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N s 1925 К О Н Т О Р А  и Р Е Д А К Ц И Я :  

Л е н и н г р а д /  Стремянная, дом № 8.

А кад. проф . В. М. БЕХ ТЕРЕВ.

ушение и чудесные исцеления.
все напрасно! М не не изгнать 

душ евны х мук! И вот леж у, хотелось мне см е
яться, и слышу конки звон, и дребезж анье рам.—  
„Вы погрузились в сон , теперь вы в гипнотизме. 
Страданья прекратятся, пусть не вдр уг“ . И что же? 
Тяжесть век, неменье рук мне говорят о силе 
м есм ер и зм а. . .

Такими или приблизительно такими словами 
описывал свое состояние один из больш их скепти
ков, подвергавш ихся словесном у внушению, п о
желавш ий обрисовать в 
стихах воздействие на 
себя внуш аю щ его лица.

Внуш ение представляет 
собою  один из сп особов  
воздействия одного лица 
на других, которое наме
ренно или ненамеренно 
п р о и зв о д и т е л ю  стороны  
воздействую щ его лица и 
притом незаметно для 
внуш аемого, или ж е с его  
ведома и согласия. И спы 
туемый- ж е может воспри
нимать воздействие на 
него д ругого  лица непо
средственно, б ез  всякого  
размышления, критики и 
сосредоточения на п ред
мете, а, так сказать, пас
сивно, в состоянии рас
сеянности и отвлечения.
В таком сп особе  воздей 
ствия одного лица на 
д р угое  заключается сущ 
ность того влияния, ко
т ор ое оказывает на че
ловека применение внуше
ния. П оэтом у последнее

м ож но определить, как прививание внушаемых 
лицу тех или других состояний и поступков, п о 
мимо активного отнош ения самого внуш аемого  
к предм ету внушения, и, что заслуживает о со б о го  
наш его внимания,— при отсутствии суждения и кри
тики. Внуш енное, будуч и  пассивно воспринятым, 
больш ею  частью осущ ествляется затем без с о 
противления, иногда даж е с непреодолимой навяз
чивостью.

О силе внушения, зависящ ей и от  уменья вну
ш аю щ его лица, и от сте
пени восприимчивости к 
внушениям стороннего  
лица, м ожно составить  
се б е  представление по  
ряду фактов из ж изни  
прош лой и настоящей.

Ц елебное значение вну
шения известно со вре
мен глубокой древности. 
В древние времена им 
пользовались жрецы при  
храмах, связывая силу  
внушения с религиозны 
ми церемониями. В еван
гельские времена на каж 
дом  шагу производились  
исцеления бесноваты х и 
одержимы х, которых на
ука признает ныне за  
больны х истерическим  
п си хозом . Такие больные 
среди  религиозно на
строенного н а с е л е н и я ,  
верящего в силу дьяво
ла, встречаются и у  нас 
в деревнях п од  назва
нием „порчены х“ и „кли- 
к уш “ .

И з г и я и и е  „ з л о г о  д у х а “ и з  б е с н о в а т о г о .  
( С  к а р т и н ы  Р у б е н с а ) .
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Л и т е р а т у р а  с р е д н е в е к о в ь я ,  о с о б е н н о  X V  и  
X V I  в е к о в ,  и з о б и л у е т  т я ж е л ы м и  к а р т и н а м и  „ б е -  
с о о д е р ж и м о с т и “ . П р и в е д е м  о д н о  и з  н а и б о л е е  
я р к и х  о п и с а н и й  э т о г о  р о д а ,  о с т а в л е н н ы х  н а м  
о ч е в и д ц е м  Л а б е р т о н о м .  Р е ч ь  и д е т  о  п я т н а д ц а т и  
„ о д е р ж и м ы х “ Л у в ь е в с к и х  м о н а х и н я х .

„ Э т и  1 5  д е в у ш е к ,  п и ш е т  Л а б е р т о н ,  о б н а р у ж и 
в а ю т  в о  в р е м я  п р и ч а с т и я  с т р о г о е  о т в р а щ е н и е  
к  с в .  д а р а м ,  с т р о ю т  и м  г р и м а с ы ,  п о к а з ы в а ю т  
я з ы к ,  п л ю ю т  н а  н и х  и  б о г о х у л ь с т в у ю т  С в и д о м  
с а м о г о  у ж а с н о г о  н е ч е с т и я .  О н и  к о щ у н с т в у ю т  и  
о т р е к а ю т с я  о т  б о і а  1 0 0  р а з  в  д е н ь  с  п о р а з и 
т е л ь н о й  с м е л о с т ь ю  и  б е с т ы д с т в о м .

П о  н е с к о л ь к о  р а з  в  д е н ь  и м и  о в л а д е в а ю т  с и л ь 
н ы е  п р и п а д к и  б е ш е н с т в а  и  з л о б ы ,  в о  в р е м я  к о 
т о р ы х  о н и  н а з ы в а ю т  с е б я  д е м о н а м и ,  н и к о г о  н е -  
о с к о р б л я я  п р и  э т о м  и  н е  д е л а я  в р е д а  с в я щ е н 
н и к а м ,  к о г д а  т е  в о  в р е м я  с а м ы х  с и л ь н ы х  п р и с т у п о в  
к л а д у т  и м  в  р о т  п а л е ц .  В о  в р е м я  п р и п а д к о в  о н и  
о п и с ы в а ю т  с в о и м  т е л о м  р а з н ы е  к о н в у л ь с и в н ы е  
д в и ж е н и я  и  п е р е г и б а ю т с я  н а з а д  в в и д е  д у г и ,  б е з  
п о м о щ и  р у к ,  т а к  ч т о  и х  т е л о  п о к о и т с я  б о л е е  н а  
т е м е н и ,  ч е м  н а  н о г а х ,  а  в с я  о с т а л ь н а я  ч а с т ь  н а 
х о д и т с я  н а  в о з д у х е ; о н и  д о л г о  о с т а ю т с я  в  т а к о м  
п о л о ж е н и и  и  ч а с т о  в н о в ь  п р и н и м а ю т  е г о .  П о с л е  
п о д о б н ы х  у с и л е н н ы х  к р и в л я н и й ,  п р о д о л ж а в ш и х с я  
н е п р е р ы в н о  и н о г д а  в  т е ч е н и е  4  ч а с о в ,  м о н а х и н и  
ч у в с т в о в а л и  с е б я  в п о л н е  х о р о ш о ,  д а ж е  в о  в р е м я  
с а м ы х  ж а р к и х  л е т н и х  д н е й ; н е с м о т р я  н а  п р и п а д к и ,  
о н и  б ы л и  з д о р о в ы ,  с в е ж и ,  и  п у л ь с  и х  б и л с я  
т а к  ж е  н о р м а л ь н о ,  к а к  е с л и  б ы  с  н и м и  н и ч е г о  
н е  п р о и с х о д и л о .  М е ж д у  н и м и  е с т ь  и  т а к и е ,  к о 
т о р ы е  п а д а ю т  в  о б м о р о к  в о  в р е м я  з а к л и н а н и й ,  
к а к  б у д т о  п р о и з в о л ь н о :  о б м о р о к  н а ч и н а е т с я
с  н и м и  в  т о  в р е м я ,  к о г д а  и х  л и ц о  н а и б о л е е  
в з в о л н о в а н о ,  а  п у л ь с  с т а н о в и т с я  п о в ы ш е н н ы м .  
В о  в р е м я  о б м о р о к а ,  п р о д о л ж а ю щ е г о с я  п о л ч а с а  
и  б о л ь ш е ,  у  н и х  н е з а м е т н о  н и  м а л е й ш е г о  п р и 
з н а к а  д ы х а н и я .  З а т е м  о н и  ч у д е с н ы м  о б р а з о м  
в о з в р а щ а ю т с я  к  ж и з н и ,  п р и  ч е м  у  н и х  с н а ч а л а  
п р и х о д я т  в  д в и ж е н и е  б о л ь ш и е  п а л ь ц ы  н о г ,  п о 
т о м  с т у п н и  и  с а м ы е  н о г и ,  а  з а  н и м и  ж и в о т ,  г р у д ь  
и  ш е я ;  в о  в с е  э т о  в р е м я  л и ц о  б е с н о в а т ы х  
о с т а е т с я  с о в е р ш е н н о  н е п о д в и ж н ы м ;  н а к о н е ц ,  о н о  
н а ч и н а е т  и с к а ж а т ь с я ,  и  в н о в ь  п о я в л я ю т с я  с т р а ш -  

. н ы е  к о р ч и  и  к о н в у л ь с и и “ .
Ч т о  к а с а е т с я  п о р ч и  и  к л и к у ш е с т в а ,  р а в н о  к а к  

и  б е с н о в а т о с т и ,  т о ,  к а к  я  п и с а л  в  о д н о й  и з  с в о и х  
р а б о т  * ) — „ п с и х и ч е с к а я “  и х  с т о р о н а  ч е р п а е т  
с в о и  о с о б е н н о с т и  в  с в о е о б р а з н ы х  с у е в е р и я х  и  
р е л и г и о з н ы х  в е р о в а н и я х  н а р о д а .  Э т и м  о б ъ 
я с н я е т с я  н е  т о л ь к о  х а р а к т е р  б р е д о в ы х  и д е й  
о  п о р ч е  и  о  в с е л е н и и  н е ч и с т о й  с и л ы  в о  в н у т р ь  
т е л а ,  н о  и  в с е  д р у г и е  х а р а к т е р н ы е  я в л е н и я  в  п о 
в е д е н и и  к л и к у ш ,  п о р ч е н ы х  и  б е с н о в а т ы х .  Т а к о в ы ,

* )  П р е д и с л о в и е  к к н и г е  К р а и н с к о г о  „ П о р ч а ,  к л и 
куши и б е с н о в а т ы е “ .

н а п р и м . ,  и х  с в о е о б р а з н а я  б о я з н ь  в с е г о ,  ч т о  в е р о ю  
н а р о д а  п р и з н а е т с я  с в я т ы м ,  н а с т у п л е н и е  п р и п а д 
к о в  в  ц е р к в и  п р и  п е н и и  „ х е р у в и м с к о й “ ,  п р и  и з 
в е с т н ы х  м о л и т в о с л о в и я х  в о  в р е м я  с л у ж е н и я  м о 
л е б н о в  и  п р и  о т ч и т ы в а н и и ,  с к л о н н о с т ь  н е к о т о 
р ы х  и з  к л и к у ш  к  п р о р и ц а н и ю  и  т .  п .

С ю д а  ж е  н у ж н о  о т н е с т и  и  о т в р а щ е н и е  к  т а 
б а к у ,  н а б л ю д а е м о е  у  н е к о т о р ы х  к л и к у ш ,  и  н е 
с о м н е н н о  з а и м с т в о в а н н о е  о т  с е к т а н т о в .  И з в е с т н о ,  
ч т о  к у р е н и е  т а б а к у ,  п о  в з г л я д у  м н о г и х  с е к т а н т о в ,  
к о т о р ы х  н а р о д  в о о б щ е  и м е н у е т  е р е т и к а м и ,  е с т ь  
д е л о  р у к  а н т и х р и с т а ,  а  п о т о м у  о н и  н е  т о л ь к о  н е  
у п о т р е б л я ю т  т а б а к у ,  н о  и  н е  д о п у с к а ю т  в  с в о и х  
ж и л и щ а х .  П о э т о м у ,  б о я з н ь  т а б а к у  у  к л и к у ш  
в ы р а ж а е т  к а к  б ы  п р и н а д л е ж н о с т ь  и х  к  е р е с и ,  ч т о  
в  г л а з а х  п р о с т о г о  н а р о д а  п о ч т и  р а в н о с и л ь н о  б о 
г о о т с т у п н и ч е с т в у .

Ч т о б ы  и с ц е л и т ь  о т  б е с о о д е р ж и м о с т и ,  п о р ч и  и  
к л и к у ш е с т в а ,  о б ы ч н о  п р и б е г а л и  к  р е л и г и о з н ы м  
в о з д е й с т в и я м ,  а  и м е н н о :  о т ч и т ы в а л и  п о д о б н ы х  
„ о д е р ж и м ы х “  м о л и т в а м и ,  п р о и з н о с и л и  в  ц е р к в и  
з а к л и н а н и я  д ь я в о л у  —  п о к л о н и т ь с я  б о г у  и  о с т а 
в и т ь  „ о д е р ж и м у ю “ , н а  ч т о  о б ы к н о в е н н о  с о  с т о 
р о н ы  п о с л е д н е й  п о л у ч а л с я  и л и  р я д  к о щ у н с т в е н 
н ы х  с л о в  и  д в и ж е н и й ,  е щ е  б о л е е  р е з к и х ,  и л и  
н о в ы й  п р и п а д о к  с  к о н в у л ь с и я м и .

Е с л и  м ы  з а й д е м  в  с о в р е м е н н у ю  п с и х и а т р и ч е с к у ю  
б о л ь н и ц у ,  т о  в с т р е т и м  т а м  б о л ь н ы х  п о д  н а з в а 
н и е м  и с т е р и ч н ы х  и л и  с т р а д а ю щ и х  и с т е р о - э п и л е п -  
с и е й .  Б о л е з н е н н ы е  п р о я в л е н и я  и х  с о в е р ш е н н о  
с х о д н ы  с  т е м и  п р о я в л е н и я м и ,  к а к и е  о п и с а н ы  
у  б е с о о д е р ж и м ы х  —  с  т о ю  т о л ь к о  р а з н и ц е ю ,  
ч т о  д е м о н  у ж е  н е  ф и г у р и р у е т  в  б р е д у  б о л ь н о й .  
Н о  м ы  в и д и м  у  б о л ь н ы х  т у  ж е  т и п и ч н у ю  „ а р к у “ , 
к о г д а  и с т е р и ч к а  в ы г и б а е т с я  в  в и д е  д у г и  т а к ,  ч т о  
б о л ь н а я  к а с а е т с я  п о с т е л и  т о л ь к о  п я т к а м и  и  т е 
м е н е м ,  и  к о н т р а к т у р у ,  п р о я в л я ю щ у ю с я  в  в е р х н и х  
и  н и ж н и х  к о н е ч н о с т я х .

Л е ч е н и е  з д е с ь  у ж е  и н о г о ,  к о н е ч н о ,  р о д а ,  в м е с т о  
з а к л и н а н и й  —  н а у ч н а я  т е р а п и я .

В  п р е ж н и е  в р е м е н а  п о д о б н ы е  с л у ч а и  и с ц е л я л и с ь  
с и л о й  в н у ш е н и я ,  с в я з а н н о й  с  р е л и г и о з н ы м  п о д ъ 
е м о м .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о н и  п о д д а ю т с я  л е ч е 
н и ю  в н у ш е н и е м  ж е ,  п р о и з в о д и м ы м  с о  с т о р о н ы  
в р а ч а ,  у м е ю щ е г о  в с е л и т ь  в е р у  в  г р я д у щ е е  и с ц е 
л е н и е .  Т о ч н о  т а к  ж е ,  в  н а ч а л е  н а ш е й  э р ы  п р о 
и з в о д и л о с ь  и с ц е л е н и е  „ с у х о р у к и х “  и  „ р а с с л а б л е н 
н ы х “ ,  и н а ч е  п а р а л и ч н ы х  и  „ м н и м о у м е р ш и х “ . Е с т ь  
п о л н о е  о с н о в а н и е  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  п о д  о б щ и м  н а 
з в а н и е м  с у х о р у к и х  и  р а с с л а б л е н н ы х  в  д р е в н и е  
в р е м е н а  п о н и м а л и с ь  в с е  в о о б щ е  п а р а л и ч н ы е ,  в  т о м  
ч и с л е  и  п о р а ж е н н ы е  и с т е р и ч е с к и м  п а р а л и ч е м  р у к  
и л и  н о г ,  в о о б щ е ,  к а к  и з в е с т н о ,  п о д д а ю щ и е с я  
ц е л и т е л ь н о м у  в н у ш е н и ю .

С е к р е т  ц е л и т е л ь н о г о  в н у ш е н и я  б ы л  и з в е 
с т е н  т а к ж е  и  м н о г и м  л и ц а м  и з  п р о с т о г о  н а р о д а ,  
в  с р е д е  к о т о р о г о  о н  п е р е д а в а л с я  и з  у с т  в  у с т а  
в  т е ч е н и и  в е к о в  п о д  в и д о м  з н а х а р с т в а ,  к о л д о в -
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ства, заговоров и т. п. О собен н о  известны за 
говоры  крови знахарями.

Д алее, в истории последних столетий известны, 
так называемые, магнетизеры, заявлявшие обы кно
венно о б  особой , присущ ей им силе, часто име
нуем ой  животным электричеством , и пользовав
ш иеся внушениями с корыстными для себя целями. 
С ю д а  относится, например, Калиостро, подвизав
шийся в конце XVII в., М есм ер— в начале XIX в. 
и Ганзен в семидесяты х годах XIX в. О собой  
популярностью  и д о  сих пользуется имя М есмера, 
слава к отор ого  в Париже дош ла было д о  того, 
что он  не успевал принимать всех, обращ авш ихся  
к  нем у больных. В конце-концов, чтобы о св о 
бо д и т ь  себя от притока неимущ их пациентов, он 
одн аж ды  заявил, что им заворож ен о растущ ее  
на ули це дерево, к к отором у должны  были при
касаться бедняки, чтобы получить исцеление.

Парижская Академия, запрош енная по п оводу  
происходивш их явлений, будт о  бы обуслош іенны х  
о с о б о ю  флю идической силою  и получивш их на
зван и е месмеризма, не увидала ничего необы кно
венного в достиж ениях М есм ера, приписав новые 
для того  времени, оказавш иеся чудесными явле
ния и случавшиеся вместе с тем исцеления силе 
воображ ения. М есмер, потеряв с этого  времени 
всякий кредит в сф ерах, вынужден был покинуть 
П ариж , и удивлявшие публику явления не п од 
верглись дальнейш ему исследованию . Н о в 1841  
г о д у  английский доктор Бред, намеревавшийся было 
разоблачить проделки п одобн ого  ж е гипнотизера  
в Ж еневе Л афонтена, присутствуя на его магне
тических сеансах, признал подлинность показы -

Б о л е з н ь  А н н ы  К у р о н о .  ( С о  с т а р и н н о й  г р а в ю р ы ) .

А н н а  К у р о н о  п о  в ы з д р о в л е н и н .  
( С о  с т а р и н н о й  г р а в ю р ы ) .

ваемых явлений и ввел впервые в науку понятие 
о б  искусственно вызываемом сне, назвав сам ое 
явление гипнотизмом (гипнос —  по гречески —  
сон ).

Вполне естественно, что долго ещ е в умах у ч е 
ных продолжалась неуверенность в действитель
ности  „чудесны х явлений, пока, наконец, во вто
р ой  половине 7 0 - х  годов истекш его столетия  
работами проф . Ш арко над явлениями гипноза  
истеричных и исследованиями проф . Беренгейма 
не было установлено огром ное научное значение 
внуш ения и гипнотических явлений. Справедли
вость требует сказать, что ещ е лет за двадцать  
д о  этих научных исследований д-р  Л ьебо в Н анси  
(небольш ой университетский город около Париж а) 
у ж е ввел внуш ение в свою  м едицинскую  прак
тику, изложив свой м етод лечения в о собой  книге. 
Так возникло научное изучение и применение во 
врачебной практике внушения и гипноза, ок а
зы вающ ее благодетельное влияние на весьма м но
гие нервные расстройства, особен н о  из числа 
тех, которы е относятся к так называемым общ им  
неврозам, в частности, к истерии.

В рачебное применение внушения в бодрствен-  
ном состоянии осущ ествляется с больш ою  лег
костью  у  некоторы х лиц, особен но впечатлитель
ных и обладаю щ их повыш енной внуш аемостью . 
Благодаря этом у достаточн о с ними говорить п о 
велительным тоном , чтобы вызывать у  них этим п у 
тем и параличи, и судор оги , и другие нервные явле
ния и таким ж е обр азом  освобож дать или и сц е
лять их от того и другого . Н о, чтобы внуш аемое

2і*
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возымело свое действие, необходимы  и благо
приятные к тому условия, и первым из них 
является вера в грядущ ее исцеление со стороны  
самого больного. При данных условиях п оследнее  
отражается соответственным подъемом энергии, 
а в этом заключается залог успеха. Затем, ввиду 
склонности человека преклоняться перед всем  
таинственным, при внуш ении могут иметь значе
ние, с одной  стороны , соответственная обста 
новка, с другой  — те или иные приготовления  
или приспособления. Так, напр., Ventra, изучая  
вопрос о  внушении, имел в руках ж елезную  дугу, 
мнимо и зображ авш ую  магнит, не действовавш ую  
электрическую  машину, двояковы пуклую чече
вицу и игральные карты, и ем у удавалось не 
только внушать мнимые мышечные, осязательные 
и зрительные впечатления (напр, заставлять через  
линзу видеть на простой чистой бумаге целые 
здания), но и излечивать неврастению, нервную  
рвоту и приступы грудной жа.бы.

Н аряду с внушением нередко действует и сам о
внуш ение, когда человек и сам уверует в ч удо 
действенную  силу какого-либо средства. Так, 
путем самовнушения объясняется, напр., действие  
многих, так называемых, „симпатических“ средств, 
оказываю щ их нередко то или др угое целительное 
действие. Ferrarus, напр., излечивал лихорадку  
с помощ ью  бумажки, на к оторой  были начер
таны два слова: „против лихорадки“, и больной  
долж ен был каждый день отрывать по одной  
букве. Известны случаи ц елебного свойства „хлеб
ных пилю ль“, „невской воды “ , простого „нало
жения р у к “ и т. п. И это  объясняется тем, что 
у  некоторы х лиц, благодаря их необычайной  
внуш аемости, по одном у слову, п роизнесен
ному достаточн о внушительным тоном, можно  
производить все те превращ ения в параличных, 
хромы х, конвульсионерах и бесноваты х, которыми  
так богата история древних и особен н о средних  
веков, благодаря распространенной в то время 
вере в бесовск ую  силу. П оэтом у у  внушаемых 
лиц легко производить и исцеления теми или 
другими, безразличными по сущ еству средствами.

О днако, следует иметь в виду, что, хотя вну
ш аемость при некоторых условиях, напр., в толпе 
и при соответствую щ ей обстановке, может повы
шаться, все ж е легкая внуш аемость в бодрствен- 
ном состоянии составляет исключение из общ его  
правила. В силу этого  современная медицина  
пользуется для внушения гипнотическим состоя
нием, в котором, как показывает опыт, вну
шаемость всегда повышается д о  значительной  
степени, причем делаемые в этом состоянии внуш е
ния могут оказывать и оказывают соответствую щ ее  
воздействие и на послегипногическое время, о с у 
ществляя нередко т. н. „чудесны е исцеления“ .

П од  гипнотическим состоянием  или, прощ е, 
гипнозом  понимают состояние, близкое к сну, и на

поминаю щ ее в природе живых сущ еств, с  одной  
стороны , так называемую „мнимую см ерть“ или, 
лучш е было бы сказать, —  „замирание“ или, ещ е  
вернее, оцепенение, обнаруживаю щ ееся у  всех , 
вообщ е, животных, при внезапных внешних в о з 
действиях, а, с другой  стороны, всем и звестное  
засыпание при нежных или слабых, но од н о 
образны х и длительных раздражениях (напр, 
ж урчанье, ручья, тиканье часов, шум мельничного- 
колеса и т. п .).

Д ел о  в том, что, после соответствую щ его и з у 
чения, оказалось возможным вызывать и ск ус
ственно гипнотическое состояние как у  ж ивот
ных, так и у  человека, различными приемами. 
Н аиболее употребительны ми для человека прие
мами гипнотизации в настоящ ее время считаются,, 
при условии полной неподвиж ности гипнотизи
руем ого, так называемые „пассы “, в виде легких  
поглаживаний руками гипнотизирую щ его врача 
по лицу и конечностям, сосредоточивание ег »  
взора па блестящ ем предм ете и словесное вн у
шение, состоящ ее в прививании п роц есса засы 
пания словами: „думайте о сне, веки ваш к
тяжелеют, вы засы паете“ и пр. П о п рош е
ствии нескольких минут таких воздействий р е 
зультат обы кновенно не замедляет выразиться 
развитием гипнотического состояния той или д р у 
гой глубины, начиная от  состояния, бл и зк ого  
к дрем оте, д о  глубокого гипноза, б е з  возм ож 
ности давать затем отчет о всем испытанном,, 
бывшем во время последнего. Э то различие сте
пени гипноза стоит в , зависимости, главным о б 
разом , от свойств личности самого гипнотизи
руем ого, отчасти ж е и от  искусства ги пнотизи
р ую щ его— довести гипноз д о  возм ож но большой: 
глубины.

Когда усы пление дости гнуто, врач делает с о 
ответствую щ ие лечебны е внушения, действие к ото
рых рассчитано не только на время гипноза, но, что- 
особен н о  важно, на послегипнотическое состоя
ние. Такого рода сеансы могут быть повторяемы: 
то или д ругое число р аз, смотря по случаю- 
и в зависимости от внушаемости данного ли ца, 
стоящ ей, в свою  очередь, в некоторой зависи
мости от  глубины гипноза.

Если гипноз глубок, то внушения могут быть, 
воспринимаемы заснувш им только от гипнотизи
рую щ его лица (так назыв. раппорт), причем заги п 
нотизированный буквально становится как -бы: 
машиной, заводные ключи от которой находятся  
в руках гипнотизатора. Э то то состояни е и дает  
возм ож ность осущ ествлять в клиниках и даж е  
в частной врачебной практике те поразительны е  
исцеления, которые практиковались жрецами, так  
называемыми святыми и церковнослужителями  
вообщ е, и которые ранее признавались за ч удеса , 
обусловленны е будто  бы о со б о й  сверхъестествен
ной силой. М еж ду тем, с развитием учения о  гип
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н озе , эти так наз. чудеса ныне сделались проч
ным достоянием науки и осущ ествляются в кли
никах врачами в виде исцеления от параличей, 
•судорог, слепоты и други х расстройств, глав
ным образом  и стерического происхождения.

В целях пояснения примерами приведем лишь 
некоторы е из многих случаев исцелений таким 
путем в клиниках.

Пролежавш ий полтора месяца в клинике боль
ной, не имевший возм ож ности, вследствие вне
зап но развивш егося вслед за истерическим при
п адком  паралича, передвигаться на ногах в тече
нии б о л е е  9 месяцев, однажды  был привезен  
в тележ ке для осмотра ко мне в аудиторию . Здесь  
д о ст а т о ч н о  было закрыть ем у глаза, внушить ему, 
что ои  спит, затем, путем внушения ж е, поста
вить его на ноги и провести по комнате, сказав, 
что паралича больш е уж е нет, и он может ходить  
св ободн о  и по пробуж дении. П робуж денны й от  
гипноза, больной в восторге пош ел в свою  па

л а т у , чем привел в изумление всех соседей-боль-  
ных, наполнявших данное отделение клиники 
и признавш их в факте его выздоровления совер 
шивш ееся „ ч удо“ . Т ом у ж е больном у в другой  
р аз, в соверш енно бодрственном  состоянии, было 
п рои зведено внуш ение о  прекращ ении бывавших 
с ним ещ е судорож ны х истерических приступов, 
п осл е чего он от них окончательно освободился.

Д р угой  случай —  девуш ка, бегавшая во время 
игры по комнате, случайно наткнулась боковой  
частью живота на рояль, и с тех пор у  ней р а з
вилось сведение соответствую щ ей ноги с парали- 
чем ног. Это состояние держ алось несколько меся
цев б е з  перемен, несмотря на применяемые вра
чебны е меры (электризация, лекарственное лече
н и е и др .). Н о достаточно было эту  девуш ку  
подвергнуть гипнозу, заставить в последнем встать 
на ноги, провести по комнате, внушив, что пара
лич ее  и сч ез, и затем разбудить, чтобы девуш ка  
стала соверш енно здоровой.

Д ал ее у  больной крестьянки 
было длительное сведение руки  
(так наз. контрактура). К огда ж е  
в гипнозе я выправил р ук у , эта 
„сухор ук ая“ крестьянка, по п р о

б уж д ен и и , перебегая от одн и х  лиц  
к другим, показывала всем п о д 
нимаемую ею вверх р ук у  с н е
удержимыми от радости  в озгла
сами: „а ведь здоровая, глядите, 
глядите, совсем здор овая“ !

Н аконец, укаж у ещ е на недав
но происш едш ий факт излечения  
внушением наследственной сл е
поты . Случай этот, бывший в моей  
практике, поразил даж е опытных 
врачей по глазным болезням, не 
д оп уск авш и х возможности устр а

нения слепоты в этом случае какими либо лекар
ственными средствами.

Нет надобности умножать здесь други е при
меры. Н о мы скажем общ е, что из болезненны х  
состояний м ожно с усп ехом  излечивать гипно
тическими внушениями.

П реж де всего внушением излечиваются, как 
видно и из вышеприведенных примеров, и стери 
ческие нервные состояния, как истерические при
падки, параличи, сведения (контрактуры) и с у д о 
роги, а также разнообразны е нарушения чувстви
тельности и т. п. И з других нервных расстройств  
внушением с успехом  излечиваются заикание, разви
вающ ееся на почве истерии или неврастении, 
затем часто наблюдаемы е при неврозах раздра
жительность, головны е и иные невралгические 
боли , развиваю щ иеся не на почве органических  
поражений нервной системы, головокружения, нерв
ные расстройства, сердцебиения, нервная одышка, 
нервная рвота, ночное недерж ание мочи, припадки 
сомнабулизма, недостаток и отсутствие аппетита, 
половая слабость нервного происхож дения, б е с 
сонница, в некоторых случаях маточные кровотече
ния, нервные сыпи и мн. др. Д о  какой степени  
поразительны могут быть результаты внушения 
в нервных состояниях, видно, м еж ду прочим, 
кроме вышеуказанных случаев, из следую щ его  
примера. П роф . Беренгейм, располагая небольшим  
количеством минут д о  отхода п оезда , успел за 
гипнотизировать обративш ую ся к нему больную  
крестьянку и вылечить ее  внушением от истери
ческого сведения руки. Точно такой ж е случай 
был описан и мною *).

Внуш ение в гипнозе крайне благотворно д ей 
ствует и на различные, приобретенны е в силу  
привычки болезненны е влечения, как-то: пьянство, 
морфинизм и все вообщ е виды наркомании, не 
исключая и привычного употребления табаку. 
М ного есть уж е примеров излечения от клепто

мании (страсти к воровству) и не 
только временного, но и проч
ного. М ож но привести „затем ц е
лый ряд благоприятного действия  
внушения на онанистов и при 
разнообр азны х формах полового  
извращ ения, против которых п о 
чти нет иных действительных вра
чебных средств.

И з так наз. психических рас
стройств могут быть излечиваемы, 
с помощ ью  гипнотических вну
ш ений, все навязчивые состояния  
(мания счета, бродяжничества, 
боязн и  острых предметов и т. п .). 
Затем сущ ественную  п ользу при-

* )  С м .  В .  Б е х т е р е в .  „ Л е ч е б н о е  з н а 
ч е н и е  г и п н о з а . —  Г и п н о з ,  в н у ш е н и е  
и  п с и х о т е р а п и я “ .

A N N O  M . D . L X X X I X .

З а к л и н а н и е  в  1 5 8 9  г .  ( Ф а к с и м и л е  
с т а р и н н о й  г р а в ю р ы ) .
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носит внушение при болезненн о удрученном с о 
стоянии, в особен ности  вследствие тяжелых потря
сений и вследствие тех или других мнимых или 
болезненны х состояний, а также при многих других  
болезненны х процессах, связанных с нарушением  
деятельности нервной системы.

Самый гипноз, как сн оп одобн ое состояние, 
применяется ныне с лечебн ою  целью при о п е
рациях, родах и в некоторы х других случаях, 
но этот вопрос не входит в наше рассмотрение  
в данный момент.

В заключение заметим, что гак как гипноз- 
является далеко не безразличным средством , то  
пользование гипнозом, как лечебным средством , 
допустим о только врачами и притом врачами, 
знакомыми с нервными болезнями, и бо  л ечен и е  
болезни требует предварительно точного р асп о
знавания ее природы и характера; притом ж е  
сам ое гипнотизирование, как и применение гип
нотических внуш ений, требует известной о с т о 
рож ности, особен н о  у  лиц, отличающихся бол ь
ш ою  нервностью, а также и у  сердечных больны х.

П роф . Б. П. ВЕ И Н БЕРГ.

Как влияет и как мог бы влиять человек 
на судьбы солнечной мощности на земном шаре.

Первоисточником всех видов мощ ности на зем 
ном ш аре *) является солнце. О но непрерывно 
изливает на землю такое количество энергии, что 
человечество, если бы захотело, могло бы только 
с поверхности суш и получать из солнечной м ощ 
ности в в и д е  м е х а н и ч е с к о й  р а б о т ы  
3 0 0  миллиардов киловатт **), что равносильно  
ш е с т и  м и л л и о н а м  Волховстроев.

Если ж е подсчитать в с ю  мощ ность, какая н е
прерывно падает от солнца на освещ аемую  им 
половину поверхности зем ного шара, а не только  
ту  часть, к оторую  м ожно было бы при помощ и  
особы х „солнечных силовых станций“ обратить  
к р аботу , то получается умопомрачительная цифра  
в 1 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  киловатт.

И з этой  мощ ности человечество пока исполь
зует  для себя несколько сот миллионов киловатт, 
т. е. несколько м и л л и о н н ы х  долей ее (а рань
ш е использовало ещ е много меньше), так что 
про энергию  солнечных лучей, достигавш ую  зем 
ного шара на протяжении сущ ествования чело
века на земле, можно смело сказать: „по усам  
текло, да в рот не попало“ .

П роследим  ж е в общ и х чертах судьбы  солнеч
ной м ощ ности на земном ш аре, чтобы понять, 
в чем может заключаться роль человека по от- 

. нош ению  к этом у первоисточнику всей ж изни  
на земле.

Р азбер ем  простейш ий случай— падения солнеч
ных лучей на поверхность воды, составляющ ую 4/ 5 
поверхности всего зем ного шара.

* )  С м .  „ В е с т н и к  З н а н и я “ №  3 .
* * )  К и л о в а т т  е с т ь  м о щ н о с т ь  в  1 0 0  к и л о г р а м м о м е 

т р о в  в  с е к у н д у ,  т .  е .  м о щ н о с т ь  т а к о й  м а ш и н ы ,  к о т о 
р а я  в  с е к у н д у  м о ж е т  п о д н и м а т ь  г р у з  в  1 0 0  к и л о г р а м 
м о в  ( 6  п у д о в )  н а  1 м е т р  ( Н [ 3 а р ш и н а ) .  „ Л о ш а д и н а я  
с и л а “ д р у г а я  е д и н и ц а  м о щ н о с т и ,  т о ж е  ч а с т о  п р и м е 
н я е м а я — н а  о д н у  ч е т в е р т ь  м е н ь ш е  к и л о у т т а .  О д и н  к и 
л о в а т т  м о ж е т ,  н а п р . ,  п и т а т ь  1 2 5  п о л у в а т н ы х  л а м п о ч е к  
в  1 6  с в е ч е й .

Часть солнечной энергии (тем больш ая, 'чем  
ближ е солнце к гор и зон ту) отражается от  п о 
верхности воды, как от зеркала, и в ничтож ную  
долю  секунды (ск орость света— триста тысяч ки
лометров в секунду) покидает' земной шар, слегка  
нагрев те слои воздуха, по которым она п р о 
мчалась д о  падения на это зеркало и после от
ражения от него. Д ругая ж е часть проникает  
в воду и отчасти нагревает ее, отчасти превра
щает ее в пар.

Так как поверхность зем ного шара градусов  
на 2 5 0 — 3 0 0  теплее окруж аю щ его м еждупланет- 
ного пространства, имею щ его температуру „ а б 
солю тного нуля“ ( — 2 7 3 °  Ц .), то эта поверхность  
непрерывно излучает теплоту в м еж дупланетное  
пространство в больш ем количестве, когда эта  
поверхность имеет бол ее вы сокую тем пературу, 
в меньшем при менее вы сокой температуре. 
Если бы не было такого равенства м еж ду при
ходом  и расходом  энергии, то земной шар ли бо  
непрерывно охлаждался, ли бо непрерывно нагре
вался бы, чего на самом деле нет.

Так как солнечные лучи  падают на экватор  
и тропики п од  меньшими углами к отвесу , чем  
в местностях, леж ащ их в средних и больш их  
ш иротах, то  вода там оказывается в общ ем  
в своих верхних слоях значительно теплее, а сл е
довательно и легче. П оэтом у более холодная и 
более тяжелая вода северных и южных поляр
ных областей устремляется к экватору п о д  и у  
океанов; только в некоторых местах эти м едленно  
перемещ ающ иеся слои холодной воды выбиваются 
на поверхность, образуя холодны е полярные 
течения. Теплая ж е вода экваториальных и т р о 
пических зон  устремляется по поверхности ок еа
нов к северным и южным полярным странам, 
образуя мощные теплы е течения. И з этих теплых  
течений для нас имеет очень больш ое значение  
Гольфштрём, приносящ ий в виде теплоты к б е 
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рс-гам Европы много солнечной энергии,— той, 
котор ую  за несколько месяцев д о  этого погло
тила вода близ экватора.

Н о часть солнечной энергии  застревает в виде 
теплоты  и в воздухе. Опять-таки, если бы п о
верхность всего зем ного ш ара была одинаковой  
и нагревалась одинаково лучами солнца, эта за 
стревающ ая в виде теплоты солнечная энергия 
лишь дневала бы в атм осф ере (захватив, п ож а
луй, несколько часов после захода солнца); за  
ночь ж е она целиком излучалась бы в м еж ду- 
планетное пространство. На самом ж е дел е, вслед
ствие неодинаковости нагревания воздуха в р аз
личны х поясах земного шара возникаю т дую щ и е  
целыми месяцами подряд периодические ветры- 
м уссоны  и пассаты.

Е щ е больш е влияет наличность суш и, которая, 
вообщ е говоря, поглощ ает своими верхними слоя
ми меньше тепла, чем вода, но нагревается при 
этом  вследствие своей меньшей „теплоем кости“ 
и меньшей „теплопроводим ости“ больш е. Налич
ность суш и и особен н о  неодн ородн ость  ее п о 
верхности вызывает все р азнообразны е ветры, 
какие наблюдаются в ниж них и верхних слоях  
атмосферы . Таким обр азом , часть солнечной энер
гии, поглощенная воздухом  и обратившаяся в те
плоту, претерпевает ещ е од н о  превращ ение —  
в энергию  движущ ихся масс воздуха, а эта эн ер 
гия над океаном, в свою  очередь, передается воде  
и превращ ается в энергию  движения воды.

О тсю да мы видим, что и ураган; и легкий ве
терок, и морские волны имеют своим источни
ком все ту ж е солнечную  энергию: разница
только в том, где и за какое время д о  этого  
поглотилась эта энергия и каким превращениям  
она подверглась.

Возвратимся теперь к той  части солнечной  
эн ерги и , которая пош ла на испарение воды. Эта 
часть не велика по своей величине, но играет  
очень больш ую  роль в ж изни  природы , так как 
водяной пар, будуч и  легче воздуха, проникает  
в верхние слои атмосферы  (чему весьма сп о с о б 
ствую т вертикальные движ ения нагретого в оз
духа , тож е подним аю щ егося вверх), и переносит  
туда заполученную  им энергию . Значительную  
часть этой  энергии пар отдает  тем настолько 
холодны м верхним слоям, что там ему приходится  
вновь обратиться в ж и дк ое и даж е твердое с о 
стояние. Таким путем обр азую тся  облака, к ото
рыми мы то лю буемся, когда их сравнительно 
немного, то возмущ аемся, когда они застилают  
все небо.

Капельки воды или кристаллики льда, обр а
зую щ ие облака, тяж елее возд уха  и потом у не
прерывно падают вниз (если  нет поддерж иваю 
щ его их, направленного вверх вертикального п о 
тока воздуха). При этом они растут и со ед и 
няются друг с другом, выпадая в конце-концов

в виде дож дя и снега и на прибрежиы е морю  
равнины, и на вы сокие горы.

Часть атмосферны х осадков идет на питание 
растений, без которы х человек не может пока 
сущ ествовать (получение пищи химическим п у
тем — дело будущ его, мож ет быть, и недалекого, 
но все ж е будущ его). Значительно ж е большая  
часть их в виде ручейков, ручьев, речуш ек, р е
чек и рек с их порогами и водопадами стекает  
обр атн о в океан, которы й они несколько недель, 
месяцев или лет назад покинули в виде водяных 
паров.

Пока вода в каком-нибудь водотоке течет  
в океан, часть гой энергии, которую  вода ок еа
на, обративш ись в пар, захватила у  солнечных 
лучей, проявляется в виде энергии движ ущ ейся  
воды. Этот „белый у го л ь “ человечество с каж
дым годом заставляет все в большем и боль
шем количестве „попадать в р о т “, а не „течь по  
уса м “, применяя таким образом  хоть небольш ую  
часть солнечной м ощ ности себе на пользу. (Л е
нинградцы ск оро б у д у т  получать 5 0 .0 0 0  кило
ватт от В олховстроя).

Д ругая, применяемая человечеством в качестве 
механической работы  часть солнечной м ощ но- 
н ости— это „голубой  угол ь“, энергия ветра. Она 
пока эксплоатируется в гораздо меньшем коли
честве, чем то позволяет современная техника, 
но играет весьма важную роль в ф изических  
явлениях природы.

П отребление как гол убого , так и белого угля 
непрерывно растет (п ервого— довольно медленно, 
второго за п оследние 1 0 — 2 0  лет— чрезвычайно 
бы стро).

О днако, общ ее количество получаемых таким 
путем киловатт и даж е миллионов киловатт зн а
чительно уступает и долго будет уступать „ зе 
леном у углю “ - той химической энергии, в к ото
рую  частью обращ аю тся солнечные лучи, попав 
на зеленые части растений. Эта энергия через 
несколько месяцев п осле того, как она родилась  
из солнечной, м ож ет, в буквальном смысле слова, 
попасть в рот  человека или того ж ивотного, 
в виде мяса к отор ого она попадает в тот ж е рот. 
В организме ж е человека эта энергия дает начало 
всей деятельности человека. Каждый человек, с о 
вершающий ту  или иную  работу, работает в сущ 
ности солнечной энергией, поглощ енной за  не
сколько месяцев, а иногда и лет д о  того расте
нием. Этим ж е зеленым углем пользовались и 
пользую тся лю ди для отопления своих жилищ , 
для изготовления пищ и, для многих производств. 
С конца ж е 18-го  века, когда Уатт усов ер ш ен 
ствовал паровую  маш ину, человечество научилось  
удесятярять свою  мощ ность, превращая энергию  
зелен ого угля в механическую работу.

Н о для того , чтобы растение поглотило сол
нечную  мощ ность в нужном количестве и об р а 
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тило ее в такие именно виды химической эн ер 
гии, какие нужны человеку для самой возм ож 
ности его сущ ествования на земном ш аре, н ео б 
ходим о многое. Н е мало труда долж ен затратить  
зем леделец,— тот человек, благодаря котором у  
п роисходит такое превращ ение солнечной эн ер 
гии в химическую. Н о, кром е того , необходим о  
участие и других видов энергии, тож е получив
шихся из солнечной м ощ ности.

И з этих, д о  сих пор не зависевш их от чело
века условий „ур ож ая“, едва ли не основным  
является достаточное количество атмосферных 
осадков: вспомним недавнюю засуху  в Поволжье 
и вызванный ею  н едор од  хлебов.

Д о  недавнего времени человек казался бесси л ь
ным по отнош ению  к п огоде. Однако, за п осл ед
ние годы человек, в лице физиков и летчиков, 
стал проводить политику вмешательства и по о т 
нош ению  к облакам, стал пробовать о с а ж д а т ь  
облака, где и когда ем у захочется, и даже п р о
бовать с о з д а в а т ь  их в случае надобности.

Работы  в последнем направлении ведутся уж е  
в течение двух-трех лет директором Научно-ме- 
лиорационного Института в Ленинграде, проф . 
Г. К. Ризенкампфом, но пока они ещ е не вышли 
из стадии лабораторны х испытаний. О саждать  
ж е облака, насколько м ож но судить по отры
вочным данным заметок в американских газетах  
и научных журналах, удается на самом деле. 
О п одробн остях американцы пока старательно 
умалчивают, но „шила в мешке не утаиш ь“, и 
они своих успехов в деле осаж дения облаков и 
туманов не скрывают.

Д остигаю т принудительного осаждения об л а 
ков и тумана (последнее, пож алуй, ещ е важнее) 
п о с ы п а н и е м  их  н а э л е к т р и з о в а н н ы м  
п е с к о м :  наэлектризованная песчинка, падая—• 
довольно медленно, вследствие мелкости песка— • 
сквозь облако, подтягивает к себе те капельки 
воды, которы е окаж утся достаточно близкими  
от ее пути, как притягивает к себе легкие п ред
меты всякое наэлектризованное тело. П оэтом у, 
если на облако посыпать достаточн ое число на
электризованны х песчинок, то  все облако долж но  
выпасть в виде дож дя.

Так как американцы не сообщ аю т, как уж е  
упом януто, подр обн остей  своих опытов, то я п о 
пробовал произвести подсчеты  возм ож ного д ей 
ствия песчинки т е о р е т и ч е с к и * ) .  О казалось, 
напр., что, если взять п есок, просеянный чрез 
сито со  150  отверстиями на линейный дюйм и 
наэлектризованный д о  1 2 .0 0 0  вольт (такие ука- 

. зания удалось найти относительно американских 
опытов), то  на каждый квадратный метр поверх
ности облака достаточн о грамма песку, т . е.

* )  И з л о ж е н и е  э т и х  м а т е м а т и ч е с к и х  и з ы с к а н и й  п о 
я в и т с я  в  т р у д а х  4 - г о  с ъ е з д а  Р о с с и й с к о й  А с с о ц и а ц и и  
Ф и з и к о в .

П р е д л а г а е м ы й  р и с у н о к ,  з а и м с т в о в а е м ы й  н а м и  и з  і 
а м е р и к а н с к о г о  ж у р н а л а  „ P o p u l ä r  S c i e n c e “ , и з о б р а 
ж а е т  л е т ч и к а  С .  А .  в о з д у х ф л о т а  к а п и т а н а  И г л я ,  | 
н а п о л н я ю щ е г о  б а к  п е с к о м ,  п р и г о т о в л е н н ы м  д л я  j  

о п ы т о в  и с к у с с т в е н н о г о  о с а ж д е н и я  о б л а к о в .  Р и с у -  j 
н о к  с о п р о в о ж д а е т с я  в  а м е р и к а н с к о м  ж у р н а л е  с л е 
д у ю щ е й  о ч е н ь  л а к о н и ч н о й  з а м е т к о й  о д н о г о  и з  у ч е 
н ы х ,  р а з р а б а т ы в а ю щ и х  э т о т  м е т о д ,— Ф р .  У а р р е н а :  | 
„ А э р о п л а н ы  с н а б ж а ю т с я  р е з е р в у а р а м и ,  н а п о л н я е 
м ы м и  п р о с е я н н ы м  к р е м н е з е м н ы м  п е с к о м .  П о в о р о 
т а м и  о с о б о г о  р ы ч а г а  п е с о к  з а р я ж а е т с я  л и б о  п о л о 
ж и т е л ь н о ,  л и б о  о т р и ц а т е л ь н о .  П е с о к ,  о т б р а с ы в а е м ы й  
и  п р о д у в а е м ы й  ч е р е з  з а р я ж а ю щ и е  т р у б к и ,  р а с с е й -  I 

в а е т с я  т о к о м  в о з д у х а  о т  п р о п е л л е р а “ .

приблизительно одного миллиона песчинок. К аж 
дая песчинка может притянуть к себе все ка
пельки, которые окажутся на растоянии 11/.і мил
лиметра от песчинки, в начале этого пути. Так  
как обы чно в облаках на каждый кубический  
сантиметр приходится ок оло 5 0  капелек, диам е
тром приблизительно в одн у  двадцатую  милли
метра, то, п осле прохож дения облака, толщ иною  
в 4 0 0  метров на каж дую  песчинку, насядет ты
сяч двадцать капелек. И з этих мелких капелек 
облака образуется на песчинке довольно зам ет
ная дождевая капля, миллиметра в 2  диаметром, 
которая, будет  благодаря своей величине, бы стро  
падать вниз. Если на высоте метров 1 5 0  над  
облаком пролетит со  скоростью  3 0 — 4 0  к ило
метров в час аэроплан, пропеллер которого б у 
д ет  сдувать каждую  секунду граммов 4 0 0  н а 
электризованного д о  1 2 .00 0  вольт песку, то  этим  
песком будет  захватываться полоса ш ириною  м е
тров в 3 0 0 . Минуты в три, затратив килограм
мов 7 0  (т. е. пуда 4 ) песку, летчики будут  в с о 
стоянии осадить облако ш ириною  в 3 0 0  метров 
и длиною  километра в 2 . Э то  облако польет, 
как из лейки,— правда, слоем всего в 2  милли
метра толщ иною — площ адь в 6 0  гектаров (т. е. 
в 5 3  десятины).

Так как небольш ому аэроплану трудно будет  
брать больш ие запасы песку, то, если бы была
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организована облакоосадительная служ ба, то , для 
такой  поливки новых и новых десятин, летчикам  
приш лось бы повторять свои полеты за песком  
и затем опять пускаться на поиски тех облаков, 
которы е праздно проносятся над засыхающими  
нивами.

Как ни мал слой в 2  миллиметра, но, так как 
такой слой будет вылит, повторяю, как из лейки,

он усп еет в значительной своей части поглотиться 
почвою . Если бы указанную  задачу взяли на себя  
военные аэропланы в м ирное время, они могли  
бы сослужить больш ую  усл угу наш ему н арод
но,\:у хозяйству. Таким путем была бы ещ е б о 
лее закреплена в С. С. С. Р . смычка крестьянина, 
рабочего и красноармейца, сою з серпа, молота  
и меча.

Л Ю ДМ И Л А  М Е РВА РТ.

Парии острова Цейлона ').
В о время моего трехнедельного странствования 

н о  деревням Сабарагамувы, самой глухой  п ро
винции острова Цейлона, потонувш ей в густой  
непроходимой джунгле, где увеш анные редчай
шими орхидеями лианы и дикие лозы обвивают  

деревья и сплетают лес в одн у  сплош ную  
стен у , мне приш лось как то пробираться с моим 
сингалезом -секретарем  по зар осш ей  тропке, к о 
торая, в конце концов, долж на была привести  
меня к зам ку местного вождя Ратемахатмайя 
М адуанвала.

На повороте дорож ки  мы увидали, впереди  
н ас, саженях в 30-ти , группу лю дей, еле одетых 
в грязные тряпки, над чем то наклонившихся. 
С путник мой пронзительно крикнул, и вся толпа 
с протяжным воем со  всех н ог бросилась врас
сы пную  в лесную  чащ у,— ни дать, ни взять, стая 
ворон, вспугнутая выстрелом и разлетающ аяся с 
падали. Мы подош ли ближ е и 
увидали на половину освеж еван
ную  и уж е сильно разлож ивш ую 
ся п од  тропическим солнцем  
т у ш у  палого буйвола. Н ечего и 
говорить, что запах от трупа  
п осп еш н о погнал нас дальше.
О тбеж ав ш агов пятьдесят, я огля
нулась и увидала ту  ж е группу  
лю дей, копош ивш ихся над тр у 
пом; вороны успокоились и опять 
слетелись. —  „Кто эти  л ю д и “? 
спросила я м оего спутника. - 
„Это, не лю ди, был ответ, „эго , 
родия, парии“.

* )  Н а с т о я щ и й  о ч е р к  п р и н а д л е ж и т  
п е р у  с о т р у д н и к а  Р о с с .  А к а д .  Н а у к  
Л ю д и .  А л е к с .  М е р в а р т ,  н е д а в н о  в е р 
н у в ш е й с я  в  Л е н и н г р а д  п о с л е  ч е т ы 
р е х л е т н и х  н а у ч н ы х  и з ы с к а н и й  в  
И н д и и .  И л л ю с т р а ц и и  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о ю  в о с п р о и з в е д е н и е  о р и г и н а л ь 
н ы х  с н и м к о в ,  с д е л а н н ы х  а в т о р о м  
н а  м е с т е  и  х р а н я щ и х с я  в  Э т н о г р .  
м у з е е  А к а д е м и и  Н а у к .  Р  е  д .

Имя пария употребляется довольно часто, когда  
идет речь о населении И ндии. Обычно им о п р е
деляю т людей, стоящ их на столько низко по о б щ е
ственному полож ению , что они оказываются огра
ниченными в целом ряде самых общ и х человече
ских прав.

Пария не имеет права входить не только в 
храм, но и в дом члена более высокой касты. 
П риближение парии оскверняет на расстоянии. 
Если тень его упадет на рис, приготовленный 
для жертвы богам или для обеда  брамину, то  
рис выбрасывается, как нечто окончательно о п о 
ганенное. Когда пария идет по дороге, то  громко  
кричит о своем приближении, чтобы идущ ий на
встречу не пария услыш ал и тож е подал голос. 
Тогда пария опрометью бросается прочь с дороги , 
часто в болото или дж унглю , и бо  встреча с ним 
испортит весь день для брамина или человека

А б о р и г е н ы  Ц е й л о н а — в е д д ы .



« В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 5 -  1925 г. 340

из землевладельцев в землеробов. На Ц ейлоне, 
нуждавш ийся в хлебе ариец не встретил зн ак о
мого с земледелием туземца и долж ен  был с о е 
динить в себе самом и владельца, и р аботника  
земли. Так, на Ц ейлоне самой высшей к астой  
оказался не воин (кшатрия), как в И ндии, а гои -  
гума (зем леделец). Он ж е был и воином. Д ал ее , 
Ц ейлон по своим природным богатствам— страна  
соверш енно исключительно одаренная. Ж ителям  
ее ничего и ни откуда не надо. Соседям ж е  о т 
туда надо очень м ногое, и поэтому не цейлонцы  
ездили за товарами за  море, а к ним приезж али. 
Э то и было причиной п ерехода торговой ини
циативы в руки чужеземны х купцов. П оэтом у, 
на Ц ейлоне не образовалось и касты купцов  
(вайш ья).

В ведение буддизм а на остр ове относится к се р е 
дине третьего столетия д о  Р . Хр. Б уддизм , правда, 
не смог уничтож ить кастовую  систему, глубок о  
въевш уюся в быт, но нанес ей очень значитель
ный удар тем, что уби л касту брам инов— -ж ре
цов племенных б огов — и открыл д ост уп  в свои  
монастыри членам всех каст в равной мере.

О бщ ество сингальцев (цейлонцев) распадается:
1)  на профессиональны е касты, в которые, в у в е
личивающемся количестве от высших каст к  н из
шим, входят уж е ассимилировавш иеся потомки  
покоренны х аборигенов, 2 )  на очень мало асси 
милировавшихся, но принявших уж е изгоев, т у 
земцев родия и 3 ) на совсем ещ е не ассимили-

С и н г а л к и  в ы с ш е й  к а с т ы .

Р о д и й с к а я  к р а с а в и ц а .

другой , хорош ей касты; тот долж ен пойти к реке, 
выкупаться, выстирать свою  одеж ду , прочесть ряд 
очистительных молитв и краской или золой  ста
рательно нарисовать у  себя на л бу  кастовые 
знаки. З д есь  общ ественны й быт строится на р а з
делении населения на группы, принадлежность к 
которым наследственна и неизбежна; даж е лю ди, 
за  какое нибудь преступление, особен н о  за  п о 
ловое общ ени е с членами низш ей касты, изгнан
ные и з  своей группы— касты, самотеком органи
зую тся  в новую  касту.

Н е вдаваясь в рассм отрение весьма инте
р есн ого  вопроса о происхож дении каст в Индии, 
о  чем речь будет  в другом  месте, отметим только, 
что здесь  кастовый строй находит себе поддерж ку  
в религии и ндусов— браманизме.

На Ц ейлоне господствует не классовая религия 
браминов, а религия равенства— буддизм . И, тем 
не менее, кастовое деление также сущ ествует. Как 
это  случилось?

О бъясняется дело тем, что покорение Ц ейлона  
арийцами, а вместе с тем— и начало образования  
каст, состоялось гораздо раньш е занесения туда  
учения Будды . О днако, в связи с особенностям и  
истории и природы  Ц ейлона, цейлонские касты 
значительно отличаются от каст Индии.

На севере Индии пришельцы разделили м еж ду  
собой  право владения землей, пользования ее  
продуктами, предоставив обязанность ее об р а 
ботки прежним ее насельникай, т. е. обратив их



В  Ц е й л о н с к о й  д ж у н г л е .

ровавш ихся, пугливо прячущихся в самой глухой  
дж ун гле, дикарей охотников. И х называют ведда.

Т р удн о  сказать, как именно сложилась каста 
родия, париев Цейлона. Д остовер но лишь то, 
что она действительно пополнялась женщинами 
самой высшей касты, нарушившими целомудрие 
с членами другой , нисш ей касты.

Родия принимали и згоев , и старинные хроники  
С ингальского государства (М ахавансо. Раджавалия 
и други е), равно как и у ст н о е  предание, сохр а
нили нам описание этого  обр яда. Если женщ ина 
или девуш ка высокой касты гоигума и притом  
самых высших ее п одотдел ов , семей вож дей и 
царского рода, соверш ала прелю бодеяние с кем 
нибудь из низш их каст, то  ее  сажали в лодку  
вместе с несколькими сородичам и, и они отво
зили ее на другой берег, где ее  ждал уж е пре
дупрежденный старшина ближ айш его селения р о 
дия. Родичи выдавали* ему ж енщ ину, а он брал  
из своего рта часть жвачки (все индусы ж ую т  
листья бетеля с кусочком ореха арековой пальмы,

как у  нас жевали табак) и клал его в рот но
вого члена своей общ ины . П осле такого ок он 
чательного осквернения женщ ина становилась  
соверш енно погибш ей. Родичи ее уезж али обратно  
за реку, и имя ее больш е никогда не упомина
лось. Она не считалась умерш ей, но как бы  
никогда не рождавш ейся.

Выдача соверш алась каждый раз по о собом у  
приговору короля. Н о  король был милостив, и 
ж енщ ину не выдавали родиям просто, а везли  
на лодке через реку, полную  крокодилов, и р о 
дичам разреш алось не слишком зорко смотреть  
за  ней, так, чтобы ока могла предпочесть пасть 
крокодила ж изни среди  родия. Н о жажда ж изни  
у  человека очень велика, и часто новая и вы со
копородная кровь вливалась в жилы родия; п о 
этом у сейчас их тип резко выделяется среди  
прочих нисш их каст сингальцев. Они статны, вы
соки, не очень тем но-кож и и довольно красивы, 
в особен ности  женщины.

О бщ ественное полож ение этих несчастны хуж асно.
•22*



ГІо сингальским законам, они не имеют права 
жить ни в деревнях, ни в городах вместе с д р у 
гими кастами, а должны селиться в глухом лесу  
отдельны ми поселками, называющимися по син
гальски куппаяма, что значит куча навоза. Они  
не имеют права строить с е б е  хижины со стенами, 
а должны жить п од навесами, сплетенными из 
ветвей и опирающимися одним своим концом о 
землю , а противоположным на единственную стену  
этого  первобытного дома. Они не имеют права 
покрывать свое тело выше пояса и ниже колен, 
не имеют права носить тю рбан. Самое ж е глав
ное, они не имеют права никому из других каст 
отказать в лю бом употреблении их тела, и 
издавна сингальцы пользую тся родиями для са 
мого разнузданного, сам ого извращ енного р а з
врата. В се остальные ограничения постепенно  
отпадаю т, последнее ж е, к сожалению, очень 
ж ивуче. Теперь, правда, многие куппаямы с о 
стоят уж е не из навесов, а из хижин, хотя и ж ал
ких. У  себя в лесу, если не видят другие, родия  
у ж е носят тюрбаны и покрывают плечи п ол о
тенцем, поспеш но срывая и то и др угое при 
приближ ении постороннего. Ж ивут они в лесах  
на земле того или д ругого  вождя, и на их обя 
занности лежит сдирание ш кур с павших и у б и 
тых животны х и приготовление из них сыромят
ных ремней, употребляю щ ихся прежде всего для 
ловли слонов. И х быт так убог , бесправие так 
глубоко, что они и сами себя * соверш енно не 
уважаю т. М ноговековое униж ение вытравило из 
их душ  всякое человеческое достоинство. В отн о
ш ении религии они в переписях населения
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отмечаются как буддисты , н о, так 
как они не имеют права даже  
бли зк о подойти к храм у или на
весу,' п од  которым в праздничны е  
дни произносит свои п роп оведи  
буддийский монах, то о  бу д д и зм е  
они, обы чно, никакого понятия не 
имеют и суеверно боятся в с ев о з 
можных предзнаменований и п р и 
мет; жертвопринош ениями ум и л о 
стивляют дем онов и духов, п о сы 
лаю щ их болезнь, страх и неудачу. 
Нравственный уровень родиев тож е  
не высок. Племя представляет с о 
бой  лю дей ленивых, вороватых, 
лживых; их семья— нечто довольно  
п р о  б л е м а т и ч н о  е: сегодня с о 
ш лись,— завтра разош лись. А нглий
ск ое правительство требует  реги
страции браков, но родия свои с о 
жительства никогда не узакониваю т. 
Впрочем, исключения бывают. О б  
одном  таком случае, в котором  мне 
приш лось сыграть активную роль, 
я и хоч у  рассказать.

Это было в тех ж е Сабарагамувских лесах. 
Однажды рано утром , с тем ж е моим сингалезом  
спутником, я шла по тропинке. В друг в заросли, 
около дороги , послышались голоса. Мы ост ан о
вились. Стена зелени раздвинулась, и на т р о 
пинку вышли гуськом несколько родия, в чистых 
белых кусках ткани, оберн утой  вокруг б ед ер , с 
белыми полотенцами на . плечах и -верх нагло
сти в красных тю рбанах и поясах. Они несли  
на головах корзины . Увидев нас, они сорвали  
с себя тюрбаны , пояса и полотенца, опустили  
на землю корзины и сами упали ничком на 
землю на приличном расстоянии. М не приш лось  
проявить определенную  настойчивость, чтобы  
убедить их встать, но они предпочитали стоять  
на коленях с воздетыми руками. Наконец, выя
снилось, что это старшина скрытой вблизи к уп 
паямы идет вместе со  своим сыном и другим и  
мужчинами своего поселка в другую  кунпаяму, 
верстах в двадцати оттуда, чтобы там взять 
в жены сыну доч ку тамошнего старшины.

Я хотела видеть кунпаяму и спросила, как 
туда пройти. Тогда, несмотря на все мои просьбы  
не возвращаться, весь п оезд  двинулся вм есте со  
мной назад. Ж ених убеж ал вперед, чтобы  п р еду 
предить деревню , и все население; женщ ины и 
дети высыпали из своих хижин и остановились  
на почтительном расстоянии посмотреть на неви
данную  гостью. Д ети  принесли из л есу  красных  
и белых цветов, которы е обы кновенно п ри н о
сятся в храм, и клали их на землю вокруг меня, 
но на расстоянии, приблизительно аршин четы
рех. О дного трехлетнего б ут уза  я подозвала, взяла
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у  него из рук белый цветок, который он мне 
принес, понюхала и воткнула его  себ е  в волосы. 
Это у  сннгалезов считается самым корректным  
и лю безны м способом  для женщ ины  принимать 
цветы. М ой секретарь вытаращил глаза, а среди  
родия раздалось в озбуж ден н ое, радостное щ ебе
танье. Язык родия по своем у словарному составу  
сильно отличается от  сингальского, и я его не 
понимаю (как и никто, кроме самих родия), но 
приблизительно 2 5 %  в нем сингальских слов, и 
вот в этом щ ебетанья я услышала сингальское 
вы ражение— „добрая примета“ . Тогда я вспомнила 
все, что к том у времени мне, за полгода жизни  
в сингальской крестьянской семье, удалось узнать  
о  п рим етах,— повернулась к старухе, повидимому, 
о со б е н н о  обрадовавш ейся предзнаменованию, и 
сказала ей: „Сколько богатства и мира будет  в 
твоем дом е, пока в нем буд ет  жить мать твоих  
вн уков“ ! Оказалось, что моя догадка была верна,—  
это  действительно была мать ж ениха. В сеобщ ее

возбуж дени е удвоилось. Е е ответа я не поняла, 
я видела только, что она бросилась на колени, 
а будущ ий свекор, показывая на нее рукой, ска
зал мне по сингальски: „Эта грязь никогда не  
замарает ног той, которая принесет бл аго“ . 
Говоря с человеком другой  касты, родия всегда  
называет себя, своих и все свое грязью, о т б р о 
сами, калом и т. д. Э го  самоуничижение совер 
ш енно обязательно.

Увидев удачу своей первой попытки, я отсчи 
тала в руку жениха три новые серебряные рупии *)-, 
так, чтобы падая ка*ждая монета звякнула о пре
ды дущ ие. Звон , число три, новая монета это  
все добры е приметы. Эти деньги были моим  
подарком невесте „пока она будет ласкова“ .

П осле этого я попросила процессию  двинуться  
опять за невестой и, пропустив ее, пошли и мы.

И ещ е долго были слышны гулко раздавав
ш иеся п од густыми сводами лесной тропинки, 
взволнованные и радостны е голоса родия.

М. П. ВИ Н О Г Р А Д О В .

Проблемы пола.
М ногие миллионы лет прош ли с того момента, 

как ж изнь появилась на земле и, переливаясь из 
поколения в поколение, передаваясь от отцов  
детям, докатилась шумным потоком  д о  наших 
дней. Неисчислимые массы живых сущ еств умерли  
и истлели, но раз загоревш ийся огонь жизни  
поддерж ивается и не гаснет. Каж дое сущ ество  
н есет в себе частицу его от момента рождения  
и передает ее своему потом ству. Р азм нож ение—  
единственный сп особ сохранения непрерывности  
ж изни из века в век, и как известно, именно 
в нем играет огромную роль пол, которому п о 
свящ ен настоящий очерк.

С ледует  вспомнить преж де всего, что у  н из
ш их животны х и многих растений встречается 
сп особн ость  размножения б е з  участия пола. 
Одноклеточны е и нф узор и и, бактерии, а также 
и некоторы е из многоклеточны х форм разм но
жаются простым делением  или почкованием без  
участия половых органов; нередк о сложные ра
стения также даю т потом ство непосредственно  

'о т  клубней, веток, корней. О днако, гораздо  
ш ире распространен в п ри р оде половой сп особ  
размножения; он встречается д аж е у  некоторых  
одноклеточны х форм. Р аздел ен и е на самцов и 
самок, особен но ярко у  вы сш их представителей  
животного царства выражается не только в р а з
личии строения их половых органов и ж елез, но 
и целым рядом других признаков внешних и вну
тренних.

Соответственно указанному, в биологии давно  
уж е сущ ествует разделение всех признаков, харак

терных для каждого пола, на две категории: те  
из них, которые имеют непосредственное отн о
ш ение к п роц ессу  полового размножения, т. е. 
сами половые железы (семенники самца и яич
ники самки), их протоки и наружные половы е 
органы, служащ ие для совокупления, носят на
звание п е р в и ч н ы х  п о л о в ы х  п р и з н а к о в ;  
други е-ж е, которы е не стоят в непосредственной  
связи с половыми железами, но различны у  сам 
цов и самок, называются в т о р и ч н ы м и  п о л о 
в ы м и  п р и з н а к а м  и ,— к ним относятся, напри
мер, сложение тела, тембр голоса, бор ода и усы , 
склад характера и т. п. Д етальное сравнение  
строения самцов и самок показывает, что п ол о
вое различие распространяется на все части их 
тела, и лишь в силу малых размеров этих отли
чий мы не улавливаем их простым глазом. Эта 
половая двуф орм енность, или, как говорят б и о 
логи, п о л о в о й  д и м о р ф и з  м,— явление, давно 
замеченное наукой и настолько ш ироко распро
страненное, что естественно возник вопрос о  
причинах его появления. Ч. Дарвин один из п ер
вых пытался дать ему объяснение в своей т е о 
р и и  п о л о в о г о  п о д б о р а .  Он высказал мысль, 
что яркая окраска, громкий голос и другие вто
ричные половые признаки, встречающиеся обы чно  
у  самцов, делают их более привлекательными 
для самок, и что самка выбирает всегда самца 
с наиболее яркими вторичными признаками. Эта

Р у п и я — о б щ е  и н д и й с к а я  д е н е ж н а я  е д и н и ц а  с т о и 
м о с т ь ю  в  6 4  к о п .  з о л о т о м .
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теория не встретила, однако, ш ирокого призна
ния, так как в ней замечается слишком явствен
ное уподобление животных человеку, в смысле 
оценки красоты. Более естественно объ сн ен ие  
д р угого  английского натуралиста,— Уоллеса, к о 
торый просто полагает, что наиболее сильный 
самец является в то ж е время и ярче окраш ен
ным; причина обладания самкой заключена в его  
преобладаю щ ей силе, а не в красоте. Самый факт 
борьбы  самцов за обладание самкой вытекает из 
свойственного многим животным стремления к мно- 
госамчеству (м ногож енству, в,лице человека); в этом  
стремлении самцы сталкиваются друг с другом  
и реш аю т спор бор ьбою . Как-бы то нибыло, 
но мы можем п овсю ду заметить, что вторичные 
половы е признаки играют важную роль в п р о 
ц ессе  размножения, и от степени и особен ности  
их развития может нередко зависеть участие или 
неучастие данного самца в произведении потом 
ства.

О тсю да невольно возникает вопрос о п рои с
хож дении вторичных половых признаков.— Д авно  
уж е было известно, что лю ди и животные, ли
шенные половых ж елез, благодаря болезни  или 
оперативным путем, резк о отличаются от н ор 
мальных и что отличия эти заключаются в и сч ез
новении целого ряда вторичных половых п ри з
наков. Н апр., кастрированные (холощ ены е) ж е 
ребцы  и быки теряют свой буйный нрав и ста
новятся тихими и послуш ными. У лю дей п о д о б 
н ое явление замечалось в русской  секте скопцов, 
у  певчих кастратов рим ского папы и служителей  
гаремов, евнухов. Кастрированные в раннем в о з 
расте мальчики сохраняли на всю жизнь вы со
кий голос, почти детский склад тела, отсутствие  
бор оды  и усов , соверш енно не обнаруживали  
стремления к другом у п олу и связанных с ним 
характерных для нормального мужчины п оступ 
ков. Этим явственно поддерж ивается зависимость  
развития вторичных половы х признаков от нали
чия половых желез. В течение последних 10 лет 
целый ряд исследователей экспериментальным п у
тем подтвердил ту-ж е зависимость. Н аиболее  
известны в этой области работы  венского п р о
ф ессор а  Ш тейнаха, прославивш егося своими оп е
рациями омоложения животных и лю дей, д-ра В о 
ронова, и наш его соотечественника, проф . М . З а -  
вадовского. О собен но ярки примеры Завадовского, 
п отом у что он взял для опытов домаш них кур  
и други х птиц, у  которы х различие во вторичных 
половы х признаках самцов и самок выражено 
очень р езк о . П осле кастрации петуха у  него  
пропадал гребень и бор одк и  на голове, прекра
щалось пение, исчезала гордая осадка всего тела 
и соверш ено менялось поведение: бесполы й п етух  
у ж е не поет. О днако, петуш иное оперение, т. е. 
длинные перья в хвосте, грива на ш ее и бахромки  
на боках, а также и шпоры у  него остаются.

Кастрация кур дала ещ е более яркие результаты: 
бесполая курица вскоре приобретает внеш нее 
обличье петуха, т. е. у  нее выростают длинные 
перья в хвосте, грива бахромки и т. д ., все-ж е  
куриные повадки пропадают и поведение у п о д о 
бляется безполом у петуху, (см. рис. 1). П о в т о 
рение этих опытов с утками и фазанами д ал о  
те ж е результаты.

Завадовский делает отсюда вывод, что вто
ричные половые признаки птиц разделяются на 
две группы: одни и з них зависят от половы х  
ж елез (гребень, бор одк а, голос, все проявления 
полового инстинкта), другие от них н е з а в и -  
с и м ы (оперение и шпоры петуха).

Чтобы обнаруж ить ещ е ярче подмеченную  за 
висимость, Завадовский пересаживал петуху-каст- 
рату яичник от нормальной курицы, а кастриро
ванной курице-сем енник нормального петуха. В ре
зультате пересадки оказалось, что бесполы й п е
тух превращ ается по внеш ности и характеру  
поведения в курицу, а бесполая курица— в петуха  
(см. рис. 1) , т. е. у  петуха-кастрата появилось  
куриное оперение, осанка и повадки, а у  к ури 
цы— гребень, бор одк а, голос петуха и т. д . С о 
вершенно параллельные опыты и с тем-же у сп е
хом проделал Ш тейнах над крысами и морскими  
свинками.

Благодаря описанным экспериментам оконча
тельно было установлено, что половые железы,

С л е в а  ( с в е р х у  в н и з ) .  И з м е н е н и е  в н е ш н е г о  в и д а  
н о р м а л ь н о г о  п е т у х а  п о с л е  к а с т р а ц и и  и  п е р е с а д к и  

я и ч н и к о в  о т  к у р и ц ы .
С п р а в а  ( с в е р х у  в н и з ) .  И з м е н е н и е  к у р и ц ы  в с л е д с т в и е  
к а с т р а ц и и  и  п о с л е д у ю щ е й  п р и в и в к и  с е м е н н и к о в  п е т у х а .
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помимо выработки половых клеток, служащ их  
для размножения, работаю т как железы  внутрен
ней секреции, т. е. выделяют специальные вещ е
ства, поступаю щ ие непосредственно в кровь о р 
ганизма и расходящ иеся с ней но всему телу. 
Эти сок и  носят название половы х гормонов и 
играю т огромную  роль в организме: они вызы
вают развитие зависимы х вторичных половых 
признаков и могут иногда приостанавливать р а з
витие независимых (напр., у  нормальной курицы  
п етуш иное оп ерен ие не развивается, благодаря их 
влиянию); они ж е воздействую т определенным  
обр азом  на нервную систему и руководят в зн а
чительной степени поведением животных (а также 
и человека), вызывая у  него, напр., стремление 
к б о р ь б е  с соперниками, к ухаживанию за сам
кой и т. п. У сам ок-ж е они определяю т появле
ние характерного материнского чувства, к оторое  
выражается нередко в слож ном  и длительном  
у х о д е  за потомством.

Стоит вспомнить, что кастрированные петух и 
курица (кастрация— оперативное удаление п ол о
вых ж елез) имеют весьма схож ую  внеш ность, что 
поведение их соверш енно лиш ено той оп ределен 
ной активности, которая присущ а настоящим  
самцам и самками, и сведен о как-бы к от сут 
ствию  ярких стремлений. Вспомним также, что 
п оздняя старость или бол езн ен н ое состояние, 
пресекаю щ ее нормальную р аботу  половых ж елез 
человека, повергают его также в состояние, харак
тер изую щ ееся  исчезновением интереса к жизни. 
С равнение этих состояний ж ивотного и человека 
с  их нормальной ж изнью  показывает, что п оло
вые гормоны являются действительно могучими  
побудителями организма, которы е непрестанно  
толкаю т его к активной р аботе и бор ьбе, делаю т  
подвижным его ум, гибким и сильным его тело. 
К онечно, роль половых гормонов в этой п о б у ж 
даю щ ей  деятельности не единична,— сущ ествую т и 
д р у ги е  гормоны, влияющие подобны м образом , 
но н есом ненно, что именно воздействие п оло
вых горм онов оказывается самым широким и наи
б о л е е  важным.

О гром ное значение пола ставит на очередь  
ещ е один вопрос: о  причинах, определяющ их  
развитие того или и ного пола у  данного инди
вида. Реш ение этой проблемы  имеет не только 
теоретическ ое, но и бол ь ш ое практическое зн а
чение, так как возм ож ность предугадывать зара
н ее пол будущ его ж ивотного или вызывать его 
п о своем у желанию, конечно, весьма заманчивая 
перспектива. К сож алению , мы ещ е далеки от 
этого  и пока приближаемся только теоретически  
к интересую щ ей нас загадке. Первая задача, р аз
реш ение которой уж е бли зк о, заключается в вы
яснении момента определения пола. Здесь  в о з 
м ожно предположить троякое реш ение: 1)  оп р е
деление пола до  оплодотворения, т. е. до  момента
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слияния половых клеток, 2 )  определение в момент  
оплодотворения и 3 ) — п осле оплодотворения.

Первым исследователем в этой области каза
лось , что определение пола происходит после  
оплодотворения и в значительной степени зави
сит от внешних условий питания, температуры  
и т. п., в которы х находится развивающийся  
зароды ш . П редполож ение это  подтвердилось  
только для отдельных и притом очень редких  
случаев. Точно также и определение пола д о  
оплодотворения было установлено с полной н е
сомненностью  лишь для немногих животных; 
он о  встречается, напр., у  нашей обы кновенной  
пчелы,— ее яйца м огут развиваться не4 только  
будучи  оплодотворенными, но и без оп л одотво
рения; из неоплодотворенны х всегда получаются  
только самцы, а из оплодотворенны х только  
самки; очевидно м уж ской пол уж е заранее и не 
зависимо от оплодотворения залож ен в яйце. 
Д р угой  подобны й пример находим у  виноградной  
филоксеры , которая откладывает яйца двух с о р 
то в — мелкие и крупные; из мелких всегда р а з 
виваются "самцы, из крупны х— самки.

В  огромном больш инстве случаев пол за р о 
дыша определяется в момент оплодотворения. 
С ледует вспомнить, что каждая половая клетка, 
как и все клетки их тела, содерж ит в себ е  ядро, 
в котором  заключено специф ическое вещ ество—  
хроматин, являющийся носителем наследственно
сти. Хроматин ядра обнаруж ивается в нем в виде 
отдельных палочек или зерен  (т. наз. хром озом ы ), 
число которых постоянно для каж дого вида ж и 
вотных и может быть точно сосчитано. Так напр., 
в каждой неполовой клетке тела человека их 
4 8 , у  лош адиной глисты— 4 и т. д.; в каждой  
половой клетке тех-ж е животных заключается  
только половинное число хром озом  по сравнению  
с неполовиными клетками, т. е. в половой клетке 
человека их д олж н о быть 2 4 , у  лош адиной  
глисты— 2. Благодаря этом у, при слиянии двух  
половых клеток и суммировании их хр ом озом , 
число последних уравнивается с хромозом ами  
неполовых клеток отца и матери, т. е. достигает  
необходим ой нормы.
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Тщ ательное изучение хром озом 'половы х клеток  
показало, однако, что число их не всегда равно 
половине нормы неполовых клеток. Напр, у  
клопа а н о з а ж енские половы е клетки всегда 
содерж ат по 11 хр ом озом , а мужские бывают 
двух сортов— с 11 хром озом ам и и с 10. Вполне  
понятно, что оплодотворение двумя сортами сгіер- 
м отозоидов дает и различные результаты: яйцо  
1 1-)-сп ер м отозои д  1 1 = 2 2  хромозомы  зародыш а  
и яйцо 1 1-(-сп ер м отозои д  1 0 = 2 1  хромозомы  
зароды ш а. Зароды ш  с 2 2  хромозомами в клетке 
при развитии дает всегда самку, а зароды ш  
с 2 1 — всегда самца. В о  всех клетках тела самца 
соответственно этому имеется по 21 хром озом е, 
у  самки— по 2 2 .

Описанная схема определения пола встречается 
у  многих животных, принадлежащих к различ
ным классам, а также и у  человека. У п ослед
него в яйцевых клетках женщ ин находится по  
2 4  хромозомы , а два сорта сперматозоидов м уж 
чины содерж ат или 2 4 , или 2 3  хромозомы; точно  
также как в данной схем е, при соединении яйца 
2 4  +  сперм отозоид 2 4  получается зародыш  ж ен
ск ого пола, а при соединении яйца 2 4  +  сперм о- 
т о зо и д  2 3 — получается мужской пол, т. е. в клетках 
женщины имеется 4 8 , а у  мужчины 4 7  хром озом .

Такое разреш ение вопроса определения пола 
соверш енно устраняет возм ож ность влиять на 
него каким-либо искусственным сп особом , и бо  
два сорта сперм отозоидов, от которых зависит  
пол, перемешаны в семенной жидкости поровну, 
и разъединить их не представляется возможным.

Труды  последнего десятилетия показали, однако, 
что не во всех случаях определения пола в мо

мент оплодотворения дело обстоит так просто^  
как в наших примерах. Помимо хр ом озом  в этом  
п роц ессе участвуют, повидимому, такж е гормоиы г 
появляющиеся в клетках зародыша очень ск ор о  
после оплодотворения. Это в значительной степени  
усложняет изучение механизма определения пола, 
но все-ж е следует признать, что первые важны е 
шаги в этом направлении уж е сделаны, верные 
пути намечены и м ожно ожидать, что после, н е- 
долгих лет работы , загадка пола будет  вп олн е  
разреш ена.

Половые клетки, как говорилось, несут в своих  
хром озом ах признаки родителей, передающ иеся  
по наследству детям. В  половом п роц ессе, при  
соединении яиц и сперм атозоидов, заключенные 
в их хром озом ах признаки смешиваются и с о 
единяются в различных комбинациях, п оэтом у, 
развивающиеся из оплодотворенны х яиц новы е 
организмы обладаю т н ередко качествами, отли
чающими их от  родителей, т. е. мы наблюдаем  
явление изменчивости потомства по сравнению  
с родителями. Именно эта изменчивость л еж и т  
в основе всей эволюции ж ивотного и раститель
ного мира.

Итак, помимо отмеченного нами гл убок ого  
влияния на все ж изненны е процессы  отдельны х 
индивидуумов, половое размножение, создавая  
новые формы из сочетания различных наслед
ственных признаков, является крупнейш им ф ак
тором эволю ционного процесса. В этом его глав
нейш ее значение и в этом вероятно причина, 
благодаря которой много тысячелетий том у н азад, 
ещ е на ранних ступенях развития живых сущ еств , 
произош ло разделение полов.

Р адио-и нж енер  В. А . ГУРО В.

Как возможно видеть предметы на расстоянии тысяч верст?
„Когда проф. Ф рэнсис Д ж енкинс ответил мне 

п о телеф ону, что он ж дет меня в своей лабора
тории, я не удивился том у, что мы могли р аз
говаривать на большом расстоянии, посредством  
м едной проволоки. Телефон стал уж е общ им д о 
стоянием. Д аж е ночные -звуки радиотелефонны х  
концертов не производят теперь того впечатления, 
котор ое они вызывали года два тому назад.

Н о, когда в лаборатории Ф. Дженкинса я уви 
дел на экране его руку, которая делала мне знаки  
в то время, как я стоял к нему спиной,— мне, 
действительно, стало казаться, что я ж иву в стране 
чудес. Я видел „по р ади о“ !

Так картинно описывает начало своего п о се 
щения лаборатории дальновидения проф. Ф. Д ж ен 
кинса американский корреспондент Ватсон Д эвис.

Т о, к чему стремился целый ряд учены х,'начи
ная с изобретения телефона возможность видеть

на далеком расстоянии скрытые от нас п р ед 
меты— получило, наконец, реальное осущ ествл е
ние. Хотя и в несоверш енном виде и на н еб о л ь 
ш ие расстояния, —  дальновидение осущ ествл ен о.

Т рудности, которы е приходится п р еодол еть  
изобретателям аппаратов видения на р а сст о я 
нии,— самого р азнообразного характера и г о р а зд о  
более серьезны , чем те, что возн ик аю т при  
создании фототелеграфа. Мы р азберем , п оэтом у, 
общ и е принципы дальновидения и укаж ем , в ка
кой степени они осущ ествлены  на практике.

М еж ду аппаратами телеф отограф ии и дально
видения такая же разница, как м еж ду телегра
фом и телефоном. В  то время, как телеграф п ер е
дает мысль знаками или буквами, телефон в о с 
производит голос говорящ его с сохранением его  
тембра и интонации и как бы сближ ает к ор р ес
пондентов, уничтожая разделяю щ ее их простран
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ство. Для обмена телеграммами требуется неко
т о р о е  время на их передачу и прием, тогда как 
голос, переданный п о телеф он у, слышен почти 
одноврем енно с тем, как он звучит перед мем
браной  микрофона.

П одобн ы е же явления мы имеем в ф ототеле
граф ии и дальновидении. В то  время, как в пере
даче изображения по телеграф у требуется и зго 
товить особую  ф отограф ию , затем вставить ее  
в аппарат и передавать в течении некоторого, 
довольно значительного (несколько минут) п р о 
межутка времени, в приборе дальновидения мы 
наблю даем ^ явления, аналогичные телефонном у

ной ампулы, вы серебренной внутри и покрытой  
слоем металла калия. В близи  поверхности калия 
располагается электрод в форме петли или р е
ш етки, и из ампулы выкачивается воздух. Если  
теперь покрытую калием поверхность соединить  
с отрицательным полю сом  батарей, а второй  
электрод с положительным полюсом и осветить  
внутреннюю часть ампулы через проскобленное  
в посеребренной поверхности отверстие бол ее  
или менее ярким светом, то через пространство  
от калия к электроду пойдет ток, сила которого  
пропорциональна силе падаю щ его на ф отоэл е
мент света.

П ередатчик.

А п п а р а т  д а л ь н о в и д е н и я  с и с т е м ы  Д ж е н к и н с а .
П рием ник.

р азгов ор у . Именно, как только объектив прибора  
дальновидения направлен на интересую щ ий нас 
предм ет, и изображ ение этого предмета появляется 
на внутренней системе передатчика,— мгновенно, 
или с незаметным для нас опозданием ,— то ж е  
и зображ ен и е появляется на экране приемного п ри 
бор а . Если передаваем ое и зображ ени е состоит  
из предм етов, которы е находятся в движении, то  
и принятое и зображ ени е долж н о в точности в о с
п роизводить все движения преметов, находящихся  
п еред объективом  пер едаю щ его прибора.

Как видно из задания сам ой  проблемы, здесь  
у ж е  нельзя применить „сл еп ы е“ методы, с таким 
блестящ им успехом примененны е Э . Беленом для 
передачи фотографий. В дальновидении орган, 
регистрирую щ ий интенсивность света и теней  
и зображ ени я, должен действительно обладать свето
чувствительностью , которая выражается в том, 
что п од  влиянием света он меняет свои электри
ческие свойства.

Таким органом может служить так называемый 
„ф отоэл ем ен т“, состоящ ий из маленькой стеклян-

Самый п роц есс передачи каждого изображ ения  
должен происходить с кинематографической ск о 
ростью , т. е. длиться не более 1/ 10 секунды , так 
как иначе м еж ду движениями предметов не будет  
непрерывности вследствие потери глазом впеча
тления.

В виду этих особен н остей  проекты аппаратов  
дальновидения в значительной степени отличаются  
своей конструкцией, как оптической, так и элек
трической частей, от  п риборов телеф отограф ии, 
В общ их чертах аппарат видения на расстоянии  
построен на следую щ их принципах.

И зображ ение, получаем ое при помощи о б ъ ек 
тива, отбрасывается на некоторый экран, в к ото
ром помещается один или очень больш ое число  
светочувстительных органов. Поверхность такого  
органа делается не бол ее 1 мм.2, так что на этом  
пространстве силу освещ енности можно принять 
одинаковой. В том случае, если такой светочув
ствительный орган один, изображ ение при помощ и  
дополнительной оптической системы перемещается  
всеми своими точками по этому светочувстви

23
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тельному органу и действием своих светлых или 
ясных пятен возбуж дает в нем электрические токи, 
интенсивность которых вполне пропорциональна  
освещ енности пятна, покрывающего в данный  
момент чувствительную поверхность. П еремещ ение 
изображ ения по светочувствительному органу  
соверш ается в строгой последовательности и, как 
мы говорили выше, все действие полного и зо 
бражения на орган долж н о совершиться в тече
нии і / 10 .секунды  или ещ е скорее. Токи, в о зб у 
жденны е таким образом , направляются в линию  
или действую т на радиостанцию , которая и зл у
чает п од  их влиянием электромагнитные колеба
ния переменной мощ ности.

На приемной станции с  линии или из ради о
приемника получается ряд этих токов, которые

то глазу кажется, что светлые и темные пятна 
появились все сразу, и остается впечатление цель
ного изображения.

И з этого описания ясно, что оптические си 
стемы, распределяю щ ие изображение по св ет о 
чувствительному органу, и система, в о сп р ои зв о
дящая изображ ение на приемной станции, должны  
двигаться абсолю тно синхронно,— т. е. п ол ож е
ние световых лучей как в передающ ей, так и 
в приемной станции должны совпадать геом етри
чески в лю бой  момент. Как только синхронизм  
будет  наруш ен, тотчас ж е оптическая система  
отбросит световое пятно на экране там, где  
долж на была находиться тень, или н аобор от ,—  
и вместо изображ ения появится хаос темных и 
светлых пятен. Если к этому прибавить, что дви-

. . X .

О

П ередача. Прием.

С х е м а  д а л ь н о в и д е н и я  п о  с и с т е м е  М и х а л и .

должны  быть затем преобразованы  в световые 
импульсы такой ж е ясности, как и световые пятна, 
вызвавшие появление токов. Для этой цели у п о 
требляю т различные сп особы , из которых наи
бо л е е  п ростой — сп особ  Дженкинса. Он заклю 
чается в том, что полученны е токи усиливаются  
и затем действую т на специальную электрическую  
лам почку, сп особную  чрезвычайно бы стро изм е
нять свою силу света, если она питается изме
няющимися токами. Затем эти световые мигания 
надо расположить в том ж е порядке, как были 
располож ены  светлые и темные места на' и зобр а
ж ении. Э то соверш ается при помощи такой ж е  
оптической  системы, которая служила на пер е
даю щ ей станции д ія  перемещения изображения  
по светочувствительному органу. Только явление 
э т о  протекает в обратном порядке: на месте 
светочувствительного органа помещается мигаю
щая лампочка, и свет, получаемый от нее, отбра
сывается вращ ающ ейся оптической системой на 
экран, на котором  и появляется принятое и зобр а
ж ени е. Так как весь п роц есс занимает пром еж у
т о к  времени не долее одной  десятой секунды,

жение оптических систем соверш ается с весьма 
больш ой скоростью , при которой наруш ение  
синхронизма наступает очень легко, то становится  
ясно, почему очень трудно построить надежный  
прибор дальновидения.

И все-таки эга задача разреш ена. Два и ссл е
дователя оказались впереди других по дости гн у
тым результатам: проф . К. Фрэнсис Д ж енкинс и 
Д ион ис Михали.

О сновной принцип —  перемещение и зо б р а ж е
ния по одном у светочувствительному ор гану у  
обои х  изобретателей— одинаковый, но оптические  
системы, которые производят это движ ение, с о 
вершенно различны.

В системе Дженкинса свет от изображ ения  
падает на один из объективов, укрепленны х на 
вращающемся круге. И зображ ени е долж н о было 
бы образоваться на продолж ении линии, перпен
дикулярной плоскости диска. На этой линии, 
в ф ок усе объектива находится светочувствитель
ный орган, и так как диск  вращается, то и зо 
бражение проходит по светочувствительной по
верхности, которая и воспринимает все световые
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■пятна той полоски изображ ения, 
к оторая  пробегает по ней. Таких  
объ ек ти вов  в системе Д ж енкинса  
4 7 , и за  каждым из них помещ ается  
призм а определенной толщ ины ,
■отклоняющая и зображ ен и е вниз, так 
что с каждым новым объективом  
п о  светочувствительному органу  
п робегает следую щ ая полоска и зо 
бр аж ен ия , а когда диск  сделает  
полный о б о р о т ,— все и зображ ени е  
ок аж ется „просмотренны м “ свето
чувствительной поверхностью . Д и ск  
вращ ается 16 раз в сек унду и, сл е
д ов ател ь н о , непрерывность перем е
щ ения предметов на и зображ ени и  
обесп еч ен а .

Н а приемной станции полученны е токи попа
даю т в о со б у ю  лампочку, которая вспыхивает, 
давая силу света такую  ж е, как и световые пятна 
передаваем ого изображ ения. Свет от лампочки  
падает на такой ж е диск  с линзами и призмами, 
которы й и разбрасы вает на экране световые пятна, 
о б р а зу ю щ и е изображ ение.

Д ж ен ки н с показывал в своей  лаборатории тень 
св оей  руки, переданную  при помощ и его аппа
ратов и радиостанции. Теперь ему удается пере
давать на несколько километров видение целых 
сц ен ок , движ ущ ихся на экране теней, и аппарат 
им еет законченную  конструктивную  форму.

Система Д ж енкинса замечательна своей п р о
стотой  и остроумием  оптической системы р азло
ж ения изображ ения, гор азд о  бол ее слож ной у  
д р у ги х  изобретателей, и применена всецело к пер е
д а ч е  по радио. П оэтом у, в настоящ ий момент 
д ости ж ен и я  Д ж енкинса в области  дальновидения  
н адо  признать наиболее близкими к полному  
р еш ен и ю  задачи.

Д р угая , несколько более сложная система п ред
л о ж ен а  молодым венгерским инженером Д ионисом  
ф он-М ихали. М ихали написал книгу о дальнови
дении, в котор ой  п одр о б н о  и чрезвычайно д е 
тальн о разбир ает  вопросы  рационального у ст р ой 
ства той или иной части аппарата и приходит  
к конструкци при бора, которы й назван им „ Т е л е - 
r o p “ . С помощ ью телегора Михали передавал 
видение букв, цифр и геом етрических фигур, 
вырезанных из белой бум аги  и наклеенных на 
черном ф оне.

В при боре Михали и зо б р а ж ен и е, полученное 
п ри  помощ и объектива, падает на маленькое зе р 
кальце, к отор ое отражает его  на непрозрачный  
экран с маленьким отверстием, и п од  этим отвер
стием находится светочувствительный орган. З е р 
кальце прикреплено к „петле осц и ллограф а“, 
т. е. к двум проволочкам, по которым идет п ер е
менный ток, и так как проволочка помещена  
в сильном поле больш ого электромагнита, то

п од  влиянием этих токов п р ов о
лочки смещ аю тся, и зеркальце п о 
ворачивается, 'передвигая, таким  
обр азом , и зображ ени е по светочув
ствительному органу в оп ределен 
ном направлении. Станина, на к о
торой  натянуты эти проволочки, 
может наклоняться в направлении, 
перпендикулярном к движ ению  зе р 
кальца, и таким образом  имеется  
возм ож ность получить л ю бое п е
рем ещ ение изображ ения по св ето
чувствительному органу. Токи, п о 
лучаемые от действия света на чув
ствительный орган, усиливаю тся и 
направляются в линию, откуда п о 
падаю т в так называемое „световое  

р ел э“ , состоящ ее из „петли осциллограф а“ с з е р 
кальцем, отклоняющ им луч света по клиновидной  
щели так, что видна или меньшая, или больш ая  
часть отраженной полосы  света. Э то явление ана
логично воспроизведению  световых импульсов  
электрическими токами. Затем эти световые вспы
шки разбрасываю тся такой ж е системой с з е р 
кальцем, как и  в передатчике, по экрану, на 
котором появляется и зображ ени е.

В системе Михали очень интересны тщ ательно  
продуманные им детали аппарата, из которы х  
особен н о  остроум н о разреш ен вопрос о си н хро
низации движения п ри боров , перемещ аю щ их и зо 
браж ение. Размеры  статьи не позволяю т нам 
п одр обн о  разбирать части прибора М ихали, и мы 
отсылаем интересую щ ихся этим вопросом  чита
телей к книге М ихали, вышедшей теперь в р у с 
ском переводе.

Как и все ещ е не разреш енны е проблемы, задача  
видения на расстоянии богата фантастическими  
и мало разработанны ми проектами. К числу та
ких следует- отнести проекты с мозаичными экр а
нами. В этих последних число светочувствитель
ных органов равно числу мелких подразделений  
изображ ения на элементы, на поверхности к ото 
рых можно считать освещ енность одинаковой. 
И зображ ение, полученное на такой панели из 
светочувствительных органов, действует на каждый 
элемент одноврем енно. Элементы соединяю тся  
с линией особы м коммутатором, который посы 
лает в нее токи от каж дого элемента по о ч е
реди. На приемной станции такой ж е коммута
тор распределяет световы е импульсы по экрану, 
и появляется и зобр аж ен и е. В этом проекте н е
выполнимым является соверш енная одн ор одн ость  
отдельных светочувствительных элементов и затем  
трудн ости  переклю чения весьма слабых токов  
в линию б ез  внесения искажений, вызванных 
этим переключением. Затем, значительно о сл о ж 
няется вопрос синхронизации движения к ом м у
таторов, вращ ающ ихся с больш ой ск ор остью .

23*

Т H I S  M E S S A G E  
W A S  S E N T  
A N D  R E C E I V E D  
B Y  R A D I O
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Т е к с т ,  п о с л а н н ы й  и  п р и н я т ы й  
п о  с и с т е м е  Д ж е н к и н с а .
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Д р уги е проекты не предусматривают чрезвычай
ную  слабость токов, появляющихся под действием  
весьма бы строго пробегания светового пятна по  
ф отоэлем енту, или не обращ аю т внимания на ту  
весьма высокую частоту, с которой долж но д ей 
ствовать световое релэ и т. д .

Реш ение задачи дается всегда в наиболее п р о
стой форме. П оэтом у м ож но заранее сказать, что 
прибор, при помощ и к отор ого  можно будет  д ей 
ствительно видеть на расстоянии, будет не сл ож 
н ее  радиостанций, а в настоящ ий момент важно 
т о , что получены реальные результаты.

Мы не можем ещ е видеть отсю да, из Европы,, 
пейзаж и Индии или пирамиды Египта— эт о  наж
жется невероятным и чудесным, но соверш енно*  
так ж е семьдесят пять лет назад казалось н ев о з
можным современникам Грагама Белля т ел е ф о 
нировать на расстоянии нескольких миль, а у ж е  
через несколько лет после изобретения, тел еф он 
н ое сообщ ен ие на сотни миль не представляло- 
ничего удивительного.

В  этой стадии п ерехода в жизнь и эк сп л оа- 
тацию и находится сейчас дальновидение, общие: 
принципы которого мы излож или.

Б. БА ЗИ ЛЕВС КИ Й .

Аэролинии.

Эллинг для дирижаблей.

Воздуш ны й корабль летит „как стрела“ , не 
зная преград на своем пути, не считаясь с ха
рактером местности, пересекая реки и овраги, 
проносясь над горными цепями, озерами и бо-\ 
лотами. Для создания  
аэролинии нет н адобн о
сти производить п ред
варительные научно-тех
нические изыскания, со 
оруж ать мосты, туннели, 
насы пи и выемки, затра
чивать годы упорного  
тяж елого труда и мил
лионы денег, с чем свя
зана постройка рельсо
вых путей, которые, д а 
ж е  при современном  
вы соком состоянии тех
ники ж елезнодорож ного  
строительства, ч а с т о  
отклоняются от  пря
м ого, кратчайшего направления, обходя многие 
естественные, препятствия. С ними не считается 
аэротранспорт. Для открытия воздуш ны х с о о б 
щ ений, казалось, было бы достаточно провести  
по карте м еж ду намеченными пунктами прямую  
линию , заготовить потр ебн ое количество лета
тельных аппаратов, подобрать персонал летчиков, 
механиков и служащ их, составить расписание и 
объявить в газетах. На самом деле, это  далеко  
не так.

В оздуш ны е пути требую т специального назем 
ного оборудования, по их линиям должны быть 
устроены  особы е станции, обслуж иваю щ ие ап
параты как на земле, так и в воздухе во время 
их полета. Такие станции называются а э р о 
д р о м а м и ,  если они предназначены только для 
самолетов, и а э р о п о р т а м и ,  если обслуж иваю т  
и дириж абли. П ознакомимся, в общ их чертах, 
с  их устройством . Важнейш ая часть каждого  
а эр о д р о м а — ровная площ адка для взлета и посадки

аэропланов. Опыт п оследни х лет показал, ч то  
около 90%  аварий с самолетами п рои сходи т в. 
момент „приземления“ их. О но требует больш ого- 
искусства летчика,— надо принять во внимание,

что при сп уск е аппа
рат сохраняет огромную - 
скорость (около 8 5  клм.),. 
с которой и прокаты - 
вается несколько десят
ков метров по земле. 
Понятно, что при такой  
стремительности всякое- 
препятствие на пути  
(кочка, камень, канава), 
создает сильнейш ийтол- 
чек, который м ож ет вы
звать поломку аппарата. 
Размеры площ адки д ол 
жны быть не м енее  
' /г  клм. во всех напра
влениях. Самолет не 

„прыгает“ с неба, а „планирует“, т. е. сп у
скается по очень пологой прямой, длина к о 
торой в 6 — 8  раз больш е высоты полета, так  
что, если, например, аппарат летел на вы соте  
в 10 0 0  м., то пилот выключает мотор и начинает  
планировать за 6 — 8  клм. от площадки. Д ля о б 
служивания аэротранспорта на аэродроме долж н ы  
быть устроены  ангары, т. е. сараи для хранения, 
аппаратов, цистерны или вместилища для заш  
сов горю чего, радиостанция, поддерж иваю щ ая по  
стоянную связь с аэропланами, находящ имися в в оз
духе, метеорологическая станция, наблю даю щ ая  
за погодой  и сообщ ающ ая пилотам о всяких ее  и з
менениях, ремонтные мастерские, здания для о т 
дыха пассажиров и летчиков, п ож арн ое д еп о ,
электрическая станция и р азн ого  рода сигнали
зация, хорош о видимая и здали  и служащая дл»  
обозначения границ площ адки, ее названия, м е
ста и направления посадки  (против ветра).

Такие станции-аЗродромы  устраиваю тся на всем



•протяжении аэролинии на расстоянии 3 0 0  —  
4 0 0  клм. один o r  д р угого . Современный а э р о 

план  мож ет летать безостан овоч н о значительно 
д ал ь ш е, забирая с со б о й  больш ие запасы бен 
зи н а , н о  желание использовать подъемную  силу  
•аппаратов для перевозки  наибольш его числа пас
саж иров и грузов п обуж д ает  ограничиться коли
чеством  горючего и смазки не больш е, как на
4 — 5  часов полета.

К роме эти х станций, где аэроплан долж ен  
■впризем ляться“ для возобновления запасов, через 
■каждые 5 9 — 7 5  клм. устраиваются особы е „п о
сад оч н ы е площ адки“, где летчик мож ет сп у
сти ться  при экстренной н адобности  (порча мо-

П олет над необитаемыми северными тундрами  
и тайгой был бы слиш ком рискован для регу
лярного пассаж ирского движения. Следует принять 
во внимание и то, что на дальнем пути аэр о 
план не может все время держаться на одной  
высоте —  изменения рельефа местности, ветер, 
воздуш ны е потоки, облачность, полосы  тумана 
вынуждают его лететь волнообразно, что ещ е  
удлинит путь на 5 — 1 0 %.  В итоге получается  
весьма сложная кривая линия, далеко не напо
минающая полета стрелы.

Кроме подробнейш ей карты аэролинии каждый  
летчик снабжается марш рутом— описанием пути  
с указанием тех опознавательных пунктов или

С х е м .  р а з р е з  п а с с а ж и р с к о г о  а э р о п л а н а .  1 ) ф ю з е л я ж  и л и  к о р п у с ,  2 )  в е р х н е е  и  н и ж н е е  к р ы л о ,  3 )  с т о й к и ,  4 )  б а к  
.д л я  б е н з и н а ,  п о м е щ .  в н у т р и  к р ы л а ,  5 )  м а ш и н н о е  о т д е л е н и е ,  6 )  п р о п е л л е р  ( в о з д у ш н ы й  в и н т ) ,  7 )  к и л ь ,  8 )  р у л ь  
^ п о в о р о т о в ,  9 )  с т а З л т и з а т э р — п л о с к о с т ь ,  п о д д е р ж и в а ю щ а я  б о к о в у ю  у с т о й ч и в о с т ь ,  1 0 )  р у л ь  г л у б и н ы ,  1 1 )  к о с т ы л ь ,  
в о с п р и н и м а ю щ и й  т о л ч к и  п р и  п о с а д к е ,  1 2 )  ш а с с и ,  к о л е с н а я  т е л е ж к а ,  1 3 )  м е с т а  п и л о т а  и  м е х а н и к а ,  1 4 )  п а с с а 
ж и р с к а я  к л : о г а  н а  1 0  ч е л о в е к ,  1 5 )  у б о р н а я ,  1 6 )  б а г а ж н о е  о т д е л е н и е ,  1 7 )  п о ч т о в ы е  г р у з ы ,  1 8 )  р а д и а т о р  ( о х л а 
д и т е л ь ) ,  1 9 )  п р э ж г к т о р  д н я  о с в е щ е н и я  п р и  н о ч н о й  п о с а д к е ,  2 0 )  с и г н а л ь н ы е  о г н и ,  2 1 )  д и н а м о ,  р а б о т а ю щ а я  от 

в е т р а  ( д л я  о с в е щ е н и я  и  о т о п л е н и я ) ,  2 2 )  б а т а р е я  а к к у м у л я т о р о в ,  2 3 )  п л а ф о н ы  э л е к т р .  о с в е щ е н и я .

тора, резкая перемена погоды  и п р .), в случаях 
так  наз. „вынужденной п осад к и “ . О борудование  
эти х  площ адок значительно п рощ е— они могут  
н е  иметь ангаров и пассаж ирских зданий, но п о
чиночны е мастерские, запасы  горючего мате
риала, сигнализация и радио-связь на них н ео б 
ходим ы .

Ч то касается д о  „прямизны пути“ , то и она  
и е  абсол ю тна, а лишь относительна— пассаж ир
ский аэроплан не летит строго по прямой линии, 
•а лишь по менее извилистой, чем проходит ж елезн о
дорож ны й  или речной путь. Для ориентирования  
полета, т. е. вы бора правильного направления 
его  приходится придерж иваться земных путей  
(д о р о г , рек) поселков, го р о до в , отдельных м ест
ны х предметов, х ор ош о видимых сверху и и з
дали  (н аз. ориентирами). К онечно, самолет не 
-следует всем изгибам, он „ср езает  углы “, но, все 
ж е , линия его полета искривляется. Как на при
м ер такого вы нужденного удлинения пути, можно  
ук азать на проектируем ое возд уш н ое сообщ ение  
Л енинград —• М осква —  Владивосток. П о прямой 
эт о  расстояние равно 6 3 0 0  клм. предполож ено  
ж е установить аэролинию , придерживаясь сущ е
ств ую щ ей  ж елезной  д ор оги , длиной в 9 2 1 3  клм.

ориентир, по которым нуж но держать направле
ние (напр.,—  „вдоль линии ж ел .-дор . д о  пово
рота, затем на фабричную  тр^ЯЗу, далее на левый 
угол леса, оставив справа озер о , затем на при
вязной аэростат“ и т. д .) . Вся земная поверх
ность представляется сверху в виде огромной  
раскраш енной, но немой географической карты. 
Чтобы сделать ее вполне схож ей с той, которая  
находится в кабинете пилота, у  населенных пунк
тов выкладывают на земле огромными буквами  
из белых плит их наименования. Названия ж ел.- 
д ор . станций и пристаней выписываются на их 
крышах. Таким обр азом  направление полета днем, 
в ясную  п огоду не представляет соверш енно ни
какого затруднения. Иначе обстои т дело ночью  
или в туман: земные ориентиры скрываются от  
взоров пилота, ем у приходится руководствоваться  
лишь указаниями компаса и теми сигналами, к о
торы е посылают радио-станции. Т очное р ук овод
ство ими настолько трудно, что в настоящ ее  
время с наступлением темноты или с появлением  
тумана вовсе не производятся пассаж ирские п о
леты. Туман— явление, сравнительно р едк ое, а 
необходим ость прекращать полет на ночь, один  
из самых чувствительных недостатков аэротран
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спорта, служащий едва ли не главнейшей при
чиной его слабого развития. В самом деле, вели
чайш ее преимущ ество воздуш ны х сообщ ений, 
ск орость, превосходящ ая почти втрое ж ел.-дор . 
экспр есс и в пять раз пароход, парализуется  
огромной потерей времени на ночные остановки. 
Как на курьезный пример, м ожно указать, что 
на перелет из Парижа в Варш аву (с ночлегом  
в П раге) требуется часа на 4 больш е времени, 
чем для поездки  скорым поздом . Понятно, что 
обор удов ани е дальних линий для ночных полетов  
является вопросом  первостепенной важности. О б о 
рудование это  заключается в создании непре
рывной цепи световых сигналов, служащ их ор и 
ентирами в пути и в освещ ении посадочны х  
п лощ адок и аэродром ов. Линия Н ью -Й орк —  
Сан-Ф ранциско может считаться образцовой  по 
организации ночных полетов. В се ее протяжение 
4 .3 0 0  клм., из них 1 .3 0 0  м еж ду Чикаго и Чей- 
еной проходится ночью. На 5 аэродромах м еж ду  
этими городами установлены на железных мач
тах в 18 м. высотой, маяки колоссальной свето
силы— в 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0  свечей каждый! Они вра
щаются со скоростью  3 -х  обор отов  в минуту *), 
отбрасывая лучи света по радиусу в 2 5 0  клм. 
Такой ж е силы прожекторы  освещ аю т п осадоч 
ные площадки этих аэродром ов. На 3 4  пром е
жуточны х площадках, устроенны х на случай вы
нуж денной посадки, находятся электрические же 
маяки силой в 5 .0 0 0 .0 0 0  свечей, делающ ие по 10  
обор отов  в минуту. Сверх того, через каждые 
5 клм. установлено 2 5 0  ацетиленовых маяков, 
даю щ их 1 5 0  вспышек в минуту и с радиусом  
света в 1 2 — 2 0  клм. Таким образом  весь путь 
представляет как бы освещенный корридор, в 
котором  летчик не только не собьется с напра
вления, но и может точно определять свое м есто
нахож дение по силе света и количеству вспышек 
маяков. Каждый аэродром , каждая посадочная  
площ адка залита светом. На них обозначены  гра
ницы, отмечены особы ми сигналами все п ост
ройки и опасные места (мачты’, дымовые трубы , 
антены радио и пр.) и устроены  автоматические 
световые указатели направления посадки. Такой  
указатель имеет обы чно ф орм у гигантской буквы  
Т и вращ ается, как флюгер п од действием ветра. 
Окраш енный в белый цвет, он резко выделяется 
над засы панной углем площ адкой и виден за
5 — 6  клм. В  ночное время он ярко освещ ается  
лампочками, укрепленными по всей его поверх
ности. И нтересно отметить особен ность всех этих 
электрических установок: они действую т сов ер 
ш енно автоматически, б ез  всякого участия чело
века. С наступлением темноты они сами заж и 
гаются и тухнут при рассвете.

'*) В с е  м а я к и  д е л а ю т с я  с  в р а щ а ю щ и м с я  и л и  м и г а ю 
щ и м  с в е т о м  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р и в л е к а т ь  н а  с е б я ,  в н и 
м а н и е  и з д а л и  и  о т л и ч а т ь с я  о т  д р у г и х  о г н е й .

Стоимость оборудования ночной сигнализации  
и освещ ения превысила миллион долларов, н а  
зато вдвое увеличилось количество почтовы х о т -  
правлений, —  американцы оценили бы строту д о 
ставки писем по в оздуху  (27  час. вм есто 4  Ы 
суток  п оездом ). На очереди организация б е с п р е 
рывных полетов и на всех дальних м еж дун арод-  
ных линиях. На многих из них уж е введены  
ночные перелеты. М еж ду прочим, на линии П а
риж — Марсель, на возвышенностях Д иж она у с т а 
новлен воздуш ны й маяк силой света в м и л л и а р д ,  
свечей, видимый на расстоянии до  4 0 0  клм!

Аппараты, предназначенны е для ночных рейсов,, 
должны , конечно, имет собственное р азн ообр аз
н ое освещ ение. О свещ аю тся кабина летчика со  
всеми его контрольными приборами и навига
ционными инструментами и пассажирская каюта. 
Каждый аппарат несет  на себе установленные- 
международными правилами о п о з н а в а т е л ь 
н ы е  о г н и  —  красный и зеленый по концам  
крыльев и белые вверху и сн и зу  самолета. Кроме- 
того имеются с и г н а л ь н ы е  о г н и ,  которыми  
пилот подает условны е знаки на землю. В  о б е с 
печение безопасности  вынужденной посадки  вне- 
аэродрома, на аппарате устанавливается сильный  
п р о ж е к т о р  и, сверх того , он снабжается н е
сколькими магниевыми бомбами-параш ютами. П о 
следние подвеш иваются п од  нижнем кры лом. 
В случае н адобности  они воспламеняются элек
трической искрой и сбрасываются вниз. З а д ер 
живаемые парашютом, они медленно опускаю тся*  
в течение нескольких минут освещая местность, 
с силой д о  2 0 0 .0 0 0  свечей. Источником элек 
трической энергии служит динамо-маш ина, у ст а 
новленная на верхнем крыле и работаю щ ая от- 
собственного воздуш н ого винта, приводимого во  
вращение ветром (Р и с. 2 ) . Энергия накапливаете», 
в особы х аккумуляторах.

Станция, предназначенная для приема дир и 
жаблей, а э р о п о р т ,  кроме всего перечислен
ного выше, долж на иметь эллинг для хранения- 
воздуш ны х кораблей, газовый завод и газголь
деры (газохранилищ а). Эллинг представляет изг 
себя грандиозное ж елезн ое или ж елезо-бетонно&  
сооруж ени е длиной д о  3 0 0  м. при высоте в 6 0  ы, 
и ширине в 9 0  м., с воротами, раздвигаю щ и
мися в о б е  стороны . В вод в него дири ж абля—  
операция весьма трудная и рискованная, т р е б у ю 
щая участия д о  2 0 0  человек. О коло эллинга  
образую тся особы е завихрения ветра, и сильный  
порыв его может ударить корабль о  стены сарая 
или прибить к земле, поломать гондолы , сорвать  
оболочку и помять корпус. Бывали случаи, что. 
дирижабль вырывался из рук удерживавш ей его  
команды, взлетал вверх, увлекая с собой  лю дей,, 
падавших с больш ой высоты и разбивавш ихся. 
В последние годы предварительно пришвартовы
вают дирижабль к особы м  тележкам, на к отор ы х
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и вкатывают его по рельсам внутрь эллинга. 
Вводить корабль надо против ветра, а так как 
он не всегда дует с той стороны , с которой  
желательно, то америк. инж. М эсон  спроектиро
вал особы й  поворотный эллинг, который может 
вращаться всем своим громадным корпусом по 
к ругу и устанавливаться в нужном направлении.

Д ириж абль, впрочем, вводится в эллинг только 
в тех случаях, когда предстоит продолжительное 
бездействие его, при остановках ж е на короткое  
время он пришвартовывается к особы м „при
чальным мачтам“ . Так называются высокие ме
таллические башни (по типу Эйфеля) высотой  
в 7 5 — 1 0 0  м. с вращающейся верхней частью. 
Д ир иж абл ь, притянутый к ней своей носовой  
частью , свободн о поворачивается во все ст о 
роны , как флюгер. Внутри баш ни устроены

Д . Н. К а й го р о д о в

Фенология или учение о периодической смене 
явлений в природе лишь за самое последнее время 
становится на степень самостоятельной науки. До 
настоящего времени она рассматривалась и еще мно
гими продолжает рассматриваться как отрасль ме
теорологии. Но возникновение фенологии как си
стемы записей смены периодических явлений в при
роде относится к очень отдаленному времени. Еще 
в средневековых летописях мы встречаемся с обы
чаем ради любознательности наряду с изменениями 
погоды вести запись прилета и отлета птиц, рас
цветания деревьев. Особенно часто подобные заметки 
делались монахами на полях старинных месяце
словов, и отсюда происходили даже целые курьезы. 
Так, католические весенние святой Эмстерий и свя
тая Хелпдония произошли из одной подобной записи, 
гласившей о прилете (ега іса гс) ласточек (ch elid on ), 
что невежественными переписчиками было принято 
за собственные названия святых.

Весенний прилет ласточек в особенности был 
популярен у древних, и в Италии западный ветер, 
дувший с конца февраля, назывался ch e lid o n io s , 
связываясь этим с представлением о ласточках, 
прилетающих в это время с запада, вместе с теп
лым течением. Об этом узнаем от Плиния.

Однако, как ни древвн фенологические наблюде
ния, но систематическое собирание их в Западной 
Европе началось не так давно, и нам известны  
первые продолжительные, однородные и системати
ческие фенологические наблюдения из Бельгии с на
чала 4и -х  годов прошлого столетия, и из Австрии 
с 1 8 5 3  г. Менее продолжительные наблюдения 
около того же времени производились в Шотландии,

* ) Р е ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  н а  т о р ж е с т в ,  с о б р .  в  Л е с 
н о м  И н с т и т у т е  в  г о д о в щ и н у  с м е р т и  К а і і г о р о д Ъ в а  
1 5  ф е в р .  1 9 2 5  г .

подъемны е машины для пассажиров и г р у зо в  
и трубы  для подачи газа, горю чего и воды.

И з нашего краткого очерка читатель м ог  
убедиться , что создан и е аэролиний, вполне отве
чающ их условиям безоп асн ости , ск ор ости  и 
уд обств  регулярного пассаж ирского дви ж ен и я , 
задача трудная, сложная, требую щ ая многих лет  
работы , связанная с большими единовременными  
затратами на обор удов ани е и крупными р а сх о 
дами на эксплоатацию .

Н о нет никакого сомнения в том, что волей, 
энергией и дружными усилиями наш его трудового  
народа, при содействии всех общ ественных ор га
низаций, необъятная территория СССР постепенно  
покроется густой сетью  воздуш ны х путей, столь  
необходимы х для культурного развития и п роцве
тания нашей великой страны.

Д. С В Я Т С К И Й .
к а к  ф енолог* ).

Голландии, Южной Германии и Швейцарии. Все 
эти страны занимают весьма незначительное про
странство земной поверхности и представляют очень 
мало климатических различий. Чтобы уяснить  
таинственные причины перелетов птиц, детально 
изучить траектории их движения во время пере
летов и уяснить зависимость их от других клима
тических и метеорологических факторов, нужны  
обширные пространства, и без того сами по себе 
еще малоисследованные или вовсе неисследованные, 
как наша страна вмеете с Сибирью, Америка, Аф
рика, Австралия. В Америке Смвтсонианский инсти
тут начал собирать и публиковать фенологические 
наблюдения с 1 8 5 1  г.

У нас в России первые фенологические наблю
дения делались в Старом Петербурге академиком 
Крафтом с 1 7 3 0  г. в течение шести лет. За 1 5 0  лет 
до Д. Н. Кайгородова он отмечал появление в Пе
тербурге «ластовицы» и еще не был в то время 
уверен в том что «ластовица» эта действительно 
прилетала откуда-то. Это предположение он выска
зывает очень осторожно, опираясь на сравнение 
срока ее прилета с германскими наблюдениями, где 
«ластовица» объявлялась на несколько дней раньше. 
Тем не менее, наш разносторонний академик— астро
ном,, астролог, метеоролог и физик,— считает нуж 
ным указать и мнение, идущ ее от Аристотеля, по 
которому ласточки не улетают на зиму, а. пря
чутся внутри дуплистых деревьев на зиму, в рас
селины скал, в тростник, зарываются в ил и там 
до весны «наги и без перья пребывают».

1 5 0  лет отделяет эпоху, в которую Д.- Н. Кай
городов начал в том же Петербурге вести свои 
фенологические наблюдения, от эпохи Крафта, и 
однако мало кто за этот промежуток времени по
интересовался у нас продолжить дело, начатое Краф*
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том. Справедливость, однако, требует указать на 
горячий пррзыв в 1 8 4 5  г. к русским наблюда
телям природы И. II. Коппена, которому, однако, не 
удалось наладить дело собирания фенологических 
наблюдений. Начавшееся собирание фенологических 
наблюдений в 1 8 5 0  году и продолженное по ини
циативе А. И. Воеіікова в 1 8 8 5  — 95 гг. в Р ус
ском Географическом О-ве, а также по почину 
Главной Физической Обсерватории в 1 8 5 2 — 6 8  гг., 
затем прекратилось и было забыто. Отдельные на
блюдатели вели свои ботанические и зоологические 
фенологические наблодения-Анненков над москов
ской флорой с 1 8 3 4  по 4 9  г., А. Денгинг в Ки- 
ш сінве с 1 8 4 5  по СО гг., Ф. Э. Гердер в Петер
бургском Ботаническом саду е 1 8 5 7  г., Геймбюр- 
гер над прилетом и отлегом птиц в сел? Ем^лья- 
вовке, при устье реки Невы с 1 »85  по 1 8 7 1  гг. 
Но все эт0 были отдельные наблюдения, предпри
нятые специалистами в тех узких спец альностях, 
которыми они интересовались. О стройной системе, 
захватывающей все области фенологии, у них не 
было речи, іі кроме того все эти наблюдения ве
лись недолго и скоро по тем иди иным причинам 
прекращались.

И вот, в начале 8 0 -х  годов прошлого столетия 
раздался мощный и страстный голос любителя и 
знатока целокупной природы Д. Н. Капгородова, 
который бросил лозунг любви и внимания к  окру
жающему нас миру растений и животных.

«Фенологические наблюдения, говорит он, имеют 
свойства заинтересовывать, «затягивать», наблю
дателя и вскоре превращаются в потребность—  
увлекают как взрослых, так и детей». II он был 
прав: вокруг Д. II. выросла целая армия наблю
дателей природы, доставлявших ему в течение более 
чем четверти века весьма интересные и ценные 
наблюдения.

Но прежде, чем собирать, Кайгородов начал сам 
наблюдать. Первые его фенологические наблюдения 
относятся к 1 8 7 1  г.; с 8 0 -х  годов наблюдения 
приобретают большую систему и наконец с 1 8 8 8  г. 
выливаются на страницах «Нового Времени» в форму 
систематических бюллетенив, составивших потом 
1 -й  том его «Дневников», вышедший в 1 8 8 9  г. 
Затем вышел и 2-й  т. «Дневников Петербургских 
наблюдений» обнимавший собою время с 1 8 9 8  по 
1 9 0 8  г. Наконец, в вып. 3-м «Известий Геогра
фического Института» за 1 9 2 2  г. он поместил 
предварительные результаты своей обработки петер
бургских наблюдений с 1 8 7 1  по 1 9 2 0  гг. включи
тельно, касающиеся, однако, только весеннего дви
жения. Имеется еще в печатном виіе и обработка 
Петербургских зим в том ж е издании отдельной 
брошюрой, не получившая, однако, широкого распро
странения.

Эта колоссальная работа, обнимающая собою 
40-летний период однородных наблюдений в Лес
ном Д. II., еще не подверглась детальному изуче

нию с точки зрения климатических особенностей  
нашего края и несомненно представляет из себя 
целый клад для будущего исследователя местного 
края. Продолжение этого длинного ряда, предпри
нятое сейчас же после смерти Д. И. Фенологиче
ским Бюро Лесного Отдела Института Опытной 
Агрономии, несомненно надо только приветствовать 
и пожелать, чтобы и впредь оно велось с такой же 
полнотой, как это делал сам Д. Н.

К собиранию фенологических наблюдений Д. Н. 
приступил позже, публикуя воззвания в газетах. 
Чем объяснить поразительный успех этого дела, 
которому по собственному же признанию Д. Н. 
удивлялись и завидовали иностранные учены е?  
Несомненно, той любовью к делу и бескорыстием, 
с какими оно делалось, изгнанием из этого дела 
всякого формализма и бюрократизма, которым иногда 
к сожалению страдают различные учреждения, при
ступающие к собиранию статистического материала. 
Д. Н. кажшго наблюдателя, кто бы он ни был,
всегда благодарил открыткой после первого весен
него ему сообщения и просил и впредь не оставлять 
присылкой наблюдений. Если провинциальный, 
сплошь и рядом -  неопытный, начинающий наблю 
датель задавал ему иной раз наивные вопросы, 
Д. Н. умел кратко и ясно ответить, просто и сер
дечно указать па ошибку и этим создал вокруг
себя не только просто сотрудников, но и поклон
ников, обожавших его и считавших долгом, будучи  
в Ленинграде, навестить его в Лесном. Д . H., можно 
сказать, выростил целое поколение русских феноло- 
гов-любителей всяких возрастов и положений от 
страстных охотников до людей, впоследствии посвя
тивших себя биологическим наукам, от взрослых 
и серьезных до молодежи— учащ ихся и их руко
водителей народных учителей.

Переписка Д. II. с его корреспондентами дохо
дила до того, что он не только определял присы
лаемых ему н конвертах насекомых, бабочек и 
цветы, но и по описанию особенностей поведения 
и звуковой передаче пения птиц умел определять 
их и тем приводил в восторг своих корреспондентов.

Д. Н. учил своих корреспондентов не только 
наблюдать фенологические явления, но и обрабаты
вать свои наблюдения. По образцу его календаря 
Пе 1 ербургскон весвы появились на местах разно
образные местные календари Пензенской, Пермской, 
Иваново-Вознесенской губ. и т. д. Один из его 
учевиков и корреспондентов Г. Смагин— учитель 
из Нижне-Ломовского у. Пензенск. г ., выпускающий 
в настоящее время уже «4-й  стенной календарь 
весны Пензенской губ.» (У самого Д. Н. и х  вы
шло 16 для Петербургской весны), пишет, что, 
прошаясь с Д. Н. после своего визита к нему, 
он услышал напутствие: «вдумчивей и строже отно
ситесь к составлению ваших календарей». Такое 
большое значение придавал Д . Н. этим краеведче
ским работам.
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Тот ж е Г. Смагин приводит в своих воспоми
наниях следующие слова Д. II.

«Та огромная сеть моих корреспондентов, кото
рую  я  создал по моему личному почину, растет и 
ширится. Корреспонденты у  меня имеются не 
только в России но и заграницей. Иностранны 
удивляются и завидуют мне. Их поражает, как 
это один человек стал во главе такого громадного 
количества корреспондентов. У них там, наприм., 
в Германии, в каждом отдельном владении своя 
сеть, и они никак не могут сгтеться и слиться 
друг с другом в одно целое, как это делается у нас 
в России. «Мы благодарны Вам, 
пиш ут они мне, чго Вы своими 
яаучными исследованиями во мно
гом облегчаете и нашу работу.
Д о сих пор мы думали, что наша 
весна, перейдя границу, остана
вливалась, что каждая наша птица, 
перелетая в Россию, так там и 
оставалась незамеченной до своего 
обратного перелета осенью к нам.
Но, оказывается, что мы были не 
правы: нашелся человек, который 
s  своих наблюдениях и изыска
ниях превзошел нас. В России про
фессор Кайгородов следит и точно 
высчитывает время того иии иного 
явления природы так, как до сих 
пор еще никто не высчитывал».

В самом деле, построение и зо
фен таких орнитологических явле
ний, как первое кукование кукуш 
ки, первая песня соловья и т . д. 
в масштабе нашей необъятной 
страны, по сравнению со всей За
падной Европой, давало Д. II. громадное преимуще
ство перид заграничными фенологами, поставлен
ными в необходимость величиной своих террито
рий оперировать, в сущности, л и т ь  масштабом, 
которым оперируют наши краеведы— при соста
влении фенологической карты весеннего движения, 
скажем, какой-нибудь Центрально-Черноземной или 
Сев°ро-Западной области.

Иностранцы вообще не могли себе представить, 
как это возможно, чтобы один человек без обыч
ного в таких случаях ш тата платных помощни
ков, без специально приспособленных к тому поме
щений, мог, сидя у  себя в рабочем кабинете ула
вливать и распутывать нити бесчисленных пись
менных сообщении, скоцлявш ихся к нему сотнями. 
Известно, в р д ь ,  что единственным ученым секрета
рем и помощником у Д. М. была его дочь Тамара 
Дмитриевна, воспринявшая от отца тот же энту
зиазм  и любовь к природе и фенологии. Да, то, 
что заграницей представлялось почти невозможным, 
у нас оказалось фактом, и Д. Н. мог один нести 
а а  своих плечах это дело. И он действительно

только и мог один быть такги героем, ибо как 
только умер он, дело собирания фенологических 
наблюдений потеряло у  нас то единство и систему, 
какие существовали рапьше. Еще до смерти Д. Н. 
учреждение Украинской Республики повсло к обра
зов . вию там особей службы погоды, так назыв, 
У к р м е т. Этот У к р м с т также основал сбор фе
нологических наблюдений на Украине и вед-т это 
дело уже несколько лет. После смерти Д. Н. фено
логические наблнцения в масштабе в<его СССР 
начали собирать Фенологические Бюро Лесного От
дела Института Обытной Агрономии и Фенологиче

ский Отдел имени Капгорояова 
Бюро наѵчпых наблюдений при 
Русском О-ве Лкбителей Мирове- 
депия, при содействии Д ен т а л ь 
ного Бюро Бра» ведения. Уже в 
[ рошлом году этот последний отдел 
получил сообщения от 2 5 8  наблю
дателей из 22-1 пунктов из раз
ных мест СССР. Среди этих наблю
дателей оказались многие преж
ними корреспондентами Д. 11. Все 
они скорбя о смерти Д. II., в то 
же время выражали радость в 
своих письмах о том, что это дело 
после его смерти не остановилось 
и продолжали посылать свои со
общения еще с большей охотой 
в память свпего наставника.

Ныне, в годовой дш ь смерти 
Д. II. мы отмечаем память его 
установкой намогильной плиты 
и памятной доски на том месте, 
где он жил и работал. Но самым 
лучшим и выразительным памят

ником ему несомненно будет продолж ите его дела.
На 2-й  Всесоюзной Конференции в Москве в де

кабре 1 9 2 4  г. после сделанного мною доклада была 
призпана научная важность и практическая полез
ность фенологических наблюдений и было указано 
на необходимость согласования существующих про
грамм с целью выработки единой минимальной про
граммы для всего СССР. Эго дело Конференцией 
было поручено особой комиссии при Русском 0 вэ 
Любителей Мироведения. В настоящее время К о
миссия уж е закончила свои работы, составила 
минимальную программу фенологических наблюде
нии, и она рассылается уж е по всей СССР. Про
грамма эта ляжет в основу всех отдельных про
грамм различных Республик и областей и на ее 
фоне уже будут строиться местные максимальные 
программы.

Можно предсказать, что при такой постаповке 
дела продолжение фенологических наблюдений в мас
штабе всего СССР наладится и действительно станет 
лучшим памятником истинному пионеру русской 
фенологии Д. Н. Кайгородову.

24

Д . Н .  К а й г о р о д о в .
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М. П.
Эпилог экспедиции Р. Амундсена.

Неутомимый норвежский исследователь полярных 
стран Р. Амундсен, которі му принадлежит честь 
достижения южного полюса (в декабре 1911  г .) , 
потерпел неудачу в стремлении достичь противо
положного северного полюса. Последние вести радио 
об окончании его северной экспедиции, проведшей 
среди полярных льдов шесть долгих зим, заставляют 
вспомнить историю этого героического путешествия.

Экспедиция Амундсена отплыла из Норвегии 
летом 1 9 1 8  года на корабле «Мод», который на
правился вдоль северных берегов Европы и Сибири 
к Берингову проливу. В основе всех планов Амунд
сена лежала идея другого знаменитого полярного 
путешественника Ф. Нансена, который предполагал, 
что от Берингова пролива по направлению к п о
люсу проходит постоянное течение. Этим течением 
воспользовался в свое время (в 1 8 9 3 — 4 г.г.) 
Нансен, чтобы приблизиться к полюсу на корабле 
«Фраи». Ему, как известно, не удалось достичь 
желанной цели. Еще менее удачной оказалась по
пытка Амундсена, представлявшая повторение марш
рута «Фрама». В 1 9 1 8  г. ему удалось дойти вдоль 
северного берега Сибири только до мыса Челюскина, 
где «Мод» был затерт льдами и остановился на 
зимовку. Следующим летом 1 9 1 9  г. «Мод» про
должал движеьие на восток и вторично зазимовал 
у  острова Аяна, к востоку от у«тья р. Колымы. 
Третья зимовка ( 1 9 2 0 — 21 г.) была на сибирском 
побережіи Берингова пролива, а четвертая (1 9 2 1 —  
2 2  г.) на берегу Аляски. Только в августе 1 9 2 2  г. 
«Мод» после долгих попыток вошел в сферу пла
вучих льдов к северу от Берингова пролива, чтобы 
отсюда начать медленное продвижение к полюсу.

В течение конца 1 9 2 2  г. и первой половины 
1 9 2 3  г. «Мод» двигался вместе с течением по 
желаемому направлению и 6 сентября 1 9 2 3  г. 
достиг 7 6 ° 1 6 '  сев. широты и 1 6 3 °  вост. долготы. 
При таком темпе движения путешественником оста
валось только вооружиться терпением, чтобы через 
3 — 4 года пройти со льдами через весь Ледовитый 
океан и через полюс.

К сожалению, этого не случилось. Начиная 
с 6  сентября 1 9 2 3  г., ветер изменил направление 
и в течение нескольких недель дул с северо-запада. 
Благодаря ему льды двинулись на юг, унося с собою 
корабль. В  начале декабря «Мод» был уж е на 
1 8 5  километров к югу от своего положения в сен
тябре. После этого льды, среди которых засел 
«Мод», вновь изменили направление, но вместо 
желанного течения к северо-западу корабль понесло 
почти прямо на запад.

В первых числах 1 9 2 4  г. экспедиция находи
лась вблизи архипелага Ново сибирских островов. 
і: Э'ого момента положение стало весіма угрежа-

ющим, так как линия островов архипелага пред
ставилась в виде огромной преграды, на которую  
давили плавучие льды, подгоняемые течением; при
ближаясь сюда, «Мод» рисковал быть раздавленным 
или, в лучшем случае, остановленным в своем дви
жении. Последнее и случилось.

Весною 1 9 2 4  г. движение льдов к северо-за
паду возобновилось, и 9 августа, как говорит не
давнее радио, «Мод» находился среди льдов под. 
7 6 ° 2 5 '  сев. шир. и 1 4 3 °  вост. долг., т. е. только 
на 9 миль (около 17  км.) севернее той точки в 
которой он был 6 сентября 1 9 2 3  года. В это время 
частичное расхождение льдов освободило корабль, 
который уж е два года был как-бы мертвым и дви
гался только по воле ветра и течения. Капитан 
тотчас использовал это обстоятельство, чтобы обо
гнуть Ново-Сибирский архипелаг, но принужден  
был отказаться от этого вследствие скопления льдов, 
преграждавших путь. Однако, повернув на юг, он 
смог пройти у Западного берега острова Котельного, 
«Мод» находился теперь приблизительно в том 
месте, откуда Нансен начал в 1 8 9 3  г. свое зн а 
менитое путешествие со льдами на «Фраме». На 
Амундсена и здесь преследовала неудача: скопления 
плавучих льдов, такие-ж е густые, как на севере 
Ново-Сибирского архипелага, снова закрывали ему 
путь к полюсу; окруженный со всех сторон ледя
ными горами, он принужден был наконец совер
шенно отказаться от мысли пересечь Ледовитый 
океан и решил вернуться в Европу старым путем,, 
пробираясь вдоль северных берегов Сибири. Здесь 
«М од» еще раз встретил непроходимую преграду 
льдов л должен был повернуть на восток, к Бе- 
ринговому проливу. 27  августа 1 9 2 4  г., пройдя 
через пролив Лаптева (между Ново-Сибирским архи
пелагом и материком), он остановился в 7 милях 
от мыса Баранова, восточнее устья Колымы. Снова 
натолкнувшись в этих местах на густые льды и  
не найдя прохода в них, корабль бросил якорь у  
Медвежьих островов и остановился на зимовку. 
Отважные мореплаватели зимуют еще раз после 
героических попыток и борьбы с суровым океаном  
недалеко от о-ва Аяна, где они провели зиму  
1 9 1 9  — 20  года. С 1 9 1 8  года это седьмая зима, 
которую они проводят в стране вечных льдов и 
непроглядной полугодовой ночи. История полярных 
экспедиций не знала до сих пор ни одного корабля, 
который оставался-бы так долго среди льдов хо
лодного океана. Положение путешественников ухуд
шается еще тем, что в последнюю зиму напором 
льда повредило корму судна, так что образовалась 
небольшая течь, а кроме того, как говорит послед
нее радио, на корабле осталось очень мало топлива. 
Ему предстоит ближайшим летом пробираться под
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парусами к Беривгову проливу, что представляет 
огромные трудвости в условиях моря, покрытого 
льдами.

Едва-ли какая-нибудь другая экспедиция тер
пела столько неудач. Несмотря на удивительное 
мужество и энергию, проявляемые всеми се участ
никами, она не могла выполнить ни одного важ- 
певшего пункта своей программы и после пяти лет 
бесплодных попыток была принуждена отказаться 
от исследования океана, который так сурово встре
тил ее. Несмотря на это, экспедиция дала много 
интересных сведений, добытых спутниками Амунд
сена. Во время многочисленных и длительных зи 
мовок корабля у берегов северной Сибири доктор 
Г. Свердруп предпринял научное исследование по
бережья и при помощи своих товарищей по кораблю 
собрал богатые материалы. Он изучил, между про
чим весьма тщательно Чукотский полуостров и его 
население. Во время плавания корабля по свобод-

К а р т а  м а р ш р у т а  э к с п е д и ц и и  А м у н д с е н а .

ному морю и во льдах были собраны также ценные- 
сведения о температуре и солености Ледовитого* 
океана на разных глубинах, что позволило ближе- 
подойти к разрешению вопроса о движении вод. 
полярного бассейна.

Н. А Ф А Н А С ЬЕ В.

Джордано Бруно.
Триста двадцать пять лет том у назад в 1 6 0 0  г., 

в Рим е на площади против театра Помпей был 
разлож ен  костер. Среди костра возвышался 
стол б . С раннего утра собирались  
сю да любопытные. Им обещ ано  
„и н тер есн ое“ зрелищ е: казнь ер е
тика. Были платные места для 
папы, духовенства и высшей адми
нистрации. Толпа зрителей зап р у
дила площ адь. В передних рядах  
журналист Каспар Ш оппе. Он 
у  папы Климента VIII на посы л
ках. Е го не- стоило бы называть, 
есл и б  не остались после него  
письма. Единственный докум ент  
о  п оследн и х минутах величайшего 
итальянского мыслителя Бруно, 
п остроивш его см елое ф и л ософ 
ское учение. Э то учен ие шло в 
разрез с заповедями богоотк р ов ен 
ной религии и было неприемлемо  
для католического духовен ства.

Б руно привязали к ст ол бу . Огненные языки 
бы стро охватили его. К остер  пылал. Без еди 
н ого крика выдерживал м ученик лютые стра
дания.

—  „М едленно поджариваемый, погиб он ж ал
кою  смертью. Пусть теперь возвещ ает в тех 
мирах, которы е себе вообразил, каким способом  
римляне расправляются с богохулам и и нечестив
цами“ —  иронизирует папский ж урналист Ш оппе.

Теперь на той ж е площ ади возвышается па
мятник гениального мыслителя. Фигура Бруно  
в костюме доминиканского монаха на высоком

Д ж .  Б р у н о .

пьедестале украшает площ адь, привлекая внима
ние путешественников. Теперь Бруно —  гордость» 
не только Италии, но всего мира.

В чем ж е обвинялся Б р у н о ?  
Какое преступление соверш ил он >  
Семь лет продержали его в тем 
нице. Извлекли из его сочинений, 
из доп р оса  свидетелей и его лич
ных показаний несколько „ерети
ч ески х“ пунктов. Предложили ем у  
отречься от своей „ер еси “ .

—  Изменить своим убеждениям: 
я не м огу —  ответил Б руно: я 
даж е не знаю, от чего до л ж ен  
отречься?

Бруно был раньше монахом —  
доминиканцем. Судили его карди
налы, на последнем заседани и  
с у д ь б и щ а  председательствовал  
папа Климент VIII. Он послал  
к Б руно генерала доминиканского- 
ордена И пполита-М арию-Бекария  

и его пом ощ ника— - викария, чтоб они убеди л и  
ф илософ а отречься от „лж ивого“ учения. У б е
ждения не помогли. Б руно объявил палачам.

—  Я умираю мучеником.
Ч ерез несколько десятилетий главная „ ер есь “ 

Бруно была признана величайшим открытием. 
Мыслитель защ ищ ал учение Коперника, ограни
чиваясь нашей планетной системой и не р ас
пространяя ее идею  на строение всей В сел ен ной .

—  Вселенная бесконечна —  учил он. З а н и 
мает необъятное пространство. Наполнена н е
сметным количеством солнц. Вернее солнечны х

24*
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си стем . Одна из них включает землю. Звезды —  
те ж е солнца, что и наше дневное светило. В о 
круг них вращаются такие ж е земли, как и наша 
земля.

—  Луна так же светит на нашем н ебе, как и 
земля на небе луны. С ущ ествую т двоякого рода  
■светила: горящ ие, сам осветяіцче или солнца и 
холодны е, отраж аю щ ие свет или земли (планеты). 
То, что мы не видем земель, принадлежащ их  
другим солнечным системам, объясняется гр о 
мадностью  их удаления. П о той ж е причине мы 
зне видим всех планет, вращ ающ ихся вокруг на
ш его солнца. В се светила обладаю т собствен 
ным движением. С олнце вращается вокруг с о б 
ств ен н ой  оси.

Э то открытие Б руно стало теперь азбучной  
истиной. О но сделано им б ез  научных и зм ере
ний и исследований. Изумительным полетом  
творческой мысли. Ф илософ  —  мыслитель не без  
«снования гордился своим открытием.

•—  Колумба славят за то, что он открыл А м е
рику. Какова ж е моя заслуга? Я открыл миры 
б е з  числа!

Действительно, Б р ун о дал человечеству вели
кую  астроном ическую  истину, доказанную  впо
следствии путем длительной научной работы .

Гений мыслителя не довольствовался ук азан 
ным открытием. В б ес ед е  „О бесконечной все

л е н н о й  и мирах“ он развил свои астроном иче
ск и е выводы. С одерж ание этой диалогической  
беседы  мастерски передает проф . Риль.

—  „Бесконечность вселенной - результат б е с 
предельности творческих си л “ природы. В сю ду  

-одна и та ж е ж изнь. М ногобразны  ее  формы  
и проявления. Разны е ступени развития, но одна  
и та ж е природа.

—  Мировая ж изнь жИЪет в каждом малей
ш ем . С ущ ность малейш его —  часть этой м иро
вой ж изни. Е диное и в больш ом, и в малом.

—  П рирода —  сумма живых монад, сумма 
мельчайших единиц. —  В  каждой монаде мировая 
ж и знь . Каждая монада индивидуальна и сложна. 
•Она отражает вселенную .

М естами, конечно, гипотезы  Бруно, не распола
гавш его в свое время богатым запасом опытных дан 
ных современной науки, страдали метафизическими  
предпосы лками и наивными рассуж дениями, но 
ряд глубоких и смелых для своего времени взгля

д о в  роднит его с плеядой позднейш их светочей  
•ф илософ ской мысли.

Итальянский мыслитель в некоторых своих  
взглядах был предтечей Лейбница, Гегеля, С пи
н озы  и др.

Биография Д ж ор дан о  Бруно ревниво храни
л а с ь  в тайниках католического духовенства. Р е 
волю ционны е движения в Италии сделали тайное  
■явным. Секретные документы  папских архивов  
стали  достоянием человечества. В них нашлись

и автобиография ф илософ а, и протоколы  судебны х  
заседаний, и тезисы  обвинений против Б р ун о , и 
его оправдательные речи.

Бруно пролетарского происхож дения. О н сын 
солдата. Родился в 1548  г. в небольш ом  п р о 
винциальном городке Ноле, п од  южным италь
янским небом . Е го назвали Филиппом.

Как ж е Филипп превратился в Д ж о р д а н о , 
пролетарий в ф илософ а и мыслителя? В едь  
тогда правящ ие классы тщательно охраняли свою  
белую  кость? Оказывается, была скважина. П р о 
летарий мог стать послуш ником в монасты ре. 
Католическое духовен ство выдвигало способны х  
послуш ников. Б руно сделался на 16-м  год у  
ж изни послуш ником неаполитанского монастыря 
Доминика. Как послуш ник, он работал на пользу  
монастыря. Выполнял религиозны е обрядности . 
В моменты д осуга  стал заниматься ф и лософ ией . 
В монастыре была библиотека. Бруно стал у сер д 
ным читателем как духовны х, так и светских  
книг. П реимущ ественно ф илософ ских. Н аи более  
сильное влияние на него имели сочинения Фомы 
Аквинского, величайшего ф илософ а с соц и али 
стическими воззрениями, и Раймонда Лулла, испан
ского психолога. И зучение трудов современных  
ему мыслителей, особен н о  Николая К узанского, 
убеди ло его в ош ибочности основны х догматов  
католичества. Р яд наблюдений над ж изнью  р ас
путного духовенства вызывал в Бруно протесты . 
М олодость не могла переварить ни ханжества, 
пи обмана, ни пороков. Требовала правды.

Заправилы монастыря ценили пытливый ум и 
знания юиош и-послуш ника. Ем у было п р едл о
ж ено постричься в монахи. При вступлении  
в монашеский орден его назвачи Д ж ордан ом . 
Н овое имя было ок руж ено в монастыре почетом. 
Этим именем назывался второй настоятель мона
стыря, главный помощ ник основателя монастыря 
и доминиканского ордена. П рисвоение имени 
бы вш ем у/п осл уш н и к у свидетельствовало, что на 
него возлагали больш ие надежды. В монасты ре 
Бруно пользовался репутацией начитанного и 
талантливого. Ожидания католического д у х о 
венства оправдались. И з Бруно вышел величай
ший мыслитель, но не для славы католичества. 
Ю ноша основательно изучил латинский язык. 
Занялся п оэзией , темами для творчества сл уж и ло  
то, что он видел. Им осуждались п орок и  д у х о 
венства. Он стал осмеивать их в стихотворной  
форме. А  впоследствии иаписал сатирическую  
комедию и сатиру „Ноев ковчег“ .

И зучение астроном ического учения Коперника  
увлекло юнош у. Открыло н овое пути для его  
творчества. Бруно муж ает. Он уж е проповедник. 
Его посылают прои зносить проповеди по м ест
ным монастырям. В е зд е  и всю ду он встречается  
с развратным духовенством . М онастыри —  при
тоны разврата. Он не мож ет примириться с такой
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ж изнью . О бруш ивается против пороков. Такое 
направление в проповеднике не нравится д у х о 
венству. Он не идет нога в ногу с ним, а на
о б о р о т , враждует против н его . Э то нетерпимо. 
Сам настоятель монастыря Д ом енико Вито вы
двигает против Бруно обвинение в ереси. Н а
ходит 1 3 0  обвинительных пунктов. Бруно в Риме. 
Д о  него доходит известие, что основатель д о 
миниканского ордена обвиняет его в тяжких пре
ступлениях против веры. Он знает, что обви 
нение грозит инквизиционным судом и пытками. 
Что делать? Единственное спасение в бегстве.

Б руно сбрасывает с себя м онаш ескую  рясу  
и на 2 8 -м  году  жизни беж ит и з Рима в р одн ой  
го р о д  Ноль. Оттуда эм игрирует во Францию. 
Облачается вновь в рясу и живет в монастыре 
Ш амбери. Тогда не бы ло, конечно, ни телеграфа, 
ни ж елезны х дорог. В  Ш амбери не знают, кто 
он. Н о  могут узнать. Н адо спасаться. Бруно на
правляется в Ж еневу. Там эмигранты итальянцы. 
Они тож е покинули р оди н у и з убеж дений, спа
саясь от преследований. Эмигранты встречают 
Б руно с радуш ием. Он окончательно расстается  
с рясой и кормится работой  в ж еневской ти п о
графии, исполняет обязанности  корректора. Боль
ш инство эмигрантов кальвинисты. Бруно не с о 
чувствует кальвинизму. О тсю да рознь м еж ду ним 
и его земляками. П риходится искать новое при
станищ е Бруно перебирается в Испанию, в Т у
л у зу , и определяется преподавателем местного 
университета. Его лекции имеют успех. Универ
ситет присваивает ем у звание доктора римской  
теологии. П редоставляет ем у п р оф ессорск ую  ка
ф едр у . Н о  вскоре м еж ду ним и местными бо го 
словами возникают несогласия. Бруно новатор, 
для большинства богослов его идеи неприемлемы. 
Ч ер ез два года Бруно в Париж е. Он читает 
в университете пробную  лекцию . Имеет усц ех . 
Е м у предлагаю т проф ессорскую  кафедру, но при 
условии  отслуж ить церковную  м ессу. Он отка
зывается. Случай помогает ему. Тогдаш ний ф ран
цузский  король Генрих III слаб памятью. Д о  
н его доходят  слухи, что Б руно специалист по 
развитию  и укреплению  памяти. Действительно, 
Б руно развил учение испанского психолога Лулла 
об  ассоциации и взаимодействии идей и пользо
вался этим учением для укрепления памяти и для 
развития ораторских сп особн остей . У него была 
больш ая практика. Она приносила ему средства 
и создала известность. Генрих III приглашает 
ф и л ософ а к себе. Бруно убед и л  короля, что в его  
с п о с о б е  укрепления памяти нет ничего сверх’есте- 
ственного. Он увлекает короля и тот берет у  него 
уроки . Ф илософ  пишет сочинение „о тенях и дей “, 
в к отором  развивает учение Лулла, и посвящает 
его королю . Генрих III не остается в долгу. Он 
исполняет желание Бруно и назначает его п р оф ессо
ром П ариж ского университета. В это время мысли

тель закончил свою  комедию  с изображ ением  
бытовых картин развратной ж изни монаш еству
ю щ его духовенства и выпускает ее отдельной  
книгой.

Ч ерез год Генрих III отправляет Бруно в А н 
глию и снабжает его рекомендательным письмом  
к своем у послу в Л он доне, Кастельно. Б р ун о  
давно мечтает о  знаменитом О ксф ордском  ун и 
верситете и весной 1 5 8 3  г. направляется в Л он 
д он . Кастельно ему покровительствует. Ф илософ  
вращается среди английской знати. Завоевывает 
симпатии. Английская королева Елизавета прини
мает его и ведет с ним беседы . Н о для Б р ун о  
не имеет значения ни королева, ни знать. Ему 
нуж ен университет. Он желает читать лекции  
и пишет заявление на имя вице-канцлера и д о к 
торов университета. Э то заявление ц е н н о ,' как 
докум ент, характеризую щ ий интернациональность  
Б руно, чуж дого национальной и классовой р озн и .

—  „Ф илософ Д ж ор дан о  Бруно из Нолы —  пи
ш ет он —  доктор соверш енной теологии, п р оф ес
сор  чистой и бессп ор н ой  м удрости. Н игде и ни
ком у не чужой. Р азве только варварам. Б у д и -  
тель спящ их душ . Руководящ ийся в своих п о 
ступках человеколюбием. Одинаково относящ ийся  
к итальянцу и бритту, к мужчине и женщ ине,, 
к носителю митры и венценосцу, к облаченному  
в рясу и светскому человеку, облеченному в тогу  
и к военному. П редпочитаю щ ий идущ их по  
мирному пути образования, честности и п р ои з
водительности. О бращ аю щ ий свои глаза не на 
миропомазанную  главу, белые руки, обр езан ную  
плоть, но главным обр азом  на облик человечно
сти, на душ у и образовани е человека. М ысли
тель, ненавидимый глупцами и ханжами, л ю би 
мый честными и серьезными умами —  шлет свой  
привет проканцлеру ок сф ор дск ого  университета  
и его деканам“ .

Б руно принят в университет и стал готовиться  
к лекциям о системе Коперника. В это время 
университет посетил польский магнат князь А ль
берт Ласкийский. Е го сопровож дали канцлер  
университета граф Л естер  и английская знать. 
Университет устраивает праздник в честь гостей. 
На банкете Бруно выступает защитником учения  
Коперника против учения Птоломея. Ему оппони
рует проф ессор теологии . Н о не может оп р о
вергнуть доводы  новатора, смело отвергающ его  
учения общ епризнанны х тогда авторитетов. О дн о
временно Бруно развивает собственную  теорию  
о  бесчисленности солнечны х систем в безм ерной  
вселенной. В результате усп ех , но оксф ордск ие  
п р оф ессора отнеслись враждебно к новизне  
Бруно. Они сила. Ф илософ  был вынужден поки
нуть п роф ессор ск ую  кафедру и вернуться  
в Л он дон .

Д ва года он гостит у  Кастельно. На д о с у г е  
обрабаты вает свои главные труды. В сочинении;
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„И згнание торж ествую щ его зверя“ излагает алле- 
тори ч еск и  ту реф орм у в нравственности, к ото 
р у ю  долж но принести его ф и лософ ск ое учение.

В се его сочинения написаны необы чайно п о 
пулярно. В форме диалогов, на диалектической  

о сн о в е . В них действую щ ие лица спорят и в жи- 
яой  беседе  развивают последовательно мысли 
Б рун о. В них серьезн ое чередуется с ш уткой, 
<атира с наставлением и бранью.

В 1 5 8 5  году  ф ранцузский посол отозван из 
Л о н д о н а . Бруно вместе с ним едет в П ариж, но  
з д е с ь  католическое духовенство и ученые отн е
сл и сь  к Бруно, как к еретику. Он выступает  
в  парижском университете с опровержением А ри 
стотелевой  „ф и зик и “. В католическом гор оде  
ж ить становится опасно. П ора убраться по д об р у . 
И  Бруно отправляется искать счастья в Герма
нии. В  М арбурге пытается сделаться преподава
телем университета. Тщ етно. П еребирается в Вит
т ен б ер г  —̂  колыбель лютеранства. Там находит  
св оего  земляка А льбериха Г'ентилиса - препода
вателя м еж дународного права. Они одновременно  
■были в оксф ордском  университете. Гентилис п о 
могает Бруно устроиться п ри ват-доц ен том  по 
разным отделам ф илософ ии. Ф илософ пропаган- 

.дирует учение Коперника й развивает собствен 
ные астрономические взгляды. Но вот в Виттен
бер ге новый курфю рст, покровитель кальвинизма. 

Л о  него Виттенберг, как очаг протестантизма, 
бы л далек от вражды и фанатизма. Теперь каль
винисты подняли голову и стали прояшіять не

тер пи м ость  к инакодумаюіцим. Канцлер Крелла 
воспретил полемику с кальвинистами. Учение 
Коперника объявлено антирелигиозным. Бруно  
грозило изгнание. Н о он предупредил его и вес

н ой  1 5 8 8  г. перебрался в Прагу. Там полгода  
.добивался проф ессуры . Так и не добился. 
Уехал в Гельмштадт. Т ож е в поисках препода
вательских занятий. Н о молва об  ученом ф ило

с о ф е  у ж е  проникла сю да. Местный суперинтен
д е н т  произнес проповедь против „ер еси “ Бруно  
и отлучил его от церкви. Приш лось спасаться  
о т  преследования фанатиков. Мыслитель думал  
найдти тихую  пристань во Ф ранкфурте на Майне. 
О н  поступил на сл уж бу к местным книгоиздате

л я м  и владельцам типографии. Они согласились  
и здать  его сочинения, но возложили на него гра
вирование чертежей и корректуру. Вм есто платы 
предлож или ему стол и квартиру. Н еож иданно  
го р о д с к о й  магистрат отклонил просьбу Бруно  
о  разреш ении ему жить во Ф ранкфурте; тогда

он поселился за городом  в монасты ре кармели
тов и завоевал симпатии монахов.

—  „Бруно был философом универсального  
ума, но религиозности в нем не было ни к апли“ —  
писал настоятель монастыря.

Пятнадцать лет философ  в эмиграции. Р оди н а , 
как магнит, тянет его. Мечтал Бруно о б  Италии, 
и вдруг неж данно негаданно венецианский ари 
стократ приглашает его на служ бу в В ен ец и ю . 
Аристократ М очениго —  потомок четырех д о 
жей —  заинтересовался автором книги об  и ск у с
стве Лулла укреплять память и развивать л оги 
ческие сп особн ости . Он пригласил Бруно п р еп о
давателем, обещ ал содерж ать его хор ош о. Ф ило
соф  после долгих странствий рад был пожить  
в Венеции. Надеялся на примирение с католиче
ской церковью и на защ иту венецианского вель
можи. А вельможа оказался предателем. М оче
ниго много разговаривал с Бруно. Т от не скры
вал своих убеж ден и й . М огениго учился, но п о 
чему то предполож ил, что учитель скрывает от  
него тайну логического мышления. Когда Б руно  
задумал посетить Ф ранкфурт, М очениго заявил 
ему, что не позволит уехать, что раньш е Бруно  
должен выполнить свое обещ ание и выдать ему 
секрет укрепления памяти. Бруно не считался 
с угрозами. Уложил свой багаж, приготовился 
уехать, М очениго нанял гондольеров. Те ворва
лись ночью в спальню Бруно. М очениго расп оря
жался ими, приказал схватить ф илософ а и зап е
реть его в лавку ниж него этажа. О дновременно  
он написал д он ос на Бруно. В тот ж е день ве
чером чиновник инквизиции перевел мыслителя 
в инквизационную  тюрьму.

Дальш е классовый с у д —  „священный т р и бу
нал“, свидетельство М очениго, допросы . П р ово
катор М очениго м ного напутал. Он не понимал 
взглядов ф и лософ а. Кроме того, старался очер
нить его, видя в этом оправдание своего насилия. 
Главное обвинение —  учение Бруно о беск онеч 
ности вселенной. Кроме него ряд других. М еж ду  
прочим М очениго утверждал, что Бруно обличал  
духовенство в эксплоатации паствы и в р о с 
кош ной жизни. Что он высказывал пож елание, 
чтоб венецианское правительство отобрал о  бы 
доходы  от духовенства, как во Франции.

Бруно оправдывался.
Н о от своего учения он не отказался. В  р е

зультате - костер и мучительная смерть от ка
толического духовенства и памятник от благо
дарного потомства.



Советы и указания по оборудованию уголка для опытной 
проработки знаний.

Для целого ряда предстоящих нам физико-хи
мических работ и физиологических опытов, связан
ных с нагреванием жадностей, нам требуется ла
бораторная посуда из тонкого стекла в виде колб, 
реторт и пробирок. В случае затруднения читателя 
приобрести такую посуду, мы можем порекомендо
вать ему самому изготовить подобие колб и реторт, 
использовав для этого перегоревшие электрические 
лампочки.

Для превращения такой лампочки в колбу нам 
нужно осторожно «открыть» ее и освободить от 
•содержащихся внутри стеклянного резервуара тон
ких проволочек. Операция эта производится сле
дующим образом: клещ а
ми или легким ударом 
молотка разрушаем чер
ную стекловидвую массу, 
которой медная обойма 
лампочки залита на своем 
конце. Затем теми же 
клещами захватываем 
круглую пластиночку, 
лежащ ую  на этой массе, 
и отрываем ее вместе с 
припаянной к ней прово
лочкой, уходящей внутрь 
лампы.Выравниваем края 
получившегося отверстия, обламывая остатки черной 
массы вокруг отверстия, и тогда в глубине цилин
дрика обоймы мы увидим стеклянное дно, которое 
■отделяет медную обойму от стеклянного резервуара 
лампы (к этому дну снизу припаян стеклянный 
стержень, несущ ий проволоки накаливания). Это 
стеклянное донышко медной обоймы надо пробить, 
или, вернее, осторожно «проклюнуть», не в центре, 
а чуть вбок, быстрым ударом острого конца н а 
пильника, не вставленного в ручку (или каким- 
нибудь другим твердым и заостренным стальным 

предметом).
При разрушении этой стеклянной перегородки, 

воздух с силой войдет внутрь разреженного про
странства стеклянного резервуара, произведя при 
этом звук , напоминающий хлопанье выскочившей 
пробки.

Затем, осторожно ударяя тем ж е предметом, 
нужно отбить последние остатки стеклянной пере
городки и вытряхнуть из лампочки стеклянный 
■стерженек л  проволочками.

Наша самодельная колба готова. Медная обойма 
остается на месте; она не только не помешает делу, 
но, наоборот, облегчит герметическое закупоривание 
колбы пробкой. (Пробка сможет плотно удерживаться 
в горлышке нашей колбы, благодаря винтовым на
резкам на внутренней поверхности медной обоймы). 
Поместив такую самодельную колбу на штатив или, 
в крайнем случае, укрепив ее просто проволокой 
за обойму к какой-нибудь стойке, мы можем поль
зоваться ею для целого ряда опытов.

С. А. Павлович в журнале «Естествознание 
в школе» намечает следующие случаи практики, 
где применима полученная колбочка.

«Для наблюдения са
мого процесса кипения 
и сгущения пара (на 
осколок стекла) употре
бляем колбочку, как она 
есть, без пробки, просто 
подогревая ее снизу го
релкой.

Вставивши в пробку 
лампочки трубку, и зо
гнутую в виде буквы П, 
и опустив другой конец 
трубки в пузырек или 
пробирку, поставленную  

в стакан (консервную банку) с холодною водою, 
получаем аппарат для перегонки (фиг. 3 ) . Заменив 
изогнутую трубку прямой и закупорив ее на н иж 
нем конце картофельной пробкой (как з  воздушной 
пистолете) можем, кипятя воду, демонстрировать 
силу пара, поднимающего эту пробку, и тем по
дойти к вопросу о паровой машине.

Колбочка с такой ж е прямой трубкой, в кото
рую пущена капля воды, даст, конечно, прибор для 
наблюдения над расширением воздуха от нагревания. 
Нагревать при этом нашу колбочку можно не только 
опусканием в кипяток, но и на пламени (фиг. 1 ).

Колбочка, налитая водой до известного уровня  
в стеклянной трубке, может служить прибором для 
демонстрирования явления расширения жидкостей  
от нагревания (фиг. 2 ).

Наконец, вставив в пробку трубку, изогнутую  
так, чтобы другой копец ее опускался под поверх
ность воды в стоящей рядом ванночке, сделаем ре
торту для добывания кислорода из бертолетовой или 
марганцевокалиевой соли (фиг. 4 ).

У п р о щ е н н ы е  п р и б о р ы  и  о б р а з ц ы  с а м о д е л ь н о й  
л а б о р а т о р н о й  п о с у д ы .



3S3 « В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № , 5 -  1925 г. 384

Лампочку с отбитым вовсе (нечаянно или с ц е 
лью) цоколем можло использован, для наблюдения 
расширения жидких тел в простейших условиях. 
Подвесьте к штативу такую лампочку, пусть с не
ровно оСбиТиШК краями, ондетя ре кольцом из цве
точной проволоки и зацепив за это кольцо 3 — 4 
проволочки, сходящиеся наверху. Если осторожно 
до краев пали:ь в эту посудинку воды и н ачать 
нагревать, то вода очень скоро польется через край.

В случаях, требующих герметической з і ку  порки, 
например, при опытах с воздухом, надо иметь в виду, 
что сте ка цоколя недостаточно плотно прилегает 
к стеклу и прибор не всегда «держит». Для про
верки собранный пустой прибор погрузите в воду 
так, чтибы и пробка была под поверхностью, и 
вдувайте ртом через трубку воздух в колбочку. 
Пузырьки укажут место предательской щели. Для 
успеха опытов с водою этот дефект не имеет зн а
чения, но если вам надо показать, что при нагре
вания колбочки заключающийся тая воздух пузырь
ками выходит из опущенного в впду конца тру
бочки, или под водою собирать кислород, то, ко
нечно, газы будут выходить не вводу , а в щелку, 
но пути меньшего сопротивления. Исправить этот 
недостаток очень легко, замазав вокруг всю линию 
соприкосновения латунного горлышка со стеклянной 
грушей тесті м или глиной, как веществами, не 
боящимися нагревания.

Укрепить лампочку над огнем мы рекомендуем 
так, чтобы она держалась не вертикально и каса
лась пламени не оттянутым кончиком, а закруглен
ной гладкой стенкой. В вашей практике еще не 
было случая, чтобы стекло при этих предосторож
ностях лопнуло.

Впрочем, и не вскрывая предварительно пере
горевшую лампочку, можно использовать ее, как 
прибор для иоучнтельного физического опыта.

Держите такую невскрытую лампочку под во
дой и осторожно отломите (плоскогубцами или нож
ницами) стеклянный шпенек на ее конце.

В образовавшееся отверстие тотчас начнет стре
мительно втекать вода, наглядчо доказывая, что 
воздух внутри лампочки сильно разрежен. Если от
верстие очень мало, то вода- будет бить через него- 
фонтаном.

Та же лампочка годится для доказательства ве
сомости воздуха. Взвесьте лампочку в целом, виде
ла наших самодельных весах (см. «В. Зн.» 4 ) ,  
затем, отломив шпенек, взвесьте снова (положив на 
чашку ве«ов также и обломки стекла): прибыль 
веса надо всецело отнести за  счет воздуха, проник
шего теперь внутрь лампочки.

Для нагревания наших самодельных колб можно 
пользоваться любым источником тепла. В следую
щем Л» мы дадим подробное описание устройства 
различного типа самодельных горелок для нагре
вания. Пока ж е укажем, что любой небольшой, но 
устойчивый п\зыр"К (напр, пузырек из-под чернил) 
может служить этой цели, если мы закупорим его  
пробкой, а в пробку вставим кусочек стеклянной 
трубки или кусочек жести, свернутой в трубочку 
с продернутым в отверстие трубки ватным фитилем. 
Такая горелка, налитая спиртом, работает не хуже- 
покупной. Но, в виду дороговизвы спирта, как го
рючего материала, а отчасти и в виду трудности  
приобретения его, мы в одном из следующих 
«В. Зн.» опишем устройство более удобных керо
синовых в бензиновых горелок.

Вопросы мироздания и явления природы в опытах.
( Г и п о т е з а  К а н т а  и  Л а п л а с а  и  у п р о щ е н н ы й  о п ы т  П л а т о ) .

Шарообразная, сплющенная у полюсов форма 
земли и движение, всех тел, принадлежащих к в а 
шей солнечной системе, приблизительно в одной 
плоскости и одном направлении, привели великого 
философа Канта и знаменитого математика и фи
зика Лапласа к гипотезе об общности происхожде
ния всех небесных тел нашей солнечной системы.

По этой гипотезе, солнечная система произошла 
из туманности или шарообразного скоиления газов, 
пришедших в сильное вращательное движение, и 
сплющившегося по оси вращения *).

При этом сплющивании экваториальные части 
его описывали, разумеется, все большие круги, а

* )  С о в р е м е н н о е  у ч е н и е  о  с т р о е н и и  и  п р о и с х о 
ж д е н и и  н е б е с н ы х  т е л  в н о с и т  в  г и п о т е з у  К а н т а  и  
Л а п т а с а  з н а ч и т е л ь н ы е  п о и р а в к и  и  и з м е н е н и я ,  к о 
т о р ы м  Р е д а к ц и я  н а м е р е н а  у д е л и т ь  с п е ц и а л ь н у ю  
с т а т ь ю .

значит и скорость движения этой части все воз
растала. Это привело, в конце-концов, к отделению- 
от вращающегося тела краевой части в виде одного 
или нескольких колец (стадия, которую п редста
вляет собою Сатурн со своими кольцами). Затем  
каждое такое кольцо распалось и превратилось во 
вращающийся шар; так возникли планеты, движ у
щиеся вокруг солнца; каждая из них прошла тот  
же путь развития: около нее возникали кольца, а 
из них спутники, вращающиеся уж е около планет. 
Одновременно с этим процессом происходило и охла
ждение массы. Оно совершалось тем быстрее, чем- 
меньше был объем небесного тела. Самое крупное 
из всех, центральное тело системы —  солнце пред
ставляет собою до сих пор огненно-жидкий ш ар. 
окруженный покровом газов.

Теорию эту пробовали подтвердить опытом. Плато 
вводил в смесь спирта и воды каплю масла н а
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бутылки, мы можем вставить в отверстие пробки 
обрезок стеклянной трубочки или гусиного пера).

Аппаратом, сообщающим нашей спиде продол
жительнее и быстрое вращение вокруг оси, служит 
ветряное колесо, которое мы изготовим след, обр.:

Плотно насадим на торчащий из бутыли конец 
спицы бутылочную пробку и воткнем в пробку 
с боков спички. Лопастями, зажатыми в расщеплен
ных концах спичек, могут служить квадратные к у 
сочки тонкого картона или толстой бумаги. Для

П ь е р  С и м о н  Л а п л а с  
1 7 4 9 — 1 8 2 7 .

И м м а н у и л  К а н т  
1 7 2 4 — 1 8 0 4 .

У п р о щ е н н а я  п о с т а н о в к а  
о п ы т а  П л а т о .

стержне, который он заставлял быстро вращаться 
вокруг своей оси. Он заметил, что, при вращении, 
круглая капелька становилась более плоской. З а 
тем по экваториальному поясу ее отделился широ
кий круг; при дальнейшем вращении этот круг 
сливался в отдельный шарик, который, как спут
ник, следовал по радиусу вращения первоначаль
ного шара.

Наш опыт представляет весьма упрощенное вос
произведение опыта физика Плато.

Для устройства нашего неслож
ного прибора мы берем стальную  
спицу (напр, велосипедную или длин
ную вязальную) или просто отрезок 
твердой проволоки ж в средней части 
ее укрепляем или припаиваем ма
ленькую чашечку (такой чашечкой 
может служить, напр., стреляный 
пистон из ружейных патронов. Про- 
ткнутьЩ^сницей в центре и наса
ж енны й на середину спицы, такой 
пистон является вполне удовлетво
ряющей нашим целям чашечкой для 
удержания капли масла. Насажива
ние чашечки — • единственная кро
потливая работа этого опыта). Берем 
далее бутыль из-под вина, обладаю- 

' щую таким вогнутым дном, на вер
шине пузыря которого имеется во
ронкообразное углубление (см. рис.).
Такие бутыли встречаются очень 
часто. Горлышко бутыли зак упо
риваем пробкой, в средине которой  
заранее просверлено довольно широ
кое отверстие, в которое спица про
ходит совершенно свободно, легко 
вращаясь в нем. (Чтобы еще более 
облегчить вращение спицы, упираю 
щ ейся нижним концом в углубление 
в а вершине стеклянного пузыря дна

О б р а з о в а н и е  п л а н е т  п о  т е о р и и  К а н т а - Л а п л а с а .

вращения нашего колеса нужно те
перь только равномерно дуть в одну 
сторону на эти лопасти. Дуть удобнее 
через узкую  стеклянную или бумаж
ную трубочку. Еще лучше дуть не 
губами, а резиновым баллоном от 
пульверизатора. Такие баллоны, снаб
женные резе[вуаром, дают постоян
ную струю .ровной силы.

Чтобы поставить опыт, мы на 
чашечку помещаем каплю прован
ского масла, а в бутылку наливаем 
смесь спирта с водой. Смесь должна 
быть такой концентрации, чтобы 
капля масла не всплывала на поверх
ность, а держалась лад чашечкой, 
принимая сферическую форму.

После этого остается привести 
колесо в состояние равномерного вра
щения, чтобы на наших глазах, в ми
ниатюре, произошли те же физиче
ские явления, которые породили не
бесные тела нашей солнечной си
стемы. В последующих номерах мы д а 
дим указания по упрощенной поста
новке опытов, выясняющих ряд во
просов, связанных с научно-материа
листическим объяснением явлений  
природы и процессов мироздания.

К . С,
25



387 « В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 5 —  1925 г. 388

Г. Н. СО РО ХТИ Н .

Практическая физиология любителя.

Н ер вная  си стем а .
1 работа. Нерв и его физиология.

а) Для работы с нервом необходимо иметь н е р 
в н о  м ы ш е ч н ы й  п р е п а р а т ,  который приго
товляется следующим образом : с нижней части 
тела убитой лягушки снимается кожа и лягушка 
кладется на стол спиною кверху. На ее бедре 
экспериментатор отыскивает междумышечную борозду, 
и раздвигая мышцы, легко находит белый нервный 
ствол, (толщиной с хорошую нитку).

Дальнейшая задача состоит в подведении под 
нерв иглы или же кончика пинцета, с помощью 
которых приподымается нерв. После чего попереч
ным разрезом Перерезается бедро так, чтобы сохра
нилась целостность седалищного нерва. Подымая 
отрезанную часть конечности, которая соединяется 
с туловищем только через нерв, легко выделить 
последний, на всем его протяжении нижней части 
туловища.

Оттягивая кверху отрезанную лапку й тем слабо 
натягивая нерв, освобождают его до места выхода 
из спинного мозга и перерезают этот нерв около 
позвоночника.

Получается нервно мышечный препарат (рис 1 ), 
который подвешивается на край пробки, выходящей 
из горлышка бутылки. Подвешивание производится 
с помощью булавки, которая вкалывается в остав
шиеся части бедренных мышц. Лапка во время 
опытов должна свободно свисать вниз и, чтобы она 
не высыхала, необходимо смачивать весь нервно- 
мышечный препарат физиологическим раствором 
соли.

б) Чтобы исследовать физиологические особен
ности нерва, к нему необходимо прикладывать раз
личные раздражители и следить за состоянием мышц 
лапки. Раздражители, прикладываемые к нерву, можно 
употреблять в следующем порядке:

1) Электрический раз;іражитель дается в момент 
замыкания и размыкания тока от нашего самодель
ного элемента, когда электроды прикасаются к 
нерву.

2 ) Тепловой раздражитель может быть дан ме
таллической или стеклянной палочкой, нагретой до 
8 0 — 9 0 °  в воде.

3) Механический раздражитель может состоять 
в щипке или в отрезывании ножницами нерва.

4) Химический раздражитель ввиде капли гли
церина или кристалика поваренной соли, положен
ный на целый, не пораненный нерв, вызовет опре
деленную реакцию.

О р г а н и з у й т е  ф и з и о л о г и ч е с к и е  к р у ж к и .

в) На основании всех этих опытов с различ
ными раздражителями— ответить ответную реакцию  
в мышечной системе препарата и ее характер.

Вывод — н е р в  р а з д р а ж и м ,  и э т а  р а з 
д р а ж и м о с т ь  н е р в а  о б р а з у е т с я  п о д  
в л и я н и е м  р а з л и ч н ы х  ф и з и ч е с к и х  и 
х и м и ч е с к и х  ф а к т о р о в .
г) Учитывая, что сокращение мышц происходит 

при раздражении конца нерва, необходимо сделать 
вт орой вывод — о п р о в о д и м о с т и  н е р в а .

2 работа. Нарушение проводимости 
нерва.

а) На середину нерва нервно мышечного пре
парата поместить каплю нашытырною спирта и 
через некоторое время попробовать применить к 
концу нерва раздражитель.

Затем, с помощью физиологического раствора, 
смыть нашатырный спирт и снова испытать нерв 
на пі оводимость.

б) Затянуть узлом нитки или раздавить щ ип
ком пинцета середину нерва и испробовать раздра
жителем его проводимость, как ниже так и выше 
механического влияния.

в) На основании этих двух опытов решить:
1 ) есть ли разница в нарушении проводимости 

нерва в случаях а  и о:
2 ) в каком состоянии должен находиться нерв, 

чтобы быть проводником?
П рим ечание:  В случае а— временно нару

шается проводимость нерва и с удалением наша
тырного спирта нерв востанавливает свою про
водимость.
Во втором же случае— 5, когда нарушается 

анатомическая целостное гь нерва, приводимость этого 
места теряется безвозвратно.

Р е ф л е кс  и спинной м о зг .

3 работа. Повэдение нормальной и обез
главленной лягушки.

а) На стол или на ладонь руки помещается 
нормальная лягушка, которая в течение долгогв 
времени может оставаться совершенно неподвижной. 
Во время такого состояния дотронуться до спины 
лягушки или же ущ ипнуть ее за заднюю лапку.

Отметить происшедшую реакцию и так построить 
свою дальнейшую работу, чтобы выяснить тот ме
ханизм, с помощью которого осуществляется эта  
реакция.
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б) Следующие опыты ставятся с обезглавленной 
лягуш кой. Операция обезглавливания очень проста 
и состоит в том, что одно лезвие ні жниц вводится 
в ротовую щель, к самому углу верхней челюсти, 
и противоположное лезвие помещается над задне
затылочной частью черепа. Быстрое кусательное 
движение ножниц отделает черепную коробку, 
•оставляя от головы только нижнюю челюсть, за  
которую удобно подвешивать обезглавленную л я 
гуш ку к крючку. Операция обезглавливания про
изводится за час до работ.

в) Проделать с обезглавленной лягушкой теже 
«амые опыты, что и над нормальной и отметить 
характер ответных реакций.

П рим ечание . На каждый щипок обезглав
ленная лягушка отвечает прыжком или отдер
гиванием раздражаемой конечности. (Реакция 
одинакова с нормальной лягушкой).

Н е р в н о - м ы ш е ч н ы й  п р е п п а р а т  л я г у ш к и  и  р е ф л е к т о р 
н ы й  м е х а н и з м  з а д н и х  к о н е ч н о с т е й .

г) Обезглавленная лягушка подвешивается к 
жрючку (согнутая булавка) за нижнюю челюсть.

П р и м е ч а н и е .  В начале происходят сильные 
движения конечностей и всего туловища, кото
рые направлены к удалению раздражителя, и 
бывают случаи, когда обезглавленной лягушке 
удается сбросить себя с этого крючка. Если же 
освобождение лягуш ки не происходит, то, неко
торое время спустя, эти движения тормозятся 
(гаснут) и обезглавленная лягуш ка вытягивается, 
принимая неподвижную позу „висельника“ .

Е нижней конечности спокойно висящей ля
гуш ки применяют слабый щипок или даже проетое 
прикосновение и отмечают ответную реакцию. Затем 
«нова дают щапок пинцетом, который производится 
значительно сильней и отмечают разницу в харак
тере ответной реакции на такое сильное сдавли
вание.

Отметить распространенность, характер и силу 
ответной реакции во всех случаях усиления приме
нявшегося механического раздражителя.

д) Смочить маленький кусочек фильтровальной 
бумажки (промокашки или даже газетной) в 1— 2%  
растворе серной кислоты и приложить е ю  к коже 
задней конечности или ж е на брюшко. Отметить 
ответную реакцию и ее характер.

П ри м еча н и е .  На все эти раздражения обез
главленная лягушка отвечает двигательной ре
акцией, направленной к удалению раздражителя, 
в чем отмечается целесообразная закономерность 
(согласованность) между раздражителем и дей- 
ствованием животного. Такую закономерную ре
акцию животного, происходящую в ответ на 
раздражение, принято называть р е ф л е к с о м .  
В каждом рефлексе следует отмечать раздражи
тель, как причинный момент его возникновения, 
и, как следствие этого раздражения— двигатель
ную реакцию.
Эти первые опыты, которые показывают, что 

рефлекторный процесс осуществляется без голов
ного мозга, еще не выясняют рефлекторного меха
низма, это вопрос дальнейших работ.

4 работа. Разрушение спинного мозга.
а) Обезглавленную лягуш ку, сохранившуюся от 

прошлой работы, захватывают в левую руку и 
с помощью препаровальной иглы, разрушают сп и н 
ной мозг. Разруш ение спинного мозга не предста
вляет никаких затруднений, т. к. на месте раневой 
поверхности хорошо заметно позвоночное отверстие 
со спинным мозгом, куда и вводится игла.

Во время разрушения спинного мозга отметить 
происходящее движение в мышечной системе ля
гуш ки.

б) После разрушения спинного мозга, приклады
вая к разным точкам кожи различные раздражи
тели, решить вопрос: возможно ли вызвать рефлекс 
у лягушки, лишенной спинного мозга.

5 работа. Локализация рефлекторного ме
ханизма задних конечностей.

а) Берется обезглавленная лягушка, и в нижней 
части ее туловища надрезается вокруг кожа. Над
резанный конец кожи, со стороны туловища, плотно 
захватывается через тряпку пальцами и с силой 
стягивается со всей передней части тела и ее пе
редних конечностей. Кожа сохраняется только в 
области таза и на задних конечностях.

После этого удаляются все внутренности лягушки 
(легкие, сердце, желудочнокишечный канал со всеми 
своими железами, почки, мочевыделительный и по
ловой аппараты) и с помощью нолениц срезается 
весь плечевой пояс с передними конечаостями, а 
также все мышцы туловищ а, оставляя нетрону
тым от туловища только позвоночный столб.

В результате такой одарацни от лягушки со
храняется, как это показано на рис. 2 , позвеноч-

25*
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ник со спинным мозгом, тазовая область и нижние 
конечности.

б) Получивши такой препарат, следует испы
тать его на рефлекторные процессы. На кожу ко
нечности можно поместить кислотный раздражитель 
или же ущипнуть лапку и следить за  характером  
рефлекса.

6 работа. Операция над обезглавленной 
лягушкой.

а) Спинномозговая (обезглавленная) лягушка 
кладется на брюшко и прикалывается к пробковой 
или картонной пластинке. На верхней стороне обоих 
бедер делается продольный разрез кожи, раздви-

Р ис. 3 и 4.
С л е в а — о п е р а ц и я  н а д  о б е з г л а в л е н 
н о й  л я г у ш к о й .  С п р а в а — о р и е н т и р о -  

Ѵ \  в о ч н а я  с х е м а  п о з в о н о ч н и к а  и  н е р -  
в о в  к о н е ч н о с т е й .

гаются мышцы и в междумышечной борозде оты
скивается седалищный нерв. Под седалищный нерв 
подводится пинцет и с помощью этого инструмента 
протягивается нитка, за которую можно, приподы
мая, оттягивать кверху нерв бедра.

На правом бедре перерезается только один нерв, 
тогда как на другой конечности, в симметричном 
месте, производится поперечный разрез через бедро, 
с сохранением в целости седалищного нерва, на 
котором удерживается вся левая лапка.

Рис. 3 иллюстрирует характер всей описанной 
операции.

б) К правой и левой конечности подносятся 
различные раздражители с стремлением вызвать реф
лекторную реакцию.

П рим ечание . Раздражители, падающие на 
правую конечность, перестали после перерезки 
нерва вызывать рефлекс, и вся правая конеч

ность получила параличное состояние, тогда как  
левая лапка, несмотря на сохранность только  
одного своего нерва, на котором она висит, дает  
ответные реакции и сама отвечает движением,, 
даже при раздражении передних конечностей.

7 работа. Значение кожи в рефлекторном; 
акте.

а) Снять кожу с левой конечности опериро
ванной лягушки, которая осталась от 6 работы;, 
или же приготовить новую спинномозговую лягуш ку  
и снять кожу с одной из ее нижних конечностей.

б) Попытаться получить рефлекс на механиче
ское раздражение той лапки, которая потеряла свою- 
кожу.

в) Найти способ вызвать рефлекторное движе
ние в левой лапке, оголенной от кожи. Для этого- 
следует раздражать кожу передних конечностей и 
различные части туловища также покрытые кожей..

г) На основании всех наших работ, нарисовать  
схематически путь, по которому идет раздражение- 
от места кожного приложения раздражителя в мыш цу- 
Задание вполне выполнимое, т. к. последние опыты, 
выяснили значение кожи, как аппарата восприни
мающего раздражение и значение мышцы, к ак  
органа, выявляющего в своем движении это раздра
жение. Опыты с нервами, как проводника этого 
раздражения, и выяснение роли спинного мозга, 
показали самый путь раздражения от кожи к  
мышце.

Учитывая симметричность спинного мозга и= 
обслуживание им двух половин тела, можно эти  
рефлекторные дуги (правую и левую) изобразить  
в схеме, как это дает нам наш рисунок 4 , полу
ченный на основе исключительно этих 7 работ.

П р и м е ч а н и е .  Разбирая рефлекторную д угу  
следует отметить, что нервные волокна, исходя
щие из кожи и несущие раздражения в спинной  
мозг,называются ц е н т р о с т р е м и т е л ь н ы м к  
(чувствительными), тогда как другие волокна, 
по которым идут раздражения из мозга в мышцы,, 
называются ц е н т р о б е ж н ы м и  (двигатель
ными). Самая рефлекторная дуга составляется  
из двух нервных волокон (центростремительного- 
и центробежного), соединяющихся друг с другом  
в спиннох мозгу.

Центростремительные волокна, выходящие в массе- 
из кожи, соединяются в параллельные пучки с 
центробежными волокнами, управляющими различ
ными мышцами, что и составит нервный пучек—  
н е р в .

В волокнистом строении нерва легко можно 
убедиться, если кусочек нерва расщапывать с по
мощью препарировальных игл в капле физиологиче
ского раствора.
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8 работа. Спинной мозг как проводник 
раздражения.

а) Е нижней части задней конечности обез
главленной лягушки подносятся различной силы 
раздражители и отмечается распространенность реф

лекторного акта.
При слабом щипке или даже при одном при

косновении к  коже нижней конечности происходит 
отдергивание только раздражаемой лапки. При уси 
лении раздражителя начинает двигаться симметрич
ная лапка другой стороны и, наконец, в эту реакцию 
вовлекаю тся и верхние конечности. Применяя силь- 
•ный раздражитель, ввиде сдавливания нижней лапки, 
можно получить резкую разлитую реакцию по 
всему телу.

б) После этих опытов у данной лягушки про- 
. изводится между лопатками небольшой продольный

разрез кожи. Спина лягуш ки сгибается в дугу, 
отыскивается нижний угол лопатки и немного ниже 
этого места втыкается, между 4 и 5 позвонком, 
s  области пунктирных линий (рис. 5) лезвие скаль
пеля или острый конец ножниц.

Легким движением скальпель входит в спинно
мозговой канал и перерезает на этом уровне спин- 
яой  мозг.

в) Разъединив спинной мозг на две части, 
лягуш ку  снова подвешивают на крючек.

К верхней и нижней конечности прикладываются 
Механические раздражители и отмечается разница 
в  ответных реакциях, которые получались до и 
после операции над спинным мозгом.

Найти объяснение двигательным реакциям, ко
торые наблюдаются в оторванном хвосте ящерицы 
иди в отдельных кусках тела угря, поперечно раз
резанного на части.

9 работа. Исследование различных рефлек
сов у человека.

а) Для выполнения этой работы члены нашего 
■физиологического круж ка разбиваются на пары и 
каждый производит исследование друг над другом.

б) Исследование рефлексов можно производить 
в  следующем порядке:

1) Исследование с у х о ж и л ь н о г о  р е ф л е к с а  
к о л е н а .  Исследуемый садится на край стула и к л а
дет одну ногу на другую. Состояние мышц ноги дол
жно быть пассивно расслабленное. Пальцы рук сгиба
ются крючком и взаимно захватывают друг друга 
с таким расчетом, чтобы в мышцах рук вызвать 
напряжение. Глаза исследуемого направлены в сто
рону потолка.

Экспериментатор ударяет наружным краем своей 
правой кисти по коленному сухожилию (под чаш еч- 

и наблюдает подскакивание ноги.
2) Г л о т а т е л ь н ы й  р е ф 

л е к с — -вызывается при при
косновении концом палочки 
к  корню языка.

3) З р а ч к о в ы й  р е ф 
л е к с —  состоит в сужении 
зрачка при действии света. Для 
его наблюдения необходимо, 
чтобы экспериментируемый, 
стоял к  окну или другому источ
нику яркого света, напр. к  лам
пе. При таком опыте наблюда
тель легко отметит съужение 
и расширение зрачка.

4) М и г а т е л ь н ы й  р е ф л е к с  —  получается 
при дотрагивании до ресниц тонкой бумажкой или 
при поднесении к  векам какого нибудь предмета 
ввиде угрозы.

5) С л ю н о о т д е л и т е л ь н ы й  р е ф л е к с  —  
вызывается, если в рот положить корочку хлеба, 
кусочек сухаря или другое какое нибудь пищевое 
вещество. Сильное слюноотделение можно получить 
при введении в ротовую полость кусочка ваты , смо
ченного эфиром или с л а б ы м  кислым раствором.

6) С л е з о о т д е л и т е л ь н ы й  р е ф л е к с  —  
вызывается, если понюхать формалин или нарезан
ные ломтики лука.

Примечание. Слюноотделительные и слез- ’ 
ные рефлексы называются секреторными реф- 

■ лексами, в отличие от первых рефлексов, кото
рые называются двигательными.

Н. Смирное.

Весеннее пробуждение растений.
С каждым днем все выше поднимается весеннее 

«золнце; все отвеснее вонзаются его лучи в поверх
ность гемли. И вот, слыша голоса побежавших 
с гор ручьев, шелест теплого ветерка, стряхивают 
с себя зимнее оцепенение и растения. Первыми, 
иногда еще преждевременно, начинаю т сбрасывать 
«вой покровные колпачки цветочные почки рано 
цветущ их ив: вербы (S a lix  acu tifo lia ), козьей ивы 
{S. с ар геа ), ушастой (S. a u r i ta )  и некоторых 
других.

Этот процесс — чисто механический: колпачки 
набухают от влаги и тепла, трескаются и падают. 
Иногда, как  напр., в небывало теплую нынешнюю 
зиму большинство этих ив уже в январе стояло 
в своем ранне-весеннем уборе. Но это явление еще 
нельзя считать признаком настоящего пробуждения 
растений.

Таким истинным явлением весенней жизни 
следует признать н а ч а л о  д в и ж е н и я  с о к а  
у березы, клена, осины и др. деревьев. Береза н ачи 
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А —  Первоцвет (Primula officinalis). Б. Ива (Salix acutifolia): I нераспустившиеся соцветия. II и III распустив
шиеся мужские (тычиночные) соцветие и цветок. IV  и V . Распустившиеся женские (пестичные) соцветие в  
цветок. Г. Голубая перелеска (Hepatica triloba). Д. Мать-и-мачеха (Tussilago Farfara). Е. Белая перелеска 

(Anemone nemorosa): I растение с корневищем, II пестики, скученные в центре цветка.

нает «плакать». При этом «плаче» корни, начавши 
свою работу, с силой гонят сок вверх по стволу 
и ветвям. Сила корневого давления может дости
гать двух с половиною атмосфер, а  количество сока, 
которое можно получить из одного дерева достигает 
36 литров в течение восьми дней.

Следующими явлениями в мире пробудившихся 
растений будут цветение ольхи (A inus in c a n a  
и g lu tin o sa ) и орешника (лещины, C o ry lu s  A vel- 
la n a ) , задолго до развития листьев. Цветение 
деревьев в то время, когда они еще стоят голыми, 
имеет громадное биологическое значение. Они опы
ляю тся не насекомыми, как  большинство других 
растений, а ветром. Пока листьев пет, пыльца 
легко переносится с одного дерева на другое. Тогда 
к ак  позже вероятность попадания пыльцы на жен- 
экие соцветия стала бы совершенно ничтожной.

Немного позднее деревьев, а иногда и одновре
менно с ними, начинает цвести, распуская свои 
желтые цветочные корзинки, мать- и - мачеха (T ussi
lag o  F a r f a ra ) ,  густо - голубые чашечки,— голубая 
перелеска (H e p a tic a  tr i lo b a )  и желтенький около
цветник гусиный лук  (G a g e a  lu te a  и G. m in im a). 
Во второй половине апреля у нас на севере зацве
тает белая ветреница (A nem one n em o ro sa ) и через 
неделю после нее медуница (P u lm o n a ria  offici
n a lis )  с цветами, в виде глубоких синих колоколь
чиков, которые по мере цветения становятся лило
выми, пурпурными и затем почти роэовыми. Эти

растения опыляются не ветром, а насекомыми, 
которые, высасывая мед из нектарников, захваты 
вают на свое тело пыльцу с тычинок и переносят 
ее на другой цветок. Но ранней весной, так  еще- 
мало насекомых! Какая же выгода цветку распу
скаться в такое мало удобное для развития время, 
с риском пострадать от заморозков? Взамен таков 
невыгоды ранне-цветущие виды приобретают к р у п 
ное преимущество в другом отношении. Рано отцве
тая , мать- и- мачеха через 32 —  39 дней имеет- 
уже зрелые семена. Хохлатка на Сиверской (Ленин
градской губ.) иногда уже рассевает новые семена 
в половине мая. Семена эти попадают в почву,, 
еще не высушенную летним зноем, и начинаю т 
проростать в этом же году.

Но эти прелестные первенцы весны являю т 
перед нами еще один удивительный пример приспо
собительной способности организмов: они по времени 
цветения приспособились к  сроку вылета нужных 
им насекомых. Мать- и - мачеха опыляется при 
помощи бабочек, хохлатка и медуница —  шмелям® 
и пчелами, перелеска и ветреница —  теми и дру
гими. Посмотрите, как  совпадают средние даты  
зацветания наших весенних растений и первого- 
вылета насекомых. (См. табл. на след. стр.).

Здесь очевидное соответствие между ходом жизни, 
у растений и насекомых. Иначе и быть не могло: 
если бы мать- и- мачеха зацвела до вылета бабо
чек, она осталась бы бесплодной; если бы бабочка
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вылетали раньше зацветания растения, они не 
нашли бы себе пищи...

Обратите ваше внимание еще на одно интерес
ное биологическое явление весенней флоры. Все 
происходящие в мире растений в это время про
цессы протекают за счет запасов, отложенных орга
низмами в предыдущем году. У хохлатки они соби
раю тся в мясистом клубне, у гусиного лука в луко
вице, у ольхи между коров и сердцевиной, у голубой 
перелески в мясистых трехлопастных, зимующих 
зелеными, листьях. Главною составною частью этих 
запасов является сахар и близкие к  нему образо

вания. Потому то и любят дети пип , весенний 
сок березы, сосны, жевать клубни полевого хвощ а... 
За счет этих запасов начинают развиваться новые 
органы —  цветы, листья, молодые побеги. К тому 
времени, когда новые листья будут в состоянии 
начать собирание новых запасов, кЯадѳвые про
шедшего года оказываются использованными до 
последней крупинки.

Много еще есть интересных особенностей в раз
витии ранне весенних цветов, но пусть нахождение 
их остается на долю самодеятельности самих чита
телей.

Н а ч а л о  ц в е т е н и я .
Месяц и 

число.
П е р в ы й  в ы л е т .

Месяц и 

число.

'■ “ V * ■

Мать- и- м ачеха........................................ 9. IV Крапивница (Vanessa urticae . . . 8. IV

Голубая перелеска’. ............................... 16. IV Ж елтушка-круш инница (Gonopterix
. r h a m n i ) ............................... .... 14— 15. IV

Белая ветреница........................................ 20. IV
Ш м е л и .......................................................... 22 —  25

Хохлатка плотная .................................... 19. IV .
П челы .............................................................. IV

Медуница ..................................................... 26 — 29.
IV

Я н в а р ь .
Первые признаки пробуждения природы от зим

него сна на территории СССР наблюдаются в бла
годатном уголке Черноморского побережья Кавказа. 
В С у х у м е  в январе уже зацветает ряд растений, 
а  именно: Орешник (C o ry lu s  A ve llan a ) 14-го, 
Чистяк (R an u n cu lu s  F ic a r ia )  19-го, Подснежник 
(G a lan tb u s  n ivalis) 28-го, Л апчатка мелкоцветная 
( P o te n t i l l a  m ic ra n th a ) . Эти даты являю тся сред
ними из пятилетнвх наблюдений В. Марковича 
в  Сухумском Акклиматизационном Саду с 1903 г. 
по І 9 0 8  г.

В ранние весны в этом-же месяце в Севасто
поле и других местах южного побережья Крыма 
начинаю т цвести миндаль, подснежник и векоторые 
другие растения, не считая таких, которые, как,

напр, желтофиоль, в теплые зимы цветут беспрерывно 
с осени.

В Тифлисе не редко в январе-ж е появляются 
первые пернатые вестники весны— скворцы (S tu r 
n u s  v u lg a ris) . Это наблюдалось в 1900  и в 1906  гг., 
когда их впервые увидели 2 4  января, хотя нор
мально они прилетают туда в середине фев
раля.

Февраль.
В феврале весна захватывает широкую область, 

на западе от Крыма, через южный Кавказ и Гру
зию до Туркестана н а  востоке.

В С у х у м е  в этом месяце цветет уже целый 
ряд растений, из которых мы приводим только не
которые дикорастущие, совершенно не касаясь 
разнообразия и богатства садовых форм: 7-го фе-
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враля здесь расцветает Самшит (Bitxus se m p e rv i-  
ren s); 16-го одуванчик (T arax acu m  o ffic ina le ), 
20-го пролеска синяя (S c illa  c e rn u a ) , 23-го глу
хая  крапива (L am iu m  p n rp u re u m ), 24-го абрикос 
(P ru n u s  A rm en iaca).

В С е в а с т о п о л е  1-го зацветают подснеж• 
ники (4) *) и часто—  мивдаль, хотя средняя дата 
его зацветания здесь 13 марта.

В Т и ф л и с е  зацв. фиалка душистая (V io la  
o d o ra ta )  25-го (5) и прилетают скворцы к  13-му 
(9 ). Самый ранний прилет их наблюдался, как  
сказано выше, 24 — 1, самый поздний 1 9 — III; от
дельные экземпляры иногда остаются здесь на всю 
зиму. В феврале-же наблюдается и первый вылет 
пчел.

В Т а ш к е н т е  душ истая фиалка зацветает 
в среднем 23. II (5 ), скворцы прилетают 28-го
(4).

В исключительно ранние весны в конце февраля 
признаки весеннего пробуждения природы охва
тывают территорию Европейской части СССР до 

'  5 5 °  с. ш. Так. в 1895  г. первые грачи появились 
26 февраля уже в Псковской губ. Но это, говорим, 
явление исключительное. Вообще-же февраль для 
России, кроме юлсных окраин ее, месяц вполне 
зимний, и только наши постоянные обитатели— во
робьи— в конце его, начинают проявлять первые 
признаки весеннего возбуждения, да из южных гу
берний трогаются на север кочующие птицы— сне
гири, свирестели, различные синицы, чечетки и 
другие, за передвижением которых и следует наблю
дать любителям природы, отмечая, когда их в дан
ной местности видели в последний раз.

Март.

Март месяц характеризуется у нас появлением 
по всей территории СССР ранних перелетных птиц: 
грачей (T r ip a n o c o ra x  frig ilcg u s), скворцов (S tu r 
nu s v u lg a r is )  и жаворонков (A lauda a rv e n s is ) . 
В течении этого месяца они не могут еще дойти 
только до северных окраин, где март является 
вполне зимним месяцем. На крайнем же юге, в марте, 
весна вполне вступает в свои права и в царстве 
растительном. Вот перечень весенних явлений по 
дням месяца. (В скобках указаны: число лет паблю- 

N дений и самые крайние отступления от среднего 
времени, наблюдавшиеся за данный период).

1. Прил. скворцы б  А с ка н и а- Нова (13) [15. I I —  
7— 11].

3. Зацв. миндаль в Тифлисе (8) [6. I I  — 25. I I I ]  
и одуванчик (Taraxacum  officinale) в Карабаде 
(Крым) (14).

Прил. кряковые утки  в Астрахани (Anas Boschas) 
(18) [5. I I — 18. I I I ]  и скворцы в Симферополе (8) 
[25. И— 21. I I I] .

* )  Цифры в скобках ка к  здесь, так и ниже, оз
начают числа лет наблюдения данного явления. >

Прил. скворцы в Севастополе (7) [15. I I — 17. III];  
зацв. собачий зуб (Erythronium  dens canis) в С у
хуме (5).

7. Зацв. мятлик (Роа annua) в Сухуме (5).
8. Зацв. миндаль в Сухуме (5).
9. Зацв. гиацинт восточный в Карабаде (14).

10 Прил. скворцы в Астрахань (21) [19. I I — 
21.111].

13. Зацв. миндаль в Севастополе (16) [19.1 —
21. IV ]  и Карабаде (14), маргаритка (Beilis peren- 
nis) в Сухуме (5).

14. Зацв. барвинок (V inca major) в Сухуме (5).
15. Прил. грачи в Быховск. у. Могилев-, губ. (24) 

[28.11— 27.13] и в Детское Село Ленинград, г. (14) 
[ 21— I I - 2 .  IV ] . -

16. Зацв. орешник (Corylus Avellana) в Асканиа- 
Нова (3) [8. І І І  —  20.111], пастушья сумка (Capsella 
Bursa pastoris) в Сухуме (5); прил. грачи в г. Псков 
[12. I I I — 21. I I I ]  и друг, местности этой губернии.

17. Прил. жаворонки в Астрахань (10) [3. ІП —
29. III];  зацв. абрикосы (урюк) в Таш кенте (5)
[2. I I I - 11. — IV ].

18. Прилет, грачи одновременно в Ленинград, губ.
[в Л уж ск. у. (10), в Лесной (48)] и в Московскѵю г.
(9) [10. I I I  — 28.111].

19. Зацв. пролеска (S cilla  bifolia) в Карабаде (14); 
прил. грачи в г. Иваново-Вознесенск [2. I I I —  24.111].

20. Прил. скворцы в целый_ряд местностей: в Бы- 
ховский у. (20) [6 I I I — 0—IV ], в г. Пеков [14. I I I —
27. П І], и грачи в Сергачский у. Нижегогюд. губ.
(15) [10.111— 28.111].

21. Прил. грачи в г. Троцк (Гатчину) Ленингр. г.
(10) [15. I I I - 3 1 .  III] .

22. Зацв. маргаритка в Карабаде (14); прил. ж а 
воронки в Псков [14. I I I  —  2 7 .1Н].

23. Зацв. абрикос в Тифлисе (12) [2. I I I — 8. IV ];  
тополь серебристый (Populus alba) (9) [16. I l l — 2. IV ]  
в Асканиа-Нова.

26. Зацв. персик в Тифлисе (8) [11. I I I  — 3. IV ];  
прил. жаворонки в Великолуцк. у. Псковск. губ. (9)
[И . I l l  — 1. IV ] и скворцы в Троцк (Гатчину) (11)
[15. I I I  — 22. IV ].

27. Прил. жаворонки в г. Скопин Рязанск. губ. (9)
[20. I I I  —3. IV ], скворцы в Детское Село Ленинград, 
губ. (12) [13. I l l — 8. IV ]  и грачи в г. Уфу (8) [23. Ш —
3. IV ].

28. Зацв. в Сухуме: яблоня сибирская (P iru s b a o  
cata) (5) и черешня (Prunus avium) (5); прил. трясо- „ 
гузка  белая (M otacilla  alba) в Астрахань (141 [17.111—
6. IV ].

Зацв. орешник в г. Умани Киевской г. (10); прил. 
жаворонки в Л уж ский уезд Ленингр. г. (19) [8. I I I —
10. IV ] и в г. Троцк (12) [15. I I I  — 23. IV ], скворцы  
в Лужский у. (20) [6. I I I —IV ].

30. Прил. жаворонки в г. Иваново-Вознесенск (9)
[19. I I I — 15.IV ].

31. Прнл. скворцы в г. Иваново-Вознесенск (9)
[19. I I I  — 13. IV ]; обнаруживается первое движение  
сока у  березы в Быховском у. Могилевской губ . (11)
[17. I I I  — 10 IV].

Апрель.
В апреле месяце ранние перелетные птицы до

стигают крайних северных границ своего гнездо
вания и начинается по всей территории массовый 
прилет всевозможных птиц . Только немногие из 
наших пернатых странниц, из числа насекомояд
ных, заканчиваю т свой прилет в следующем ме
сяце— мае. На юге развитие растительности в апреле



достигает своего апогея (в  Крыму в 20 -х  числах 
.зацветает уже сирень), по в средней России ра
стительность только начинает пробуждаться от зим
него сна, который владычествует еще вполне в се
верны х наших губерниях вплоть до последних чи
сел апреля. Вот главнейш ие явления, наблюдав
ш иеся в течение многих лет различными лицами.

1. Прил. грачи в г. Тюмень.
2. Зацв. терн (Prunus spinosa) в Карабаде (14) 

•ш азалея (A zalea pontica) в Сухуме (5); прил. жаво
ронки в Нижегородскую губ. (15) [19.111— 17.IV]; про
летают лебеди через Ленинградскую губ. (в Лес
ном (25) 24.Ш — З.ІѴ) на места своих' гнездовий на 
.дальнем севере.

3. Раздается первая песня жаворонка в Лесном 
Л енинград, губ. (48) [8 .І І І— 2 2 IV ]; прил. скворцы 
,в Нижегородскую губ. (15) [23.111— 29.ІѴ].

4. Прил. белые трясогузки в Быховский у. Мо- 
гилевск. г. (23) :[20.ІІІ— 26.ІѴ], зяблики в г. Пеков 
£25.111— 13.IVJ.

5. Зацв: сирень (Syringa vulgaris) в Таш кенте  
(4) [25.111— 16.IV]; прил. аисты в Асканиа-Нова (13). 
J 27 .III— 22.IV], зяблики и журавли в Лесной Ленин
градок. г. [между . 2 2 I I I  и 14.IV ] (48).

6. Зацв. персики в Карабаде (14) и фиалка ду
ш истая (V io la  odorata) в Кишиневе (35); прил. чи
бисы (Vanellus vanellus) в Нижегородскую г. (11) 
,'[25.111— 18.IV]; появляются пауки-бродяги (Lycosa) 
в Лесном Ленингр. г. (5) [27.I I I — 13.IV].

7. Зацв. орешник в Могилевской г. (19) [21.I I I —
1.9.1 V]; прил. белые трясогузки в Иваново-Возне- 
•сенск [28.ІП— 16.IV], скворцы в Уфу (8) [29 .III— 16.IV] 
та в Тюмень.

8. Зацв. абрикос в Симферополе (25), груш а  
ъ Сухуме (5), мать-п-мачеха (Tusailago Farfara) 
в Лесном (20) {24.111— 25.IV], ольха серая (Ainus іп- 
-сапа) в Могилевской губ. (19) [21.111— 21.IV]; прил. 
«белые трясогузки в Псков [25.111— 15.lV] и в Л уж -  
•екий у. Ленингр. г. (15) [19.111— 17.IV]; вылетают ба- 
бочки-краппвницы (Vanessa urticae) в Лесном (9) 
с 14.111- 18.1V].

9. Зацв.. крыжовник в Кишиневе (29) и пере
леска голубая (Hepatica triloba) в Могилевской г.
(22 ) [22.111— 21.IV ]; прил. жаворонки в Уфу (8) [1 .IV —  
18.IV ] и в Тюмень; начинается движение сока у  бе
резы в Лесном (19) [24 I I I — 20.ІѴ].

10. Зацв. персик в Симферополе (15) и чистяк 
(Ranunculus F icaria ) в Кишиневе (21); прилет, конек 
луговой (A ntlius pratensis) в Лесном (12) [29.111—  
19.IV]. ласточки (H irunde rustica) в Тифлис (7) [1 .IV —.
17.1 V] и в Астрахань (17) [6 .IV — 18.IV ].

11. Зацв. яблоня (P irus Malus) в Тифлисе (9) 
{ЗО .ІІІ— 1.V], береза в Сухуме (5), серебристый то
поль в Астрахани (12) [З.ІѴ— 25.ІѴ]; прил. чайки  
в Нижегород. г. (11) [5 IV — 16.IV ].

12. Зацв. груш а в Севастополе (13) [28.I I I — 24.ІѴ] 
и Карабаде (14), чистяк в Ум ани (10); прил. зяблики 
в Нижегород. г. (10) [2.ІѴ — 21.IV ] ;  появл. лягуш ки  
в Могилевск. г. (10) [23.111— ЗО.ІѴ].

13. Зацв. абрикос в Асканиа-Нова (11) [7.ІѴ—  
24.IV ] ,  мать-и-мачеха в Иваново-Вознесенске [30 I I I —  
З.Ѵ ], прил. белая трясогузка в г . Тюмень; появля
ются комары-толкуны (Trichocera) в Лесном. (18) 
[25.111— 28.IV ] и в др. местах Ленинград, г.: ст. Си- 
верская [30 .III— 24.1V] (5).

14. Зацв.: яблоня в Сухуме (5), миндаль в Сим
ферополе (11), береза в Кишиневе (23) и трехцвет
ная фиалка (V io la  tricolor) там лее (21), медуница 
{Pulm onaria officinalis) в Туле (61 [5 .IV — 1.V], мать- 
и-мачеха в Могилевской г. (13) [2.1 V — S 4.IV ].

15. Зацв. ольха серая в Иваново-Вознесенске 
[1 .IV —23.IV]; вылетает бабочка желтуш ка-круш ин- 
ница (Gonopterix rham ni) в Лесном (13) [31.111— 28.ІѴ[; 
первая песня певчего дрозда (Turdus musicus) в Лес
ном (32) [28.111— 29.IV]; зацв. одуванчик в К и ш и 
неве (35).

16. Зацв. сирень в Тифлисе (13) [6 .IV — 2.V ], дуб 
(Quercus pedunculata) в Сухуме (5), перелеска голу
бая в Туле (8) [З.ІѴ— 27.IV ] и в Лесном (35) [29.111— 
29.ІѴ], орешник в Нваново-Вознееенске [2.ІѴ— 28.IV ] 
и сон-трава (P u lsatilla  patens) в Пскове [6 IV — 25.ІѴ].

17. Зацв. вишня rPrunus Cerasus) в Карабаде (14); 
прил.: ласточка в Севастополь (11) [9 .IV — 26.IV], 
белая трясогузка в Нижегородскую г. (12) [24.111—
З.Ѵ], малиновка (Erithacus rubecula) в Лесном (43) 
[31.111— 28.ІѴ].

18. Зацв. черешня в Карабаде (14), мать-и-ма
чеха в г. Волхове Орловск. г. (15) [23.111— 17.V]; 
прил. кукуш ка  в Асканна-Нова (13) [9.IV— 28,ІѴ]: и 
гуси в Нижегородск. г. (12) [7.1V— 1.V]; появляются 
лягуш ки в Лесном (18) [2.ІѴ — 2Ѵ ].

19. Зацвет.: яблоня в . Севастополе (11) [9.ІѴ—
5.Ѵ], белокопытник лекарственный (Petasites offici
nalis) в Туле (6) [8.IV — 29.IV], хохлатка плотная 
(Corydalis solida) на ст. Сиверской Ленинград, г. 
(7) [9 .IV — 23.1 V].

20. Зацв.: фиалка душистая в Туле (7) [4 .IV —  
30.1V], ветреница тенистая (Anemone nemorosa) 
в Могилевской г. (16) [5 .IV — 29.IV] и в Лесном (16) 
[11.IV— 2.V]; распуск. почки у  черемухи в'Вологде
(23) [2 M II— 6.Ѵ].

21. Зацв. мать-и-мачеха в Сольвычегодске (11) 
[18.IV — З.Ѵ] и в Тюмени.

22. Зацв.: слива (Prunus domestica) в Симферо
поле (21); в Кишиневе: ветреница лесная (Anemone 
silvestris) (20), терн (33), нарцисс (21); в Лесном  
зацв. орешник (26) [6 .IV — 8.Ѵ].

23. Зацв.: ранние груш и (20) и вишни (23) 
в Симферополе, желтая акация (Caragana arbores- 
cens) в Севастополе (15) [7 .IV — 9.V], береза в Умани
(10), селезеночник (Chrysosplenium alternifolium ) 
в Лесном (24) [13.IV— 5.VJ; прил. удод в. Могилев
скую г. (15) [10.IV— І.Ѵ ].

24. Зацв.: конский каш тан  в Сухуме (5), сирень 
в Севастополе (15) [14.1V— 6.V], вишия в Кишиневе 
(35j, ольха серая в Вологде (21) [ І.ІѴ — 17.V]; прил.. 
дрозд-белобровик (Turdus iliacus) в Лесной (26) 
[10 IV —5.Ѵ].

25. Зацв.: ясень (Fraxlnus excelsior) в Кишиневе  
(22), клен в Умани (10), тополь серебристый в Мо
гилевской г. (17) [5.V— 4.V], волчье-лыко (Daphne  
Mezereum) в Иваново Вознесенске [10.IV— 7.Ѵ].

26. Зацв. бобовник (Amygdalus nana) в Ки ш и
неве (33) и медуница на Сиверской, Ленингр. г. (9) 
[19.1V— З.Ѵ]; прил. к у к у ш к а  в Могилевскую г. (26) 
[17 .IV —4.Ѵ].

27. Зацв. мать-и-мачеха в г. Орлове, Вятск. г. (7) 
[11 .IV — 10.V ], верба и ранние ивы в Лесном; рас
крываются почки у черемухи в Лесном.

28. Зацв.; вишня в Астрахани (14) [19.IV— 6:V ] , 
черемуха в Асканна-ІІова (8) [18.IV— 9.Ѵ] и яблоня 
там же (9) [22.ІѴ— 5.V ]; прил. зеленушка (Chloris  
chloris) в Лесной (3) [25 IV — ЗО.ІѴ].

29. Зацв. боярышник (Crataegus monogyna) в Су
хуме (5), красная смородина в Умани (10) и осина 
в Могилевской г. (14) [16 .IV — 13.V ], тюльпан дикий  
(Tu lipa  Gesneriana) в Кишиневе (23). калужница  
(C a ltha  palustris) в Туле (5) [17.IV— 13.V]; прил. лас
точки дер. в Могилевск. г. (21) [17.IV— б.Ѵ].

30. Зацв. черемуха в Астрахани (13) [17.IV —
8.Ѵ], грецкий орех в Сухуме (5), ландыш в Ки ш и
неве (20), чистяк в Иваново-Вознесенске [17.I V —

26
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10.V ]; прил. варакушка (Erithacus leueocianus) в Лес
ной (18) [23.IV — 12.У], начинает там же петь пе- 
H04Ka-TeHbKOBKa(Phylloscopus rufus)(40) [19.IV — 9.Ѵ].

• При составлении этого календаря мы пользовались 
следующими источниками-

1) Неопубликованный еще рукописный архив 
проф. Д. Н. Кайгородова.

2) Наблюдения А. Дённинка в Кишиневе, напеч. 
в бюллет. Московск. О-ва натуралистов.

3) Наблюд. Кепнена в Карабаде и Мюльгаузена 
в Симферополе.

4) Цветочные калепдари гг.:У фы, Сухума, Пскова, 
Иваново-Вознесенска, Вологды и др., частью напе
чатанные, частью рукописные.

5) Наши личные наблюдения в Ленинградской губ.
6) Известия Русского Географического Общества 

за 1886  —  92 гг.

Письмо в
Ю. Миркалов, член О-ва популяризаторов «Рус

ская Урания», письмом в редакцию обращает вни
мание на некоторые неясности, подмеченные им 
в заметке «Сверх-микроскопия» (см. № 1 «Вестн. 
Знания»), Приводим его аргументацию:

«С усовершенствованием фотографии и с появле
нием сухих пластинок высокой чувствительности, 
их стали сразу и широко применять, как  в мпкро, 
так  и в астро-фотографии, комбинируя фото-аппа- 
рат с микроскопом и телескопом для фотографиче
ского изображения, с одной стороны, бесконечно 
малых и близких, а с другой, больших и беско
нечно далеких объектов. Здесь, однако, надо иметь 
в виду существенную разницу между ыикро и 
астро-фотографией, а именно —  первая передает изо
бражение того, что находится в более или менее 
ярко освещенном поле зрения микроскопа искус
ственным, сквозным м и  поверхностным светом и, 
конечно, видимо для глаза в микроскопе при силь
ном увеличении; вторая наоборот фотографирует со
вершенно черное, отнюдь ничем не освещенное поле 
зрецря телескопа, усеяное, конечно, хотя и мно
гими видимыми звездами, но в глубинах которого 
предполагается существование множества столь слабо 
светящихся звезд, увидеть которые глазом в теле
скоп при самых сильных увеличениях человеку не 
суждено. Значит —  микрофотографируется темный, 
искусственно освещенный предмет; астро или теле- 
фотографируется самосветящийся и лишь весьма уда
ленный предмет.

Надо пояснить, что звездный негатив, получен
ный путем весьма продолжительной экспозиции, уже 
сразу заключает все, что могла дать данная пла
стинка при данной экспозиции и если коли
чества звезд данной части неба, отпечатавшихся на 
ней желают увеличить, то повторяют снимок, уве
личив экспозицию, и доводят ее до 1 0 — 15 и более

7) Ряд заметок, сообщений и статей в различ
ных журналах и га зет ах .'

Материалы эти еще не достаточны для составле
ния полного календаря нашей природы. Для этого 
необходимо гораздо большее число мест наблюдений. 
Если у кого-либо имеются точные и миоголетние- 
записи наблюдений, мы (ічень просим сообщать их. 
нам для дальнейшего выяснении хода жизни при
роды и законов, ею управляющих.

Делая отметки о замеченных явлениях, необхо
димо точно обозначать время и предмет наблюдения. 
Если наблюдались растение и животное, не имеющие 
общепризнанного, п о в с е м е с т н о  о д и н а к о 
в о г о  русского названия, необходимо присоединять, 
научное латинское. Все наблюдения прочим при
сылать в редакцию нашего журнала н а  имя Н. П~ 
Смирнова. Н. Смирнов.

редакцию.
часов (конечно в удаленных от городов обсервато
риях), не рискуя получить передержку и сплошное 
потемнение негатива при проявлении. Опасна только 
вуаль и причина ее— побочный свет и плохая про
зрачность атмосферы. Если бы полученный т а 
ким способом негатив стали увеличивать с црлыо 
в ы я в и т ь  н е в и д и м о е ,  то очень скоро заме
тили бы, что при 10-ти кратном только увеличении, 
ясность и отчетливая видимость уже полученных 
хороших изображений была бы совершенно испор
чена и затуш евана тем хаосом бесформенных глыб, 
каким кажется чувствительный слой бромистого 
серебра пластинки. И чем светочувствительнее пла
стинка, тем крупнее и грубее зерна ее серебра. От
сюда следует, что и в микрофотографии увеличе
нием микроснимков нельзя получить изображения 
невидимого дотоле на негативе, да еще ясно, отчет
ливо обрисованного пррдмета, а отчетливость и 
ясность здесь особенно важ на, чтобы определенно и 
безошибочно реш ить— действительно ли вы видите 
бактерию, или перед вами увеличенное зерно серебра.. 
Применить же большую выдержку тоже невозможно,, 
ибо получится передержка и весь вегатив почер
неет».

Высказывая такое свое мнение, автор письма 
просит редакцию поместить его в ближайшем № • 
«Вестн. Знания», в надежде, что кто либо из компе
тентных специалистов, возможно, пожелает осветить, 
затронутый вопрос с точки зрения успехов микро- 
фототехники. ____

О т Р е д а к ц и и .  В помещенной в Л И  «Вестн.. 
Знания» статье С С. Кузнецова «Отчего происхо
дят наводнения», вкралась ошибка, которая, по- 
просьбе автора, и исправляется. Нева выливает 
в Финский залив не 2 0 .0 0 0  ведер, как  сказано- 
в статье, а около 4 0  милл. ведер воды в минуту..



Новь е залежи золота. На Чибижевской раз
ведке «Енисеііз< лота»  обнаружены новые залежи 
золота. По предварительному подсчету, мощность 
залежей золотой руды достигает очень крупной 
цифры.

Новый нефтеносный район в Дагестане.
Геолог К. Калицкий окончил предназначенный для 
печати отчет о своей поездке для в Дагестан, в рай
оне города Петровска.

По мнению исследователя, та  часть Туркестан
ской низменности, которая расположена между го
родом М .аач-К ала (бывший Неіровск) и горою 
Тарку-Тау, должна рассматриваться, как  возмож
ный шфтенссный район.

Непосредственное соседство города М ахач-Кала 
с железною дорогою и хорошо оборудованным пор
том на Каспийском мори делает, весь Махач кал и н 
ский раііоп чрезвычайно интересным объектом для 
детальных разведок и пробных бурений.

Эюпедиция в Туркестан. Директором Гор
ного Института проф. Д. И. Мушкетовым в Турке
стане, по поручгнию Геологического Комитета ВСНХ, 
была произведена геологическая рекогносцировка за 
падных отрогов Тянь-Ш аня. Сделана марш рутная и 
топографическая съемка района М агдан-Кала, весьма 
мало доступного, несмотря па свою относительную 
близость к  Ташкенту. Попутно было осмотрено 
месторождение плавикового ш пата в 100  верстах 
к  востоку от г. Таш кента. Б  настоящее время 
ириступлено к  разработке этого месторождения 
ш пата.

Уссурийский Край. В минувшем году велись 
следующие работы по изучению этого края.

Геологом А. П. Криштпфовичем обследовались 
берега залива Петра Великого; геолог Я. А. М ака
ров изучал Даросунский минеі альный источник; 
инженер геолог А. И. Козлов заканчивал изучение 
Суйфунского угленосного района; инженер— геолог 
А. В. Арсентьев производил изучение угленосного 
района Магдагачи у  станции Архаре Амурской 
ж . д.; геолог И. А. Преображенский изучал желез
нодорожный Сергиевский Политовский район, южнее 
озера Х анка, попутно с магнитометрической с і ем
кой; геолог М. А. Павлов заканчивал работы по 
изучению Верхне-Сучавского угленосного района.

Отделом в течении лета  был выпущен ряд ста
тей и отчетов по геологии Дальнего Востока. ІІо 
прибытии изданий в Ленинград, они будут полу
чены  и‘ использованы Редакцией.

Крымские оползни. По последним сведениям, 
в Крыму в районе К учуккой, между Бнйдарскими 
Воротами и Алупкой, совершенно разрушается про
ходящее здесь Севастопольское шоссе. Разрушение 
настолько значительно, что сухопутное сообщение

между Севастополем и Ялтой грозит полным пре
кращением. В угрожающем состоянии находятся 
такж е и здания в Ливадии, вследствии оседания 
почвы.

Последними буровыми работами в районе Алупки 
установлено, что территория Алупки размывается 
тремя горизонтами подпочвенных вод, из которых 
первый лежит на глубине 4 — 6 сажень, второй—  
на глубине 15 — 16 саж. и третий на глубине 
26 саж.

Изучение недр Урала. В деле изучения 
богатств, скрытых в недрах земли, за  последнее 
время стали применять особые способы. Одним 
из главнейших является способ изучения силы 
тяжести в различных местах нашей планеты.

Известно, чго отвес направляется вертикально 
благодаря притяжению к  центру земли. Однако 
наблюдения показали, что есть много пунктов, где 
отвес отклоняется от своего должного направления, 
образуя некоторый угол с ним. Это происходит от 
того, что между центром земли и отвесом залегает 
громада тяжелых горных пород или железных руд, 
притягивающих на себя отвес и отклоняющих его 
от нормального направления.

Ученые воспользовались этим для открытия той 
картины, которую представляют в том или другом; 
месте подземные глубины. У нас, в республике, 
особенно много работает в этом направлении проф. 
П. М. Никифоров. Им изобретен так  называемый 
гравитационный (g ra v is  по русски тяжелый) инстру
мент, позволяющий очень точно изучать распреде
ление силы тяжести на земле. Осенью минувшего 
года прі ф. П. М. Никифоров производил разведоч
ные работы по поручению И нститута прикладной 
Геофизики при В. C. H. X. в Нижне-Тагильском 
Округе на Урале. Им было определено показаниями 
инструмента 15 0  пунктов, дающих возможность 
судить о плотности пород, слагающих эту часть 
Урала, рудные богатства которого представляют для 
нас громадную ценность. По окончании работ проф. 
П. М. Никифорова можно будет иметь точную к ар 
тину недр Нижнего Тагила.

Первобытные городища. В Кабардинской обл. 
и Аксае велись работы Северно Кавказской Экспе
диции по розыску и изучению древних 'человече
ских поселений-городищ.

Исследованные в Аксае городища представляют 
собою остатки поселений, охватывающих период 
нескольких тысячелетий. Последовательные отложе
ния эпох к ак  бы открывают перед нами страницы 
книги из истории края  за огромный промежуток 
времени, кончающийся X веком нашей эры. Начало 
этих поселений относится к  малоизвестной нам эпохе 
конца каменного века.

26*



Бактерии на бумажных деньгах. Спе
циальное исследование врача-гигиениста Кифера 
позволяет установить, насколько опасными в смысле 
переноса различных бактерий являются бумажные 
деньги. Германские бумажные деньги, выпущенные 
уже после войны и бывшие некоторое время в ходу, 
содержали по подсчету этого исследователя от 13 
до 1 4 3 .0 0 0  зародышей бактерий на каждой асси
гнации. Старые довоенные деньги, которые меньше 
ходили по рукам, содержали от 800  до 3 .000  з а 
родышей. Ассигнации, на которых остались явствен
ные следы мокрых пальцев, были еще богаче бак 
териями. Качество бумаги также играет при этом 
роль: чем глаже она, тем меньше содержит бакте
рий. Весьма интересно исследование жизнеспособ
ности зародышей бактерий, найденных на этих 
деньгах: бациллы тифа живут 11— 96 дней, дезин- 
терийные 1 7 — 52 дня и т. д. М. В.

Пересаживание консервированных яич
ников. При операциях пересадки женских поло
вых желез (яичников) у  женщин наибольшим пре
пятствием являлась всегда трудность добывания 
материала для пересадки. Большое облегчение в этом 
смысле дало открытие Цондека и Вольфа, которые 
на- целом ряде опытов сначала у животных, а за 
тем у женщин показали, что для пересадки можно 
употреблять яичники, законсервированные холодом. 
Они, как оказалось, сохраняют жизнеспособность 
и хорошо приростают к  чужому организму даже 
через 14 дней пребывания в холодильнике. 39-лет
няя женщ ина, которая уже 11 лет находилась 
в болезненном состоянии благодаря сильно пони
женной работе яичников, значительно поправилась 
после прививки яичника, консервированного холодом 
в течение 5 дней. Разумеется, каждый консервиро
ванный яичник перед пересадкой тщательно иссле
дуется под микроскопом, чтобы определить жизне
способность его тканей и отсутствие бактерии.

М. В.
Новый способ подделки жемчуга. Боль

шая ценность жемчуга, как  предмета украш ения, и 
трудность его искусственного приготовления, заста
вляю т изыскать способы хорошей имитации. Совер
шенно новый вид такой подделки появился сейчас 
на американских рынках. Жемчужины сделаны 
из чешуи сельдей. Красота подделки и сходство 
с натуральным жемчугом поразительны. Пока под
делка довольно дорога, но при дальнейшем усовер
шенствовании метода этот вид имитации сможет 
вытеснить все остальные, обычно очень неудовле
творительные по внешнему виду, О.

Влияние семенной жидкости на орга
низм самки исследовано интересными опытами 
М-с Картней. Она нашла, что впрыскивание 
семенной жидкости самца под кожу самке лиш ает 
на некоторое время последнюю возможности сде
латься матерью. Так напр., после впрыскивания 
спермы от самца— крысы в кровь самки беремен
ность у самки не наступала, несмотря на оплодо
творение; это состояние неоплодотворяемости про
должалось в различных случаях от 2 до 27 недель 
и только после этого срока организм входил в норму. 
Причина этого интересного явления, как  выяснили 
наблюдения, лежит не в том, что яичник самки 
перестает выделять яйца, а в том, что организм ее 
вырабатывает в крови специальные вещества, дей 
ствующие убийственно на сперму. Впрыснутая 
в кровь самки сперма является для нее как-бы  
ядом (спррматоксин), против которого кровь тотчас 
вырабатывает противоядие. Э го-же противоядие 
содержится также и в слизистом выделении поло
вых органов самки (влагалищ а и матки) и убивает 
спёрмотозоидвв попадающих туда при оплодотворе
нии. Последнее особенно ясно подтвердилось в опы- 
тах над курами: после впрыскивания семени самца 
под кожу они не перестали нести яйца, но эти 
я іц а  были неоалодотворенными и при высиживании 
не давали цыплят. М. В .

Наследуется-ли иммунитет? Вопрос о на
следственной передаче иммунитета, т. е. способ
ности животного сопротивляться разрушительному 
действию болезнетворных микроорганизмов, давно 
дебатируется целым рядом крупнейших ученых 
биологов и медиков. Разрешение его в положитель
ном смысле могло-бы дать медицине сильнейшее 
оружие для борьбы с многими инфекционными 
болезнями. По сообщению нашего соотечественника 
С. Метальникова, работающего в Пастеровском 
Институте в Париже, его опыты в этом направле
нии дали весьма ценные результаты. Он экспери
ментировал с гусеницами одной бабочки для р а з 
решения этого вопроса и пришел к убеждению, 
что иммунитет делается наследственным только 
в том случае, если несколько следующих друг за 
другом поколений животного подвергаются иммуни
зации, т. е. впрыскиванию в их тело раствора, 
вызывающего способность сопротивляться микроор
ганизмам. В ближайшее время предстоит продол
жить его опыт, перенеся их на более близких 
к  человеку животных, чтобы подойти к  практиче
скому применению этого метода в медицине.

М. В.
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верхнѳстной на 166 гра
дусов. Вместе с тем по мере углубления в землю 
возрастает и атмосферное давление: на глубине 
5 км. оно должно равняться приблизительно двум 
атмосферам. Принимая во внимание эти данные, 
можно с уверенностью предполагать, что на глу
бине 5 км. должна господствовать температура 
выше точки кипения воды. Если бы технике 
удалось пробуравить скваж ину на такую  глу 
бину и пустить туда напр, воду, то, обратив
шись в пар, она могла бы вернуться на поверх
ность земли и принести с собою энергию хотя бы 
в форме теплоты, которую и можно было бы ути
лизировать. Нечто подобное мы видим в природе 
в гейзерах.

Прилагаемый рисунок представляет проект такого 
искусственного гейзера. Р  изображает водонапорную 
башню, куда накачивается вода из соседней реки 
или др. водовместилища. Отсюда по широкой трубе 
Е  вода направляется в ш ахту. Падая вниз, вода 
по пути приводит в движение турбины, дающие 
электрическую энергию, которая, будучи передана 
наверх, приводит в движение насосы водоЕачки. 
Турбины Т 1 —  Т 5 представляют собою обыкновен
ные водяные турбины, турбины же Т6 —  Т- рабо - 
тают уже паром, так  как  вода на этой глубине 
уже должна превращаться в пар. Пройдя через тур 
бину 7, пар попадает в обширное вместилище (на 
глубине 4 .5 0 0 — 5 .0 0 0  метров), откуда по особой 
трубе, с-'ответственно изолированной для предохра
нения от охлаждения, пар поднимается наверх. 
Здесь пар приводит в действие две электрических 
станции, остальная ж е масса его по сети труб 
проводится в дома, которые и обслуживает в форме 
парового отопления. Затем пар превращается в воду, 
продолжая обслуживать ж илищ а в качестве водяного 
«топления. Отработавшая вода на окраине города 
собирается в отводной трубе, по которой вторично 
поступает на водокачку Р ,  снова начиная только 
что пройденный круговорот.

Подсчеты показывают, что таким путем можно 
сберечь большие количества энергии, расходуемой 
ныне в виде каменного угля.

Вполне возможно, что в отдельных местах (напр, 
по соседству с вулканами) для получения желаемого 
эффекта не потребуется рыть шахту такой глубины.

При современном состоянои нашей техники из
ложенный проект вовсе не может считаться неосу
ществимым.

Новейшие достижения световой техники.
Приблизить искуственный свет к  дневному, т. е. 
сделать освещение ночью таким, чтобы было светло, 
к ак  днем, стало за  последнее время мечтою техни
ков— осветителей, инженеров, осветительных об
ществ и разного рода научны х и технических учре
ждений.

Война, во время которой приходилось при
менять большие источники света (какими являются 
прожекторы), дала некоторый толчек к  применению 
этих источников света и в мирной обстановке.

До последнего года войны прожекторы работали 
исключительно вольтовой дугой. Необходимость до
стижения больших сил света повела к  введению 
так  называемой дуги Бека, светосила которой, бла
годаря прибавлению к  углю металлических солей 
и омыванию горящих углей газом, уже значительно 
повысилась. Дальнейшие опыты показали, что можно 
свободно обойтись без омывания углей газом> что 
затрудняло конструкцию дуговой лампы. Угли за
ключались в доходившие почти до их концов трубки 
из несгораемого материала, что практически вполне 
заменяло омывание углей газом. Такой прожектор 
был построен оптическим заводом Герца и дал бле
стящие результаты. Благодаря усовершенствованиям 
в изготовлении углей удалось значительно повысить 
силу света прожекторов. Так, светосила нормального 
прожектора с диаметром зеркала в 110 с/м. дости
гает около 100 миллионов свечей; прожекторы 
Бека уже значительно больше, а именно— :2 2 0  мил
лионов свечей, а равновеликого прожектора Герца, 
при нагрузке углей в 225  ампер, достигает даже 
560  миллионов свечей. Светосила прожектора Герца 
диаметром в 2 0 0  с/м. достигает при нагрузке 
в 300  ампер сказочной величины— приблизительно 
2 миллиарда свечей.

Таким образом, световая техника нашего вре
мени дошла здесь до миллиардов в полноценной 
световой валюте. Значение этой огромной величины 
силы света можно легко иллюстрировать следую
щим образом: Герцовский прожектор с отверстием 
в 2 метра и со светосилой в 2 миллиарда свечей 
был бы виден с лупы , как  звезда 6-й величины, 
т . е. был бы виден простым невооруженным глазом. 
Таким образом, осуществляется мечта о космиче
ском световом сигнале, и область применения про
жекторов несомненно расширяется.

Инженер Новиков.



Гейзер в роли двигателя. В Калифорнии, в округе 
Оопома, изобилующем гейзерами, один гейзер был 
соединен с паровой машиной, которой он сообщил 
мощность в 150 л о т . сил. С помощью этой м а
ш ины  приступлено к бурению второго гейзера. 
Таким образом, п р ер о л агается  связать целую 
группу гейзеров, паром которых будет работать 
силовая станция с паровыми динамо. Током стан
ции будет обслуживаться около 12  больших горо
дов. Стоимость электрического тока будет значи
тельно ниже, чем при водяных установках.

Применение искусственного солнечного 
света к укреплению организма слабых де
тей. Поразительными опытами, произведенными 
недавно в МІВском университете в Америке, у ста 
новлен новый радикальный способ борьбы с страш 
ной болезнью костей— рахитизмом, являющимся 
главной причиной искривления ног и иных более 
серьезных болезней тела, которым подвержены дети.

Опытам было подвергнуто 233  цыплят, распре
деленных на три группы. Дл I всех групп был уста
новлен одинаковый общий режим, с тем лишь раз
личием, что отна группа развивалась под влиянием 
естественного солнечного света, другая росла в по
мещении, куда тот же св т проникал через окон
ные стекла, и, наконец, третья, содержавшаяся 
в естественном солнечном свеіе, была подвергаема, 
через известные промежутки врем-ни, действию 
сильных ультра— фиолетовых лучей, испускаемых 
кварцевыми лампами Куп р-Хевита.

Первая группа развивалась нормільно; у всех 
цыплят второй груп ы, той, .которая получала сол
нечный сеет через оконные ст кла, развился рахи
тизм. Цыплята ж етр е т іей  группы опередили в ро
сте и развитии первую группу, развивавшуюся 
в  нормальных условиях.

Из этих опытов можно вывести то заключение, 
что ультра фиолетовые солнечные лучи оказы
вают чрезвычайно сильное действие на рост костей. 
Вывод этот в полной мере нодтвсрж ается разви
тием рахитизма у цыплят, взрощеиных под дей
ствием света проходящего чер з оконные стекла, 
т ак  как оконные стекла задерживают ультра
фиолетовые лучи солнца. Еще большее подівер- 
ждепие этому заключению дает факт быстрого в ы 
здоровления рахитичных цыплят, подвергнутых ле
чению ультра-фиплетовыыи лучами.

В результатах этих опытов наука находит 
такж е объяснение давно известного ф акта, что у ' 
9 7 — 10 0 %  детей, родившихся ос т м о , развивается 
в большей или меньшей степени рахитизм к сле
дующей весне. Зимою матери недавно родившихся 
детей боятся подвергать их действию холода и не 
выносят на воздух; вследствие этого дети получают 
свой «солнечный свет» в закрытых помещениях, 
через оконные стекла, задерживающие ультра-фно- 
летовые лучи.

Сплавленный кварц не поглощает у л ьтр аф и о 
летовых лучей. Однако же, производство его при 
настоящих усл»винх техники обходится так  дорого, 
что представляется мало вероятным, чтобы он 
в ближайшем будущем нашел общее применение 
в качестве материала, заменяющего оконное стекло. 
Поэтому применение искусственно получаемых ультра
фиолетовых лучей должно послуя;ить в медицине 
новым могучим средствам в борьбе с рахитизмом.

Первый аэро-музей. В Ленинграде за к а п ч и 
ваются работы по устройству первого в СССР 
аэро-муз'-я, который будет иллюстрировать исто
рию завоевания человеком воздушной стихии.

Среди экспонатов м^зея имеются модели лета
тельных аппаратов всех систем, от воздушных 
шаров до новейших планеров для безмоторного 
летания.

Один из отделов музея будет отведен для демон
стрирования достижений русски й авио-промышлен- 
носіи.

Эхо —  лот, В Соедин. Ш татах , Германии и 
Франции широко применяется способ измерения 
морских глубин новым способом, так  называемым, 
звуковым лотом.

Основания этого метода весьма просты: произ
водится подводный звук, улавливается его эхо, 
измеряется промежуток времени между производ
ством звука и получепием его отражения.

По длине промежутка времени, который необ
ходим звуку для прохождения пути от судна до 
морского дна и от последнего обратно до судна, 
судят о глубине.

Гидрографическое управление Соединенных 
Ш татов Америки издало график глубин северной 
части Атлантического океана, составленный на 
основании измерений звуковым лотом.

Р а д и э -в й г о н . По щ оекту  проф. М. В. ІНѵлей- 
кян а  закончена постройка радио-вагона, являю щ е
гося первою в СССР подвижной радио-станцией 
с приемными и передаточными радио-телеграфно- 
тел' фрнными аппаратами.

Н о в ы й  в о з д у ш н ы й  г и г а н т . Последние успехи 
дирижаблестроительства побудили американских 
инженеров создать п іоект гигантского воздушного 
корабля, своими размерами превышающего более 
чем вдвое Лос-Анж*лос, т. е. недавно полученный 
ими от Германии, Z R 3 . Длина дирижабля пред
полагается в 30 0  м. при поперечнике в 39^-5 м. 
Объем корпуса =  1 6 9 .9 0 0  к \б . метров. О бщ ая 
мощность моторов —  3 900  сил. Радиус действия 
до 12 .000  клѵт. Скорость— 120 клм. Зта ги
гантская постройка преследует мирные цели. Корабль 
предназначается для воздушных сообщений Нью- 
Й орк—  Лондон, причем иредпоіагі.елся совершать 
на нем до 40 рейсов в год. Стоимость постройка 
исчислена в сумму около 6 .0 0 0 .0 0 0  долларов.

А. Б.



П о сл ед н и й  р е к о р д  в ы с о т ы . 10 О ктября п ./г . 
Ф ранц . летчик-лю битель М. К а л л и з о  побил ми
р овой  р ек о р д * ) высоты полета на аэроплане. 
Е м у  удалось подняться на 12060  м. (1 1 1 /4 вер.), 
т .  е. почти вдвое выше, чем залетает царь 
п ернаты х— гриф. Год том у н азад  другой  ф ранцуз 
С а д и - Л е к о э н т  достиг высоты в 11 .145  м., 
л  первый по времени „р ек о р д “ был установ
л е н  Б л е р и о ,  поднявш имся 6 августа 1907  года 
на аппарате соб. конструкции  н а . . .  12 метров!
С  тех пор прош ло почти 18 лет и потолок **) 
в о зр о с  1 .000 раз. Уже через 3 года после „ре
к о р д а “ Блерио самолет парил над облаками 
(свы ш е 1 клм.). В 1911 г. Г а р р д о  взлетел выше 
вечных снегов М онблана (4 9 0 0  м.), а в 1918  г. 
ан гл . Л а н г  поднялся уж е на 5 0 0 0  метров над 
вы сочайш ей в мире горой , Гауризанкаром  (на 
9 3 0 0  м.).

Условия полета на таких  высотах весьма от
л и ч н ы  от тех, при которы х он происходит вблизи 
зем н ой  поверхности. Чем выше, тем реж е воз
д у х , тем холоднее. Н а высоте в 10 клм. терм о
м етр  держ ится неизменно на— 5 0 °  Ц . Уже на— 
4  клм. чувствуется недостаток кислорода, столь 
необходимого для дыхания летчика и питания 
м отора. Уменьшение привычного давления на
р у ш ает  кровеобращ ение, вызывая -упадок сил и 
п отерю  сознания, которы е могут кончиться р а з 
ры вом  сердца (болезнь вы соты). Е щ е в 1875  г. 
и з  трех франц. ученых, поднявш ихся на в о з
д у ш н о м  ш аре на 8 .6 0 0  м., вернулся лиш ь один 
(Т и ссандье), а двое погибли от удуш ения. 
Д л я  поддерж ания дыхания летчик долж ен иметь 
с  собой  запас кислорода. М ощ ность двига
теля, не получаю щ его достаточной  порции воз
ду х а , бы стро падает. Д ля поддерж ания нормаль
ной работы  его на аэроплане устанавливается 
особы й  прибор, турбоком п рессор , нагнетающий 
в мотор воздух в постоянном  опредаіенном  ко 
личестве. Сидение летчика обогревается горячими 
отработавш ими газами.

В се эти меры были приняты  знаменитым амер. 
л етчи к ом  М а к - Р е д и ,  2  сент. 1921 г. подняв
ш имся на высоту 10 .518  м. и, все же, он едва 
не погиб —  при м орозе в 5 0 °  замерзла трубка, 
подававш ая кислород, и М ак-Р еди  стал зады 

* )  Рекорд— наивысшее достижение, никем не прев
зойденное.

** )  Потолок— наибольшая высота подъема.

хаться. В последнем проблеске сознания он успел 
поставить руль „на сп уск “ и камнем ринулся 
вниз. Л иш ь на вы соте в 6 клм. он приш ел 
в себя, сумел выровнять аппарат и благополучно 
спустился.

И меет ли к а к о ^  нибудь практическое значение 
залетание на такую  высоту? Помимо интереса 
спортивного, научного (исследование высших 
слоев атмосф еры ) и военного (выход из сферы 
земного обстрела), оно обещ ает в будущ ем ве
личайш ие достиж ения в скорости  полета. П о 
расчету фр. ф изика Б реге, на высоте 13 клм. 
вследствие уменьш ения сопротивления воздуха, 
этого главного врага скорости, она мож ет быть 
доведена до невероятной циф ры — свыш е 1500  клм. 
в час! На своих стальны х крыльях человек давно 
уж е обогнал и п тиц у  и ветер, и недалек, быть 
может, день, когда он помчится на них бы стрее 
звука.

Радио-телефон и проволочный телефон. Радио 
во многих случаях оказы вает и будет оказы вать не
оценимые услуги человечеству, но несомненно, что 
невозможно заменить телефонные провода радио
телефонной связью р я  одновременной передачи 
миллионов разговоров между абонентами, к а к  это 
зачастую  бы вает, например, на телефонных ли- 
пиях Соединенных Ш татов. Воздух надо беречь 
для передачи исключительно в тех случаях, когда 
невозможно связаться при помощи проводов. На 
основании тщ ательны х исследований американ
ских экспертов, министр Губер приш ел к  такому 
выводу по данному вопросу: «Заранее можно 
утверждать, что невозможно установить такую  же 
беспроволочную связь между всеми телефонными 
абонентами Америки, как  при помощи телефон
ных проводов. Если . десять миллионов телефон
ных абонентов Соединенных Ш татов пожелают 
одновременно связаться  по радио, то воздух 
будет до такой степени насыщ ен волнами раз
личной длины, что в результате получится на
стоящий хаос.

Результаты шведской экспедиции в Китай. Р а
ботаю щ ая в западном К итае экспедиция проф. 
Андерсона в провинции Кан-Су обнаружила инте
ресные остатки крайне развитой ранней культуры  
каменного и бронзового веков. Что особенно инте
ресно, экспедицией найдены несомненные доказа
тельства связи восточной и западной культур в 
эти  отдаленные эпохи.
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Исследование недр земли при по
мощи электричества, первые опыты ко 
торого произведены после воины в Германий, 
Австрии и Венгрии, теперь получило широкое 
применение в Соединенных Ш татах. В первую 
очередь подвергнуты исследованию месторож
дения свинца и цинка в Канзасе, Миссури 
и Оклагэме, затем— богатые медные рудники 
Сиерра-Невады. Сущность нового метода со
стоит в следующем. В почву посылаются эле
ктрические токи, которые, расходясь в ней по 
разным направлениям, образуют электрическое 
поле. Встречая на своем пути слои, отли
чающиеся иною проводимостью сравнительно 
с нормальными слоями (гранит, гнейс, сланец 
и т. п .), электрические токи меняют напра
вление в зависимости от того, являются ли эти 
новые слои хорошими или дурными проводни
ками. Так как проводимость нормальных слоев 
уже хорошо изучена, то по изменениям в н а 
правлении токов оказывается возможным устано
вить местонахождение и мощность не только метал
лов, но и таких полезных ископаемых, как нефть 
и каменный уголь. Новый метод дает очень хоро
шие результаты и благодаря своей сравнительной 
дешевизне значительно облегчает рудную разведку.

Г - ч .
Производство искусственных керосина, 

бензина и др. нефтяных продуктов. Вопрос 
о добывании керосина и др. нефтяных продуктов 
искусственным путем из растительных масл пытался 
разрешить, между прочим, французский ученый 
Мэль, получивший интересные результаты. Теперь 
ведутся опыты получения жидкого топлива синте
тическим путем из неорганических соединений.

ІІа этом принципе двумя французскими инж е
нерами построен завод для получения промышлен
ным путем дешевых искусственных керосина и бен
зина, из дешевых и распространенных материалов, 
между которыми первое место занимают вода и 
уголь во всех видах.

Значение этого, пока еще опытного завода для 
Франции станет понятным, если вспомним, что при 
непрерывном возрастании расхода нефти запасы ее 
на всем земном шаре будут истощены в ближай
шие 50  лет.

Величайшая карта в мире. В Сан-Франциско 
выставлена величайшая в мире рельефная карта. 
Она заключает 58  графств Калифорнии. Имея длину 
в 60 0  фут. и ширину в 18 ф., она представляет 
в миниатюре настоящий пейзаж ш тата и стоит 
около 1 0 0 .0 0 0  долларов. Над нею работало 27 че
ловек в течение целого года.

Карта погоды. Графическое изображение атмо
сферных давлений, составляемое ежедневно метео
рологическими станциями Сев.-Ам. С. Ш. Подобные' 
карты изготовляются ежедневно во всех округах 
Штатов, согласно получаемым телеграфным сообще
ниям со всех станции о различных степенях 
атмосф. давления на всем пространстве Ш татов» 
Такое наглядное изображение состояния атмосферы 
дает возможность наблюдающему определить с уди
вительной точностью место возникновения и на
правление шторма и тем самым во время п ринять 
необходимые меры предосторожности (см. рис.).

Передача теле-автографических сообщений. От
крыто правильное сообщение между Парижем с од
ной стороны, и Лионом и Страсбургом —  с другой, 
для передачи по телеграф у и по радио оригиналов? 
рукописей, чертежей и рисунков. Оригиналы, пред
назначенные для передачи, пиш утся или чертятся- 
специальными чернилами па особых карточках, 
разделенных на 2 клетки , размером в 4 5 X  1 3 5  мм., 
каж дая. Все необходимые принадлежности для пе
редачи продаются публике в телеавтографических: 
конторах П ариж а, Лиона и Страсбурга. Отправка 
каждого сообщения стоит 10 и 20 франков в за
висимости от того, заполнена ли одна клетка» 
или обе.

Гибель экспедиции. В непроходимых лесах; 
Конго (Центральная Африка) погибла организован
ная Бельгийским правительством ученая экспеди
ция. По имеющимся сведениям, все члены экспе
диции съедены людоедами.

Новые раскопки. При раскопках в Кише,, 
столице древнего Вавилона, найдены колонны 
с лестницами, клинообразные рукописи, содержащие 
грамматику и словарь вавилонского и суммерий- 
ского языков.

Издатель: К з д -в с  « П . П. Со й к и н » . Отвегств. редактор. Акад. Вл. М. Бехтер е в,

Ленинградский Гублит »  7251. Тип. Гос. И зд. им. Гутенберга. Ленинград, Стремянная, 12. 15.000 :
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При коллективной подписке рассрочка на 10 месяцев.

Ц ен а  ном ера в отдельной продаж е 50 ко п ., с пересы лкой 60 коп.

Подписка принимает ся в Г лавной  Конторе II ада у ч\ і  /, с у -в а « / / .  II. Сойкин»
Л енинград, Стремянная, д. S.
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IV. « В Е С Т  Н И К 3 Н А Н И Я» № 5 —  1925 г.

Стройте красные дирижабли—угрозу врагам и мощное орудие мирного труда. |

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П О П У Л  Я Р  Н О - Н  А. У  Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л
♦ ♦

■"ч ет верты й** „ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ“ ^ т ^ й *

♦ Редактор— Н. Г. Стобровсний. $
♦ ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Вопросы воздухоплавания в популярном изложении, доступном самым широким кругам населения. *
♦ Воздухоплавание и транспорт. Воздухоплавание и научные исследования и изыскания. Воздухоплавание и сельское хозяйство.

^Х Воздухоплавание в общей системе обороны воздушных, морских и сухопутных границ Республики. Воздухоплавание и народное
X .хозяйство. Воздухоплавание за границей. Воздухоплавание и моделизм. Все эти вопросы, всесторонне освещенные и глубоко 
X интересные для трудящихся физического и интеллектуального труда, найдут свое изложение как в форме популярно-научных
X и научно-технических статей, так и в целом ряде беллетристических очерков. Цели редакции—внимательным подбором материала
X сделать журнал полезным, понятным, доступным и нужным. Резюмируя сказанное. Редакция так формулирует свой основной
X лозунг: «Воздушный ^лот, который будет равномерно развивать и авиацию и воздухоплавание, станет могучим средством
X оооронЬі против врага и незаменимым соратником труда».

П Р О Д О Л  Ж  А . К  Т  О Я . П О Д П И С К А  И  -А. 19  3 5 Г О Д .
♦ П о д п и с н а я  ц е н а  н а  1 ,о д — 7 р у б . ,  1 2 года— 4  р ц б ‘} Ч4 го д а — 2  p y ö .

РЕДАКЦИЯ: М О С К В А , У л и ц а  С та н ке в и ч а , дом № 16, кв . 5. 1— 2. і

Ф  I I  3  К  У  Л  Ь  Т  И  3  Д  А  Т
П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Ш А. 1926 ГОД 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

изд; „ИЗВЕСТИЯ ФИЗИЧсѵпОИ КУЛЬТУРЫ год
Ответственный редантор Н. А. СЕМАШКО.

Руководящий орган по организационным, научным, программно-методическим 
и техническим вопросам, с широко поставленным информационным отделом.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 6 сборников „Теория и практика физкультуры“ , 6 выпусков журнала „Пролетарский спорт“ - 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на „Изв. физ. культуры“ с приложениями: на 12 м.— 15 р., на 6 м.— 7 р. 50 и., на 3 м. —4 р. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА
Ь і2-й год_изд , ,  К Р А С Н Ы Й С П О Р Т "  2-и год изд-

Ответственный редактор К . А. М ЕХО НО Ш ИН, Живая популярная газета, отвечающая запросам физкультурника-массовика
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на газету „Красный Спорт4' без приложений на 12 м.— 7 р., на 6 м.— 3 р. 50 н., на 3 т — I р. 75 и.

Только для подписчиков «Известия Физической Культуры» или «Красный спорт», на особо льготных усло
виях принимается подписка на ценное приложение 9 К Н И Г и СЕРИ Я ПЛДКДТОВ.

1-я кн. Легкая атлетика. Рук. по всем видам легкой атлетики, с 150 рис.—2-я кн. Борьба Впервые выпускаемое полное рук. лѳ  борьбе,
с более 300 рис.—3-я кн. Гребля.—Руков. по всем видам гребли, с 100 рис.—4-я кн.—Водный спорт.—Руков. по плаванию, прыжкам, 
нырянию и др. видам водного спорта, с 150 рис.—5-я кн. Вопросы физкультуры в армии и флоте.—6-я кн. Вопросы физкультуры 
в профсоюзах, в РЛКСМ.г—7-я кн. Вопросы физкультуры в школе.—8 кн. Спортивный календарь-справочник на 1926 г.—9 кн. В помощь 
руководителю, старосте и инструктуру физк/льткружка. Особая серия плакатов-таблиц--необхэдимые наглядные пособия для кружков,

школ и уголков физкультуры.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на серию на І2 м. (9 ни. и оер. плакат.)—8 р., на 6 м. (4 нн. и сер. плакат.)— 4 р. на 3 м. (2 к н . ) - 2  р.

(При перемене адреса необходимо присылать старый адрес, сняв его с бандероли, точно указывать новый адрес и приложить 20 к 
можно почтовыми марками,!. При подписке сообщать: 1) на что делается подписка, 2) на какой срок, 3) точный адрес подписчика*

П О Д П И С К У  и П Е Р Е В О Д Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь
непосредственно в Гл ав н ую  К о н то р у  И зд -ва  Вы сш его и М о с ко в с ко го  С овета Ф и скул ь тур ы , 

М о с к в а ,  С о в етская  пл., С то л еш ни ко в  пер. (бы вш . К о зь м о д ем ь янски й ), д. 8.
В Л е н и н г р а д е  подписка п ри н и м ается  в отд. И зд -ва, ул. Р а ко в а  (б. И тал ь янская ), д. 15.

Этот адрес надо 
вырезать и наклеить 

на конверт.

Издательству Высшего и Московского 
Советов Физкультуры.

М О С К В А , С то л еш н и ко в  пер», д. 9 .
В ГЛАВНУЮ КОНТОРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

З А К А З .
Пропту выслать газ. „К р асн ы й  Спорт“  экз. на мес., начиная с........................................................... на р ......... ......в.

Ж урн . „И зв . Физ. Культуры “  с прилож . экз., на мес., начиная с  ___  н а ............... р ................к .

Серию в 9 книг и плакатов  »кз., на мес.. начиная с..........................................................................н а ........-..... р................к-

Подписную плату всего ............................................ р. к. высылаю почтовым переводом.

П од робн ы й адрес заказчина:

Губерния........................................................................................................................ Уезд.................

Почт, отделение  Село, волость п т. д.
340—1 Подпись:
Этот заказ надо вырезать из журнала, заполнить ответами на все вопросы и отправить в изд-во.

Ленинградский Гублит Лі 7251. Тип. Гое. И зд. им. Гутенберга.. Ленинград, Стремянная, 12. 15.000 экв.


