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Директор Сельско-Хозяйственногф Музея.

Пути моего самообразования.

Здесь я буду  говорить о таком  сам ообразова
нии, на которое меньш е всего обращ аю т внима
ние. Было время, когда я учился без книг, без 
руководителей , учился сам, у  матери природы, 
без всякого плана и без всяких 
методов.

Я думаю, что таким путем учатсг 
почти все сельские дети. И расска- 
зы ваю  я об  этом в уверенности, |||1 1 1 І1 1 1 й  
что каждый, разобравш и сь в своих 
воспоминаниях, признает, что и в 
его прош лом был период такого  
ж е самообразования, как  у  меня.

Т ак  ж е, как  я, учились прежде, 
учатся и теперь весьма многие, как 
до  ш колы, так  и при всякой ш ко
ле. Т олько обычно эту науку не 
считаю т наукой  и относятся к  ней 
пренебреж ительно.

От редакции. Впервые воспроизводимый 
нами фотографический портрет М. В. Ново
русского в арестантском халате был снят 
е него в 1905 году — вскоре по освобождении 
М. В. из шлиссельбургской крепости, где он 
содержался под стражей более 18 лет (с 5 июля 
1887 г. по 28 октября 1905 г.).

Михаил Васильевич Новорусский — сын 
сельского дьячка—родился в сентябре 1861 г. 
в селе Новой Руссе, Демянского уезда, Новго
родской губ.; среднее образование он получил 
в духовной семинарии, высшее—в ленинград
ской духовной академии, по окончании кото
рой готовился к профессуре по кафедре пси
хологии. Однако, вместо кафедры судьба 
уготовила Михаилу Васильевичу виселицу, 
замененную заточением в шлиссельбургскую 
крепость: процесс „второго“ 1-го марта 1887 г. 
по обвинению террористической фракции пар
тии народной воли в покушении на убий
ство Александра II 1-го закончился 21 апреля 
1887 года смертным приговором, вынесенным семи народоволь
цам—Александру Ильичу Ульянову (брату В. И. Ленина), Шебы- 
леву, Ларионову, Осипову, Андреюшкину, Генералову и М. В. 
Новорусскому: все они, кроме М. В. Новорусского, были пове- 
шены. М ихаилу Васильевичу смертная казнь была заменена бес
срочной каторгой, и лишь спустя 18 лет—28 октября 1905 года— 
шлиссельбургскому узнику довелось—на пятом десятке жизни, 
вырваться из каменного мешка на волю. Процесс М. В. Ново- 
русского подробно описан шлиссельбуржцем Лукашевичем, По-

В своем рассказе  я часто говорю  то от своего 
лица, то от множественного „м ы “ . Это значит, 
что во многих случаях природа воспринима
лась и изучалась не в одиночку, а коллек
тивно. В своих самых ранних воспоминаниях 

я представляю  себя не иначе, квк 
в толпе своих сверстников, в свое
образном  стихийном „коллективе“ .

II.

Я родился в деревне в Н овго
родской  губернии, на 2-м году уве
зен был в город в училищ е, но все 
каникулы проводил такж е в д е 
ревне. Таким образом , моя созн а
тельность пробуж далась, и я при
обретал начальное знакомство с при
родой на лоне самой природы. И я 
по собственному опыту знаю , что 
основы естествознания заклады ва
ются в голове деревенского маль
чика гораздо легче, чем город
ского.

Река, остров, о зеро , залив, ручей, 
болото, гора (холм), овраг, —  все 

эти, частью  географ ические сел. 
хоз. понятия возникли в голове сами 
собой из конкретны х повседнев
ных наблюдений.

Район  этих наблюдений моего 
детства с возрастом расш ирялся, 
и к  10 годам обнимал территорию  
с радиусом не меньше 5 верст.

М. В. Новорусский.

ляковым и другими историками русского революционного дви
жения.

В настоящее время М. В. состоит директором музея Ленин
градского Сельскохозяйственного г Института, и членом общества 
политкаторжан.

Перу М. В. принадлежит, кроме ряда статей и политических 
мемуаров, печатавшихся в журналах и литературных сборни
ках, также ряд трудов по вопросам народного образования.
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Я хорош о помню одно из своих первых, если 
не самое первое, самостоятельное путеш ествие в 
лес. Я был, конечно, вместе с ребятами разного 
возраста, и мы передвигались „стадом “ . В лес 
мы еще боялись углубляться, и его темнота пу
гала нас. Н о мы бродили среди кустарников 
лесной поляны близ дороги, удаливш ись от д е 
ревни версты на 1 Ѵг-

Н а кочке под кустом я увидал серую  змею и 
с криком : „братцы, ры б а!“ храбро протянул
руку, чтобы взять ее. Меня во время удержали.

Н адо думать, мне было не больш е 5 лет, если 
я ещ е не умел отличать змеи от рыбы.

Т ак рано я вошел в лоно природы  и стал 
знакомиться с ее предметами и явлениями не
посредственно.

III.
В самый лес я вошел позже. К нему я всегда 

питал и надолго сохранил животный, инстинктив
ный страх. Этим страхом зараж ено было и все 
„стад о“ моих спутников. П угливость своей при
роды  мы старались парализовать сплоченностью. 
Толпой смелее. Л ес для первобытного ума всегда 
является пугалом, местом, которое населено вся
кими страш илищ ами. Н е даром многие взрослые, 
входя в лес, крестятся.

Трудно передать, сколько инстинктивных чувств 
и смутных настроений будил полумрак леса, как 
только я углублялся в него. „Л оно природы “ 
влекло к себе своею таинственностью , пробу
ж дало чувства, унаследованные от далеких пред
ков, а вместе с тем задавало работу  для п ро
буж даю щ ейся мысли. Именно, она здесь напря
галась в догадках, чтобы объяснить непонятные 
и неожиданные звуки, понять таинственные ш о
рохи и разгадать то  очарование, которое так 
бы стро и неодолимо охватывает лю бое „дитя 
природы “, когда оно окажется безраздельно во 
власти ле^а.

В лесу ребенок, привыкш ий к стадности, 
в любой момент может стать соверш енно одино
ким. Здесь, как бы вырванный из своей среды, 
без всяких помех со стороны, не слыша чело
веческого голоса, он остается наедине со своими 
прирожденными душ евными недрами и попадает 
под власть их подсознательны х велений.

Страш но. Ж утко . Каждый новый ш аг сдерж и
вается оторопью . Н о извнутри что-то толкает впе-. 
ред и заставляет углубляться все дальш е и дальше.

В лесу есть свои прелести, которы е тянут 
к  нему. Эти прелести с каждым новым летом, 
с каждым лишним годом моей ж изни кажутся 
все новыми и новыми, одинаково обаятельными.

Лесная прохлада, полумрак располагаю т к меч
тательности, задумчивый шум хвойных деревьев 
или игривый трепет листвы у лиственных, мш и
стые „п одуш ки “ , в которых тонет нога и на к о 

торых так приятно растянуться усталыми чле
нами, какие то  сложные ароматы и чувство глу
бокого уединения, в котором так приятно побыть 
некоторое время, когда хочется остаться самому 
с собой.

Вся эта обстановка создает настроение. А это  
настроение не мешает быть внимательным ко всему, 
что происходит кругом, и воспринимать чары леса 
во всем разнообразии  их конкретных впечатлений.

И мне сдается, что сила леса в пробуж дении 
наш их познавательных инстинктов безмерно ве
лика. Т олько  она еще мало выяснена и недоста
точно оценена.

Стихийная сила, пробуж даю щ ая ум и влеку
щая к знанию.

У леса было ещ е одно вполне реальное сред
ство привлечения. Э го —  грибы. А  грибы летом 
у  сельских жителей —  даровой  паек.

И с детских лет, влекомый частью  чарами, 
леса, частью его дарами, я стал чуть-ли не еже
дневным его посетителем.

Я ходил и искал. Вечно в напряженном со 
стоянии, с настороженным вниманием, с ш ироко 
открытыми глазами, переходил я от леса к  лесу, 
от поляны к поляне, как искатель не только 
разнообразны х и иногда вкусных грибов, но 
и как искатель новых впечатлений. Они незванно, 
не-прош енно сами попадали в мой ищ ущ ий, вос
принимающ ий аппарат и давали столько новых 
восприятий, сколько не найдет ни один ш коль
ник ни в книж ках, ни в стенах своей школы.

В результате в меня так крепко вросли эти 
восприятия, что я в лю бой момент могу вызвать 
в своем воображ ении картины леса во всех их 
подробностях. Все лесные насаждения, хвойные 
и лиственные, их различные комбинации, круп 
ный и мелкий подлесок, сообщ ество этого под
леска с тем или другим лесом, лесные почвы и 
отложения на них, преобладаю щ ая растительность, 
покры ваю щ ая ту  или другую  почву —  все это 
и многое другое стало моим прочным приобре
тением. .

Все это я так  прочно „вы учил“ , как л е  по
может выучить никакая другая учеба. Все это 
стало моим собственным достоянием на всю 
ж изнь и притом достоянием не только  моей па
мяти, а всего моего „н утра“.

Все эти знания для меня абсолю тно истинны, 
потому что они восприняты собственными гла
зами —  непосредственно в самой природе и со 
ставляют точное отражение этой самой при
роды.

IV.
В полях были свои прелести, влекущ ие к зна

нию и сопряженные такж е с утилитарными вос
приятиями. Деревня ж ивет полем. П оле —  ее к ор 
милец, ее надежда, источник радостей и горя,
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руководящий всеми помыслами, настроениями 
и всей психикой деревни.- А огород — утешение, 
особенно доступное непосредственному желудоч
ному восприятию всякого ребенка.

И вот, с малолетства нас инстиктивно влечет 
к этой могучей почве, над которой трудится все 
взрослое население вместе с лошадьми, и от ко
торой питается вся деревня. Мы не только топ
чем эту почву босыми ногами и познаем ее ося
занием, но растираем ее между ладонями, сме
шиваем ее с водой, делаем из нее тесто, печем 
пирожки, сушим их и опять растираем руками. 
Состав ее мы изучаем при помощи разных мани
пуляций (лабораторным методом) и разных орга
нов чувств.

Расширяя из года в год район своих пере
движений, мы незаметно расширяли и район поч
венных наблюдений. Наблюдали ее вскопанной 
и заборонованной, в канавах и в берегах рек, 
при починке дорог и даже при погребении 
умерших.

Мы видели почвы однообразные, залегающие 
на больших площадях, и почвы, часто меня
ющиеся, обрамленные болотами, низинами, почвы 
сырые и почвы — сплошной песок, почвы рых
лые и почвы страшно комковатые.

Мой отец имел свой небольшой надел и соб
ственноручно пахал первобытной сохой, а я но
сил ему на поле обед. С огромным любопытством 
я всматривался в ето работу, наблюдал, как глу
боко захватывает землю соха, и различал, как 
она поднимает и отваливает почву в разных 
участках поля в зависимости от ее плотности, 
сухости или сырости, а также от того, насколько 
она задернела и утоптана скотом.

Эта почва изощряла мою наблюдательность 
и потому, что ее обрабатывал м о й  отец, и по
тому еще, что она будет засеяна и даст урожай, 
от которого зависит почти целиком все благосо
стояние н а ш е й  семьи. Интерес .теоретический 
вытекал из интереса материального.

Так незаметно и быстро были усвоены све
дения о том, когда нужно запахивать навоз, когда 
вспахивать под овес, под лен, под картофель, 
и когда сеять ■ и то, и другое, и третье. Осо
бенно -  - картофель. Оригинальная посадка (не 
семенами, а клубнем), на особых местах, сухих 
и песчаных, обещающая сбор молодого и неж
ного картофеля уже через 8 — 9 недель, за ко
торым меня посылали в поле, — все это обо
стряло внимание к картофелю и еще больше 
сближало меня с картофельной почвой.

И здесь резко бросалось в глаза, что на этой 
рыхлой и рассыпчатой почве обыкновенно не 
появлялось цветочков среди картофеля, т.-е. ни
каких сорных трав. Факт этот замечался сам 
собой, но над его объяснением я еще не заду
мывался.

» V.
А затем — нивы, покрытие разными хлебами.
Я рос вместе с другими деревенскими детьми 

среди этих нив. И их зелень, особенно озимой 
ржи, поднималась, так сказать, одновременно 
с нами. Вместе с зимним отдыхом, нужно было 
почти 12 месяцев для того, чтобы выростигь 
рожь и убрать ее с поля. А за 12 месяцев каж
дый из нас выростал очень сильно, как телесно, 
так и умственно.

При. трехпольной системе переход ржи по 
всем трем полям и возвращение ее опять на пер
вое поле требовал 4-х лет. А 4 года в жизни 
ребенка — это целый период, в который ребенок 
хорошо формируется.

При отсутствии календарей и книг вообще, 
этот трехпольный севооборот давал совершенно 
наглядную картину движения времени вперед, 
помогал точно исчислять это время и приучал 
мысль к тому, что исчисление времени зависит 
от некоторых сельско-хозяйственных процес
сов. Они сами, в свою очередь, роковым обра
зом движутся и заменяют друг друга по каким 
то собственным законам. Если например в „дуб
ровском“ поле посеян овес, значит в прошлом 
году там находилась рожь. Но никак не наоборот.

Живо выплывают в памяти одна картина поля 
за другой под разными растениями в разные 
периоды их роста. И все, что касалось возде
лывания растений, как-то: — всходы после по
сева, дружные, густые или редкие, рассеянные, 
быстрота роста, характер этого роста, засорен
ность посевов, равномерность или разноколибер- 
ность растений, высота их, полновесность ко
лоса — все это усваивалось так же стихийно, как 
стихийно воспринималась и жизнь леса. Только 
гораздо сильнее и прочнее, как явления, хорошо 
освещенные солнцем.

В поле мы были как дома, как на деревен
ской улице. Поле обдавали яркие и теплые лучи 
солнца. Над головой расстилалось широкое небо. 
С пригорков открывались волнующиеся широкие 
дали. Всюду прорезали простор ездовые или пе
шеходные дороги. И, проходя по ним, было так 
весело, так очаровательно утонуть в густой ржи, 
где глаз ровно ничего не видит, кроме моря со
ломистых стеблей, или же вынырнуть из них на 
простор лугов и окидывать взглядом и стены 
высоких нив, и вершины колыхающихся колосьев.

Глаз так наметался при этих чуть не еже- 
дневых наблюдениях, что легко различал на от
даленных нивах по цветным оттенкам: посеяна ли 
там рожь, или овес, и в какой стадии зрелости 
находятся эти нивы в настоящую минуту.

Венцом и завершением этих наблюдений была 
жатва и уборка снопов с поля. Жатва связана 
с такими же впечатлениями, как и вспашка.

31*
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Оставаясь хранителем дома, я путеш ествовал 
к  матери на ж нитво, то с квасом, то  с молоком, 
а то  и с грудным ребенком, и все эти прелести 
сельской ж изни воспринимал и изучал на соб 
ственных плечах, наряду с познанием природы.

Затем, с какой  жадностью  я наблюдал р а 
боту  серпа, низко согнутые спины, мокрые от 
пота лица под жгучими лучами полуденного 
солнца и, наконец, растущ ие груды снопов, 
рослых и полных, либо тощ их и травянистых!

Здесь уж е чувствовалась близость урож ая 
и обнаруж ивались признаки, по каким можно 
гадать о характере этого урож ая. Д етский ум 
незаметно схватывал все эти наблюдения, усваи
вал суждения, слыш анные от взрослых, и п овто
рял их сознательно, как  непреложную  сельско
хозяйственную  истину, которая сама собой 
выявлялась после сделанных наблюдений.

VI.
О т жатвы до  уборки  зерна в амбар присхо- 

дили свои особы е работы , в которы х я прини
мал близкое участие с ранних лет. Я подавал 
снопы в поле на телегу и в огуменнике при 
укладывании в скидры. Я грузил их в ригу для 
суш ки, выкидывал оттуда для обмолота, а когда 
подрос, то и молотил. И  при этом детально и зу
чил все снопы, не выключая и льняных, по ве
личине, по весу, по запаху, по примеси травы, 
по виду и по осязанию .

Н икакое книж ное описание не могло бы з а 
менить такого близкого  непосредственного и все
стороннего знакомства с уборкой  выросш их 
хлебных растений. Это ознакомление становилось 
наиболее совершенным потому, что весь ход  р а 
бот приближал к  получению  зерна, от которого 
оставался один только  маленький ш аг к  получе
нию  хлеба и, значит, к сытости.

О собенно поучительна была работа по провеи
ванию зерна, когда отвеиваются вместе с мяки
ной и самые мелкие семена сорных трав. Более 
крупные семена, а в том числе и семена лю би
мых васильков, ясно бросались в глаза уж е в от
веянном зерне и ясно обнаруж ивали, насколько 
„чи стое“ зерно в действительности не чисто. 
И  насколько, значит, бывает испорчен настоящ ий 
хлеб, если такой примеси к зерну наберется 
довольно много.

С ранних лет меня пораж ала та двойственность, 
какая обнаруж ивалась у  родителей при оценке 
урож ая. Ц енилось, конечно,- хорош ее, чистое 
зерно. Н о хорош ее и чистое зерно получалось 
от крупной и чистой соломы. Солома ж е такая, 
если в ней росло мало травы, плохо поедалось 
скотом. Человек предпочитал, когда во рж и ни
чего не росло, кроме рж и. А  скот предпочитал 
другое. Было ясно и ребенку, что трудно и ско
ренять сорные травы  из хлебных растений, пока

солома является главным; кормом; рогатого  скота, 
и пока трава является ж еланной примесью  к  со 
ломе.

Когда зерно убиралось, с  ток а  и ссы палось 
в амбар, я везде поддерж ивал меш ки и принимал 
близкое участие. Здесь, я изучая объем, вес, 
сыпучесть зерна и, наконец, его  мало успеш ную  
защ иту от  мышей.

О т вспаш ки земли до  уборки в  ам бар  и з года 
в год я слеж у за всеми биологическими и хо
зяйственными процессами. Знакомлю сь с ними 
сначала безотчетно, потом вникаю  в них все 
глубже и глубж е собственным умом, по мере его 
роста и пробуж дения. И таким образом  в со
верш енстве прохож у эту в буквальном смысле 
трудовую  ш колу, без книг, без грамоты, без 
чтений, и получаю  самонаукой такую  подготовку, 
какой могут позавидовать все городские дети, 
даж е те, которы е обогащ али свои знания путем 
чтения раньш е 7 летнего возраста.

Книжную науку всегда успеет всякий пройти. 
А вот ту, которую  я проходил, которую  прохо
дили и проходят тысячи толковы х деревенских 
ребят, надо было иметь счастье про‘йти. И  эту 
науку я до сих пор вспоминаю с огромной при
знательностью , как великое и незаменимое для 
меня приобретение.

VII.
Я обой ду молчанием „огородные занятия“ . 

Во первых, почти все огороды  расположены  при 
усадьбе. Всякий ребенок, можно сказать, ростет 
в огороде, в раннем возрасте безотлучно торчит 
здесь возле матери, следит за ее работой  и, где 
можно, сам подраж ает ей. —  А во-вторы х, по 
окончании курса высших наук я тотчас попал 
в Ш лиссельбург прямо на огородны е занятия. 
Увлечение ими здесь до н екоторой  степени за 
темнило чистоту моих детских воспоминаний.

Д ругое дело —  луга и покосы, которы е после 
леса и поля составляли третью  часть познаваемой 
нами территории и давали чрезвычайно много 
ботанических впечатлений.

Конечно, в начале глаз останавливался только 
на красках природы. Затем  замечались более 
крупные растения, с более яркими и большими 
цветами и соцветиями. О тнош ение наш е к цве
там немногим отличалось от того, какое имеют 
к ним пчелы и шмели: мы тож е высасывали сок 
из них и отлично знали, в каких этого соку 
больш е.

Т олько позднее мы стали различать всякие 
цветы, как  те, которые часто встречались, так 
и те, которы е мы видали редко или видим впер
вые. С тарш ие спутники наш их стихийных набе
гов на луга делились своими знаниями и сооб
щали, как  называется тот или другой  цветок. 
Эти названия были народные, непостоянные и их
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•было очень немного. Б ольш ая часть все-таки 
-оставалась без названий, или получала от нас 
наш е собственное название. Т ак, пижму (tanacetum  
v u lg a re )  мы звали  просто  „пуговкам и,— за внеш 
нее сходство соцветия с жилетными пуговицами.

Весьма естественно, что при случайных п р о 
гулках по лугам  мы замечали только те растения, 
которы е сами бросал и сь  в глаза, т .-е. имели та
кую  внеш ность, к оторая  почему либо привлекала 
к  себе наш е внимание. За  то эти растения пре
к расно  запом инались. И внимание, р аз  привле
ч ен н ое  к  этим  растениям, никогда больш е не 
п оки дал о  их.

В стречая их вновь, мы невольно вспоминали, 
что  такое растение встречалось еще там-то, в ком 
пании с такими-то.

Н е умея назвать растение его настоящ им име
нем , мы отлично знали, по каким местам и 
в каком сообщ естве ж ивет то  или другое расте
н и е  и в какое время оно зацветает. Словом, 
зн ал и  о растении почти все, что надо было знать, 
кроме его имени. А  имя, как  и звестно, является 
то л ь к о  случайностью  для вещи.

П остепенно накопляя свои впечатления от 
.лугов , полей, огородов, лесов, болот и т. д ., мы 
знакомились почти со всем растительным миром 
своего района. И  наши познания были так  р е 
альны , разнообразны  и прочны, как мы не могли 
■бы сделать их из учебных книг, из рассм атри
вания ри сунков  и даж е гербариев.

У знавая растен ие по рисунку, я и до  сих пор 
часто вспоминаю  те места и всю ту  обстановку, 
среди  которой  я находил эти растения в природе. 
О дно растение ср азу  говорит мне о целой группе 
их или о целых уголках  природы , где ж ивет оно.

VIII.

Н аш и наблю дения, конечно, не ограничива
л и сь  с.-хозяйственны ми процессами да раститель
ным миром. Н о этот мир был ближ е к  нам, и 
мы в нем лучш е ориентировались.

Р аб о та  воды , в частности, рек  и ручьев ин
три говал а нас не меньше. Каждая из трех рек, 
окруж авш и х  н аш е село, была обследована нами 
на протяж ении  2 —  3 верст вверх и вниз. С ко
рость течения в разны х местах, глубина воды, 
донны е отлож ения глины, песка, гравия и галек, 
береговы е студены е роднички, цвет и муть воды, 
весенние разливы , береговы е заросли  и особая 
береговая ф лора с ее разнообразием , —  все это 
привлекало наш е внимание и все это  запечатле
валось в памяти с особенной яркостью , как 
оригинальное изменение обы чны х ландш аф тов.

Речным и береговым наблю дениям хорош о 
помогало уженье ры бы, которы м я немало увле
кался в ранней ю ности и ради  которого  я и схо
дил многократно все берега наш их небольш их 
р ек . Различны е виды рыб, которы е удавалось

ловить на удочку, невольно комбинировались 
с различными видами дна и течения воды, р а з 
личными береговыми особенностями и даж е с р а з
личной растительностью , которая покрывала бе
рега в разны х местах.

Н ас привлекали многочисленные валуны, р а з 
бросанные в беспорядке по дну  рек, то п окры 
тые песчаными отложениями, то  обнаженные от 
них, то  покры ты е соверш енно водой, то полу
обнаж енные. Этими валунами часто приходилось 
пользоваться, как  пешеходным мостиком, при 
хож дении по реке вдоль и поперек берега. И х 
размеры , цвет, форма, окатанный вид, зеленые 
наросты  водяных растений —  все это составляло 
новый мир наблюдений. А  эти наблю дения при
водили к признанию  главного общ его ф акта: 
куда бы ни пош ел, валуны везде сопровож даю т 
течение реки  и они ж е везде п ронизаю т почву, 
так  как  выступаю т в откосах берегов и на п о 
верхности лугов  и полей. В ы ступаю т то  редко, 
в одиночку и мелкими группами, то  сплошными 
залеж ами.

И эти залеж и валунов, разбросанны е по р а з
ному на разны х почвах, невольно наводили на 
недоуменные вопросы  о том, кто , когда и каким 
образом  производил эту гигантскую  работу  по 
засеву ры хлой земли твердыми округлыми камен
ными глыбами.

Входя в ю нош еский возраст, я все больш е и 
больш е расш ирял запас своих наблюдений. Я х о 
дил пеш ком на целые десятки верст по всем 
направлениям, обозревал больш ие площ ади с во- 
доразрезам и  и водоразделами. Подмечал хол
мистость и равнинность местности и прихотли
вое разн ообрази е  пейзаж а, которое так  часто 
встречается у  начала валдайской возвы ш енности 
и дает так  много учебного материала для-суж де
ний о ледниковы х отложениях.

Когда, уж е долго спустя, я стал знакомиться 
по книгам с геологическими трактатами, я нахо
дил в своей голове такой богатый запас наблю 
дений, такую  самообразовательную  подготовку, 
такой  запас знаний, каком у могли бы п озавидо
вать самые усердны е книж ники.

Книжные теории попадали на почву, весьма 
подготовленную  для их познания и усвоения. 
М ногие недоуменные вопросы , возникавш ие в свое 
время при наблю дении, теперь неожиданно сами 
собой  получали разреш ение. И  для доказатель
ства научных теорий у меня в голове находились 
свои собственны е аргументы, взяты е из ф актов, 
которы е не р аз наблю дались мною самим и к о то 
рые составляли мое собственное научное достояние.

IX.

Факты из области зоологии  и анатомии встре
чались случайно, отрывочно и не давали- такого 
богатого материала для наблюдений,' как в ж изни
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растений вообще, и сельскохозяйственных в част
ности. Но их в конце-концов тоже накаплива
лось не мало.

Попадались валяющиеся трупы мелких живот
ных, часто встречались кости и черепа крупных 
животных, обмытые дождевыми и проточными 
водами и выбеленные солнцем.

Чаще всего привлекали глаз порхающие по
всюду голосистые птицы. В укромных убежищах 
мы находили прихотливо построенные гнезда, то 
пустые, то с яйцами и птенчиками. Следили за 
их развитием и за первым вылетом. По пению 
скоро научились распознавать голоса певчих 
птиц, а по указанию старших узнавали и назва
ния самих певцов. По птичьим голосам мы сле
дили за движением весны и лета и превосходно 
знали, когда появляются и поют жаворонки, 
скворцы, соловьи и кукушки.

Такие животные, как лягушки, были для нас 
вроде домашних животных. А вся жизнь самих 
домашних животных, от самого их рождения, 
проходила у нас на глазах. Овец мы, конечно, 
стригли, на свиньях ездили, а кур стерегли и 
тогда, когда они с яйцом, и тогда, когда они 
с цыплятами.

Если убивали петуха, либо барана, мы были 
первыми наблюдателями их вскрытия, знакоми
лись с устройством внутренних органов и с раз
личием этих органов у птиц и четвероногих. 
Наблюдали за сдиранием шкуры и стояли, так 
сказать, у самого истока кожевенного и шкур- 

лого дела.
Несмотря на случайность таких наблюдений, 

мы хорошо знали, насколько разнообразен у нас 
мир животных, как в воде так и на суше, где 
именно встречается и живет то, либо другое 
животное или чем питается оно.

Зоологический мир мы знали довольно хорошо 
и не знали только того, с чего начинает школа 
и что дают учебники, не знали систематики.

Но что бы ни говорили строгие методисты, 
я и до сих пор продолжаю думать, что система 
и учебник — вещь весьма второстепенная. А пер
востепенная вещь, это— н а к о п л е н и е  н а б л ю 
д е н и й ,  п о ч е р п н у т ы х  и в ы н е с е н н ы х  из  
с а м о й  п р и р о д ы .

' Счастлив тот ребенок, который живет на лоне 
-природы и пользуется всем простором ее для 
всевозможных наблюдений. Э т и  н а б л ю д е 
н и я  в с е г д а  б е с с и с т е м н ы  и с л у ч а й н ы .  
Они накапливаются совсем не так, как книжные 
знания, которые уложены в особые рубрики, 
в определенные схемы и распределены по отдель
ным книжкам с особыми названиями: зоология, 
ботаника и т. д.

В природе же все естественно-научные пред- 
меты лежат по своим собственным местам, в своих 
естественных комбинациях: растения вместе с кам
нями, а те и другие вместе с животными. Со
всем не так, как они расположены по учеб
никам.

И когда я в первый раз, уже взрослым, по
знакомился с книжкой ботаники, где растения 
расположены были по семействам и стояли рядом 
такие экземпляры, какие в природе не встре
чаются рядом и не цветут одновременно, я долго 
не мог примириться с этим. Я думал, что книга, 
должна отражать природу, а выходит, что она 
ее уродует. Порядок „естественной классифи
кации“ мне казался взятым не из природы, а из;, 
головы.

И тем не менее такое бессистемное, непо
средственное знание является в высшей степени 
ценным, хотя и предварительным знанием. Без 
него наше книжное изучение естествознания ни
куда бы не годилось. Накопляя с ранних лет- 
свои непосредственные наблюдения над природой, 
мы создаем тот твердый базис или фундамент 
для познания, без которого оно было бы очень 
хилым. Ширина этого фундамента дает возмож
ность впоследствии шире охватить и книжные 
знания.

Эти естественные знания начинают появляться' 
в нашей голове с первых же дней нашей жизни,, 
накапливаются сами собой, приобретаются глав
ным образом путем самодеятельности и соста
вляют богатейший самообразовательный вклад, 
в наше развитие. Этот вклад оценить по до
стоинству удалось мне лучше, чем кому нибудь, 
другому.

И вот почему. Я лишен был возможности полу
чить в школе даже элементарное естественно
научное образование. Несмотря на свое высшее 
образование, я до Шлиссельбурга не видал ни 
одного руководства по естественным наукам.

Но когда здесь я стал знакомиться с такими 
руководствами, возле меня почти совсем не было 
природы, которую изучают по этим руковод
ствам. Вот здесь то мне и помогла та самая 
природа, которую я внедрил в себя путем мно
голетних восприятий детского и юношеского воз
раста. Вот тут-то я и увидал, что мои познания 
в области окружающей природы, вынесенные из 
непосредственных наблюдений природы в деревне» 
были так значительны, как не у всякого школь
ника.

Вот почему я до сих пор думаю, что такое 
самообразование, какое было у меня, без книг,, 
без руководителей и без плана — все же -может 
дать многое для расширения запаса знаний.
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Великие рубежи искусства.
Средневековый цеховый строй закрепостил че

ловека в сословии. Сословно-крепостное тягло 
связало творчество с требованиями схоластического 
■аскетизма. Жизнь в средние века поблекла. 
Земля с ее яркими цветами, мятежной радостью 
и пестротой красок застилалась в сознании ве
рующих грозным небом. Сердце наполнялось 
страхом перед грехом й расставленными всюду 
капканами католицизма.

Тогда царствовал „ В е л и к и й  И н к в и з и 
т о р “. Его лозунг— „запрещено“ сковывал вся
кие побеги мысли и совести.

Земное существование превратилось в подвиг, 
Надо было быть на стороже, чтобы миновать 
„геену огненную“, ко

торая подстерегала пут
ника. И все же дьявол, 
соблазнявший человека, 
не был изгнан из мира: 
он дразнил, манил, су
лил рай в этой „греш
ной юдоли“ . И от дья
вольского зова люди 
в испуге готовы были 
вступить в борьбу с 
тенью своего врага.

Чувство страха перед 
соблазном, перед кри
тической мыслью, по
родило миф о ведьмах.

Ведьм жгли на ко
страх, потому что они 
пришли из греховной 
Греции, чтобы напол
нить душу ядом вож
деления. Борьба с ведь
мой должна была слу
жить испытанием мо
ральной устойчивости 
средневекового челове
ка. Дух великого ин
квизитора сковал волю, 
наложив цепи на со
словия.

Эта психология ка
земата была создана 
на феодально крепост
нической почве. Она 
растворилась в быту, 
насытила его. Она рас
палила религиозный фа
натизм, загипнотизиро
вала мысль, раскрыв пе
ред ней миражные дали.

Я. Б. БРУКСОН.

Отрицание телесной материальности и лихора
дочное желание оторваться от житейских нужд, 
уйти в обитель святости — таковы психологиче
ские мотивы, призвавшие к

В^готике-==.кашла свое воплощение стихия 
трагиза, — в ней борьба за преодоление воли до
стигается напряжением той же воли.

В связи с созданием торгового капитала, ре
волюционизировавшего в XV веке цеховую зам
кнутость, благодаря возникновению новых про
изводственных форм, в тусклое существование 
цехового обывателя ворвались и лучи радости. 
Они вырвались из душной подпочвы, куда были 
загнаны бичем аскетической морали. Ощуще

ние мирового простора, 
вызванное открьітйеГм' 
новых стран в связи с 
возникновением~^ррг0~ 
вых сношений с наро
дами, жившими далеко 
за рубежом, породило 
жизнерадостность. Ка
толический мир прело
мился сквозь призму 
языческого мироощу
щения, в избытке психи
ческой энергии и без- 
сознательной тяги к язы
ческой свободе.

Так произошел ре- 
И Ш а ж ^ и  народились”  
Перуджино, Рафаэль, 
Тициан,Тинторетто,Бел
лини, Джорджоне, Лео- 
нардо-да Винчи, Микель 
Анджело; народились 

^флорентинцы, венециан
цы, полуязычники, по- 
лукатолики. Язычество 
переплелось с христиан
ством. Отвлеченные по
нятия заиграли отныне 
радугой сочных красок. 
Небо приблизилось к 
земле, стало осязаемым. 
Ренессанс__&аелввенид— 
божеское. Искусство 
возрождения тяготело 
к антропоморфизму, как 
в древней Греции. Че
ловеческая личность 
стала в центре миро
понимания. Всё душев
ные стремления и пе-Готический стиль. (Кельнский собор).
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реживания, вся острота чувств нашли отныне 
свое выражение в человеческом лице, в формах 
человеческого тела.

Этому антропоморфизму, явившемуся проте
стом против средневекового морального гнета, 
присущ спокойный, ровный ритм созерцания.
Ему "были чужды мучительное беспокойство и 
душевные катастрофы. Художники Ренессанса, 
точно зачарованные свирелью Орфея, творили 
о р ф и ч е с к о е  искусство.

Источником искусства в эпоху Ренессанса слу
жит с о з е р ц а н и е ,  устремление в необъятный 
простор новых открытых и неисследованных
стран, . олимпийское надсредовое вглядывание 
в окружающий мир.

В картинах венецианцев и флорентинцев через 
логику красок и звуков просвечивает образ ли
кующего Апполона. В эпоху возрождения он Рафаэль. — „Три грации“,
господствует в живописи, как в сонетах Пет
рарки. ' Художественное созерцание в творчестве сме-

В е к  э с т е т и з м а .  Эпоха великих открытий няется эстетическим преображением явлений, де- 
сменяетсяэпрхой завоевания и покорения новых коративностью.
стран, культом быстрого обогащения королей  ̂ Декоративные панно, наивно идиллические кар

тины Ватто, на которых маркизы и синьоры изо
бражены на лоне природы в виде скромных, чи
стых сердцем пастушков и пастушек, капризные 
рисунки рококо, родственны друг другу по твор
ческой тенденции и методам выражения. —  Все 
это язык эстетики, предназначенный щекотать 
нервы, радовать глаз, ласкать слух.

Если в древней Греции Парфенон или скульп
тура Поликлета представляли собой попытку 
кристаллизировать стихию, ввести ее в русло 
устойчивых величественных форм, то виньеточ- 
ность рококо и идилличность французских ху
дожников XVIII века ставит своей задачей усла
ждать зрителя.

Характерно, что для эстетов, резко отстаи
вавших самодовлеющее значение искусства, — 
искусство являлось „служанкой жизни“.

Оно служило утехой для господствовавших 
классов. Сеньорам надо было создать обста
новку, в которой приятно бы жилось, нужно 
было взвинтить себя красочными пятнами пей- 
занов и „близких к природе“ людей. Навстречу 
сеньорам шли художники, рисовавшие бирюзо
вые пейзажи, на фоне которых ворковали чи
стенькие крестьяне с крестьяночками, хотя сель
ские жители того времени, по свидетельству 
Лябрюйера, были одеты в рубища, жили в хле
вах и отнюдь не напоминали херувимчиков. 
А между тем, такими изображали их эстеты, де
корировавшие замки, чтобы усладить взор фео
далов. Они старательно создавали иллюзию 
роскоши нагромождением красок и линий; они 
заставляли самое природу позировать перед вла
дельцами замков. Занятная, никчемная выдумка — 

„Галатея“, — фреска Рафаэля. такова цель их художественных устремлений.

и рыцарей - авантюристов, ревностных католиков 
миссионеров и колонизаторов-грабителей поко
ренных заморских стран. Стремление к роскоши 
и наслаждениям отличает эту эпоху от всех дру
гих эпох.
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Сущность эстетизма, независимо от того или 
иного его уклона — сводилась к забаве.

Конечно, смешно было бы утверждать, что 
рококо и творчество Пуссена, Пюже и Греза не 
•оставили великих ценностей. Виньетка, орна
мент, обрамленный перламутровыми рамками, су
мрачный таинственный лес, кокетливо приглажен
ные морщины, могут, разумеется, представлять и 
художественный интерес в смысле изящества ли
ний, рисунка, формы; и тем не менее эстетизм — 
это накладывание румян, иногда дорогих, а и 
иногда и очень дешевых — на ланиты, как по
рождение гедонизма— 
любви к удовольствиям, 
эстетизм был уделом ци
ников и зачастую—пас
сивных натур.

В творческом про
цессе художника, в пре
ображении реального 
лира в мир искусства 
может участвовать вся  
в о л е в а я  с ф е р а  
и н д и в и д у а л ь н о с т и ,  
н а п р я ж е н н а я ,  с т р е 
м и т е л ь н а я ,  и н а 
р я д у  с н е й  м о ж е т  
п р о я в и т ь с я  то, что 
следовало бы назвать 
„интеллектуальной фан
тазией“, в которой нет 
мятежности, и которая 
действует по схемам и 
моделям.

Этого эроса, — лю
бовного притяжения 
мировой стихии нет ни 
в классицизме, ни в его 
ответвлениях в виде 
различных видов эсте
тизма. Мы ощущаем
эрос в готике, барокко, Ж' Б- рез'
глубоко чувствуем е г о
в т в о р ч е с т в е  х у д о ж н и к о з ,  с т а в ш и х  
п р о о б р а з а м и  в о л е в о й  с т р е м и т е л ь 
н о с т и — в Р у б е н с е  и Р е м б р а н д т е .

Фромантен называл Рубенса „оратором кра
сок“. Трудно придумать характеристику, которая 
в большей мере не соответствовала бы творческой 
личности художника.

Рубенс всеми своими произведениями как бы 
протестует против красноречия, жестикуляций и 
расчета на эффект. Мир для него —  праздне
ство телесности, канканирующий грех; творче
ство его нашло выразительные формы для миро
вой воли; Рубенс видел в жизни оргию животных 
сил. Изящество, галантность для него — мишура, 
искусственно пристегнутая к остову явлений.

Кричащая правда в его произведениях бьет 
ключем сквозь оболочку культуры. Художник — 
певец естественности — не идеализированной, не 
идиллическо-пасторальной, а грубой, земной.

Творчество его насыщено игрой инстинктов, 
свободным разряжением земной энергии. В ру- 
бенсовском сознании волевая стихия не встре
чает никаких препятствий, не вступает в борьбу 
с моралью.

Потому то в рубенсовских созданиях нет су
дорог, вызываемых внутренней борьбой, влеку
щей за собою — страдание.

Вакхический восторг, 
упоение самим процес
сом вольного самораз- 
вертывания энергии на
сыщает рубенсовский 
мир образов.

Творения фламандца 
выявляют капризную 
игру стимулов чело
века, самодовлеющих, не 
знающих цели.

На рубенсовских по
лотнах женщины опья
няются своей собствен
ной силой. В этом 
опьянении и кроется 
основной эмоциональ
ный тон его творчества.

Воля к жизни, ми
ровой эрос олицетво
ряется в его восприятии 
мира в стихии женствен
ности. Пассивная и 
хмельная, сладостра
стная и покорная, эта 
стихия проникла в ду
шу вселенной. Рубен- 
совские картины—гимн 
не прикрытой женствен- 

— „Головка“. ной природы. Провидец
„женственной“ естест

венности, Рубенс устремлялся вглубь природы, 
в самое ее сердце.

В истории эмоционального мировосприятия 
этот титан перекликается с Шопенгауэром и Берг
соном. Он сумел показать волевое напряжение 
энергии скрытой материи. Мир для него — 
саморазвивающаясябезконечность, энергия, оплот- 
невшая в грубых физических формах.

Наряду с Рубенсом, Рембрандт пытался обна
ружить космическую тайну в сочетании света и 
тени, дня и ночи, в прихотливом переплетении 
противоположностей.

Рембрандтовское освещение — выражение не
разрывной спаянности отдельных явлений с их 
потоком, стремниной.

32



499 « В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 7 -  1925 г. 500

Рубенс.— „Вакханалия“.

Цветовая гамма, от которой Эагисят предмет
ные очертания — доказательство мирового мо
низма, вселенской неразрывности явлений. Но 
в этой неразрывности — есть свои пропасти, 
бездны и выси. В рембрандтовском сочетании 
теней — белого с черным — сказывается — устре
мление в начальные основы бытия.

Рембрандт и Рубенс — два ярких имени, к ко
торым тяготеет художественная интуиция конца 
XIX и начала XX веков. Их*4 творческая мысль 
пробуждается в импрессионизме. Рожденный 
в обстанрвке-молшого развития капитализма^как. 
известный тип постижения мира, французский 
импрессионизм родственен динамизму Ребрандта 
и Рубенса.

Импрессионизм раскололся на два основных 
течения. Одни из представителей его, как~Т<лод 
М онегРенуар, Гоген, видели вещи в их связно
сти : они представлялись им как бы случайными 
волнами быстро мчащейся реки; другие, как Се
зам, Пикассо, Брако, Матис, Манген, Серюзье 
и др., называемые „кубистами“, стремятся дойти 
до „атомов мира“, д о  неподвижных элементов, из 
которых сплетается его узор. Но и те и другие 
не приемлют окружающего как созерцатели, а де
лают усилия погрузиться в творимое мировое 
„действо“ : одни улавливают процесс творчества, 
другие — фиксируют первоначальные, неразлага- 
ющиеся величины, из которых образуется дей
ствительность.

В незаконченных рисунках Мане, во вспыхи
вающих в неясном тумане образах Ренуара изо
бражаемые явления не выделены еще из окружа

ющей их среды, не очерчены на 
фоне, но слиты, ассимилированы 
с ним.

Исчезновение фона, стирание- 
границ явлений создает впечатление 
случайного осколка целого, части 
чего то непрырывного. Спаянность 
вещей,—характерная черта импрес
сионистского мироприятия.

Еще более характерно для импрес
сионизма постижение форм путем 
окраски прёдмета.

Саысл рембрандтского „окраши
вания“. сказался здесь в полной- 
силе. Благодаря ему в картинах 
французских имперссионистов со
здалась иллюзия движения, тревоги», 
которая становится почти что ви
димой в произведениях Ван-Гога 
(„Подсолнечники“).
. Творчество этого художника —  
апофеоз волюнтаризма. Духовность 
Еещёй, ложащийся на них отсвет- 
чувства, излучающаяся из них во
ля—такоры основные моменты эмо

ционального восприятия импрессионистов. Ренуар» 
Моне, Ваи-Гог воспринимают психический экви
валент предмета в разнообразнейших формах ин
стинкта жизни.

Это переход конкретного в мир теней, пре
вращение действительности в нежное очарование- 
достигается 'чувственным восприятием.

Если Ван-Гог воспринимает мир, как вечный 
поток и наростание сцепленных фактов, то Се
зам и его последователи видели в них *не про
цессы, а формы. Стихия жизненности в Рубенсов- 
ском творчестве выражается у Сезама в телес
ности.

По словам Сезама, „природу надо трактовать 
в формах шара, конуса и цилиндра, взятых

Рембрандт. — „Данайя“.
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в перспективе, т.-е. каждая сторона предмета, 
каждый план должен направляться к центральной 
точке. Линии, параллельные горчзонту, дают 
ощущение шири. . .  Линии перпендикулярные 
к  нему дают глубину, но так как природа по
стигается нами в ее глубине, то необходимо вво
дить в красные и желтые вибрации света доста
точную сумму синего, чтобы дать почувствовать 
воздух“ . („Mercure de 
France“ 1907 г.).

Сезам стремился пере
дать мировую волю в ее 
кристаллах, в ее неподви 
жных моментах. В Сеза- 
мовской трактовке мира 
чувствуется тот же яан- 
ггсихизм, что и у Ван-Го- 
га, та же таинственная ду
ша природы, где бред пе
реплетается с видением, 
сказка с былью. Продол
жая и развивая настроения 
Сезама, целая плеяда худо
жников пытается дойти до 
объективной сущности при
роды, до ее остова. Для 
многих из них куб— пер
вичная неразлагаемая вели
чина. И. Матис, Манген,
Лот и другие кубисты ри
суют миражи,находя в них 
правду.

Это не. правда нату
рализма. Правда импрес
сионистов не заключалась в тождестве или сход
стве оригинала с художественным произведением, 
а в приближении к самой вещи, к ее подлинной 
эмоциональной силе. Эта правда окутана тайной 
тумана, загадочна. Язык ее стихийный, как природа 
в ее чистоте и правдивости. „Портрет!.. Что может 
быть проще, сложнее, очевиднее и глубже“, 
восклицал Бодлер. Но та же глубина и слож
ность относятся не к одному портрету, а ко вся
кому преображаемому искусством материалу. 
Лучшие из портретистов мирового масштаба — 
Веласкес, Дюрер. Но разве их творения — копии 
моделей? В своих портретах эти художники дали 
синтетические образы определенной эпохи и 
класса. Глаз художника проникает дальше види
мого — в глубь психической энергии. И когда 
он наталкивается на инстинкт, живую волю, он 
познает душу класса, душу эпохи. Познавать 
ее можно не только в живом лице, но и в ве
щах. Мертвая природа стала архаическим, бессо
держательным понятием с тех пор, как Шарден 
зажег жизнь в „мертвых“ предметах, и француз
ские импрессионисты сумели показать активность 
.неодушевленной природы.

Стоит посмотреть на фрукты Ван-Гога, чтобы 
понять всю разницу между мертвой природой, 
как украшением (характерная особенность фла
мандской школы), и воскрешенным миром. Пости
жение импульсивности явлений, побуждений, сво
дящейся к движению энергии, к жизненности —  
такова цель правдивого художественного творче
ства. Правдивость художественного творчества, 

ее психологии, опреде
ляется не близостью к яв
лению, а близостью к да
лекой реальности, прини
мающей, быть может, при
зрачные очертания.

Культ такой правды со
здан Леонардо-да Винчи. 
Творения. Леонардо вол
нуют своей загадочностью. 
Они не вызывают в зри
теле резко очерченных 
впечатлений. В них как бы 
мелькают тени, брошенные 
скрытыми в таинственной 
глуби фантастическими су
ществами. Из вечности вы
хвачены куски жизни, со
вершенно не тождествен
ные с лицами и вещами, 
служившими поводом для 
творческой работы. У 
итальянки Джиоконды на
верно было мало сходства, 
с Монной Лизой. Неапо
литанку — супругу Фран- 

ческо-Джиоконда можно было охарактеризовать 
точными чертами, но как вы охрактеризуете ту 
женщину, которая глядит с полотна флорентинского 
гения? „Каковы ее мысли? — спрашивает Рихард 
Мутер. Есть ли это выражение нежности — сла
дострастие или холодность и насмешка? Афродита 
ли это или Медуза? Елена или богиня смерти?“ 
(Мутер, Старое искусство, стр. 64, изд. „Вестник 
Знания“). Такое ощущение непроницаемости 
дает,, Мадонна в скалах“; то же ощущение дает 
ряд других Леонардовских произведений.

Отсутствие реалистических подробностей осо
бенно любопытно в „Ангиарском сражении“ . 
Несмотря на то, что автор изучал детаЛи собы
ти е — топографию местности, собрал все све
дения о ходе его, в этом произведении — та же 
оксуыеречность, та-же полусказочная явь, которая 
окружает Монну Лизу и др. Произведения худож
ника насыщены космическим чувством. Оттого 
то в них фон сливается с изображением, оттого 
то изображаемое невидимыми нитями соединяется 
со всей окружающей средой.

Импрессионизм, устремившийся в царство души 
явлений, где вместо маленького человека данного
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класса выростает классовая сущ ность, пошел по 
пути, пролож енному Л еонардо. Культ Л еонардо, 
ж ивущ ий во ф ранцузском  импрессионизме, род
ственен нашему времени с его жаждой постижения 
сущ ества вещей в стремительном потоке явлений. 
Он отмечает обманчивую  очевидность, пытаясь 
проникнуть в объективную  правду сф инкса при
роды.

Его —  созерцание, не доходит до самоусыпле- 
ния. Это не сосредоточение внимания на каком 
нибудь явлении до  тех пор, пока явление не рас
плывется, принимая кош м арно-ж уткие или неж 

Пришла весна. Уже с 22 марта она формально 
вступила в свои права, и первые вестники ее— бело- 
носые важные грачи давно показались в наших пар
ках и лесах, оживляя их тишину своим неумолч
ным кряком и суетой. Они всегда являются к нам 

.раньше других перелетных птиц, не позднее конца 
марта, а иногда даже и в середине его.

Вслед за ними появились маленькими стайками 
скворцы, потом веселые певцы наших полей, жаво
ронки, стаи говорливых чижей, зяблики, коноплян
ки, щеглы, а неделю-другую спустя, когда весеннее 
солнце согнало снег с пригорков и из оттаявшей 
земли выползли первые насекомые, на берегах вскры
вающихся болот и рек, около канав и ручьев за
прыгали трясогузки. Эта птичка— верный вестник 
наступления полой воды; через несколько дней по
сле ее прилета реки сбрасывают ледяной покров и 
разливаются по берегам — весна празднует свою 
окончательную победу, и начинается массовый ва
ловой прилет прочей птицы. Около середины апреля 
или немного позднее появились в лесах дрозды, 
малиновки, горихвостки, а за ними летят стаи уток, 
гусей, чайки, кулики, вальдшнепы, журавли. Они 
населяют покинутые прошлой осенью леса и бо
лота и приносят с собою кипучую суету жизни, 
нарушая скучное безмолвие разноголосыми кликами 
и возней. Пройдет еще десяток теплых дней, и этот 
шумный весенний поток увеличивается еще вповь 
прибывающими гостями: прилетают друг за другом 
пеночки, варакушки, мухоловки, ласточки, славки, 
а скоро затем в лесу послышится кукование ку
кушки, крик золотистой иволги и песня соловья. 
Последними прилетают обычно в первой половине 
мая коростели, пастушки, перепела и болотные ку
рочки. С появлением их можно считать великое 
весеннее переселение птиц оконченным, и наша 
природа живет в это время уже полной жизнью,—  
воздух, лес и воды кишат пернатыми гостями, без 
отдыха, без перерыва движущимися, копошащимися 
у своих гнезд, крикливыми и веселыми.

ные очертания. Это не мистика вне человеческих: 
усилий. Она не сладкий дурман, усыпление воли.

Л еонардо гениальный прозорливец  на Монблане: 
мирового худож ества и искусства. Он —  великий 
символ синтетического худож ественного восприя
тия. В русской ж ивописи 20-го  века, на которой  
лежит отпечаток ф ранцузского импрессионизма, 
резко намечается тяготение к искусству эм оцио
нальному, которое, впрочем, в подлинном смысле» 
другим и не может быть. Дух Л еонардо реет 
над русской  ж ивописью , ее чаяниями, ее напря
ж енной стремительностью  и исканиями.

М. П. В И Н О Г Р А Д О В .

Невольно становится грустно, когда вспомнишь,, 
что коротко наше лето, а осенью снова унесутся 
от нас эти жизнерадостные существа. Невольно за
думаешься о том, куда и по каким путям уносятся 
они на зиму и как узнают обратную дорогу к на
шим местам, где каждое из них родилось и выросло 
в течение весны и лета.

Уже много лет наблюдатели трудятся, чтобы раз
гадать причину перелетов и проследить их пути, 
однако не так-то легко проследить и изучить это 
интереснейшее явление в жизни птиц. Пробовали 
много раз делать разные пометки на теле птиц, 
чтобы потом узнавать по ним перелетных гостей 
на дороіе или на местах их остановок. За послед
ние 20 лет для этого даже применяли особый спо
соб кольцевания птиц, который заключается в том, 
что ва ногу пойманной птички одевается легкое 
аллюминиевое кольцо с пометкой, где и когда пой
мана она. В Германии и Англии были устроены 
специальные станции, на которых постоянно велись 
наблюдения за перелетами и производилось кольце
вание большого числа птиц.

И у нас, в России, этот способ применялся не
которыми любителями, в том числе и нашим из
вестным наблюдателем природы, проф. Д. Н. Кайго- 
родовым. Результаты такого планомерного исследо
вания перелетов еще не велики, но уже дают воз
можность составить для всей Европы карту глав
ных перелетных путей. Можно было бы думать, 
что птицы, как свободные жители воздушной сти
хии, переносятся из наших холодных стран на юг 
и обратно прямой дорогой, а оказалось, что это не 
так: для них тоже существуют определенные пути, 
которые пролегают, главным образом, по берегам 
морей и вдоль рек. С севера Европы перелетные 
птицы направляются обычно по трем дорогам: за
падный береговой путь ведет их по берегам Бал
тийского и Немецкого морей, по западному берегу 
Франции и Пиринейского полуострова через Ги
бралтарский пролив к теплым областям Африки

П е р е л е т ы  пт иц.
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куда стремятся гнездящиеся на севере чайки, утки, 
чибисы, бекасы, дрозды, скворцы и многие другие 
птицы; другая дорога пролетает из Германии, Вен
грии и западной России к берегам Адриатического 
моря и далее через Сицилию в Африканский Тунис, 
где зимуют многие мелкие певчие птицы; третий 
путь проходит из -средней Европы 
по северной Италии к  южным бе
регам Франции и через Испанию 
в Африку, —  по нему летят 
вальдшнепы, певчие дрозды, сквор
цы и др.. У нас в Европейской части 
СССР главными путями перелета, 
кроме указанных, являются русла 
крупных рек, текущих е севера 
на юг,— Волга, Дон и побережья морей Каспийского 
я  Черного. Эти дороги все ведут к тещщм областям 
Африки и Азии, где многие из наших птиц прово
дят зиму в лесах или на берегах различных водо
емов. Некоторые залетают на зимовье даже еще 
дальше, достигая южной Африки и Австралии, дру
гие, наоборот, останавливаются уже на южных бе
регах Европы, зимуя на побережьях Черного, Кас
пийского и Средиземного морей. Кро
ме птиц, перелетающих на большие 
расстояния в несколько тысяч верст, 
в наших краях водится немалое ко
личество таких, которые делают 
только небольшие перелеты с севера 
на юг в холодные месяцы года. Напр, 
щеглы, свиристели, снигири, пупочки, 
чечотки появляются в ваших лесах 
и еадах ранней зимою, прилетая из 
северных более холодных районов 
и проводят в средней России всю 
зиму, чтобы с весною снова вернуться 
к своим гнездовьям среди северных 
тундр и лесов. Интересно, что и мно
гие из тех птиц, которых мы счи
таем оседлыми в нашем краю,—  во
роны, галки, сороки, тетерева, ряб
чики, куропатки,— оказываются так
же перелетными. Они, подобно сне
гирям, меняют только на зиму свои 
места обитания, передвигаясь на хо
лодное время несколько ближе к югу, 
а весной снова удаляясь на север.
Наши летние и зимние вороны, как 
показало кольцевание их, не одни и те же: 
осенью гнездующие у нас вороны улетают в Гер
манию или даже во Францию, а на смену им яв
ляются их братья и сестры, живущие летом в се
верных частях Финляндии и Лапландии. Настоя
щих оседлых птиц в наших областях, вероятно, 
очень немного, и мы еще не можем с полной уве
ренностью указать их.

Наиболее загадочным во всем явлении перелета 
является способность птиц узнавать дорогу с севера

на юг и обратно; многие из них, как установлено 
кольцеванием, возвращаются по нескольку лет под
ряд в один и тот же район и поселяются даже 
в прежних своих гнездах. До сих пор считалось, 
что молодые птицы научаются узнавать дор< гу, 
путешествуя под предводительством старых, опыт

ных вожаков, но это оказалось 
верным далеко не всегда, так как 
замечено, что нередко перелет мо
лодых птиц совещается отдельно- 
от старых и начинается раньше 
него; так, напр., молодые скворцы 
улетают раньше старых, а молодые 
кукушки летят даже не стаями, 
а поодиночке, и все-таки безоши

бочно те и другие попадают в обычные места их 
зимовки. Способность узнавать заученную дорогу 
глазами подвергается сомнению еще потому, что 
многие птицы совершают перелеты в темные осен
ние и весенние ночи, когда никакой острый глаз 
не может рассмотреть во тьме путевые вехи. Му
дреный вопрос ориентировки на перелете сейчас 
можно объяснить только редположением, что у 

птиц, предкч которых много тысяч 
лет совершают такие путешествия, 
выработался наследственно-передаю- 
щийся инстинкт, действующий ка
ким-то еще неизвестным, для нас 
образом на организм и побуждаю
щий его пускаться в дальний путь. 
Возникновение этого инстинкта и 
определенные пути перелета, по ко
торым стремятся ежегодно птицы, 
относится, очевидно, к той далекой 
эпохе в истории Европы, когда боль
шая часть ее севера была погребена 
под сплошным ледниковым покро
вом; до наступления этого холодного 
ледникового периода климат Европы 
был теплее современного, и птичье 
население ее было очень богато; 
ледниковый холод заставил всех этих 
пернатых обитателей надолго пересе
литься в южные теплые страны, и 
только много тысяч лет спуетя, ког
да ледники начали таять и границы 
их все далее и далее отодвигалась 
к северу, а климат становился мяг

че, сюда проникли снова птицы. Переселение их в эту 
освобожденную от льда землю совершалось, вероятно, 
по наиболее удобным и наиболее богатым животной 
и растительной пищей побережьям рек и морей и 
длилось также долгие годы. Эти пути расселения 
стали, в конце-концов, постоянными местами для 
передвижения птиц и превратились мало-по малу 
в современные перелетные дороги. Конечна, во мно
гих случаях это объяснение является не вполне 
достаточным, так как перелет, напр., некоторых

Мировые пути перелетов 
белого аиста.
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куликов и белых аистов в южное полушарие на 
юг Африки иди в Австралию нельзя считать след
ствием тех же причин; эти птицы, очевидно, имели 
в прошлом какие-то иные поводы, побудившие их 
к дальним странствиям. Наоборот, у наших оседлых 
или перелетающих только на недалекие расстояния 
птиц, вероятно, уже вырабатывается привычка 
к смене сезонов года и наряду с этим пропадает 
или ослабляется потребность перелета; мы имеем 
даже примеры птиц, которые на наших глазах стали 
оседлыми в той области, откуда прежде они зале
тали на юг. Таковы, напр., черные дрозды, которые 
100 лет тому назад осели в Германии, тогда как 
из Польши еще залетают на зиму. Эти наблюдения 
показывают, что наши сведения о причинах, вы
звавших развитие инстинкта перелета, приводят 
к определенным перелетным путям, далеко еще не 
полны, а отдельные факты из жизни птиц подтвер
ждают, кроме того, возможность изменения этого 
инстинкта, в зависимости от перемены климатиче
ских условий.

В тесной связи с высказанными соображениями 
стоит вопрос о причинах перелета. Здесь крупней
шую роль играют несомненно жизненные условия 
тех стран, в которых птицы приводят лето, и тех, 
где они зимуют. Осенью гонимые наступающими 
холодами, ненастьем и недостатком корма из наших 
северных областей, птицы не могут также оста
ваться круглый год и на юге, где летняя жара

Пути перелета птиц в европейской части СССР. 
(По Мензбиру).

является также неблагоприятным условием, так 
как уничтожает значительную долю животной и 
растительной пищи птиц. Кроме того с юга на 
север гонит птиц инстинкт размножения; насту
пление весны у них совпадает всегда с периодом 
откладывания яиц, выведения и вскармливания 
птенцов, для чего, несомненно, более удобно умеренно
теплое лето северных стран, доющее в то-же время 
обильную пищу для молодого поколения. Насколько 
сильно воздействие инстинкта размножения на ве
сенний перелет видно уже из того, что именно ве
сной перелеты совершаются с максимальной скоро
стью и имеют вид лихорадочно возбужденного сти
хийного переселения. Стоит только сравнить стаю 
перелетных птиц осенью и весною, чтобы сразу 
заметить ее характерное поведение: весенние птицы 
шумны, суетливы, они мечутся, кричат, не остана
вливаются подолгу, не задерживаются и спешат, 
как-будто подгоняемые какой-то невидимой силой; 
осенние, наоборот, сравйительно спокойны, нередко 
по нескольку дней держатся на остановках и не 
спеша отлетают на юг только под давлением надви
гающейся осени. Половой инстинкт, пробуждаю
щийся весною, является причиной стремительности 
их перелета, он гонит, влечет их к местам гнезіовья 
для осуществления важнейшего процесса размножения; 
возобновляющаяся деятельность половых желез, ко
торые, как известно, оказывают огромное влияние 
на весь организм своими соками, возбуждает все 
тело, будоражит нервную систему и не дает покоя 
птице до тех пор, пока она не достигнет цели. 
Благодаря тщательным наблюдениям за белыми 
аистами, которые зимуют в южной Африке, было 
замечено, что некоторые из них остаются там на 
летнее время; это были, как обнаружило вскрытие 
их, молодые годовалые самцы и самки, у которых 
половые оргавы в силу каких-то причин остались 
недоразвитыми и не работали; в другаг случае 
там-же был найден 3 летний самец, у которого по
ловые органы тоже оказались ненормально слабыми. 
Эти примеры подчеркивают влияние полового ин
стинкта на перелеты.

Следует сказать еще несколько слов о бысіроте 
и высоте перелетов, о которых обычно распростра
няются самые неимоверные рассказы в роде того, 
что птицы переносятся иногда в один день на 2 — 
3000 верст. Весенний перелет, как упомянуто, со
вершается обычно с большей быстротой, чем осен
ний, но всетаки и на нем птицы делают остановки 
для отдыха и кормления. В смысле быстроты m ре
лета можно поэтому оценивать две скорости: бы
строту движения птиц на полете и общую продол
жительность перелета с зимовки до гнездованья. 
Точные наблюдения скорости полета дали следую
щие цифры: ворона летит со скоростью около
47 километров в час, ястреб немного медленнее, 
скворец около 70 км. и т. д. Однако если прини
мать во внимание и время остановок, то в среднем.



509 « В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 7 —  1925 г. 510

получится, что аисты делают за все время пере
лета около 230 км. в сутки, вальдшнепы около 
400 км и т. п. Самые далекие путешественники — 
кулики, которые зимуют далеко за экватором и 
тратят на перелет иногда более месяца времени, 
вср-же не летят больше, чем 300 —  350 км. в сутки. 
Знаменитая варакушка, о которой говорили, что 
ог.а за одну ночь пролетает расстояние от Египта 
до о-ва Гельголанд, лишилась своей славы -быстрей
шей из перелетных птиц, так как ее видели неод
нократно на дневных остановках по дороге через 
Европу.

Высота, на которой держатся птицы при переле
тах, тоже оценивается теперь совершено иначе. 
Прежде наблюдатели руководились исключительно 
глазомером и давали цифру 5000 — 6000 метров. 
Однако, более точное определение с аэропланов и 
воздушных шаров показало, что птицы никогда не 
поднимаются до такой высоты,— в редких случаях 
они летят на. 800 —  1000 м., а наичаіце только 
на 200 — 400 м. Специальными опытами с подвя
занными к воздушному шару чучелами было дока
зано, что на высоте 1000 м. такие птицы как 
ястреб, грач уже невидны невооруженным глазом, 
тогда как старые наблюдатели усматривали их на 
5 — 6000 м.! Наконец опыты выпускания птиц 
на значительной высоте с воздушного шара подтвер
дили, что с заоблочной выси они плохо видят землю 
и не могут ориентироваться. Еще более ясна будет 
нелепость предположения перелета на большой вы
соте, если мы вспомним, что на 5 — 6000 м. над 
землею воздух имеет давление только х/2 атмосферы 
и температуру —  20 — 25°. Едва-ли можно думать, 
что для птицы легче летать в разреженном и холод
ном воздухе.

Периоды весеннего и осеннего перелета являются 
для птиц, не только благоприятным приспосо
блением для переселения в лучшие условия, но для 
многих из них имеют весьма трагические послед
ствия. Вспомнить только, сколько их улетает от 
нас осенью и как мало возвращается весной! Дол
гий путь, сопряженный со всевозможными опасно
стями, для многих кончается смертью: во время 
утомительных перелетов че/ез море они гибнут от 
налетевшей бури, на отдыхе подвергаются нападе
ниям многочисленных хищников и человека, от 
усталости бескормицы падают мертвыми и !т. д.

Из сотни улетевших едва-ли половина вернется 
назад весною. —  Перелет дорого стоит птичьему 
царству: это не увеселительная прогулка на про
сторе воздушаого океана, а необходимое и опасное 
путешествие, которое истребляет всех слабых; не
даром, несмотря на ежегодный прирост птенцов, общая 
численность птиц не увеличивается, а скорее падает.

В древности предсказатели нередко гадали по 
полету птиц, и в наших народных приметах многое 
связано с их прилетом и повседневной жизнью.—

Скворец (Sturnus vulgaris).

Вспомните, что вороны кричат к теплу, что куры 
перед дождем хохлятся, а ласточки летают низко 
над землей. Эти приметы основаны на долголетних 
наблюдениях и говорят, что птица чутка к пере
менам погоды: воздух ее стихия, в нем она слы
шит и надвигающуюся грозу, и близость дождя, и 
приближение холода. Неудивительно, что многие 
птицы собираются на отлет, когда ет.в тепло и 
вдоволь корма,— они уже чуют близкие перемены 
и спешат избежать неблагоприятной погоды, скры
ваясь на юг. В этом, как и в их непонятном для 
вас инстинкте перелета, сказывается многовековая 
привычка их к борьбе с суровой природой их се
верной родины.

Мы много еще не знаем о великом явлении пе
релета, мы не изучили еще полностью ни путей, 
ни причин его, не разгадали еще всех способностей 
птиц, умеющих во мраке ночи отыскивать дорогу 
в далекие южные страны или к родному северу, 
нам еще предстоит приложить свои усилия и любо
знательность, чтобы познать своих пернатых друзей, 
которые столько радости доставляют нам весною и 
летом и так оживляют печальные равнины нашей 
родины. Каждый, кто любит природу может сам 
подойти к наблюдению этих веселых детей ее и 
будет глубоко удовлетворен, когда познакомится 
с ними поближе.
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Я- И. ПЕРЕЛЬМАН.

Завоевание холода.
Полюс холода—место на земном шаре с самой 

низкой температурой — не совпадает с полюсом 
географическим, северным или южным: он нахо
дится на Азиатском материке близ Верхоянска. 
Здесь наблюдалось самое низкое, при естествен
ных условиях, стояние термометра: минус 69 гра
дусов по Цельсию. Этот страшный мороз на 
30 градусов ниже той степени холода, при ко
торой ртуть замерзает в твердое металлическое 
тело. Но человек далеко превзошел природу 
в производстве холода: искусственными сред
ствами он создал свой полюс холода, несрав
ненно более суровый, чем тот, который отмечен 
на поверхности нашей планеты естественными 
силами.

Искусственный полюс холода, создание науч
ной изобретательности, расположен не на пу
стынных берегах Северного Ледовитого океана, 
а в центре культурной Голландии, в одном из 
зданий Лейденского университета. Правда, район 
холода здесь очень не велик— он ограничен лишь 
тесными стенками научного прибора криостата. 
Но в этом маленьком пространстве человек по
чти достиг последней черты, далее которой, во
обще, температура не может опускаться: менее 
одного градуса отделяет сейчас физиков Лейден
ской холодильной лаборатории от абсолютного 
нуля температуры.

А б с о л ю т н ы й  нуль температуры коренным 
образом отличен от того у с л о в н о г о  нуля, 
который обозначен на шкалах термометров Рео
мюра, Цельсия, Фаренгейта. Температура в 0° 
по этим шкалам вовсе не означает полного от
сутствия теплоты; тело при этой температуре 
еще имеет запас тепла, так как может быть 
охлаждено ниже, т. е. потерять часть своего те
плового запаса. Самое существование делений 
ниже нуля указывает на условность нулевой 
точки, как некоторого теплового состояния, от 
которого, согласно условию, ведется счет граду
сов в обе стороны.

В отличие от условного нуля, абсолютный 
нуль означает такое состояние тела, при котором 
в нем д е й с т в и т е л ь н о  о т с у т с т в у е т  т е 
п л о т а .  Если для повышения температуры мы 
не можем указать предела (кроме разве того, 
который ставится теорией относительности), то 
для ее понижения некоторая граница несомненно 
должна существовать. Это вытекает из самой 
природы теплоты, которая представляет собой 
известный род движения молекул; с увеличение*! 
скорости этого движения температура повышает
ся, с уменьшением— понижается. Холод, следо
вательно, есть не что иное, как более низкая

степень тепла: молекулы холодного тела охвачены 
менее быстрым движением, нежели молекулы тела 
теплого. Для увеличения скорости нет границы 
(кроме той, которая полагается принципом отно
сительности— скорости света *), для уменьшения 
же ее существует естественный предел— состоя
ние покоя, неподвижность. Температура, соответ
ствующая неподвижным молекулам, и есть так 
наз. абсолютный нуль—состояние полного отсут
ствия теплоты. Точка эта лежит, согласно вычи
слениям, на 273 (с небольшой дробью) градуса 
ниже условного нуля термометра Цельсия.

Страшный мороз, наблюдавшийся в области 
полюса естественного холода, в Верхоянске, на 
200 градусов выше точки абсолютного нуля: 
температурная дистанция, если измерять ее чи
слом градусов, примерно такая же, как между 
температурой расплавленного олова и тепловатого 
чая. Благодаря успехам физики, человеку удалось 
победоносно вторгнуться в эту запретную область 
холода, недоступную для земной природы, и за
воевать ее почти всю, — кроме одного, послед
него градуса. В лаборатории были последова
тельно достигнуты такие низкие температуры, 
при которых сгущаются в жидкость, а затем и 
замерзают газ, хлор (минус 102°), азот и кисло
род нашего воздуха (минус 210° и 227°); даже 
самый легкий из всех газов—водород— был пре
вращен сначала в легкую жидкость (во столько 
же раз легче воды, во сколько раз вода легче 
ртути), а потом в твердое тело, при страшном 
холоде в минус 259°. А заставляя жидкий водо
род кипеть при ослабленном давлении, получали 
еще больший холод—минус 265°.

Наиболее стойким против холода оказался газ 
гелий, который хотя и доведен был до темпера
туры в 272° с небольшим, все же не замерзал 
при этом, а только сгущался в жидкость. Эта 
температура — минус 2721 /5 градуса Цельсия — 
полученная в Лейденской холодильной лабора
тории, есть самая низкая степень холода, какая 
до сих пор была достигнута. Чтобы окончатель
но завоевать всю область холода, до ее послед
него пограничного столба, осталось всего только 
4/5 одного градуса! Но большим заблуждением 
было бы думать, что преодоление этого неболь
шого остатка пути—дело близкого будущего, и 
что для физиков, осуществивших охлаждение до 
272 градусов, не составит большого труда про
должить его еще на один градус. Такое пред

*) Теория относительности доказывает, что ника
кое движение не может происходить со скоростью, 
превосходящею скорость света—300.000 килом, в сек.
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ставление совершенно превратно. Не вдаваясь 
в технику достижения низких температур, отме
тим только одно важное обстоятельство: добы
вание холода требует затраты энергии, количе
ство которой несоразмерно возрастает с прибли
жением к точке абсолютного нуля. Мы гораздо 
правильнее оценим современные достижения в 
области холода, если станем измерять их не чи
слом градусов, а количеством израсходованной 
энергии. Тогда окажется, что одинаковому чис
лу градусов в разных 
участках температурной 
скалы соответствует 
неодинаковый расход 
энергии. Чем ближе к 
абсолютному нулю, тем 
эта затрата больше. В 
этом смысле последние 
полградуса температур
ного понижения — с 
271'А  до 272 — плод 
12-летнего труда (с 
1910 по 1922 г.), го
раздо больше, чем це
лые десятки градусов 
в более высоких частях 
температурной лестни
цы. При такой, един
ственно правильной 
оценке, те пройденные 
4/б градуса, которые 
еще отделяют нас от 
абсолютного нуля, вы- 
ростают в огромную, 
трудно одолимую ди
станцию. Строго гово
ря, это — совершенно 
непроходимая пропасть, 
так как, по мере про
движения вперед, коли
чество энергии, необхо
димой для дальнейшего 
движения, будет возрастать безгранично. Теоре
тически для охлаждения тела до абсолютного 
нуля требуется бесконечно большое количество 
энергии. Это значит, другими словами, что абсо
лютный нуль температуры недостижим: возможно 
лишь неограниченное приближение к нему. Мы 
можем вычерпывать теплоту из тела, извлекая 
все новые и новые порции ее; но порции эти 
по мере исчерпания становятся все меньше и 
меньше, и последняя, правда, ничтожно малая 
порция тепла не будет вычерпана никогда.

Насколько, в сущности, мы еще далеки от 
точки абсолютного нуля, станет яснее, если пред
ставить себе картину внутреннего, молекулярного 
состояния охлаждающегося тела. Скорости, с ка
кою движутся молекулы того или иного тела

при различных температурах, хорошо известны. 
Возьмем газ кислород, входящий в состав нашего 
воздуха. При температуре крутого кипятка (100°) 
молекулы его мчатся со среднею скоростью 540 
метров в секунду, т. е. со скоростью пули*);
при 0° Цельсия их скорость падает до 460 ме
тров в секунду; при страшном холоде в минус
150°, гораздо большем, чем в Верхоянске, ско
рость уменьшается до 310 метров. Еще большее 
понижение температуры—до минус 240° пони

жает быстроту полета 
молекул до 150 метров. 
Наконец, невообрази
мый холод в 270°, от
деленный всего трех
градусным промежут
ком от точки абсолют
ного нуля, далеко еще 
не останавливает дви
жения молекул: они
движутся тогда со ско
ростью 48 метров в се
кунду, вдвое быстрее 
курьерского поезда. На 
протяжение 3 последних 
градусов молекулы от 
этой все еще очень зна
чительной скорости дол
жны притти в состоя
ние полной неподвиж
ности.

Но если теория не 
оставляет нам надежды 
достичь когда-нибудь 
этого состояния полно
го молекулярного покоя 
вещества**),то тем боль
шее значение должны 
приобрести в наших гла
зах успехи, уже дости
гнутые в деле завоева
ния холода. Изучение 

свойств тел при столь низких температурах пред
ставляет для науки величайший интерес, так как 
при этом обнаруживаются новые, подчас совер
шенно неожиданные явления.

Мне еще памятно то ошеломляющее впечатле
ние, которое произвели в широких кругах, четверть 
века тому назад, опыты с жидким воздухом: ре
зиновый мяч, вынутый из этой страшно холод-

*) Конечно, ни одна молекула не проходит такого 
длинного пути по одному направлению: в течени каж
дой «секунды молекула газа миллиарды раз меняет на
правление полета вследствие столкновений с другими 
молекулами или со стенками сосуда.

**) При этом прекращается лишь общее поступа
тельное движение молекулы; вращательное движение 
может сохраниться, также как движение электронов, 
входящих в состав атомов.

Холодильная лаборатория в Лейдене.
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ной жидкости, становится хрупким, как стеклян
ный; свинцовый колокольчик звенит, как медный; 
ртуть и спирт затвердевают; яичная скорлупа 
приобретает способность светиться; чайник с 
жидким воздухом закипает на куске льда, и 
т. д., и т. д. Но все эти необычайные и эффект
ные явления, происходящие при температуре в 
минус 190 градусов, не представляют такого 
глубокого интереса для науки, как те на пер
вый взгляд менее поразительные -факты, кото
рые обнаружились при температуре кипящего 
гелия, на 80 градусов ниже сейчас указанной.

Из этих фактов, за недостатком места, оста
новлюсь только на некоторых, и прежде всегЬ 
на переходе металлов в так называемое „сверх
проводящее“ состояние. Давно было известно, 
что способность металлов проводить электриче
ский ток увеличивается при их охлаждении;^ мед
ная проволока при минус 200 градусах прово
дит электричество в восемь раз лучше, чем при 
0° Цельсия. Никто, однако, не ожидал, что при 
дальнейшем понижении температуры будет до
стигнуто состояние, при котором сопротивление 
току исчезнет совершенно! Если в свинцовом 
кольце, погруженном в жидкий гелий (т. е. при 
минус 272 град.), возбудить ток, то, однажды 
возникнув, он продолжает безостановочно обра
щаться, хотя вызвавшая его причина уже устра
нена. Камерлинг-Оннес, директор Лейденской ла
боратории, осуществил такой парадоксальный 
опыт: свинцовая спираль из 1.000 витков, тол
щиною в 0,1 миллиметра и длиною в километр, 
погружается в жидкий гелий. Помощью электро
магнита в спирали возбуждают индукционный 
ток в пол-ампера. При обычных условиях такой 
ток тотчас же прекращается; здесь же он про
должает циркулировать неослабно целые часы! 
Позднее подобный же опыт был повторен с бо
лее толстой (1 мм) проволокой и с током в не
сколько сот ампер, который при обычной тем
пературе почти мгновенно нагрел бы проволоку 
до расплавления.

Изучение свойств тел при температуре близ 
абсолютного нуля помогло в последние годы

разгадать тайну полярных сияний- явления, долго 
остававшегося необъясненным. Спектр поляр
ных сияний неожиданно оказался тождественным 
со спектром твердого азота при минус 240° 
Цельсия. В виду этого выдвинута (Вегардом) 
следующая теория полярного сияния. Это—гран
диозное подобие того свечения, которое наблю
дается в физическом кабинете, когда через сильно 
разреженный газ пропускается электрический 
разряд. Источником этого разряда является Солн
це, которое непрерывно выбрасывает в мировое 
пространство потоки атомов отрицательного элек
тричества (электронов), летящих почти со ско
ростью света. В верхних, разреженных слоях на
шей атмосферы эти „катодные лучи“ вызывают 
свечение; оно достигает наибольшей интенсивно
сти близ полюсов потому, что здесь бомбарди
рующие Земли электроны испытывают наиболь
шее отклоняющее действие со стороны магнит
ного поля нашей планеты. Так как спектр по
лярного сияния тожествен с спектром заморо
женного азота, то на высоте 70— 80 километров, 
где разыгрываются эти явления, необходимо до
пустить температуру минус 240° и присутствие 
твердого азота в состоянии самого крайнего рас
пыления.

Чрезвычайно интересны также биологические 
опыты, проделанные при столь низкой темпера
туре, Еще в 1909 г. проф. Беккерель подвергал, 
при известных предосторожностях, С е м ё н а  пше- 
вицы, люцерны и горчицы охлаждению в жидком 
водороде до мицус 253 градусов. И цосле 80 
часов пребывания в таком холоде, семена нор
мально проростали, не отставая от семян, сохра
нявшихся при обычных условиях. Позднейшие 
опыты над нисшими животными еще поразитель
нее. Круглые черви (нематоды) и коловратки в 
сухом состоянии оставались при температуре 
жидкого гелия — почти при абсолютном нуле!— 
в течение 20 месяцев, и несмотря на это, боль
шая часть их (особенно самки), после осторож
ного нагревания, возвращались к жизни. Подоб
ные опыты имеют большое значение для теории 
переноса жнзни через мировое пространство.

Н. ЛЕБЕДЕВ.

Причины северных сияний.
Таинственное и величественное явление ’север

ного сияния давно поражало исследователей и 
путешественников, невольно заставляя их заду
маться над тем, откуда и почему происходит это 
явление.

Но только наука наших дней разгадала эту 
тайну.

Для объяснения причины полярных сияний 
учеными последнего времени был предложен

целый ряд различных гипотез, предполагавших 
то космическое происхождение полярных сияний, 
то рассматривавшее его как чисто оптическое 
явление, вызываемое магнитной железной пылью,, 
которая, как предполагали ученые, находится 
в очень размельченном виде в верхних слоях 
атмосферы. В конце концов в XIX столетии, 
после долгих наблюдений северных сияний мно
гими исследователями, ученые пришли к заклю
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чению, что причина полярных сия
ний — электричество.

Но ни одному ученому не уда
валось объяснить вполне убеди
тельно, каким образом электричество 
вызывает полярное сияние. Только 
в 1924 г. норвежскому ученому 
Ларсу Вегарду, профессору физики 
в университете в Христиании, по
счастливилось, если не окончатель
ным образом, то во всяком случае 
приблизительно верно., разрешить 
загадку полярного сияния.

Вегард работал над разрешением 
этой загадки в течение многих лет.
Он тщательно изучал спектр се
верных сияний и пришел к заклю
чению, что полярное сияние зави
сят от так называемых катодных 
лучей, которые исходят от солнца 
и в виде мельчайших наэлектри
зованных частиц несутся по мировому про
странству.

Когда эти катодные лучи достигают магнит
ного поля земли, то на полюсах нашей планеты, 
в высоких слоях атмосферы под действием этих 
лучей и возникают световые явления.

Профессору Вегарду удалось сфотографиро
вать и измерить 33 линии в спектре северного 
сияния, при чем 29 линий оказались тожествен
ными с линиями в спектре азота.

Таким образом, выяснилось, что в образовании 
полярных сияний принимают участие не только 
катодные лучи, но и азот. Но, как известно, азот- 
газ тяжелый, и ученые до сих пор думали, что 
в верхних слойх атмосферы находятся только 
легкие газы, как гелий, водород и т. д.

Задача осложнялась еще тем, что в спектрах

Опыт Лорса Вегарда с замороженным азотом, кото
рый в камере подвергается бомбардировке катодных 
лучей, вследствие чего кристаллы азота начинают 
светиться интенсивным зеленоватым светом, спектр 
которого вполне совпадает со спектром северных 

сияний.

северного сияния преобладает зеленая линия, 
а азот не дает в своем спектре такой линии; 
оставался загадочным также и зеленый цвет 
всего северного сияния.

И вот после долгих размышлений проф. Ве
гард напал на счастливую мысль. Он за
дался таким вопросом: не находится - ли азот в 
верхних слоях земной атмосферы в твердом со
стоянии? быть может в виде кристаллической 
ледяной пыли?

Чтобы проверить это, Вегард предпринял це
лый ряд лабораторных опытов, которые самым 
блестящим образом подтвердили его теоретиче
ское. предположение. Вегард охладил азот при 
температуре в минус 2 І0  — 212 градусов 
Цельсия, и азот принял вид ледяной пластинки. 
Эту пластинку замороженного азота Вегард под
верг действию катодных лучей.

Когда в особо устроенной камере (см. рис.) 
проф. Вегард начал бомбардировать электри
ческим током пластинку замороженного азота, то 
пластика засияла интенсивным зеленым светом. 
Фотография спектра этой пластинки показала, 
что зеленый цвет был сильнее всего именно 
в том месте, которое соответствует зеленой линии 
в спектре северного сияния. Все остальные ли
нии спектра тоже вполне совпадали с характер
ными линиями спектра полярных сияний. То
жество было поразительное.

Больше того, точно так же, как на небе, после 
того, как заканчивается северное сияние, остается 
слабый зеленоватый блеск втечение приблизи
тельно пяти минут, в лаборатории пластинка 
замороженного азота продолжала около пяти 
минут испускать зеленоватый свет после того, 
как была прекращена бомбардировка катодных 
лучей.

33*
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Таким образом , тайна северного сияния была 
разгадана, и наука наконец  дала ответ на п оста
вленный ещ е Л омоносовым вопрос:

„Как мож ет быть, чтоб мерзлый пар 
Среди зимы рож дал п о ж ар ?“

О ткры тие В егарда поразило весь ученый мир. 
Очень многие отнеслись к  этому открытию  
весьма критически, но ни одному критику не 
удалось до  сих пор серьезно опровергнуть теорию  
проф. Вегарда. Н екоторы е ученые возраж аю т 
что северные сияния обусловливаю тся не кристал
ликами зам ерзш его азота, а кристаллами водорода 
или других газов. Н о почти все ученые согла-

Кто такие
Всеукраинский ВЦИК постановление от 11 ок

тября 1924 г. утвердил создание Автономной Мол
давской Советской Социалистической Республики 
(АМССР). Это новое звено в цепи рабоче-крестьян
ских республик нашего Союза является первой 
ласточкой грядущего освобождения всей остальной 
Молдавии (Бессарабии) от власти румынской бур
жуазии.

Молдован в АМССР приблизительно 500.000, 
в Бессарабии —  1Ѵ2 миллиона; и те и другие го
ворят на одном и том же языке, являются одним 
и тем же народом, искусственно разделенным ныне 
барьером государственной границы.

Кто же такие ати молдоване? Откуда пришли 
они к нам, в нынешнюю АМССР и в Бессарабию?

Румынская наука, оправдывающая и покрываю
щая своим авторитетом захватническую политику 
своей буржуазии, учит, что молдавский народ — 
это младшие братья румын, что молдоване —  пле
менная разновидность румын. На чем основывается 
такого рода утверждение? Исключительно на том, 
что молдоване говорят по румынски, что родным 
языком для них является язык жителей Румынии, 
в частности, его так называемый «дако-румынский» 
диалект.

Этот довод, однако, недостаточен. Нельзя опре
делять племенную принадлежность того или иного 
народа, причисляя его к той нации, на языке 
которой он говорит по тем или другим историче
ским причинам. Евреи Салонинского округа в 
Греции родным для себя языком считают испанский. 
Однако, от этого они не перестают быть евреяни- 
семитами, выходцами с Пиринейского полуострова, 
где они восприняли испанский язык.

Сами молдоване себя с румынами не отождест
вляют. В их языке нет даже слова р у м ы н .  
Это слово —  вообще довольно позднего происхожде
ния, как поздним является и пришествие самих

ш аю тся с Вегардом в том, что на высоте 1 0 0 —- 
120 километров над поверхностью  земли носятся- 
облака из кристаллической пыли замерзш их газов,, 
и эта кристаллическая пыль, подвергаясь действию  
электро-магнитных лучей солнца, вызывает пора
ж ающ ие по своей красоте явления полярных сияний.

Если даж е некоторы е частности этого откры 
тия при дальнейш их исследованиях и будут 
видоизменены, то, тем не менее, откры тие Ве
гарда представляет выдаю щееся событии в р а з 
витии современной науки. О но открывает новые, 
ш ирокие горизонты и, без сомнения, поможет и 
облегчит разгадать и много других атмосферных 
явлений, как, например, зодиакальны й свет, мер
цания звезд  и т. п.

К. Н. Д Е РЖ А В И Н .

молдоване ?
румын на территорию нынешнего румынского ко
ролевства.

В III м воке до нашей эры на пространстве 
между роками Дунаем и Днепром жило большое, 
оседлое племя д а к о в .  Эти даки принадлежали 
к. великой семье яфетических народов, населявших 
в доисторические времена побережье Средиземного 
моря, Кавказ, Ииринейский, Апеннинский и Балкан
ский полуострова (баски, пелазги, этруски, иберы, 
народности Кавказа и проч.).

В 107-м году нашей эры римский император 
Траян покорил Данию и сделал ее одной из своих 
провинций. Местное население ч: стью было уни
чтожено, частью ушло на север, скрываясь в от
рогах карпатских гор, частью растворилось среди 
новых пришельцев. Долгое время после этого 
территория Дакии служила своего рода проходным 
корридором для бесчисленных племен и народов, 
сменявших друг друга на протяжении десяти-две- 
наіцати веков.

Здесь проходили германские племена готов и 
гепидов (они вытеснили в 27] году римлян), гунны, 
болгары, хозары, славяне, авары (обры), мадьяры, 
печенеги, русские племена угличей и тиверцев, 
половцы (куманы), торки и татары.

Только в* XIII веке можно отметить новую волну 
романского нашествия. Из средних частей Балкан- 
скто полуострова в бывшую Дакию переселились 
романизированные племена, принесшие с собой 
иллиро - македозо - романский диалект, бывшей ла
тинской речи.

Эти племена были известны древним далматин
ским, византийским и латинским историкам под 
именем в а л а х о в .  Слово «валах» соответствует 
племенному названию италийского народа воль-  
с ков .  И в  настоящее время у чехов и словенцев 
« в л а х »  является именем итальянцев. Следова
тельно, валахи, влахи X— XII в.в. это романизи^
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рованные до потери своего национального лица 
племена Иллирии и средних частей Балканского
полуострова. Современные румыны являются как 
раз прямыми потомками этих в а л а х о в .  Как-же 
объяснить теперь племенное название м о л д о в а н ?

Молдованин называет сам себя «молдовян, мол
дован». Он и сам вряд-ли догадывается о том,
что это имя является ключом к решению вопроса
о его племенной принадлежности, о его происхо
ждении.

Имя это, по всем своим формальным признакам, 
принадлежит к области яфетического языкознания. 
На это указывает, прежде всего, его окончание 
в а н  ( вян) ,  свойственное племенным названиям 
многих народов - Средиземноморья и других частей 
яфетического мира в формах -  бан, пан, — вен 
и проч. (албанец, испанец, скловен и сла
вянин) .  Окончание это означает принадлежность 
к тому или иному племени, является понятием,
связанным с происхождением данного народа. 
В данном случае — «молдован» или «молдаван» 
(вероятная древнейшая форма этого имени) мы 
можем перевести: «сыны молда». Как истолковать 
вторую часть этого выражения? В яфетическом, 
в своей основе, албанском языке имеется слово 
«мал», что значит—  «гора, берег, край». Эти три 
понятия постоянно сочетаются в психологии перво
бытной человеческой речи. Тик, например, сла
вянское брег (берег; связано с германским «берг» 
(гора), понятие о б е р е г е  связывается с понятием 
о к р а е  суши, понятие го р  — с понятием о к р а е  
ровной, доступной для жилья местности. Так, 
основанный в Испании еще древними финикийцами, 
на б е р е г у  Средиземного моря, у подножия гор,  
на к р а ю  известного тогда человечеству мара, город, 
получил имя Ма л а г и .  Так, гористый остров 
М а л ь т а ,  заключает в своем старом названии 
современное албанское «мал» —  го, а. Именем 
М а л е а  в древности назывался нынешний мыс 
Зейтюн, на о-ве Лесбосе, и круто спускавшаяся 
в море юго-вост. оконечность Пелопонесса (ныне —  
мыс Ангела). В латышском языке, одном из са
мых древних из современных языков, слово «мала» 
означает б е р е г ,  а в ирландском (родственном

Новые пути
Мысль о постройке железной дороги через Сахару 

возникла давно: еще в 1879 г., с этою целью 
были посланы французами три экспедиции вглубь 
Сахары; одна из них погибла в стычке с туаре
гами в 1881 году. После этого вопрос о транс
сахарской дороге заглох и не поднимался вплоть до 
1910 года, когда Франции уже принадлежала вся 
C-Западная Африка с Марокко, с мощно развитой 
железнодорожной сетью от Туниса до столицы Ма-

яфетическим) —  «малва» — соответствует нашему 
«возвышенное место, выпуклость». Даже в совре
менном румынском языке сохранилось древне» 
«мал»— что означает «берег».

Что касается приставки — суффикса «да> 
( — до), то он является, как то обычно во многих 
яфетических языках, показателем множественного» 
числа, живущим до сих пор, напр., в названии 
о-ва: Мальта (переход — да в — та вполне за
кономерен), что значит, буквально —  г оры.  Итак,. 
«мо(а)лдо(а)ван» значит —  с ы н  гор,  обитатель. 
гор, горец, обитатель края света, «берегов» рав
нинной, удобной для жилья местности. »

История сохранила нам сведения о том, что- 
часть д а к о в  под напором римлян скрылась в г о 
р а х  Карпат. Эти горы казались к р а е м  извест
ного тому времени мира. .Это был б е р е г  совре
менной цивилизации. Даки, попавшие на Карпаты,, 
стали тем самым «молдованами», обитателями гор,, 
края света. Здесь-то и зародилась молдавская 
государственность, отсюда то она и молдавский 
народ распространились в пределах нынешней Бес
сарабии и АМССР. Молдоване стали обитателями^ 
равнин, но от этого не сделались, так сказать, 
п о л я к а м и ,  а в своем и в чужом мышлении- 
остались г о р ц а м и ,  обитателями гор.

Любопытнее всего, что и поныне, наряду с име
нем «молдованин» существует для этой же народ
ности имя — «мунтьян». Эго слово —  романского 
(латинского) происхождения. Оно значит также —  
горец (от лат. «монс» —  гора). «Молдован» гвляется 
его яфетическим прототипом.

Следовательно, м о л д о в а н и н  —  это тот, кто 
вырос в горах, это человек, ушедший от римского 
нашествия в горы, это да  к, исконный обитатель 
юго восточной Европы, не румын, не валах-италиец„ 
а потомок древних яфетидов, родственник нынеш
них албанцев, грузин, баскоВі

Так наука разоблачает шовинистические натяжки 
румынских политиков, которые объявляют молдо
ван «братьями» румын лишь для того, чтобы 
иметь «законную» возможность эксплоатировать их 
труд и за их счет округлять и без того уже- 
круглые владения своих «бояр» (помещиков).

   А. В. КОРОЛЕВ.

через Сахару.
рокко, большая часть Западного Судана и, теоре
тически, вся Западная Сахара. Тогда парламент 
французский вотировал кредиты на постройку 
в виде оиыта двух сенегальских железнодорожных 
линий (наиболее важная из них от Дакара на 
Кайес). Разразившаяся мировая война заставила 
французов пожалеть об отсутствии сквозного железно
дорожного пути через Сахару. Как известно, 180 ты
сяч суданских негров принимали участие в этой
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Карта путей сообщения через С.-З. Африку.

войне на северо-французском фронте, но доставка 
их в Европу шла весьма медленно — на пароходах 
через атлантический океан и Средиземное море 
в Марсель и Тулон.

Теперь французские империалисты крайне оза
бочены вопросом о том, как и где достать солдат 
для возможной будущей войны с Германией. И вот 
их взоры обращаются на Африку, где в их вла
дениях живет не менее 35 милл. арабов, туарегов 
и негров, особенно негров, которые, по мнению 
французов, оказались такими послушными и пре
красными солдатами... В январе 192.4 года вопрос 
о постройке транссахарской жел. дороги был прин
ципиально решен- палатою депутатов в положитель
ном смысле; окончательный выбор направления 
этой дороги передан научной комиссии п|.и «Выс
шем Совете национальной обороны». Совет прежде 
всего избрал конечный путь проектируемой желез
ной дороги, станцию У а г а д у г у ,  в которой, как 
видно из прилагаемой карты, должны сойтись 
железнодорожные пути, идущие как от Гвинейского 
берега (линии Бенжервилис — Комоно —  Иагадугу и 
Пти-Пото —  Уагадугу), так и линии, идущие от 
Атлантического Океана на восток. Удобство этого 
пункта особенно бросается в глаза при взгляде на 
карту, если мы примем во внимание, что значи
тельная часть гвинейских и сенегальских железно
дорожных линий уже построена или находится 
в постройке. Самая важная из них —  Дакар — 
Камсе —  Бамакко соединяет уже долину верхнего 
Нигера с Сенегалом и Атлантическим океаном.

„Станция Уагадугу, говорит один из авторов про
екта,— вчера еще никому неизвестная, сегодня мало 
•известная завтра станет одной из важнейших

железнодорожных станций мира». Когда 1896 г. 
французы впервые заняли этот город, он был сто
лицей негрского племени Масси; тогда в ней не 
было другой денежной единицы, кроме раковин 
«каури», а теперь жители ее уже вполне при
выкли к таким явлениям цивилизации, как авто
мобиль, телеграф, телефон. К северу от этого 
пункта уже начинается Сахара, где кочуют еще 
не особенно замиренные французами номады-туа
реги.

На севере Сахары железная дорога будет начи
наться у о а з и с а  К о л о м б о - Б е ш а р ,  до кото
рого сейчас уже существует железная дорога от 
порта Оран.

Члены научной Комиссии при «Совете Обороны» 
не скрывают тех величайших трудностей, которые 
встретятся при постройке транссахарской железной 
дороги: правда, в Атласских горах, через которые 
на севере пройдет дорога, находятся мощные за
лежи каменного угля, но откуда взять в пустыне 
столь необходимую для паровозов воду ? Несомненно, 
что здесь огромные паровозы типа «Микадо» или 
«Пасифик», требующие большого количества воды, 
здесь неприменимы: локомотивы должны быть
снабжены двигателями внутреннего сгорания, кото
рые успешно применяются на поездах, идущих 
через австралийскую пустыню между Пертом и 
Мельбурном.

Но в Сахаре, помимо отсутствия воды, есть еще 
другой страшный враг— это ее температура, кото
рая днем будет необычайно накалять стенки ваго
нов, а ночью их сильно охлаждать: не надо забы
вать, что в северной Сахаре температура часто 
доходит по ночам до— 4° I

Поэтому вагоны транссахарской дороги должны 
быть снабжены как средствами для их отопления 
по ночам, так и средствами для охлаждения днем. 
Кроме того, огромные затруднения встречаются 
при постройке с п и т а н и е м  р а б о ч и х .  Конечно, 
жалкие оазисы пустыни и даже более населенная 
горная страна Хогар не в состоянии прокормить 
даже незначительной группы пришлого населения : 
и воду, и пищу для строющих дорогу придется 
доставлять за многие, сотни километров.

Более всего рассчитывают французы при по
стройке этой дороги через пустыню на два вели
ких изобретения современной техники—аэроплан 
и автомобиль, особенно на последний. Вот почему, 
начиная с 1919 года, не прекращаются попытки 
французских инженеров и исследователей Сахары 
пересечь ее на автомобилях.

В начале все эти попытки были неудачны; 
только в 20-м году удалось из Алжира достигнуть 
Хогара. Окончательно эта цель была осуществлена 
в Декабре — Январе 21 —  22 года, когда Хаардт 
и Одуж-Дюбрейль прошли на пяти автомобилях от 
Туггурта (юго-восток Алжира) до Тимбукту в 20 
дней, т. е. совершили путь в 3500 километров,
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путь, который караваны совершают обыкновенно 
в 6 —  7 месяцев!

Успех на этот раз объясняется, главным обра
зом, самой конструкцией автомобиля, приспособлен
ного двигаться по пескам пустыви: дело в том, 
что у такого автомобиля только два передних ко
леса свободны, а остальные колеса — две пары 
больших и между ними три пары маленьких сое
динены между собою надетым на них особым ши
роким валом из толстой прорезиненной ткани; вал 
этот не давал возможности вдавливаться в песок 
колесам даже тяжелых грузовиков.

Особенно тяжел был путь от Хогара до Буремо 
на Нигере через „Страну Жажды“.

Понятно, что успех первой экспедиции вызвал 
желание ее повторить: в декабре 24-го года для 
отыскания наиболее краткого пути отправилась 
через Сахару нова-я автомобильная экспедиция, под 
начальством генерала Дэстре. Вообще, французы 
возлагают большие надежды на помощь автомоби
лей при постройки транссахарской железной дороги, 
которая с ответвлением ее к озеру Чад и эквато
риальной Французской Африке должна соединить 
в один организм все французские владения в Аф
рике, кроме Мадагаскара, и значительно приблизить 
их к Франции. Насколько хватит денежных 
средств у Франции для осуществления этого граа- 
диозного проэкта, покажет ближайшее будущее.

А. РОШКОВСКАЯ.

А. Чапыгин.
(К двадцатилетию его литературной деятельности).

Неяркий, но и нелегкий путь, начал А. Чапыгин, 
пришедший из ілуши Оленецкой губернии, двадцать 
лет тому назад■— учеником Максима Горького; 
позднее прошел он и школу символистов; влияние 
этой школы отчетливо ощущается, хотя бы в та
кой его вещи, как «Смертный Зов»; но «самое 
главное» он все таки принес с с о б о й  — и это 
главное: —  живую, кровную связь с устным народ
ным творчеством и органический, не книжный.— 
как у писателей— горожан, богатый красками 
язык— пышный и расцвеченный образными про- 
винциализмами. Почти экзотическим кажется нам 
быт, который рисует Чапыгин, так нелепо дик и 
в тоже время своеобычен он; к тому же народные 
фантастические мотивы очень часто врезываются 
в реалистичсскую ткань повествования. Но когда 
Чапыгин обращается к городским темам, —  он со
знательно меняет стиль повествования: его рассказы 
из жизни рабочего люда написаны почти докумен
тально—  сухо; язык у него здесь деловой — нет 
красочного орнамента,— подчеркнуты социальные 
мотивы.

Темную жизнь замученных социальным гнетом 
людей изобразил Чапыгин в книге «Нелюдимые». 
Проходит вереница рабочих, ремесленников, маля
ров, кровельщиков, столяров, прачек, даны и дет
ские, тоже замученные фигурки (Митька из рас
сказа «Барыни», Макридка из рассказа того-же 
названия, Тараскаиз рассказа. «Одинокая жизнь»), и 
печатью индивидуальности сумел отметить Чапыгин 
каждый образ: он человека видит и ощущает; и 
если пе дано было ему создать крупную и значи
тельную фигуру, все-же своей жизнью живут его

образы. И особенно ярко запечатлевается в памяти? 
образ мирской няни в рассказе того-же названия.. 
В нем короленковская гуманность сочетается с мастер
ством, русские певучие просторы— с знанием быта..

Образ Маланьи— убогой и темной старухи, мир
ской няни, осмысливающей жизнь, как любовь, 
и служение людям,— приобретает почти символи
ческие очертания. Во всяком случае —  сгущенность, 
и синтетичность образа— налицо.

И, наконец, —  центральное произведение А. Чапы
гина—  повесть «Белый Скит».

На фоне суровой северной природы, передаваемой 
Чапыгиным, почти живописными средствами,—  
развертывается борьба героя повести Афоньки, напо
минающего былинных богатырей, с деревенским 
богачом Артамоном Вороной, подстрекающим против 
этого примитивного бунтаря — язычника родного 
брата и все село.

Эта книга — утверждение стихийности против 
личности. Человепеская фигура в ней ощущается не 
как личность, а как живой отрыв природы.— В по
вести совершенно нет психологических мотивов, и 
все— же есть целостность, присущая народному 
эпосу. Когда —  же Чапыгин пытается нарисовать 
индивидуальный образ интеллигента —  ссыльного, 
нужного ему для эффекта —  контраста, полу
чается фигура неубедительная и вялая. Это —  не 
в его средствах. Линии его творчества тесно пере
плетаются с народным творчеством: сказку, песню, 
загоВѣр —  берет он как материал. Самый лад и 
ритм повествования, краски и образы— берет он 
из народного эпоса и лирики. II оттого так пышно 
богат его язык.
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П роф . С. О. Г РУ ЗЕ Н Б Е Р Г .

Памяти проф. А. И. Введенского.
Н е стало мыслителя —  учителя ц е л о г о  р я д а  

• п о к о л е н и й  русских ученых и педагогов —  
п роф ессора Л енинградского университета —  А ле
ксандра И вановича В веденского: он умер 7 марта 
с. г. на 69 году после продолжительной болезни 

.давно уж е надломивш ей его силы.
А лександр И ванович —  был главою русской 

новокантианской ш колы и основателем и предсе- 
.дателем первого в России ф илософ ского  общ е
ства при П етербургском  университете. С его 
именем связан рассвет крупной русской  фило- 
совской  ш колы и небывалый подъем интереса 
русского  общ ества к  судьбам университетской 
ф илософ ии. И з нынешних русских проф ессоров 
■его слушателями были в свое время Н . О. Лос- 
ский, И. И. Лапш ин, С. И. П оварнин, К. Ф. 
Ж аков  и автор этих стр о к ,'— не говоря уж е о 
целой плеяде видных ф илологов и педагогов . . .

А лександр Иванович —  сын судебного деятеля —  
роди лся  в Тамбове 1 апреля 1856 г. (нов. стиля); 
по окончании Тамбовской . гимназии в 1876 г.
А. И. поступил на математический факультет, но 
вскоре перевелся на историко-ф илологический 
ф акультет П етербургского университета. Х арак
т ер н о , что два п роф ессора —  историк Бестужев- 
Рю мин и психолог М. И. Владиславлев —  оба 
■одновременно предложили А. И. остаться при 
П етербургском  университете для подготовки к п ро
ф ессуре —  первый —  по каф едре истории лите
ратуры , второй —  по каф едре истории ф илософ ии 
ж логики.

Вдумчивый и впечатлительный ю нош а, чутко 
■откликавшийся на запросы  русской  общ ественно
сти, А. И. поплатился за свои крайние полити
ческие взгляды  административной карой : зам е
шанный в крупную  „студенческую  и сторию “ на 
политической подкладке, свободолю бивы й сту
д е н т  был заклю чен под страж у в крепость, где 
просидел почти полгода; только заступничество 
за  А. И -ча влиятельных в ту  пору п роф ессоров 
Бестуж ева-Рю м ина и Владиславлева спасло- его 
о т  грозивш ей ему ссылки на поселение в Сибирь.

П о возвращ ении из за границы, —  где А. И. 
слуш ал лекции в Берлине, Л ейпциге и Гейдель
берге (у  К у  н о Ф и ш е р а ) ,  —  он был избран 
приват-доцентом, а вскоре после смерти М. И. 
Владиславлева— п роф ессором  П етербургского уни
верситета по каф едре истории ф илософ ии, пси
хологии и логики.

Блестящ ий лектор  и популярны й проф ессор,
А . И. читал курс и с т о р и и  ф и л о с о ф и и  и 
л о г и к и  в целом ряде столичных вузов.

Е го лекции, у в л е к а т е л ь н ы е  п о  я с н о 
с т и  излож ения, привлекали многочисленную  ауди
торию , стяж ав ему заслуж енную  репутацию  та 
лантливого п роф ессора и опытного п опуляриза
тора.

Н а литературное поприщ е А. И . выступил 
около сорока лет тому назад, в 1886  г.

З а  это время А. И. напечатал целый ряд ста
тей в разны х периодических изданиях, а такж е 
в „Э нциклопедическом С ловаре“ Б рокгауза  и 
Э ф рон а; ему принадлежит и редакция переводов 
известных курсов „И стории ф илософ ии “ Вин- 
дельбанда и Ф алькенберга, а такж е „Разм ы ш ле
н и й “ Д екарта со вступительной статьей его „ Д е 
к а р т  и р а ц и о н а л и з м “ . И з трудов А. И ., 
стяжавш их ему крупное имя, наибольш ей изве
стностью  пользую тся его м агистерская ди ссер
тация: „ О п ы т  п о с т р о е н и я  м а т е р и и  н а
п р и н ц и п а х  к р и т и ч е с к о й  ф и л о с о ф и и “ , 
„ К р и т и к о - ф и л о с о ф с к и й  а н а л и з  м а с 
с ы “ , „К вопросу о строении материи“ и „О  п р е 
д е л а х  и п р и з н а к а х  о д у ш е в л е н и я “ . 
Заслуж енной репутацией пользуется его ун и вер 
ситетский курс „ Л о г и к а ,  к а к  ч а с т ь  т е о 
р и и  п о з н а н и я “ , увенчанный премией П етра 
великого.

Блестящ ий писатель, сочетавш ий дар  литера
турного изложения с глубиной анализа, А. И. 
был е д в а - л и  н е  л у ч ш и м  в Р осси и  популя
ризатором  ф илософ ских знаний. С борник его 
статей —  „ Ф и л о с о ф с к и е  о ч е р к и “ может 
служить образцом  ясности литературного письма 
и популярного изложения слож ны х ф илософ ских 
вопросов.

Н езабы ваемой крупной заслугой  А. И. перед 
историей русской  ф илософ ской  мысли останется 
учреж дение им первого в Р оссии  ф илософ ского  
о б щ е с тв а : обязанное своим возникновением его 
инициативе и энергии, оно сы грало крупную  
роль в истории русской  ф илософ ской  мысли, 
объединив в своих рядах целый ряд крупных 
учены х и мыслителей.

Бессменный председатель ф илософ ского  общ е
ства, А. И. с больш им тактом и искусством  р у 
ководил прениями, нередко примиряя представи
телей враждебных лагерей.

Как человек с отзывчивым сердцем,-— благо
ж елательный наставник и добры й чуткий това
рищ , —  А. И. оставил в сердцах своих много
численных друзей, сотрудников и учеников свет
лую и благодарную  по себе память. Д а будет 
ему легка зем ля! . .



Г. Н. С О РО Х ТИ Н .

Практическая физиология любителя.
Организуйте физиологические кружки.

Работа больших полушарий головного мозга 
(образование условно-сочетательных реф

лексов).
В Л» 5 журнала «Вестник Знания* мы поме

стили план работ по изучению тех простых рефле
ксов, для осуществления которых в центральной 
нервной системе уже с рождения имеются готовые 
проводниковые механизмы, почему все эти рефлексы 
называются п р о в о д н и к о в ы м и  (безусловными) 
или в р о ж д е н н ы м и .  В этой же статье мы даем 
нашему читателю возможность практически заняться 
самыми интересными работами современной физио
логии, которые объективно, в разрезе материализма, 
вскрывают тонкую сущность всех высших процес
сов головного мозга, составляющих поведение чело
века и животных. До XX столетия в этой области 
царил полный хаос, и только психологи, изощряясь 
в своем субъективном анализе, стремились, путем 
тонкой спекулятивной игры в слова, как напр.: 
ум, воля, душа, ощущения, представления, желания 
и в другие обстрактные понятия, создать психоло
гию, как науку. Но эта попытка не удалась, т. к. 
рожденная в средневековой схоластике психология 
оказалась не жизнеспособной и быстро погибла, без
возвратно закапываясь, как реликвия прошлой исто
рии, когда, на смену беспомощной субъективной 
психологии, родилась новая материалистическая на
ука рефлексология, которая вышла из двух круп
ных, русских лабораторий акад. В. М. Бехтерева 
и акад. И. П. Павлова.

Если врожденные рефлексы осуществляются с по
мощью нисших и средних частей центральной нерв
ной системы, то большие полушария головного мозга 
составляют механизмы контактно-замыкательвых 
процессов, благодаря которым образуются н о в ы е  
у с л о в н о - с о ч е т а т е л ь н ы е  рефлексы. Эти 
условно-сочетательные рефлексы приобретаются на 
почве личного опыта и в своей сумме составляют 
те «знания» человека, и животных, которыми опре
деляется поведение организма в окружающей его 
среде.

Наши работы по выработке условно-сочетатель
ных рефлексов будут поставлены в условиях до
машней обстановки и объектом своих опытов будут 
иметь животных и человека.

Первая часть работ этого отдела, описанная в дан
ной статье, имеет своей задачей рефлексологическое 
изучение животных, тогда как в следующем JS 8

журнала «Вестник Знания» будет дана постановка 
опытов над человеком, с устройством самодельной, 
рефлексологической камеры.

I ЧАСТЬ.
Р е ф л е к с о л о г и ч е с к и е  о п ы т ы  над 

ж и в о т н ы м и .
1 работа. Выработка сочетательного реф

лекса на условный, звуковой сигнал.
Задачей этой работы является стремление обра

зовать у собаки такой сочетательным рефлекс, при- 
котором собака, при подаче звукового сигнала, от
вечала бы пищевой реакцией и бегом в сторону 
этого сигнала. В качестве звукового раздражителя 
можно использовать произнесение какого-нибудь, 
слова как напр., «Мишка», «Руслан», «ворона» 
или выкрикивать какой-нибудь постоянный звук, 
или же давать сигнал звонком, ударом по столу,, 
тарелке, натянутой струне, по клавише пианино. 
Все эти раздражители, для животного, являются без
различными и не вызывают никакой специфической 
реакции; но для того, чтобы сделать эти сигналы 
рефлексогенными, необходимо выбрать один из этих 
звуковых раздражителей и каждый раз после его 
действия необходимо сейчас же подкреплять этот 
сигнал пищевым раздражителем, т.-е. давать собака 
небольшой кусочек мяса, сахара или сухаря.

Произведя несколько раз сочетание условно-вы
бранного звукового сигнала, как напр., звучание- 
пустого стакана с подкармливанием собаки мясом,, 
мы вырабатываем новый р< флекс, когда, на удар 
палочкой по ' стакану, собака будет устремляться, 
в сторону раздавшегося звука и проявлять секре
торно-двигательную реакцию, выражающуюся в об
лизывании, глотании слюны, в вилянии хвостом и 
в искательных движениях головы.

2 работа. Выработка сочетательного реф
лекса на условный, цветовой сигнал.
Приготовляются совершенно одинаковые по своей: 

форме и размерам, четыре маленьких продолговатых 
ящичка, имеющих значение кормушки.

Каждая из таких кормушек окрашивается в ка- 
кой-нибудь определенный цвет (красный, зеленый, 
синий, желтый, белый, оранжевый и др.).

Кормушки расставляются в разных местах ком
наты, и одна из них, наполняясь пищевым веще
ством, выбирается, как постоянный условный раз
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дражитель. Когда опыт подготовлен, то в данную 
комнату впускается проголодавшаяся собака.
~ Произведя такой опыт несколько раз, необходимо 
отметить, какова реакция собаки, когда она впу
скается в комнату с кормушками. Дневник наблю
дений следует подробно вести с самого начала своих 
опытов, отмечая в них каждое движение собака.

Для того, чтобы у собаки не выработался реф
лекс на место расположения кормушек, следует их 
переставлять и менять своими местами. В резуль
тате у собаки образуется новый, прочный рефлекс, 
когда она будет быстро и безошибочно подбегать 
только к той кормушке, которая окрашена в опре
деленный цвет, ставший для нее рефлексогенным 
-сигналом на пищу.

3 работа. Дрессировка (воспитание) 
животных.

Если необходимо выработать у собаки сочета
тельный рефлекс на прыжок через кольцо, то 
можно ато легко образовать на любой условный 
сигнал.
* Дается звуковой сигналя «прыгай!» «allo!» и 
-собака толкается или подбрасывается в кольцо, 
после чего она получает пищевой раздражитель. 
Проделать это несколько раз, в случае же, если со
бака будет устремляться под кольцо или же убе
гать от кольца, то можно прибегнуть к слабому 
удару кнута.

В результате кнут окажется тормазным раздра
жителем и затормозит все движения собаки, за 
исключением ее прыжка через кольцо на сигнал 
«прыгай», который еще больше закрепится благодаря 
связи с пищевой приманкой.

Таким же способом можно образовать сочетатель
ный рефлекс у собаки на служение на задних ла
пах, на подачу передней лапы, на носку в зубах 
различных предметов и на другие двигательные 
реакции.

Для курьеза и большей наглядности в условно- 
-сти рефлексогенного раздражителя можно образовать 
. рефлекс служения на задних лапах, который будет 
происходить при крике «дай лапу»!, а на крик 
«служи»! можно получить вытягивание и подачу 
передней лапы. Опыт в такой постановке наглядно 
демонстрирует, что значение речевого раздражителя 
кроется не в самом слове, а в той звуковой реак
ции, с которой он вошел в замыкание (сочетался).

4 работа. Образование двигательной реакции 
на звонок у мышей.

Для этой работы необходимо приготовить, по си
стеме Г. П. Зеленого, длинный деревянный ящик, 
разделенный на три камеры. Одну из боковых стен 
этого ящика, как это показано на рис. 1, сделать 
из куска стекла. В правую камеру следует нало
жить вату, шерсть и превратить в спальню для

Ящик с передней стеклянной стенкой для наблюдения 
за поведением мышенка.

мышепка, тогда как левая, крайняя камера, где поме
щается кормушка, явится столовой.

В кормушку, незаметно для мышенка, опускается 
пищевая приманка, в виде маленького кусочка су
харя или нескольких зернышек крупы. Наблюда
тель, находясь на некотором расстоянии от ящика, 
должен следить, через стеклянную стенку, за по
ведением мышенка, и когда последний подойдет 
к кормушке и наклонит в нее свою мордочку, то 
в этот момент необходимо нажать на электрическую 
кнопку и вызвать звонок. Звонок не должен быть 
сильным, и лучше, для смягчечия его звука, обер
нуть молоточек кусочком материи, так как сильный 
и резкий звонок вызывает у мышей возбуждение, 
приводящее к сильным судорогам.

При отсутствии звонка, его можно заменить ма
леньким ручным колокольчиком, бубенчиком, зву
чаньем струны, камертоном или каким либо дру
гим звуковым сигналом.

Когда мышь съест пищевой кусочек и удалится 
в другие отделения ящика, необходимо снова ос
торожно ввести пищевую приманку и в момент 
вторичного опускания головы мыши в кормушку 
дать снова звонок.

Такое сочетание между условным раздражителем - 
звонком и пищевым безусловным раздражителем 
необходимо производить по несколько раз в тече
нии многих дней. В результате вырабатывается 
прочный рефлекс, когда на звучание звонка мышь 
немедленно будет вскакивать со своей подстилки и 
бежать к кормушке. В последней всегда должен 
находиться кусочек пищи, т. к., не подкрепляя 
звонок пищевым раздражителем, можно вызвать 
угасание этого сочетательного рефлекса.

В следующ ем №  8 - й  «ВЕСТНИКА З Н А Н И Я »
в о т д е л е  „ЗА  Р А Б О Т О Й “, 

Б У Д Е Т  П О М Е Щ Е Н А  С Т А Т Ь Я  

JT J{. Qopoxmuxa:

УСТРОЙСТВО САМОДЕЛЬНОЙ 
РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ.



К заметке „Бумага на грядах“.
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Бумага на грядах. Борьба с сорной расти
тельностью ложится тяжелым бременем на бюджет 
земледельца, осложняя его труд и сокращая раз
меры урожая. Во влажных тропических странах, 
где буйный рост высоких трав, древесной расти
тельности и лиан в короткое время превращает 
плантации в первобытное состояние девственного 
леса, расходы по выпалыванию плантаций оказы
ваются для владельцев их прямо таки разоритель
ными. Предлагаемый рисунок, заимствованный нами 
из американского журнала, изображает новый спо
соб борьбы с сорняками на шантациях Гавайских 
-островов.

Вспаханная полосами и грядами плантация, пред
назначенная для культуры таро, бататов (растений 
с клубнями вроде картофеля) или ананасов, покры
вается затем полосами особой цементированной 
бумаги. Развертывая и раскидывая бесконечную 
ленту бумаги, трактор одновременно засыпает ее 
по краям землею, являющейся естественным гру
зом, придерживающим бумагу. Сажая растение, 
делают в бумаге отверстие. Для поливки и аэра
ции почвы проводят вдоль и поперек гряд пересе
кающиеся канавки. Цементированная бумага дер
жится на поверхности гряд около пяти лет, изба
вляя на этот срок хозяина от всех забот по под
держанию своих полос в чистоте. За этот срок 
расход на бумагу, при высокой доходности южных 
культур, вполне окупает себя.

Плотный слой бумаги совершенно исключает 
всзможность появлевия на грядах каких-либо сор
няков: кроме того он защищает землю от чрез
мерно иссушающего действия солнца, сокращая 
расходы и по поливке плантаций в периоды засух. 
(Ярко белая поверхность бумаги отражает палящие лу
чи тропического солнца от поверхности земли). В на
стоящее время на Гавайских полях лежит около

4.300 миль таких бумажных полос. Рисунок слева 
изображает оригинальный ландшафт, где на фоне 
тропической зелени сверкают снежно-белые полосы 
выстланных бумагою плантаций. О выгодности 
нового способа культуры растений можно судить 
по тому, что число плантаций после введения бумаж
ных полос увеличилось на 55% . Такой же способ 
культуры стали применять па табачных и томат
ных плантациях.

Урожай, согласно американским журналам, повы
сился на 6 0 —85% .

Возможно, что новый способ культуры на южных 
плантациях является предвестником тех же прие
мов у нас, когда прогресс техники и удешевление- 
бумажного производства сделает этот способ при
менимым и в .наших условиях, для сравнительно 
менее доходных полевых и огородных культур 
северных стран.

Обмазка землею для предохранения } голь- 
ных копей от взрывов. Если пол и стены 
главных галлереп угольных копей посыпать слоем 
измельченного известняка, то порыв воздуха, вы
званный взрывом, поднимет облако пыли, которое- 
представит преграду распространению взрыва по 
всей копи. Это одно из таких нововведений, кото
рое сразу завоевало себе место и спасло уже не мало 
жизней. Стены и пол копей опрыскиваются оэтой 
пылью при помощи особого опрыскивателя, подоб
ного тем, которые употребляются для опрыскива
ния деревьев. В настоящее время предлагается- 
пыль эту заменить жидкой грязью, которая раз
брызгивалась бы особым насосом. Опыт такого 
опрыскивания был произведен в Утахе заведующим 
угольными копями. Он полагает, что по высыхании, 
земля, силой взрыва превращаемая в порошок, дол
жна производить то же действие, что и измельчен- 
ный камень, который обходится гораздо дороже
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Недостающее звено между человеком и обезьяной.

^Недостающее звено. Профессор Р. Дарт 
яашел в Бечуане искоиаемый череп, который, по 
-■свидетельству специалистов, действительно принад
лежал существу, стоявшему по сйоей организации 
посредине между человеком и человекообразными 
обезьянами. Интерес находки в том, что она, если 
подтвердится первые описания ее, восполнит недо
стающее звено в ряду ископаемых предков человека. 
-■Судя по строению этого черепа, обладатель его 
имел организацию, среднюю между известным иско
паемым питекантропом (который был уже челове
ком) и человекообразной обезьяной. Находка проф. 
Дарта относится ко времени конца миоцева или 
начала плиоцена, т. е. имеет древность около мил
лиона лет. Характерным в строении этого черепа, 
как показывает прилагаемая фотография, является 
меньшее развитие подбородка на нижней челюсти 
по сравнению с челюстью питекантропа, что стоит 
в связи с малым развитием способности речи и при
ближает его к человекообразным обезьянам.

М. Б .
Древность земли в свете современной 

науки. Новейшие способы определения возраста 
:земли указывает нам теория распада атомов радио
активных элементов. Известно, что при распаде 
атомов радия, сопровождаемом выделением гелия и 
изучением ренгеновских лучей, как конечный про
дукт превращения, получается радиосвинец. Сам 
радий, по этой теории, является продуктом распада 
.элемента урана, причем эти процессы распада идут 
в течение веков точно и правильно, как часы, так 
что в определенное количество лет данное количество 
урана должно выделить вполне определенное коли
чество радия или этот последний— вполне опреде

ленное количество гелия и радио свинца.
Иначе говоря, зная в данной горной породе 

.количество конечных продуктов распада урана, мы

можем определить и возраст самой 
породы с момента образования в ней 
урана, что принимается исходным 
моментом образования самой породы 
в твердом виде.

Исхода из этих соображений, уче
ным удается вычислить возраст от
дельных пород, относящихся к раз
личным арам в жизни земли.

Древнейшая или архейская эра 
образования твердой земной коры, 
повидимому, удалена от нас на 
1500 миллионов лет. Палеозойская 
эра древнейших остатков организ
мов— на 1000 милл. лет и т. д.

Появление человека относится 
за 500.000 лег до нас и конец по
следнего оледенения в Европе — за 
20.000 лет до пашей эры.

Чтобы яснее представить себе 
соотношение этих чисел, мы можем вообразить, что 
история земли проходит перед нами, как кинема
тографическая лента, каждый отдельный снимок ко
торой соответствует одному тысячелетию. При 
таком расчете в 1 сек. перед нами будет проно
ситься 16 тысячелетий.

Демонстрирование всей картины истории земли 
заняло бы при этом около суток. Период от поя
вления на земле человекообразного существа до 
наших дней —  отнял бы меньше минуты, -а вся 
историческая эпоха жизни человечества промельк
нула бы перед намн в иолеекувды. К .

Новый элемент периодической системы. 
После недавнего открытия гафния (72 номер пери
одической системы) получены сведения о новом 
элементе. Американский профессор Лапп заметил 
в спектре одной из редких земель слабые линии 
элемента 61 периодической системы. Непосред
ственное выделение элемента в чистом виде можно 
ожидать со дня на день.

К вопросу о происхождении нефти. По 
опытам Линда и Бардвелля в американской горной 
академии, этан, входящий в состав природного зем
ляного' газа, от действия эманации радия превра
щается в маслянистую жидкость, представляющую 
по составу октан. Октан является главной состав
ной частью американской нефти. Опыты, находясь 
еще в начальной стадии, не допускают пока су
ждений о возможности технического использования 
метода для получения искусственной нефти, но за
служивают серьезного внимания.

Опасная пудра. Дешевая тальковая пудра 
как оказалось, обладает ядовитыми свойствами, так 
как представляет цинковую соль стеариновой ки
слоты. В Америке зарегистрировано уже несколько 
случаев смерти вследствие отравления этой пудрой 
крови через кожу.
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Применение звезд для автоматической 
поверки часов. В Ленинграде издавна существует 
обычай пушечным выстрелом с верков Петропа
вловской крепости ежедневно извещать население 
о наступлении полудня для того, чтобы каждый 
мог проверить свои часы. Этот выстрел—сигнал вре
мени производится как раз в то мгновение, когда 
стрелки так называемых первичных нормальных 
часов Пулковской астрономической обсерватории и 
некоторых вторичных городских часов, электри
чески соединенных с первичными, показывают ровно 
12 часов. Электрический провод, соединяющий Пул
ковскую обсерваторию с телеграфной научно-испы
тательной станцией в Ленинграде (расстояние около 
20 километров), дает возможность путем автомати
ческих замыканий электрического тока в Пулкове 
у самых часов регулировать ход 
Ленинградских часов, в том числе 
и крепостных, и с их помощью 
в известный момент производить 
соответствующий выстрел в Ле
нинграде. В обывательском оби
ходе секунды времени не имеют 
особого значения, и потому в ка 
кой бы части города часы ни 
проверялись, обычно не вводится 
поправок „на скорость распро
странения звука в воздухе“, т. е. 
на запаздывание сигнала, дости
гающего разных мест не сразу,

приводит в действие] передатчик Детско-Сельской 
радиостанции, который во все сторвны на всю 
Республику излучает от себя электрические лучи. 
Каждый соответственно настроенный радиоприемник 
может выследить эти лучи и превратить их в зву
ковые сигналы.
Здесь уже поправку 
вводить не прихо
дится, так как рас
пространение элек
трических лучей 
в пространстве  
производится со 
сказочной быстро
той (300.000 ки
лометр. в секунду).

Французский физик Ж уо в своей 
лаборатории.

хотя, как известно, 
такая поправка со
ставляет около В-х 
секунд на каждый 
километр расстоя
ния, от места вы
стрела.

Ход нормаль
ных часов в обсер
ваториях выве
ряется по наблю
дениям прохожде
ний звезд мимо. 
нити, натянутой 
в окуляре телеско

па. Как эти наблюдения, так и подача регистри
рующих сигналов производится, конечно, человеком.

Дальнейшим шагом в развитии подачи сиг
налов времени явилось применение радиотелеграфа. 
Та же самая Пулковская обсерватория около 10 ча
сов вечера еж-дневно при помощи особого провода

Окулярная часть телескопа и фо
тоэлемент. Момент прохождения 
звезды через поле зрения теле

скопа.

Общий вид телескопа, приме
няемого для автоматической по

верки часов.

В последнее время фран
цузским физикам Жуо и Ферье 
удалось достигнуть автомати
ческой радиопередачи сигналов 
времени, благодаря чему личное 
присутствие наблюдателя .в 
обсерватории стало излишним.

Жуо уже давно начал зани
маться в своей лаборатории в 
Париже изучением различных 
применений электрических то

ков высокой частоты. На прилагаемом рисунке мы 
видим его за работой в этой лаборатории, где он соби
рает схему расположения своих приборов, предназна
ченных для превращения сзетовой энергии в энергию 
электрического тока. Это так называемые „катодные 
лампы“, имеющие много разнообразных назначений 
в современной электротехнике, в особенности же в 
радиотехнике. Внутри этих приборов, из которых за
ботливо удалены малейшие следы газа, в идеальной 
пустоте происходит свободная игра электронов, т. е. 
мельчайших порций чистого электричества, совер
шенно освобожденного из заключения в каком-бы то 
ни было веществе. С одной стороны здесь помещены 
катодная лампа, какую применяет Жуо, и недалеко 
от нее— прибор, несколько напоминающий ее по 
внешности, но совершенно отличающийся от нее 
по внутреннему устройству. Это—так называемый 
фотоэлемент с полоской металлического калия, осво
бождающей из себя под влиянием освещения элек
троны и выбрасывающей их в окружающее про
странство, которое в фотоэлементе уже не пред
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ставляется пустым, а, напротив, содержит в себе 
газ. Физик с помощью выброшенных из калия 
электронов устраивает в приборе настоящую бом' 
барировку остающихся газовых частиц, раскалы
вает их на части и освобождает из них принадле
жавшие им электропы, которые, в свою очередь, 
идут на пополнение электронной армии. Такой 
фотоэлемент Жуо приспособил для помещения 
в окуляре телескопа, изображенного на рисунке 
сначала в общем виде, а затем— в той части, 
в которую помещен фотоэлемент. Роль человека 
сводится в данном случае лишь к тому, чтобы 
перед самым наступлением момента прохождения 
звезды в поле зрения трубы открыть доступ свето
вому лучу этой звезды к пластинке металлического 
калия. Последний рисунок и изображает этот 
момент.

Таким образом, фотоэлемент преобразует свето
вую энергию в энергию электрического тока, кото
рая в свою очередь современными средствами легко 
может быть преобразована в энергию электромаг
нитных волн или электрических лучей, •улавли
ваемых соответствующими радиоприемниками. Погло
щенная последними лучистая энергия преобразуется 
в них сначала в энергию электрического тока, 
а потом в звуковую энергию в телефоне прием
ника.

Ухо слышит в телефоне звук, отмечающий про
хождение звезды мимо нити телескопа. Получается 
поразительный, неслыханный эффект: з в е з д ы
поют ,  и каждый, слушающий эти звуки и пове
ряющий по ним часы, должен преклониться перед 
великими достижениями научной техники.

Проф. Л . Н . Салтыков.
Успехи фототелеграфии. Значительные ус

пехи достигнуты в технике передачи по телеграфу 
на далекие расстояния рисунков, фотографий, руко
писей и пр. Еще в начале 1924 г. такая пере
дача практически осуществлялась только при помощи 
т. н. промежуточных клише, на изготовление кото
рых, передачу и расшифрование требовалось много 
времени и затрат. За последний год способ прямой, 
т. е. непосредственной передачи, благодаря успехам 
техники усилителей, настолько усовершенствован, 
что скорость передачи удалось повысить до не
скольких тысяч знаков в секунду. Во время одной 
лекции в Бзрл'ине проф. Корн демонстрировал при
емку фотографического портрета, на что потребо
валось не больше fpex минут. Для полицейской 
службы, а также для нужд периодической печати 
новейшие аппараты— фототелеавтограф инж. Фрейн
да— уже получил практическое значение. ^

Центр вселенной. Голландский астроном 
Панпекок устанавливает на основании своих наблю
дений, что центр вселенной находится от нашей 
солнечной системы на расстоянии 2.282 световых 
лет. М . В .

Что такое «Кэрикс»? Тяжелый труд поч
тальонов занимает в списке особенно трудных про
фессий 7 место. Это поражает сугубо, если вспом
нить, что работа наборщиков, стоит в том-же 
списке на 11-м месте. Почтальону приходится 
в больших городах делать ежедневно по 3 8— 20 
верст с ношею, достигающею порою 2 пудов зараз» 
Читатели вероятно удивятся, узнав, что, по вычи
слениям специалистов, подъем с грузом по лест
ницам в 1<ЬУг, а спуск с лестниц в 8 раз тяжелее, 
чем движение с тем-же грузом по горизонтали. 
Отсюда страшная утомительность этого труда, свя
занного с рядом тяжких профессиональных заболе
ваний (туберкулез, миокардит, хронический брон-

A, А '—фартук. К, К'—ось фартука.
Б—светов. конт.-стержень. £ —звуков, конт.-стерж.
B, В '—обоймы. Н, К '—звуковой контакт.
Г—ролик.
Д —цепочка.

хит, ревматизмна, т. з. горная болезнь и т. д.). 
Недавно ленинградцам, проф. Г. Г. Генкель и тех
нику А. А. Жирнову, желавшим помочь письмо
носцам, удалось изобрести особый аппарат, Кэрикс, 
который в 10 раз облегчит почтальонам их каторжный 
труд. «Кэрикс»— металлический почтовый ящик, 
автоматически сигнализующий адресату о посту
плении на его имя почты. Сигнализация двойная—  
короткая звуковая и длительная световая. Послед
няя прекращается только тогда, когда адресат или 
посланное им лицо спустится вниз по лестнице и 
вынет свою корреспонденцию. Обе сигнализации 
действуют автоматически при подъеме и опускании 
металлического фартука над отверстием ящика, 
в которое опускается почтальоном корреспонденция. 
Особый, очень простой прибор гарантирует адре
сату автоматическое получение даже заказных пи
сем. Изобретение это патентовано Комитетом по де
лам изобретений при ВСНХ, принято Наркомпоч- 
телем и в ближайшем будущем будет введено сперва 
во всех домах Ленинграда и Москвы, а затем и в 
прочих крупных городах нашей Республики.



Сенсационное географическое открытие.
В английских и французских периодических изда
ниях в последнее время немалое внимание было 
уделено необыкновенным приключениям одного 
англичанина в Центральной Африке. Героем является 
Альберт Кинг, капитан английской армии, участво
вавший в военных операциях против немцев на 
африканском фронте. Преследуя неприятельский 
отряд осенью 1915 г., Кинг заблудился в горах 
неподалеку от озера Виктория-Ньянца и после 
продолжительных скитаний попал в горную долину. 
О природе этой местности Квяг рассказывает поло
жительные чудеса. Но еще поразительнее его рас
сказы о населении этой долины, среди которого 
Кинг прожил целых семь лет, из пленника превра
тившись в почетное лицо—второго жреца, «би
тум», как называют себя эти туземцы, по описа
нию Кинга, насчитывают 40.000 человек, делятся 
на шесть планов и управляются царем. По физи
ческому строению они резко отличаются от тузем
цев Африки, говорят совершенно на ином языке 
и обладают высокою, но своеобразною культурою; 
золото и драгоценные камни составляют у них 
обычное украшение; письмо является привилегиею 
жрецов. Религия допускает человеческие жертво
приношения (спутник автора стал такою жертвою). 
Окруженный строгим надзором, Кинг ухитрился все 
■таки бежать и через Конго 
вернулся осенью минувшего 
года в Европу. G собою 
Еинг привез богатую коллек
цию, содержащую образцы 
древнего оружия, золотые 
дощечки с письменами и т. п.

Сообщение Кинга в кру
гах географов встречено 
большим скептицизмом, хотя 
некоторые из них (напр, 
французский • проф. Рене 
Амбрауз) склонны думам., 
что в основе рассказов Кин
га лежит истина.

Теперь. Кинг, по словам 
журнала «La Geographie» 
занят организацией экспе
диции в открытую им стра
ну на трех аэропланах. От 
вербуемыхучастниковэксне- 
дицаи Кинг требует соблю
дения строжайшей тайны.

Новый мировой рекорд скорости установил 
французский летчик Боннэ на одноместном моно
плане «Бернар», построенном целиком из дерева 
с двигателем Испано-Сюиз, всего в 450 сил, пока
зав скорость в 448 клм. Скорость эта так велика, 
что аэроплан совершенно исчезал из глаз наблю
давшей публики. Идя с такой скоростью безоста
новочно, аппарат облетел бы земной шар по эква
тору в 31І2 суток. Пройдет несколько лет и, быть 
может, она станет такой же обычной и нормальной 
для пассажирских аэропланов, как современная 
в 175 клм.

Французы торжествуют —  после многих лет 
борьбы им удалось вырвать пальму первенства 
у американцев, доныне «специализировавшихся» 
на установлении мировых рекордов. Но амери
канцы деятельно готовятся к состязаниям этого 
года и грозят дать скорость свыше 560 клм.

Музей Эдиссона. Электротехники Нью-Йорка 
решила увековечить память Эдиссона постройкой 
небоскреба в 20 этажей, в котором кроме бюро и 
деловых контор будет помещен большой музей по 
электричеству. При входе будет воздвигнута статуя 
знаменитого изобретателя высотою в 9 метров.

М . В .
Скульптурное изображение Науки. У под

ножия большой статуи Христофора Колумба, зака
занной Аргентинской рес
публикой итальянскому 
скульптору Эрнесто Цокки, 
помещается группа, изобра
жающая «Знание».— Цент
ральная фигура держит фа
кел, как эмблему исканий 
сокрытой истины. Наша фо
тография изображает перед
нюю стену памятника.

Жертвы диких зве
рей в Индии. 23.000 че
ловек йогибло в Британской 
Индии от диких зверей за 
1923 г. За тот-же год было 
убито: 1.766тигров, 6.108 
леопардов, 3.188 медведей,
1.929волкови 58.370 змей; 
за эти трофеи было выпла
чено 180.000рупийпремий. 
Самыми страшными врагами 
человека в Индии являются 
змеи. М. В .

Скульптурная группа „Знание“. Новая 
работа Эрнеста Цокки.
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О Т В Е Т Ы  Ч И Т А Т Е Л Я М .
Поди. В . Ширяеву, И . Казанцеву, К. Петрову и 

другим, писавшим о распространении волшебного 
фонаря. В течение этого же подписного годамы  поста
раемся дать в отделе „За работой" практические 
указания по вопросам: „как самому изготовить вол
шебный фонарь и картины к нему“ и „как построить 
волшебный фонарь для  непрозрачных картин“ (эпи
диаскоп). В программу журнала, при настоящем 
объеме, мы сознательно не. включили этих работ, 
считая орудия наглядного метода ставшими на 
второе место при господстве в современной мето
дике нового пути лабораторного исследовательного 
подхода к завоеванию знаний.

В. Николаеву. (Ст. Голутвин, Моск. губ.). Наша 
первая таблица из серии „Знание в конспектах- 
картинах“ (№ 2 „Вестника Знания“) б и л а  первой 
попыткой в указываемом Вами направления. „Диа
граммы-конспекты“ в одном из ближайших номеров 
будут новым доказательством наших исканий спо
соба сказать „Non m ulta, sed m ultum “.

Подп. Сверчкову. (Харьков). Подписная цена на 
„Ж урнал для усовершенствования врачей“ 10 р. в год. 
Подписка в Ленинграде, Стремянная 8. Имеются 
комплекты №№ и за прошлый год.

Подписчику П . Боровову. В ш остроумный проект 
борьбы с наводнением посредством „окаймляющих 
плотин“ мы не публикуем, имея ввиду его практи
ческую неосуществимость в условиях настоящего

времени не только вследствие громадной стоимости 
сооружений, но и по условиям плана Ленинград
ских набережных, совершенно не рассчитанных на 
столь крупные сооружения.

Н. Л. Денисову (ст. Климово, Вл. г.). Подробные 
библиографические данные по затронутому Вами 
вопросу будут вслед за сим сообщ. Вам письменно*

Подп. Ф. Зуеву. (ІПмаково, Смоленск, губ.). И зда
ние „Народного Университета“ за 1906—7 и 8 годы 
было распродано еще при жизни издателя прежнего 
„Вестника Зн ан и я“. Случайные номера его можно- 
найти только у букини.'тов в больших городах. 
Поэтому Контора И здательства лиш ена возможности 
исполнить Ваш заказ.

Подп. Алееву и товарищам из район. Отд. М о
жайскою МСПО. Книга о радио инж енера Гурова, 
которую вы получите в качестве приложения в  мае, 
разреш ит все Ваши затруднения.

Читателю Цыганкову (с. Еслаши, П олтавск. губ.). 
Рисуя себе далекую  от Вас обстановку, не впадайте 
в излишний идеализм.

Подписчику Ф. Лысову (ст. Пундога, Волог. губ). 
Возбужденные Вами в письме вопросы о техниче
ских расчетах по использованию имеющихся в Ва
шем распоряжении двух динамо-машин переданы 
на заключение специалистов Ред. Коллегии, от ко
торых незамедлительно вслед за сим получите пись
менное извещение.

ОТ Р Е Д А К Ц И И .

В  виду поступления многочисленных запросов о сроке и порядке выхода „Ежеме
сячных прилож ений“ к  ж урналу „Вестник З н а н и я“, Редакция настоящим сообщает, 
что 3-ья и 4-ая книги, приложений будут разосланы подписчикам в течение мая  
мес. с./г.

Порядок выхода в свет эт их приложений следующий: 3-я книга — „Порабощенные 
силы природы“, Инж. П. А. Рымкевича; 4-я книга — „Как самому построить приемную  
радио-станцшо“, Радио-Инж. В. А. Гурова.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ.
Каутский Бенедикт. „Экономические проблемы со

временности“ с прелисл. проф. В. В. Святловского. 
Пер. С. Салитан. Изд-во Книга Л-нгрд. — Москва, 
1924 года. Ц. 70 к.

М. Беер. „Всеобщая история социализма и клас
совой борьбы новейш. врем, до 1920 г., Л -грд. Изд. 
„Книга“ 1924 г. (Цена не обозначена).

М. Капица. „Индустрия П етрограда“. С прил. 
диагр. соц.-экон. отдела музея города. Изд. Культ. 
Проев. Кооп. Т-во „Начатки Знания“, Петроград, 
1924 г. (Цена не обозначена).

Б. Гущин. „Обзор главнейш их систем класси- 
фикаци наук. Изд-во „Книжный Угол“, Л-нгрд — 
Москва, 1294 г. (Цена не обозначена).

Исидор Клеймер. „У истоков драматургии“. Изд-во,. 
„A kadem ia“ Л-нгрд. 1924 г. Ц. 1 р.

М. Я. Яковлев: „Народное неснотворчество об ата
мане Степане Р ази не“. Изд. П. П. Сойкина, Л-нгрд,. 
1924 г. Ц. 1 р 25. к

ПроФ. С. 0. Грузенберг. „Гений и творчество“. 
Основы и теории психологии творчества. С при
ложением н е и з д а н н ы х  материалов по вопро
сам психологии творчества и указателя литературы. 
Изд. И. II. Сойкина. Л-нгрд, 1294 г. Ц. 3 р. 50 к.

Проч>. П. Н Штейнберг. „Что нужно деревне“ . Не
обходимые и вполне выполнимые улучш ения в 
жизни и хозяйстве. Изд. II. П. Сойкина, Л-нгрд 
1924 г. Ц. 70 к.

Все издания, упом янут ы е в настоящем отделе, мож но выписывать через Издательство  „Л. П. Сойкин“
Ленинград, Стремянная, 8.

Издатель: Изд-во «П. П, С о й ки н ». Ответив, редактор Акад. Вл. М. Бехтерев,

Ленинградский Гублит № 1679. Тип. „НОВАЯ ЗАРЯ'1, Толмачева, 7. 15.000 экз.
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Д н е в н и к  в е с н ы .  (М ай).
4. Зацв. в Симферополе яблоня (26), в А сканья- 

Нова сирень [26.1V—19.V] (10), в Кишеневе желтая 
акация [22.IV—22.V] (35).

5. Зацв. в Кишеневе земляника [F ragaria  ѵевса] 
(24), в Умани виш ня (10), в Лесном чистяк [Ranun
culus F icaria] [28.IV—15.V] (f ).

6. В Л енинград, губ. лес покры вается зеленой 
дымкой; прилет, в Казани кукуш ка [23.1V—18.V] (11).

7. Прил. в Уфе городская ластока [29.IV— 14.V] 
(6), в Лесном пеночка-трещ етка (Phylloscopus sibi- 
la tr ix )  [27.IV— 15.V] (30).

8. Зацв. в Умани ж елтая акаци я (10), ланды ш  
(10) и яблоня (10); в Лесном прилет, кукуш ка 
[25.1V—15.V] (38), вылетают майские жуки [26.IV— 
20.V] (15).

9. Зацв. в Сухуме апельсины (5), в Астрахани 
сирень [З.Ѵ— 19.V] (14), в Лесном начинает зеленеть 
черемуха [26ТѴ—24.Ѵ] (20), прилет, деревенская 
ласточка [t.V —17. V] (29). ч

11. Зацв. в Нижне-Ломовском у. дуб [5.V—30.V] 
(15) и яблоня [5—30.V] (17), в Тюмени береза; 
в Лесном бывает первый гром [21.IV—14.VI] (18).

12. Зацв. в Кишеневе грецкий орех [28.IV—2t>.V] 
(33) и череиуха (28); прил. в Лесном соловей [2.V— 
19.V] (44).

13. Зацв. в Вятке черемуха [8.V—30.V] (9), в Ки
шеневе калина [10.V—29.V] (34); прил. в Выхов- 
ском у. иволга [30.IV—22.Ѵ] (20); в Умани колосится 
рожь (10).

14. Зацв. в Кишеневе барбарис [1.V—27.Ѵ] (33); 
прил. в Уфе кукуш ка [7.Ѵ—22.V] (7).
■ 15. Зацв. в Москве черемуха [2.Ѵ—1VI] (10),
прил. в Лесном славка-черноголовка (Sylvia a tri- 
capilla( [l.V—24.V] (38).

16. Зацв. черемуха в К азани [2.V—30.V] (14) и 
в Уфе [4.V—24.V] (61, в Выховском у. яблоня [28.IV — 
28.Ѵ] (10); прил. в Сергачском у. соловей [З.Ѵ—25.V] 
(13), в Лесном стриж (Cypselus apus) [10.V—24V] (36).

17. Зацв. в Лужском у. Ленингр. г. земляника 
[5.V—31.V] (14).

18. Зацв. в Севастополе белая акация (9.V—29.V] 
(15), в  Тюмени одуванчик, в Сергачском у. черемуха 
[5 .V -4 .V I] (12).

19. Зацв. в Астрахани белая акац и я  [18.V—29.V] 
(15), в  Выховском у. сирень [5 V —31.V] (23) и лан 
ды ш  [8.Ѵ—30.V] (21), в Тюмени черемуха; прил. 
в Тюмени-же кукуш ка.

20. Зацв. в Нюкне-Ломовеком у. сирень [10. V —
2.VI] (10); в Тюмени прилетает иволга.

21. В Лесном прил. иволга [14.V—7.ѴІ] (35).
22. Зацв. в Иваново-Вознесенске виш ня [5.Ѵ— 

6.ѴІ], в Карабаде (Крым) жасмин (14).
23. Зац в. в Тюмени и Иваново-Вознесенске 

ж елтая акация, в Лесном черемуха [7.Ѵ—7.ѴІ] (40).
24. Зацв. в Казани сирень [8.Ѵ— 8.ѴІ] (14) и 

ж елтая акац и я  [4.Ѵ— 9.VI] (141
25. Зацв. в Москве яблоня (10), в Лесном вишня 

[8.Ѵ— 9.VI] (30); в Сергачском у. прил. стрижи [13.V —
6.VI] (14).

26. Зацв. сирень в Тюмени и Иваново-Возне
сенске [6.Ѵ—8.VI] (14), рябина в Выховском у. 
[12.V—З.ѴІ] (10).

28. Зацв. в Иваново-Вознесенске ланды ш  [11.V—
4.ѴІ] (9), в Лесном вылетают стрекозы (11.V—4.ѴІ](9).

1 29. Зацв. в Иваново-Вознесенске рябина [5.Ѵ—
8.ѴІ], в Вологде вишня [6.Ѵ—10.VI] (20), в Тюмени 
земляника.

30. В Вологде зацв. яблоня [9.Ѵ—7.VI] (20).
31. В Лесном зацв. сирень [12.V -17.V I] (31) и 

рябина [5.Ѵ—18.VI] (28). Н , С м ирное,

Если-бы с высоты наблюдать за нашей природой 
в мае месяце, то мы увидели-бы бело-розовую 
волну, которая, народившись в конце апреля на 
юге, постепенно перекатывается к северу: это 
цветут вишни, груши, яблони и др. плодовые 
деревья. На, составленной нами и здесь прилагае
мой картограмме, изображающей среднее время 
зацветания яблони видно, как эти волны, начавшись 
в Крыму около 20.IV и двигаясь со скоростью 
37 километров в день, к 31.V достигают 60° с. ш.

В мире пернатых в этом месяце все поет, свищет, 
кричит. . .  Прилет закончился, большинство занято 
витьем гнезд, высиживаньем птенцов.

Изоанты (линии одновременного зацветения) яблони.

Но птицы движутся на север гораздо быстрее, 
чем волны цветов. Так, кукушка, появляясь 
в Астрахани в среднем 2 мая, 8 мая уже подает 
свой голос в окрестностях Ленинграда!

Приводим многолетние средние важнейших явле
ний, происходящих в мае.

1. Зацветаю т: яблоня в А страхани [21.IV—11.V] 
(11) и в Кишиневе [18.IV—20. V] (16), одуванчик 
в  Иваново-Вознесенске [2 0 IV —19.V], мать-и-мачеха 
в Усть-Цильме (Архан. г.) [14.IV—26.V] (10); в Лес
ном прилетает горихвостка [23.IV — 10.V] (45).

2. Зацв. в А страхани груш а [21.IV—8.Ѵ] (10), 
в прил. в Астрахани кукуш ка [16.IV—13.V] (10), 
в  Выховском у. Могил, г . соловей [23.IV—16.V] (23).

3. З ац в . в Астрахани ж елтая  акаци я [25.ІѴ—
15.V] (12), в Нижегор. губ. зеленеет береза [21.IV—
16.V] (13); прилет, в Иваново-Вознесенске деревен
ская л асточка [26.ІѴ—Ю.V], в Лесном мухоловка- 
пеструш ка [24.ІѴ—10.V] (43).
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Если в ясный безоблачный вечер вы взглянете 
вверх в темную синеву неба, то увидите семь звезд 
Большой Медведицы склоняющимися немного к за
паду. Кто не знает Большую Медведицу, это красивое 
созвездие, гораздо более похожее на простой ковш, 
чем на какое-либо животное? Поэтому мы и при
няли ее за отправной пункт при ознакомлении со 
звездным небом.

Найдем сначала по
лярную звезду: для это
го, соединив прямой две 
крайние звезды Большой 
Медведицы (обозначаемые 
греческими буквами а и ß), 
продолжим ее на пяти
кратное расстояние к се
веру. Вверх от Полярной 
поднимается созвездие Ма
лой Медведицы, напоми
нающее несколько Боль
шую, но с изогнутым 
иначе хвостом. Две ее 
звездочки ß и у, называ
емые Стражами, найдем 
на полпути от Полярной 
до хвоста Б. Медведицы.

Обратимся теперь к обозрению видимых сейчас 
интересных созвездий. Если мы соединим прямой 
линией середину хвоста Б. Медведицы с Полярной 
и продолжим эту прямую на такое же расстояние 
к горизонту, то мы встретим находящуюся сейчас 
на самом севере Кассиопею, похожую на вытянутое W . 
На востоке, на половине расстояния от Полярной до 
горизонта поднимается Лебедь — наклоненный к го
ризонту крест из довольно ярких звезд. Правее и 
выше бросается в глаза самая яркая звезда север
ного неба, голубоватая Вега, образующая с находя
щимся под ней небольшими параллелограммом из 
слабых звезд созвездие Лиры. Прямо на юге кра
суется Волопас с золотисто-желтым Арктуром, кото
рый легко найдем, соединяя верхние звезды прямо
угольника Б. Медведицы (а и о) прямой и продолжая

ее на четырехкратное расстояние к югу. Левее ж 
выше Арктура мы найдем прелестный небольшой 
полукруг —  Северный Венец со сверкающей в сере
дине его Геммой. Ниже, близко к горизонту, находится 
малозаметное созвездие Весы, интересное для нас 
лишь тем, что там находится сейчас планета Сатурн, 
которую легко отличить от окружающих его звезд по

его тускловатому, немер
цающему свету. Скользя 
взглядом по направлению 
к западу, мы увидим Деву 
со Спикой, а еще дальше, 
на прямой, проходящей 
через звезды у и 8 Боль
шой Медведицы, встретим 
серп с рукояткой, напра
вленной к горизонту, а 
отверстием к западу. Это 
Лев с ярким Регулом и 
невидимым для невоору
женного глаза Нептуном.

На еамом западе низ
ко спустились Близнецы с 
близко распол. Кастором 
и Поллуксом и меднокрасн. 
немерцающим Марсом.

Относительно видимости других планет можно 
указать следующее: Меркурий, хотя и достигает 
наибольшего западного удаления от солнца 16 мая, 
но для средней России восходить будет всего на 
30 минут раньше солнца и, следовательно, совершенно 
тонет в его лучах. Так же тонет в солнечных лучах 
и Венера. Юпитер, находящийся в созвездии Стрельца, 
может быть наблюдаем лишь во второй половине 
ночи, да и то у самого горизонта, а Уран появится 
лишь с конца мая в лучах утренней зори в созвез
дии Рыб.

В общем май и июнь не будут благоприятны 
для наблюдений планет, да и вообще на севере из- 
за наступающих белых ночей изучать звездное небо 
становится трудно, если не невозможно.

В. Никонов.

C rtE P .
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