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Как создавалась наука о врачевании.

Жалкпе условия существования доистори
ческого человека в далекие о г нас времена 
обусловили нарождение множества болезней, 
о которых мы имеем некоторое представление 
по материалам, добытым раскопками, — глав
ным образом, по скелетам и, прежде всего, 
по черепам.

Несомненно, что среди доисторических 
людей болезни были многочисленны и разно
образны. Находили, например, костоеду, раз
рушение зубов, переломы костей и такие не
нормальности в черепе, которые указывали 
на душевные болезни.

У  Гомера, в Одиссее, а также в Библии 
упоминается о лихорадке и о заразных забо
леваниях. Индусы, раньше других народов, 
стали изучать явления в природе и стреми
лись, чтобы приобретаемые знания служили 
к облегчению страданий ближних.

Медицинские сведения собраны в индус
ских священных гимнах, или Ведах, а именно 
в книге Яджур-Веда. составленной около IX 
века до p. X. Позднее, в период браминов, 
появились толкования Вед, сделанные двумя 
замечательными людьми: Чарака и Оушрута. 
Эти толкования легли в основу преподавания 
медицины браминами. Но на ряду с образован
ными врачами в Индии практиковали и знахари.

Индусы знали хирургию, даже производили 
так называемые пластические операции (ис
правление уродства от дефектов в наружных 
органах тела). Употребляли они и различные 
лекарства, среди которых одних растительных 
Сушрута описывает 760. Кроме того, индусам 
были знакомы лечебные свойства некоторых 
минеральных веществ и металлов, а также их 
соединений: селитры, буры, соды, серебра, 
меди и др.

Из Индии медицина, вместе с буддизмом, 
между VIII и IX веками, была занесена в 
Китай, Японию и Тибет. Не буду останавли
ваться на Китае и Японии (в последней меди
цина ныне уя!е стоит на европейском уровне 
развития). Здесь же раньше, чем перейти к 
средним векам, остановлюсь на Египте, Гре
ции и Риме.

В Древнем Египте врачебное дело находи
лось в руках жрецов, которые подавали по
мощь больным в храмах. Все открытия в ме
дицине приписывались божествам. Медицина 
преподавалась в особых школах. Гигиене при
давалось важное значение,что видно из на
ставлений относительно образа жизни, пита
ния, сна и обмывания тела. Многие из этих 
гигиенических правил вошли в священные 
книги евреев. С целями лечебными предпи
сывался в некоторых болезнях пост. Были в 
употреблении слабительные и рвотные сред
ства. Были в ходу 700 лекарств, которые вво
дились в организм разнымн путями. Весьма 
интересно, что египтянам было известно 
пломбирование зубов, и они заменяли недо
стающие зубы искусственными, которые при
крепляли к здоровым посредством золотой 
проволоки. Египетские врачи были сведущи 
в хирургии и акушерстве. Им было из
вестно, между прочим, что проказа зарази
тельна.

Основателем греческой медицины счи
тается египтянин Эскулап (Асклепиас), у ко
торого врачеванию учились жрецы-аскле- 
пиады. Лечение производилось в храмах, коих 
насчитывалось около 320. У греков было 
несколько медицинских школ, из которых 
наиболее замечательной считается школа на 
острове Кос.
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П е р в о б ы т н а я  х и р у р г и я .  Оператор—первобытный mm- 
ман держит за щекой пережеванный лист кокаинового дерева 
для прикладывания к ранг, произведенной каменным долотом.
В стоящем тут же каменном сосуде кипит целебное масло, 
предназначенное дЬя влипания в открытую рану. Рисунок 
заимствован из нового труда проф. Пауди „Палеонтологии- , 
недавно вышедшего в Америке (см. „Ё. Зн.“ .Vs 19—20 за 

1925 год).

В этой школе учился Гиппократ, родона
чальник научной медицины. Этот великий 
человек, родившийся около 460 л. до p. X., 
оставивший после себя обширнейшие и за
мечательные сочинения по медицине, прежде 
всего, учил пользоваться всеми воспринимаю
щими органами для наилучшего распозна
вания признаков болезни, и с этой целью 
применял постукивание и выслушивание. Он 
положил основание так называемой семиоти
ке,— учению о признаках, симптомах болезни. 
Им же создана прогностика—учение о пред
сказании, относительно течения и исхода за
болевания и написан тракт о лечении. Пора
жает обстоятельностью и даже своего рода 
законченностью, Гиппократова хирургия, со
держащая учение о переломах и вывихах и 
об операциях, таких, как выпущение гноя из 
грудной клетки н брюшной полости, трепа
нация и др. ').

') На пути развития науки врачевания должно 
быть поставлено и крупное историческое имя врача 
н вместе естествоиспытателя, философа, инженера 
и поэта Эмпедокла, жившего п Л* в. до p. X., по со
чинениям которого учились и Гиппократ, и Гален. 
Ему принадлежит открытие ушного лабиринта и 
первое описание оболочки зародыша. Между про-

С падением Греции, медицинские науки 
пришли в упадок. Только в Александрин, 
столичном городе Египта, и разрабатывались 
отрасли, относящиеся к медицине, главным 
образом, Анатомия.

Рим введением научной медицины обязан 
Асклепию, или вернее, его ученику Темизону, 
талантливому врачу, основавшему медицин
скую школу и, между прочим, хорошо опи
савшему проказу, ревматизм и собачье бешен
ство. При нем стали применять с лечебными 
целями Гпдропатию. Холодной водой, между 
прочим, в это время был излечен император 
Август, но ее применили не врачи, а вольно
отпущенный раб Муза.

Одним из лучших учеников Темизонов- 
ской школы был ученый Це.іьз, который 
оставил несколько замечательных сочинений 
но медицине.

Плиний дал обширное описание лекар
ственных средств из трех царств природы. 
Диоскорид написал сочинение о лекарствен
ных растениях, которое считалось образцо
вым до копца 17 столетня. Атеней описал 
целый ряд болезней и ввел в употребление 
некоторые лекарственные вещества. Он же 
разработал диетику. Аретсй изучил влияние 
телосложения, атмосферы и климата на бо
лезни. Наконец, Гален написал 500 медицин
ских трактатов, в которые вошли статьи но 
анатомн, физиологии, патологии и лечению. 
Замечательно, что в учении о способах до
стижения долголетия Гален на первый план 
ставит умение владеть своими страстями. 
После смерти Галена медицина в Риме при
шла в упадок, и в это время родились при
емы лечения, основанные на суеверии и кол
довстве.

С разрушением Римской империи, в сред
ние века, насаждают медицину арабы и гер
манские племена. Знаменитый халиф Гарун- 
Аль-Рашид, прославленный в сказках «Ты
сяча и одна ночь», н сын его Альмамон —  
устраивали в Багдаде медицинские школы, 
больницы и аптеки. Арабские врачи успешно 
действовали в Испании, но они не пошли 
дальше вышеупомянутого Галена, сочинения 
которого были переведены на арабский язык. 
В Западной Европе в то время царствовали 
мрак и невежество.

Начиная с IX века, в школах Германии, 
Англии и Галлии (в последнюю в то время 
входили Франция, Бельгия и Северная Ита
лия) преподавалась медицина, которою зани-

чим, влечение к противоположному поду он объяснял 
тем, что сначала мужчина н женщнна были один 
организм н только потом обособились. Нрачсіі он на
зывал вождями человечества. Рид.
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Э с к у л а п  у п о с те л и  больного. Карт. худ. Резенфельдера, наход. в Кенигсбергском университете.

мались преимущественно монахи. Лишь п
13-д* веке впервые проявляется стремление 
изучать природу, путем наблюдении и опы
тов (экспериментов), и приобретает громкую 
славу Роджер Бэкон, прозванный doctor mira- 
bilis (удивительный врач), профессор бого
словии Оксфордского Университета.

XV и XVI столетия отличаются тем, что 
на Западе, благодаря распространению древ
ней греческой литературы, начала развиваться 
медицина и, главным образом, основы ее —  
анатомия, нормальная (здоровых людей) и па
тологическая (больных людей). В эти века по
лучила известное развитие клиническая меди
цина и учение о распознавании болезней —  
диагностика. Были открыты болезни, дотоле 
неизвестные: цынга, коклюш, сифилис; были 
введены в употребление средства против си
филиса — ртуть и сарсапарель. Подвинулась 
вперед и хирургия. В ту же зпоху народи
лась алхимия, которую двигали люди, стре
мившиеся к открытию «элексира вечной 
жизни» и «философского камня», должен
ствовавшего будто бы превращать неблагород
ные металлы в золото и исцелять все болезни').

') Сподвижником алхимии, но уже гораздо позд
нее (18 век) был весьма известны» граф Калиостро 
(он же Ііальзамо), ловкпіі, умныіі и развратный аваи-

При своих поисках, алхимики, к счастью, 
открыли ряд химических соединений, чем по
ложили начало научной химии. Рядом с алхи
мическими заблуждениями, в описываемое 
время на умы влияют бредни так наз. астро
логов и магов, и действуют не научные тол
кования снов и всякого рода навождения и 
волшебства.

При Этом наблюдается смешение научных, 
трезвых понятий с заблуждениями и невеже
ством. Так, например Парацельз (1493— 1541), 
швейцарский врач, ученый, считаемый отцом 
особой науки— фармацевтической химии, ве
рил, что каждая часть человеческого тела за
висит от той или другой планеты и что бо
лезни зарождаются от звезд и даже от кол
довства и божьей воли.

XVII и XVIII столетия были золотым 
временем для анатомии и особенно для фи
зиологии (наука об отправлениях человече
ского тела). Гарвей (1578— 1658), английский

тюрпст и шарлатан, торговавший «жизненной эссен
цией» и «водоіі »для наведения красоты. Он довольно 
долго дурачил Европу и, между прочим, в царствова
ние Екатерины, аристократический Петербург. Его, 
как известно, обессмертил Дюма отец в своем зна
менитом романе «Ожерелье королевы», в котором 
фигурирует Мария-Антуанета.
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прнч, открыл кровообращение и положил оспо- 
вапие научной физиологии.

Мальпиги (1628— 1694), итальянский ана
том, впервые применил сильные лупы (своего 
рода первобытный микроскоп), для изучения 
микроскопического строения человеческого 
тела, сделал при этом много открытий и, та
ким образом, положил основание микроско
пической анатомии.

Левенгук, голландский натуралист (1632—  
1723) много работал с первым микроскопом 
собственной фабрикации, при чем изучал ин
фузории, низшие организмы и открыл кро
вяные тельца и семяпные нити.

Авенбруггер (1722— 1809) разработал уче
ние о постукиванпи, а Леннек, знаменитый 
французский врач (1781— 1826)— о выслуши
вании грудной клетки. В общем, за 17 и 18 
век научная медицина заметно двинулась 
вперед, но при том в ней еще долго дер
жались смутные и химерические теории.

В 19-м веке, когда медицина утвердилась 
на строго-научных путях, она достигла высо
кой степепн развития. В пышном расцвете 
она воплотилась в современную медицину, во 
всех отраслях которой сделаны величайшие 
открытия, приводящие в свою очередь к не
престанным повым достижениям. Некоторые 
болезни, главным образом заразные (инфек
ционные), уносившие раньше огромное число 
жертв, либо совершенно исчезли, либо сокра
тились до пичтожного минимума. Так, напри
мер, чума (черная смерть), от которой в
14-м веке вымерла почти половина населе
ния Европы (40 миллионов человек), теперь, 
в культурных странах, если и появляется, то 
лишь спорадически, в ничтожном числе слу
чаев, не достигая эпидемического развития, 
благодаря могучему действию профилактиче
ских (предупредительных) мер. Оспы, благо
устроенные государства, строго применяющие 
открытое английским врачем Дженнером 
(1749— 1823) оспопрививание, уже почти но 
знают. То же нужно сказать и о холере.

С дифтеритом, чрезвычайно заразитель
ной болезнью, недавно еще отличавшейся 
большой распространенностью и огромной 
смертностью, особенно среди детей, теперь, 
с помощью открытой немецким ученым Бе
рингом и французским ученым Ру— противо
дифтерийной сыворотки, в наше время легко 
справляются. И с многими другими инфек
ционными болезнями (брюшным и сыппым 
тифами, паратифами, болотной лихорадкой, 
кровавым поносом и др.), благодаря сделан
ным в учении о болезнях успехам бактерио
логии и этиологии (учение о причинах бо
лезней), борьба значительно облегчилась и

усовершенствовалась. Бактериология огром
ными своими успехами обязана таким выдаю
щимся пионерам, как ІІастер, Кох, Листер, 
Ру и др. Великий Пастер (1822— 1895), выяснив
ший роль микроорганизмов в процессах бро
жения, своими открытиями содействовал вы
сокому иод£ему бактериологии и выяснению 
значения бактерий в нарождении, развитии и 
распространении инфекционных болезней и 
создал способы борьбы с собачьим бепіен- 
ством, сибирской язвою, туберкулезом рога
того скота и птиц и притом открыл пред
охранительные и лечебные, против названных 
болезней, средства.

Листер (1827— 1912), движимый работами 
Пастера, создал антисептику (обеззаражива
ние). С введением же обеззараживания ран и 
предметов, могущих приходить с ними в со
прикосновение, путем воздействия уничтожаю
щих заразные начала средств и с примене
нием асептики, т. е. мер, предупреждающих 
загрязнение и заражение ран вредными ми
кробами; далее, с открытием обезболиваю
щих средств (применение эфира, хлороформа, 
закиси азота, кокаина и др. средств обезбо
ливания) открылось широкое поле действия 
для хирургии. В короткое время она достигла 
необычайного развития: труднейшие, недавно 
еще немыслимые, операции стали возможными 
и заурядными, и их стали производить повсе
дневно, не только в хорошо оборудованных 
клиниках, но и в самых скромных больницах.

Таким чудом мы обязаны Пастеру и Ли
стеру. Родильная горячка, которая еще пе- 
давно опустошала родильные дома и уносила 
множество жертв из женского населения го
родов и деревень, тоя«е, благодаря названным 
великим ученым, исчезла. С открытием Кохом 
возбудителя туберкулеза —  особых бактерий, 
носящих имя открывшего их, борьба с этим 
страшным бичем человечества, от которого 
до войны умирала ] /7 часть людского населе
ния (а теперь, вероятно, умирает и больше)— 
стала на твердую почву. Родились верные 
мероприятия против распространения болезни 
и целесообразные способы лечения ее. Теперь 
нет уже сомнения, что там, где настойчиво и 
систематически проводятся противотуберку
лезные мероприятия, достигаются и благоде
тельные результаты.

Медицина 19-го века создала не только 
верные пути для борьбы с инфекционными 
болезнями, но, благодаря успехам диагностики 
(науки о распознавании болезней) и патоло
гии (учение о болезненных процессах, совер
шающихся в теле),— также и новые, более 
целесообразные и верные пути для лечения 
всяких болезней.
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Ш к о л а  п гр п ы х  анатом ов. Картина Рембрандта.

Великим научным приобретением нужно 
признать обстоятельное ознакомление с ролью, 
которую играют в жизни человека так наз. 
железы с внутренней секрецией, выделяющие 
так называемые гормоны. С этим озна
комлением родилась возможность распознава
ния многих болезней, происхождение которых 
раньше было совершенно неизвестно (таких, 
как зоб, базедова болезнь, кретинизм, миксо- 
дема и др.) и которые поэтому совершенно 
не поддавались лечению.

Арсенал лекарств, вследствие успехов фар
макологии (наука о действии лекарства) и 
химии, обогатился многими весьма ценными 
средствами, среди которых жаропонижающие 
и протпвопервные занимают первое место. 
Теперь и гигиена также является важнейшей 
пособницей лечения, особенно при болезнях 
обмена веществ и питания. В общем, новей
шие открытия в области гигиены питания 
(добавочные питательные вещества, так на
зываемые витамины, липоиды и пр.) произвели 
крупный переворот в воззрениях на пред
упреждение и лечение болезней. Наконец.

нельзя не упомянѵті. о так называемом омо
ложении, вопросе, возбужденном снерім 
Броун-Секаром, затем Мечниковым и ныне, 
разрабатываемом, главным образом, сделав
шимся знаменитостью австрийским акаде
миком ІПтейнахом и нашим врачем Воро
новы м.

Получило большое развитие лечение фи
зическими методами—воздухом, водой, солнцем, 
Электричеством, Х-лучами, радием, минераль
ными водами, грязями, в горах и на берегу 
моря, песочными, речными, морскими купа
ниями и пр.

О том, как началось дело врачевания в 
России, точных сведений не имеется. Известно 
лишь то, чго в 1485 году явился в Москву 
«немчин Антон» и в 1490 «жидовин из Ве
неции Леон», которые вскоре, за неудачное 
лечение двух высокопоставленных лиц, были 
подвергнуты пыткам и казни. При дворах не
которых великих князей состояли врачи; так, 
при Черниговском князе Николае Давидо
виче— Ііоанп Смер —  половчанин, при Влади
мире Святом—Петр Снрианпн, «лечец вельмн
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хитер». При Василии Иоанновиче Ш-м прак
тиковало в Москве несколько врачей. В цар
ствование Иоанна Грозпого приглашены были 
на государственную службу английские врачи, 
аптекарь и фельдшер, но народу и войску ме
дицинская помощь в эти времена была не
доступна.

Первый, давший некоторые основы для 
врачебной помощи, был царь Михаил Федо
рович: в 1620 г. был учрежден так называе
мый аптекарский приказ, ведавший все от
расли медицинского дела ‘). Ощутительный 
толчок к более широкой постановке врачеб
ной части был дан Петром Великим, который 
в 1706 г. основал в Москве гофгошпиталь, 
медикохирургическую школу и гофгошпиталь 
в С.-Петербурге. Но вскоре и при Петре ме
дицинское дело как-то заглохло. Только при 
Екатерине И была восстановлена существо
вавшая уже при Петре Медицинская Кол
легия.

Более целесообразная организация вра
чебного дела в России ведет свое начало 
с 1775 года, когда Екатериной Второй были 
установлены «Приказы общественного при
зрения». Но весь период действия приказов 
вплоть до введения у нас земского и городо
вого положения, в о гпошепии действительной 
врачебной помощи, мало чго дал населению; 
услугами врачей и больниц, число которых 
(тех и других) далеко не отвечало истинным

потребностям, пользовались с грехом пополам 
почти исключительно горожане; сельское же 
население было всецело предоставлено весьма 
ограниченному числу невежественных фельд
шеров первой, так сказать, дореформенной 
формации. Только с введением земской меди
цины организация врачебной помощи была 
поставлена на твердую почву, и врачебная 
помощь стала действительной.

Более или менее обстоятельный обзор тех 
достижений, которыми обязана современная 
медицина трудам наших отечественных уче
ных, пе укладывается в рамки журнальной 
статьи. Ограничимся поэтому кратким переч
нем главнейших имен. Прежде всего, отметим 
Н. И. Пирогова (1810—1881), родоначальника 
русской хирургии, Зинина (1812— 1880), Бут
лерова (1828— 1886) и Менделеева (1834— 
1907), —  плеяду блестящих русских ученых 
химиков,затем—Сеченова (1823— 1905), микро
биолога И. И. Мечникова (1845— 1917) и, на
конец. недавпо скончавшегося Н. И. Кравкова, 
а из современников— И. П. Павлова и В. М. 
Бехтерева.

Современные задачи медицины сводятся 
к возможному расширению санитарии, пред
упреждению болезней или профилактике, а 
также насаждению среди населения более 
здравых понятий о болезнях. В этом залог 
предстоящего расцвета нашей медицины.

Лев Бертенсон.

Проф. С. 11. ГЛАЗКИАП.

Наша небесная соседка.
Ближайшая к нам планета, не считая 

Луны, это Венера; она паша небесная соседка. 
Краса вечернего и утреннего неба, Венера с 
древнейших времен привлекала внимание 
народов своим необычайным блеском. Блеск 
се так велик, что она может быть видна 
даже днем при полном солпечном сиянии. 
Древние пастушеские народы любовались и 
восхищались ее дивною красотою, но мало, 
что знали о ней; они полагали даже, что 
вечернее и утреннее появления Венеры явля
ются двумя различными светилами; также 
полагали и древние греки, назвавшие ее Гес
пером и Фосфором. Но ко времени расцвета 
греческой астрономии они познали, что Гес
пер и Фосфор одно и то же светило, которое 
обращается вокруг Солпца, появляясь после-

*) О первом русском лекторе Постпикове гм. 
заметку в № 12 <• 15. Зн.» за наст. год.

вательно то по вечерам, то но утрам, что 
определенно и ясно выражено в знаменитой 
системе мира ІІтоломея.

Если древние восхищались красотою Ве- 
перы, то и мы не уступаем им в этом отно
шении. Я помню, как во время моего пере
езда в 1898 г. со станции Михайлово в Бор
исом, когда на вечернем небе красовались 
Венера и Меркурий, молодой ямщик обращал 
мое внимание на планеты и несколько раз 
выражал свое восхищение.

В настоящее время мы не только любуемся 
Венерою, но и изучаем ее. Мы прекрасно 
знаем ее движения и с большою точностью 
можем предвычислять ее положение за много 
лет вперед. Мы можем также с большою 
точностью вычислять ее положение для давно 
прошедших времен и притом так, как будто 
речь идет о сегодняшнем ее положении на



1301 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  20— 1926 г. 1302

Юпитер. Сатура. Нептун. Уран. Земля. Be- Марс. Мер-
нера. курий.

Относительна л величина планет нашей солнечной системы (планеты расположены в порядке их величины).

небе. Но, кроме того, мы знаем, каковы ее 
масса, об‘ем и плотность. Мы знаем, что из 
всех планет солнечной системы Венера всего 
более походит на Землю; она—ее родная 
сестра, она — фотографический снимок с 
Земли. Все остальные планеты или значи
тельно больше Венеры, как Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун, или же значительно меньше, 
как Марс н Меркурий. Диаметр Юпитера в 
11 раз больше диаметра Венеры, а Мерку
рия в 2,6 раза меньше. Если принять диа
метр Венеры за единицу, то диаметр Земли 
всего на 5°/о больше.

Резкое различие между соседками выра
жается во времени их обращения вокруг 
Солнца. Год Земли равен 365 дням, а Венеры 
только 225. Если на Венере так же, как и на 
Земле, четыре времени года, то они значи
тельно короче наших. Наши времена года 
содержат в среднем 91 день, а на Венере 56. 
Допустив предположение о существовании 
растительности на Венере, мы должны придти 
к заключению, что на ней растительный 
период значительно короче, чем на Земле, и 
что следовательно там могут дозревать и со
зревать только скороспелые сорта растений. 
Там растения могут быть другого свойства; 
они могут размножаться не семенами, а, 
наприм., отпадающими почковидными отрост
ками, как у некоторых приполярных расте
ний, у которых семена не успевают дозревать, 
или усами, как у земляники и у Аароновой 
бороды и др., или же просто корневищами, 
как у многих кустарниковых и древесных 
пород.

Вращение Венеры около своей оси недо
статочно изучено, и это обстоятельство 
мешает нам установить качественное и коли
чественное сходство между Землею и нашею 
небесною соседкою.

В конце прошлого столетия знаменитый 
итальянский астроном Скиапарелли, на осно

вании своих более, чем 2 0 -летних наблюдений 
над поверхностью Венеры, высказал предпо
ложение, что Венера остается вечно обращен
ною одною своею стороною к Солнцу; она 
находится в таком же положении относи
тельно Солнца, в каком Луна находится 
относительно Земли. Наша Луна вечно обра
щена к нам одною стороною и скрывает от 
наших взоров другую сторону своей поверх
ности. Если бы это предположение оправда
лось, то был бы положен предел нашим 
мечтам о возможности органической жизни 
на Венере. На стороне, вечно обращенной 
к Солнцу, была бы смертельная жара; вся 
вода, под жгучим влиянием Солнца, испари
лась бы, почва высохла и растрескалась бы, 
а вода осела бы ввиде снега на противопо
ложной, вечно темной, стороне планеты, куда 
не проникает ни один луч Солнца и где 
вечный холод. Ни на той, нн на другой сто
роне нет места жизни.

Открытие Скиапарелли оспаривалось неко
торыми астрономами, и в настоящее время 
можно утверждать с большою вероятностью, 
что его гипотеза неосновательна. Помимо 
спектрографических наблюдений, указываю
щих на неосновательность вывода Скиапа
релли, мы может видеть доказательства спра
ведливости противоположного мнения в сле
дующем явлении. Атмосфера Венеры насы
щена водяными парами или парами какого-то 
газа, отличающегося от прозрачного кисло-, 
рода н азота, составляющих наш воздух. Пары 
в атмосфере Венеры так густы, что скрывают 
or нас поверхность планеты. Между тем, 
если бы Венера была вечно обращена одною 
своею стороною к Солнцу, то вся вода этой 
стороны, как мы знаем, испарилась бы и 
перешла на противоположную сторону пла
неты; тогда атмосфера солнечной стороны 
была бы совершенно прозрачна, и нам было 
бы легко различить подробности на ее поверх
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ности. Ничего подобного нс наблюдается. 
Поэтому следует придти к заключению, что 
Венера не обращена вечно одною своею сто
роною к Солнцу, а имеет вращение около 
своей оси, подобно Земле. Она попеременно 
обращена к Солнцу то одною своею стороною, 
то другою. Вопрос о том, во сколько времени 
совершается вращение Венеры около ее оси, 
остается открытым за невозможностью его 
решить прямым путем.

Отвергнута гипотезу Скиапарелли, мы нахо
дим еще одно обстоятельство, сближающее 
Венеру с Землею.

Не зная времени вращеппя Венеры около 
своей оси, мы ие имеем возможности опре
делить положение ее экватора и ее полюсов. 
Вследствие этого нельзя решить вопроса о 
том, на какие поясы делится поверхность 
планеты. В этом вопросе у пас могут быть 
только гадательные предположения. Мы также 
не знаем, каким образом происходит смена 
вре.меп года. Если плоскость экватора Венеры 
наклонена к плоскости эклиптики так же, как 
на Земле или на Марсе, в пределах 20—30°, 
то мы можем утверждать, что на Веперс 
такие же, резко отличающиеся друг от друга 
времена года, как на Земле и на Марсе, и 
такие же климатические пояса. В случае же 
совпадения этих плоскостей, на Венере, в 
каждой точке ее поверхности будет вечно 
одно н то же время года, и вследствие этого 
в каждом районе климат будет вечно однообраз
ный: у экватора очень жаркий климат, затем 
умеренный и у полюсов холодный. При таких 
условиях жизнь там складывалась бы иначе, 
чем на Земле, и такое разнообразие расти
тельных пород, как на Земле, здесь было бы 
вряд ли возможно.

Подведем итог сходства и различия между 
Венерою и Землею:

Венера
км

Земля
км Заключение

Диаметр . . . 12.100 12.756 сходство

Масса . . . . 0,81 1,00 сходство

Плотность . . 0,95 1,00 сходство

Бреля обраще
ния вокруг 
Солнца . . .

Время враще
ния около осп

225 ли. 

_

365 дн. 

2S- ч.

количественное 
различие, но ка
чественное сход

ство.

Неопреде
ленное.

Рассмотрим теперь температурные условия 
на Венере.

Венера отстоит от Солнца на расстоянии 
108 миллионов километров, а Земля 149, а 
так как влияние света и теплоты увеличіь 
вастся во столько раз, во сколько уменьшается 
квадрат расстояния, то мы заключаем, что 
количество лучистой теплоты, получаемое 
поверхностью Венеры, в 2 раза больше, чем
поверхностью Земли [(-^ ) 2 =  1,96 или 2]. Это-
весьма значительное увеличение. Весьма воз 
можно, что умеренный пояс Венеры имеет 
такой же климат, как у нас тропический, я 
полярный такой же, как у нас умеренный. В 
данном случае замечается довольно большое 
сходство. Различие могло бы выразиться в 
ином географическом распределении растений 
и животных. Например, виноград мог бы 
расти в южных частях полярного пояса; в 
умеренном поясе, считая его границы по 
Земле, произрастали бы ананасы. Однако, 
Этим мечтам приходится положить предел, 
потому что лучи Солнца, из-за вечной облач
ности, почти но доходят до поверхности 
Венеры, и если там существуют растения, то, 
вероятно, только тенелюбивые растения или 
грибы, не нуждающиеся в солнечном свете 
для своего произрастания. Весьма возможно, 
что там условия сходны с теми, которые 
были в каменноугольное время на Земле.

Кроме теплоты, получаемой Венерою от 
Солнца, существует еще и внутренняя теплота 
ее; эта теплота и выражающая ее температура 
пе подлежат прямому измерению. Можно 
судить о ней только по сравнению с собс^ген- 
ноіо температурою Земли и других светил 
солнечной системы.

Из светил солнечной системы мы знаем 
довольно точно температуру Солнца; она в 
круглых числах равна 6.000°Ц. Ни одно из 
светил солнечной системы пе имеет такой 
высокой температуры. Затем идут большие 
планеты: Юпитер и Сатурн; у них гоже высо
кая температура. Явления, происходящие на 
поверхности Юпитера и наблюдаемые с большою 
отчетливостью, указывают на очень высокую 
температуру его атмосферы; только высокой 
температурой можно об'яснить наблюдаемые 
быстрые перемены в положении пятен на его 
поверхности. Вихри, о которых можно судить 
по движению пятен, обнаруживают такую 
большую скорость, которую никогда не наблю
дали на Земле и которая не может происхо
дить от одного нагревания Солнца.

Внутренняя температура Земли довольно 
значительна; она увеличивается по мере 
углубления, в чем мы убеждаемся непосред-



1305
я м

«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ,» №  20— 1926 г. 1306

-ственными наблюдениями в шахтах, и умень
шается по мере приближения к поверхности. 
На полюсах температура поверхности Земли 
была бы очень низкая, но влажность воздуха 
умеряет этот холод. По оценке Дове, средняя 
температура всей поверхности земного шара 
равна -f- 15°Ц.

Рассмотрим теперь температурные условия 
Луны. Светило это лишено атмосферы; поэтому 
температура поверхности может отличаться 
здесь от температуры небесного пространства 
•(— 273°Ц. по абсолютной шкале) на незначи
тельную только величину.

Сопоставляя рассмотренные данные, мы 
получаем следующую таблицу:

М асса 
светила.

•Солнце имеет температуру . ■ 6.000°Ц 329.000 
Юпитер имеет высокую темпера

туру (по оценке проф. ]£. А. Ро-
говского)........................................... 2 .680°Ц  310

Земля на своеіі поверхности (но
определению Д о в е ) .....................  15°Ц 1

ыЛуна приблизительно..................... — 273~Ц

Приведенные светила расположены в 
порядке их масс, указанных в последнем 
столбце, при чем масса Земли принята за еди
ницу; мы имеем основание вывести заключе
ние: температуры планет находятся в прямой 
зависимости от их массы. Чем больше масса 
светила, тем выше его температура, и обратно, 
чем меньше масса светила, тем меньше его 
температура. Этот вывод, повидимому, находит
ся в противоречии с принятым учением, что 
светила остывают, стареют и блекнут. Допу
скают, что каждое светило должно пройти 
три периода своего существования: период 
молодости, зрелого возраста и старости. 
Период молодости соответствует образованию 

-светила из газообразного вещества; сначала 
оно темное, а но мере сжимания становится 
светящимся и видимым для нас. Второй 
период соответствует расцвету звезды; она 
достигает наивысшего блеска своего, являясь 
вполне сформированным образованием. Наше 
Солнце находится в таком возрасте. Наконец, 
в третьем периоде звезды блекнут и потухают; 
они покрываются твердою корою и стано
вятся для нас невидимыми.

С этим картинным предположением об 
эволюции звезд нельзя согласиться; оно 
противоречит вышеприведенному факту о за
висимости между температурою светила и его 
массою: раз масса светила велика и является 
величиною постоянною, его температура 
должна навсегда счит 
«никогда не потухнет.

Воображаемый вид Земли с планеты Венеры 
(Луна отбрасывает тень на поверхность Земли).

Затем предполагаемые периоды эволюции 
звезд не находят себе подтверждения в ста
тистике звезд- Е с л и  принять существование 
Этих периодов, то следует признать, что они 
не равновелики по времени. Второй период, 
хотя и весьма продолжительный, является 
конечным: он когда-то начался и когда-то 
кончится; но первый и третий бесконечно ве
лики: нм нет предела, у первого нет начала, 
у второго нет конца, а потому сравнительно 
с ними второй период очень мал. Допустив 
существование беспредельного числа звезд, 
мы должны придти к заключению, что число 
необразовавшихся и потухших звезд неизме
римо велико сравнительно со зрелыми или 
светящимися звездами. Однако, о существо
вании беспредельного числа темных звезд 
мы не знаем. Известно только несколько слу
чаев темных звезд, а между тем, если бы их 
было великое множество, то мы, несомненно, 
могли бы знать об их существовании,— не 
видеть, конечно их, потому что они темные, 
но заметить их влияние на другие светила. 
Ничего подобного нет. Чго касается до тем
ных туманностей, то о них мы знаем больше, 
чем о темных звездах. Темные пятна в Ма
геллановых облаках, в большом туманном 
пятне Ориона несомненно указывают на при
сутствие темных, не светящихся газообраз
ных образований.

На основании изложенного, мы можем 
признать правильною приведенную прямую 
зависимость между массою светила и его 
температурою и допустить, что светила с
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большою массою будут иметь вечно высокую 
температуру.

Мы имеем полноо основание допустить, 
что Венера, подобно Земле, имеет собственную 
температуру, весьма близкую к собственно» 
температуре Земли.

Температурные условия Венеры в общем 
подобны температурным условиям Земли, но 
песколько выше их. При более высокой тем
пературе происходит большее испарение воды, 
вследствие чего атмосфера более насыщена 
парамп. Так как в воздухе много влаги, то 
небо вечно покрыто тучами, и лучи Солнца 
лишь в редких случаях достигают непосред
ственно до поверхности планеты.

Нам остается рассмотреть еще вопрос о 
составе атмосферы Венеры.

Легкие газы, как водород и гелий, не 
удерживаются в атмосфере Земли; их атом
ный вес слишком мал; составляющие их ча
стицы имеют скорость, превосходящую, так 
называемую, критическую, а критическая ско
рость является предельною для всех газо
образных веществ, удерживаемых Землею. 
Если некоторое тело или вещество на Земле 
имеет скорость больше критической, то оно 
не удерживается силою тяготения к Земле; 
оно вылетает за пределы земной атмосферы. 
По этой причине водород и гелий, постоянно 
выделяемые недрами Земли, не удерживаются 
в земной атмосфере, а улетучиваются в не
бесное пространство. Вследствие близкого ра
венства масс и об'емов Венеры и Земли, на 
Венере должна быть почти такая же крити
ческая скорость, как и на Земле; поэтому в 
атмосфере Венеры также не удерживаются ни

Лес каменноугольного перчола.

водород, нн гелий. Все же остальные, более 
тяжелые газы удерживаются в ее атмосфере, 
а потому мы можем утверждать, что ее атмо
сфера сходна с атмосферой Земли.

Сходные температурные и агмосферны 
условия еще более сближают Венеру с Зем
лею. Венера— подобие Земли. За малыми, не 
особенно существенными, исключениями, мы 
видим на Венере повторение всех тех условий, 
которые имеют место на Земле. Наибольшее 
различие мы замечаем в облачности воздуха. 
Там воздух, вследствие более высокой темпе
ратуры, находится в вечно насыщенном во
дяными парами состоянии.

Здесь я должен был бы поставить точку. 
Дальнейшее принадлежит области фантазии, 
но она не должна выходить за пределы при
веденных выше научных основ.

По аналогии с Землею, на Венере может 
быть палеозойская группа растений и жи
вотных, но нет возможности определить, к 
какой системе относится там жизнь: мино
вала ли силурийская система или девонская, 
или же там чисто каменноугольная, или уже 
настал период пермокарбоиа. Эти частности 
палеозойской группы от нас сокрыты, с 
одной стороны, вечными туманами в воздухе 
нашей небесной соседки, с другой же боль
шим удалением ее от наших обсерваторий, 
что мешает рассмотреть подробности ее ланд
шафта.

Из-за вечных туч солнечный луч не про
никает сквозь туманную толщу н не доходит 
до поверхности планеты. Днем там полумрак, 
а ночью полная темнота. У Венеры нег 
луны, а потому ночная темнота беспросвет

ная. Температура воздуха повы
шенная, влажность большая; поч
ва болотистая, много водпых 
бассейнов. Высоких гор, очевид
но, там нет; если бы они были, 
то над ними влажность была бы 
меньше, и мы заметили бы их. 
Все материковое пространство 
заросло лесами допотопных де
ревьев: древовидных папоротни
ков. громадных древовидных плау
нов н хвощей.

Папоротники растут группа
ми. Древовидные экземпляры 
Hym enofilices с красивыми 
вайями образуют громадные леса; 
они любимейшис места живот
ных палеозойской группы; они 
легко проходимы и дают воз
можность укрываться от пресле
дующих хищников. Плауны зна
чительной высоты; из них Lepi-
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Идеальный ландшафт триасового периода (хвощи и вольтцпн).

dodendron  достигает высоты в 30 метров. 
На опушках онп переплетены с. изящными 
древовидными папортниками и хвощами 
L quisetum , достигающими также пе ма
лой высоты. Эти заросли являются мало 
проходимыми. Плауны обладают большими 
спорангиями, из которых споры высыпаются 
в большом количестве. Ежегодно из них 
образуется довольно толстый слой, который 
засыпается спорами следующего года, обра
зующими новый слой. Последний давит в силу 
своей тяжести на прошлогодний и на все 
предшествующие слои и сжимает их. Под 
давлением верхних слоев все ипжние стано
вятся очень тонкими; с течением времени 
они буреют и каменеют, образуя собою 
первоклассный каменный уголь, называемый 
нами антрацитом. Пройдут миллионы лет, 
прежде чем образуются драгоценные залежи 
антрацита.

Папоротники выявляются в многообразных 
красивых и величественных формах; с одной 
стороны, изредка встречается вымирающий па
поротник C ardiopteris, предшествующего гео
логического периода, с другой же развиваю
щиеся и забирающие силу S phenop teres и 
A le thop teres с роскошными вайями.

Высших животных еще нет; о человеке не 
может быть и речи. До появления человека 
должно пройти много периодов: Пермской 
системы, затем Триасовой, Юрской и Ме
ловой, Третичной системы и наконец После-

третичной. Каждая система состоит из не
скольких отложений, а каждое отложение 
происходит в течение многих миллионов лет. 
За это время путем эволюции появлялись но
вые типы, а прежние вымирали и исчезали. 
Если Венера сходна с Землею, то до появле
ния человека на ней придется еще долго 
ждать.

ГІо устройству ландшафта и но большому 
обилию воды, наибольшее развитие должны 
иметь амфибии, но они могут жить там 
только в конце каменноугольного периода. 
Если на Венере в настоящее время уже насту
пили или наступают условия, подобные тем, 
которые были на Земле во время нижне- 
пермских отложений, то там может попа
даться Бранхиозавр (B ranchiosaurus аш Ы у- 
stom us); может также встречаться здесь и 
Архегозавр (A rchegosaurus). Чаще всего в 
дремучих плауновых лесах попадаются Микро- 
завры (M ikrosauria), Эмболомеры и Рахитомы. 
Ж ивотные более высокого развития, как, на
пример, Переязавр Карпинского еще не по
явились; они появятся не раньше, как по 
окончании Пермского периода и когда на
ступит Триасова система Мезозойской группы, 
после Палеозойской, которую переживает Ве
нера в настоящее время.

Каковы нравы животных на Венере, мы, 
конечно, не знаем; но животные, несомненно, 
без жалости уничтожают друг друга; слабею
щие организмы погибают, а более развитые
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и более сильные, умеющие лучше приспо
собляться к новым условиям, переживают. 
Как на Земле, так и на Венере, организмы 
путем естественного подбора, в вечной борьбе 
за существование, развиваются и совершен
ствуются, и в конце концов достигнут выс
ших, прекрасных форм животного царства. 
То же самое произойдет и в растительном 
мире.

Если в настоящее время на Венере пре
обладают растительные формы, достигшие 
пышного расцвета и громадной величины, а 
животные, в особенности позвоночные, слабо 
представлены, то в низших организмах нет 
недостатка. В особенности воды изобилуют 
многими формами, среди которых рыбы за
нимают не последнее место. Акула (Selachii) 
и скаты или химеры (Holocephali), в несколь
ких видах, наверное привольно живут в обиль
ных бассейнах Венеры. Все они хищные и 
уничтожают друг друга. Акула, как более

сильная, переживет, как и у нас, до более 
позднейших периодов, когда пройдет каменно
угольный период и когда наступят светлые 
дни с солнечным сиянием, когда болога по- 
высохнут и на нивах появятся красивые 
цветковые растения. Тогда появятся более 
совершенные позвоночные, а в том числе и 
млекопитающие. И только после этого пер
вый человек увидит восход Солнца. В первое 
время ему трудно будет бороться с чудовищ
ными животными, пережившими Триас и Ме
ловой период, но он одолеет их. Как и на 
Земле, он сумеет, пользуясь успехами науки 
и техники, укрепить на печные времена свою 
власть не только над живою, но и над мерт
вою природою; ему подчинятся воздух и вода 
в обширных океанах.

Долго, однако, придется Венере ждать та
ких счастливых времен.

Профессор С. Г лазенап .

К. К. СЕРЕБРЯКОВ,

Юбилей проф. R. М . Никольского.
С К 4!-летию его научной деятельности).

1$ текущем году исполнилось 45 лет иаѵчиоіі 
педагогической и общественной деятельности одного 
из старейших сотрудников издательства и одного 
из первых, по времени вступления научных работ
ников «Вестника Знания», академика Всеукраинскоіі 
Академии Наук, доктора зоологии и проф. Харьков
ского Университета А. М . Никольского.

ІТпчтн полувековая многообразная деятельность 
А. М. в области науки, прикладных знаний и полѵ- 
лиризации естествознания сделала имя его известным 
не только за пределами Украины, но и за пределами 
СССР, и мы считаем долгом, в торжественные дни 
чествования маститого юбиляра, вспомнить главней
шие вехи его славного жизненного пути.

А. М. родился в 1858 г. н, по окончаннн курса 
Астраханской гимназии иест. фак. СПБ. университета, 
был оставлен при университете, где в течение три
надцати лет состоял в должности ученого хранители 
Зоологического Кабинета Университета. Но в эти 
первые годы своеіі научной деятельности, как и во 
вііо свою долгую последующую жизнь, А. М. не мог 
ограничиться узкими рамками кабинетной работы. 
Дух путешественника-исследователя и любовь к 
аеоб'ятым просторам и природным богатствам род
ной страны толкалу его на дальние ученые поездки 
и экспедиции.

Можно сказать без преувеличения, что редкая 
из самых далеких, затерянных в пространстве окраин 
СССР не обязана научно-исследовательской работе 
зоолога, проф. А. М . Никольского.

Будучи еще студентом университета, он с жаром 
отдается исследованию фауны позвоночных живот
ных дельты Волги. Через год страсть исследовате
ля бросает его со знойного юго-востока России на 
холодные берега Ледовитого океана.

Он участвует в Мурманской экспедиции по 
изучению условий для развития китоловного делана 
крайних северных границах нашей родины.

Еще через год он отправляется в долгую экспе
дицию на Дальний Восток для изучения природы 
Сахалина, после чего производит зоологические иссле
дования в Алтайских горах. Покидая снеговые вер
шины Алтая, он направляет пытливый взор натура
листа в глубины малоисследованного озера Балхаш.

Затем он совершает зоологическую поездку но пу
стыням сев.-вост. Персии и сыпучим пескам Закаспий
ской области, изучает рыбпые промыслы на Араль
ском море и по берегам Сыр-Дарьи и исследует фауну 
позвоночных на солнечных берегах Крыма и т. д.

Каждая из этих поездок дает А. М. богатый 
материал и почву для проявления редкого таланта 
наблюдателя и дара терпеливого труженика ученого.

Ступени ученой иерархии А. М . легко преодо
левает в кратчайший срок. В 1887 г. он защищает 
диссертацию на степень магистра зоологии, предста
вив блестящую работу о фауне позвоночных живот
ных Балхашской котловины, и становится приват- 
доцентом СПБ. университета. Через два года новый 
богатый материал по фауне Сахалина и новые 
широкие научные выводы и обобщения в области? 
развития фауны нашего Дальнего Востока дают ему 
ученую степень доктора зоологии и открывают перед 
ним двери Академии Наук.

В 1895 г. А. М . становится штатным зоологом 
Академии Наук, нему поручается заведыванне Отде
лом земноводных и пресмыкающнх зоологического 
музея Академии.

Новые поездки на юг, связанные с изучением, 
фауны Крыма, венчают его почетным присуждением; 
премии от СПБ. О-ва Естествоиспытателей.
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Предложенная ему затем профессура в Харь
ковском университете открывает новую блестящую 
страницу научной педагогической деятельности 
проф. А. М. Никольского. Пребывание А. М. Николь
ского в Харьковском университета связано с перио
дом наибольшего расцвета работ естественного 
факультета этого университета.

Судьба соединила в этот период в рядах про
фессуры Харьковского университета двух ученых 
с опытом путешественников-исследователей: неуто
мимого зоолога-исследователя и путешественника 
А. М. Никольского и другого известного путеше- 
ственника-исследователя и ботаннко-географа, ныне 
покойного проф. А. Н. Крас
нова. Только что вернув
шийся в это время из Круго
светной экспедиции и экспе
диции в страны Ю га п Юго- 
Востока Азии проф. А. Н .
Краснов приступал к  раз
работке своего известного 
курса «Географии растений».
Громадный личный опыт и 
масса личных наблюдений 
дали возможность и А. М. Ни
кольскому в короткий срок 
создать первый в то время 
в России курс «Географии 
животных».

Таким образом, под сво
дами зданий Харьковского 
университета создались пер
вые в России две кафедры 
молодой и цельной науки—
«биогеографии».

Содержание длинного 
списка печатных трудов и 
работ проф. А. М. Николь
ского (свыше 100 названий) 
можно охарактеризовать че
т ы р ь м я  основными ЛИНИЯМИ, 
определяющими научные 
устремления их почтенного 
автора.

Первая линия отмеже
вывает капитальные труды 
по фауне отдельных обла
стей СССР — это основные 
кирпичи в фундаменте на
учной постройки фауны 
СССР. Сюда входят крупные академические труды: 
«Остров Сахалин и его фауна», «Позвоночные живот
ные Крыма», «Пресмыкающиеся и земноводные Кав
каза», «Животный мир Полесья», «Материалы к герпе
тологии Енисейской губернии», а также отделы земно
водных и пресмыкающихся в капитальном труде 
«Фауна России», изданном Академией Наук.

Вторая черта приведет нас к ценным и ред
ким в научной литературе трудам А. М. по мето
дике зоологической исследовательской работы. Это 
распроданная, к сожалению, в настоящее время 
«Инструкция для собирания коллекций птиц, зверей 
и гадов и для наблюдения над жизнью этих животных», 
изданная в прогр. и наставл. к собир. коллекций СПЬ. 
О-ва естсствоисп., а также другая работа А. М. 
«Программа для собирая, свед. о жизни рыб», изд. 
Биол. научно-пром. станцией в Очакове 1923. 15 этих

работах своих А. М. как бы готовит молодую 
смену научных работников исследователей природных 
богатств СССР.

Третий цикл трудов проф. А. М. Никольского 
обнимает широкую и многообразную область при
кладной зоологии. Здесь мы встречаемся с целой 
серией работ, посвященных изучению условий для раз
вития морских и речных рыбных промыслов и китолов
ного промысла в народном хозяйстве нашей страны.

Это ценный дар и вклад ученого в дело рациональ
ной организации ряда отраслей в хозяйственной 
жизни СССР.

П , наконец, четвертая группа работ А. М. посвя
щена широкой научно-про
светительной и литературной 
деятельности в популярно- 
научных изданиях.

Около тридцати назва
ний научно-популярных книг 
проф. А. М. Никольского 
обнимают различные сто
роны широкой программы 
естественно - исторического 
самообразования.

Здесь мы встречаем и 
увлекательно написанные 
очерки путевых впечатлений 
натуралиста - исследователя, 
(«В стране кочевников», 
Харьк. 1924; «Летние поездки 
натуралиста», Лнгрд, 1924) 
и популярное изложение ос
нов общей биологии («Общая 
биология», Харьков, 1924; 
«Заботы о потомстве в цар
стве животных», нзд. П . П. 
Сойкина 1915; «Сообщество 
V животных», «Животные и 
растения» и мн. др.), и, на
конец, общедоступные руко
водства для начинающих и 
любителей («Юные натура
листы за работой по зо
ологии» М. изд. «Знание») 
и мн. др.

Во всех этих популярно- 
научных книжках проф. 
А. М. Н и к о л ь с к и й  являет 
нам новое лицо— лицо поэта- 
ученого и литератора, умею

щего захватить интерес и внимание читателя жи
вым и красочным описанием богатств, красот и за
гадок животного мира, и, что самое важное, умею
щего связать весь пестрый колейдоскоп различных 
форм животного царства ритмом закономерйости в 
развитии н эволюционной преемственности.

В день славного юбилея проф. А. М. Никольского, 
редакционная семья «Вестника Знания» приветствует 
в лице А. М., одного из редких людей, соединивших 
авторитет видного ученого специалиста с демокра
тическими порывами учителя широких народных масс 
и даром поэта, раскрывающего перед многими тыся
чами непосвященных наиболее важные и увлекатель
ные страницы живой книги природы.

К. Серебряков.
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Проф. л. м. и н к о л ь с к и и .

Родоначальник человека и
В настоящее время едва ли можно сомне

ваться в том, что человек произошел от ка- 
ких-то обезьяноподобных предков, но пи в 
ископаемом состояпни, ни среди современных 
обезьян мы но знаем ни одной, которую 
можно было бы считать одним из предков 
человека. Так называемые че
ловекообразные обезьяны, к 
которым относятся горилла, 
оранггѵтанг, шимпанзе и гиб
бон, настолько отличаются от 
человека, что в них нельзя 
видеть наших родоначальни
ков. Полагают, что эти обе
зьяны и человек произошли 
от какого-то общего родона
чальника, который вымер в 
отдаленную геологическую 
эпоху, во всяком случае не 
позже середины третичной 
эпохи. До сего времени мы 
имеем очень мало сведений 
о вымерших обезьянах. Это 
обстоятельство объясняется 
тем, что обезьяны живут в 
таких условиях, при которых 
остатки их могут сохраниться 
только в исключительно ред
ких случаях. Чтобы кость со
хранилась надолго, необходимо, чтобы труп 
животного попал в воду. Там он погру
жается на дно, мягкие части скоро сгни
вают, а кости начинают затягиваться илом, 
и с каждым годом слой этого ила стано
вится все толще и толще. Иод защитой та
кой покрышки кости могут сохраниться сотни 
тысяч лет. Между тем, обезьяны, по крайней 
мере большинство их, живут в лесу, там же 
погибают, и там же трупы их подвергаются 
разложению, а кости рассыпаются в прах. Те

человекообразных обезьян.
немногочисленные остатки похожих на чело
века обезьян, которые нам известны до на
стоящего времени, состоят из отдельных косто
чек, по которым трудно судить об устройстве 
всего тела обезьяпы. ІІа острове Яве были най
дены бедряная кость и часть черепа обезьяны, 

получившей название обезья- 
но-человек (Pithecanthropus). 
Судя по бедряной кости, эта 
обезьяна ходила на двух ногах, 
но череп ее не указывал на 
высокую степень ее умствен
ного развития; он имеет боль
шое сходство с черепом гиб
бона. В Ю жной Африке пе- 
давно найден череп обезьяны, 
настолько похожий на чело
вечий, что трудно сказать, 
чего в нем больше,— чело
вечьего или обезьяньего. 
Обезьяну эту назвали австра
лопитеком. Судя по черепу, у 
которого затылочное отвер
стие, как у человека, было 
отодвинуто далеко вперед, надо 
думать, что эта обезьяна тоже 
ходила на двух ногах, но она 
была маленького роста, не 
больше восьмилетнего чело

века; поэтому едва ли ее можно считать за бли
жайшего родоначальника человека. Это как 
будто неудачная попытка природы создать че
ловека.

В 1911 г. Ш лоссер описал нижнюю че
люсть человекообразной обезьяны, найденную 
в третичных отложениях Египта. Эта челюсть 
представляет замечательное сходство с че
люстью австралийцев, этого наиболее перво
бытного народа. Челюсть человекообразных 
обезьян от человеческой отличается большей

Реконструкция проилпопитека, пред
полагаемого общего родоначальника 

человека п человекообразных 
обезьян.
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Реконструкция австралопитека, исполненная по 
указаниям проф. Дарта. Вид спереди.

массивностью, большей длиной и отсутствием 
подбородка, т. е. того выступа, который вы
дается у человека вперед по сравнению с зу
бами. Кроме того, у обезьяны клыки значи
тельно длиннее соседних зубов, почему для 
них на противоположной челюсти в ряде зу
бов находится промежуток. У человека клык 
не выдается над другими зубами, почему зубы 
расположены сплошным рядом, без проме
жутка. У обезьяны, описанной ПІлоссером, 
под названием проплиопитека, зубы пред
ставляли сплошной ряд и, хотя не было 
ясного выступа на подбородке, но челюсть к 
этом месте не была столь скошена, как у со
временных человекообразных обезьян. Если 
смотреть на нее сбоку, то передний край ее 
имеет вид почти ветрикальной линии. 15 этом 
отношении она очень мало отличается от че
люсти австралийцев, у которых подбородоч
ный бугор едва заметен. Существование этого 
выступа связывают со способностью к члено
раздельной речи. Его нет на челюстях самого 
древнего, так называемого, гейдельбергского 
человека, почему думают, что этот человек 
едва ли умел говорить. С другой стороны 
форма челюсти проплиопитека указывает на 
то, что обезьяна эта имела уже задатки к 
приобретению способности речи.

Если не считать малоизвестного и довольно 
сомнительного сивапитека, то описанными 
тремя видами ископаемых обезьян исчерпы
ваются наши сведения о возможных предках 
человека. Ш лоссер полагает, что от нроплио- 
питека произошли как современные человеко
образные обезьяны, так и сам человек. Это 
есть общий их родоначальник. Так как по 
одной челюсти трудно судить о том, каков 
был этот родоначальник, то к разрешению 
Этого вопроса швейцарский ученый Адольф 
Нэф попытался подойти другим путем, а 
именно следующим. В биологии существует 
так называемый биогенетический закон, но 
которому зародыш каждого животного в своем 
развитии из яйца проходит приблизительно 
те же стадии, какие проходил данный вид жи
вотного в своем происхождении от своих низ
ших предков *). С точки зрения этого закона, 
молодые животные должны в большей сте
пени сохранить в себе черты предков, не
жели взрослые. Если, например, новорожден
ные поросята имеют полосатую окраску, то 
факт надо понимать в том смысле, что предки 
современных свиней были полосатые, и только 
впоследствии эта полосатость исчезла, но пока 
сохранилась у новорожденных.

•) См. оО этом ст. Ф. Кана «История зародыша» 
в № 14 «В. Зн-» за текѵщ. год.

То жо. Вид в нрофпль
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А. Нэф обратил внимание на то обстоя
тельство, что молодые человекообразные 
обезьяны более походят на человека, нежели 
взрослые. Особенно хорошо это видно на 
шнмпанзе. У взрослого, но молодого шим
панзе челюсти не так выдаются вперед, а

нечно, не обошлось дело без некоторого уча
стия фантазии, но главнейшие черты, если 
их восстановлять по методу Нэфа, должны 
соответствовать действительности. Вероятно, 
это было существо физически слабое, с еще 
недостаточно развитыми умственными способ-

Зверппые черты взрослой обезьяны шимпанзе (рис. слова): выдвинутые 
вперед челюсти, сильно развитые надбровные дуги и зад отсутствуют у 
молодых экземпляров (рис. справа). У  шимпанзе-ребенка, продолжающего 

еще сосать свою мать, голова имеет человеческий вид.

падбровпые дуги не столь высоки, как у ста
рого, а у шимпанзе-ребенка, еще продол
жающего сосать свою мать, голова имеет че
ловеческий вид: надбровных дуг пет, лоб
почти отвесный и челюсти почти не выда
ются. Отсюда названный ученый делает вы
вод, что предки современ
ных человекообразных обе
зьян более походили на че
ловека, нежели современ
ные обезьяны. Те звериные 
черты, которые отличаю! 
этих обезьян от человек«, 
именно выдвинутые вперед 
челюсти и разные гребни 
на черепе, в том числе над
бровные выпуклости, есть 
не что иное, как поздней
шее приобретение. Это есть 
результат приспособления 
к звериному образу жизни. Вместе с ПІ.іос- 
сером Нэф думает, что общим предком 
человекообразных обезьян и человека мог 
бы быть проплиопнтек. Принимая во вни
мание устройство его нижней челюсти, а 
также принимая в расчет особенности мо
лодых обезьян в отличие от старых, Неф де
лает попытку восстановить внешний вид этого 
предполагаемого предка. ІІа нашем рисунке 
изображена эта реконструкция. В ней, ко-

ностямн, но с большими задатками к разви
тию их. Благодаря своей слабости и непри
способленности, это существо могло наро
диться только при таких условиях, где оно 
легко находило себе пищу и где не было 
опасных для него хищных животных. Благо

даря своей неприспособ
ленности, оно занимало 
очень ограниченную пло
щадь земли, где-нибудь в 
теплых странах, там, где 
были такие условия, и не 
могло расселяться в дру
гие страны, где их не су
ществовало. С течением 
времени, когда эти условия 
изменялись к худшему, наш 
общий предок стал приспо
собляться в двух направле
ниях.

Одни экземпляры приспособлялись к 
обезьянему образу жизни, приобретали фи
зическую силу, массивные челюсти, большие 
клыки и способность лазить. Эта часть про- 
плиопитеков дала начало человекообразным 
обезьянам. Другая же часть использовала свои 
умственные способности, стала приспосо
бляться, делая разные изобротения; прежде 
всего, эта часть додумалась до приготовления 
простейших орудий, в виде, напр., дубины. Эти

Нижняя челюсть: А —гориллы; Б—прогг.ш- 
опитека; В—австралийца; Г—европейца.
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проплиопитеки дали начало человеку, корен
ная же форма их, как наименее приспосо
бленная, погибла в борьбе за существование 
и  скоро совсем исчезла с лица земли. Перво
бытный же человек, благодаря своей способ
ности бороться с неблагоприятными усло
виями, начал быстро расселяться по земной 
поверхности и скоро занял всю землю.

Выражение лица проплиопитека было, ве
роятно, более человеческое, нежели обезьянье. 
Передняя часть лица, равпо как и лоб, не 
были покрыты волосами, но волоса росли на 
голове, щеках и подбородке. Лоб его был 
низкий и покатый, в том роде, как это бы
вает у кретинов, надбровные дуги, хотя и су

ществовали, но возвышались слабо. Нос вы
давался в меньшей степени, пежелп у чело
века, и ноздри были обращены не вниз, г 
вбок и даже несколько назад. Губы были пе 
развиты; по крайней мере, красной части губ, 
характерной для человека, еще не было. За
то ухо было вполне человеческое, т. е. за
кругленное, с обращенным вниз бугорком на 
верхнем крае (Дарвинов бугорок) п даже с 
мочкой, т. е. с той частью, к которой чело
век подвешивает серьги. Надо заметить, что 
у некоторых диких народов эта мочка слабо 
развита или ее почти совсем нет.

Проф. А . Никольский.

Проф. А. А. ГАВРНЛЕПКО.

Общественное начало в мире животные.
П а т р и а р х а л Ь и Ь іе  о б щ е с т в а  — с е м Ь и  п ч ел  и ос.

С незапамятных времен к числу домашних 
животных человека принадлежит обыкновен
ная наша пчела, известная в науке иод на
званием п ч е л а  м е д о н о с н а я ,  Apis melli- 
fera. В диком ли состоянии в дуплах деревьев, 
или в ульях где-нибудь па образцовой па
секе, эти пчелы одинаково обнаруживают 
одну свою замечательную особенность. Они 
всегда живут не иначе, как большими мас
сами; но это— не бес
порядочное скопление 
пчел, а настоящее об
щество сосвоейориги
нальной, устойчивой 
я стройной организа
цией.

Перед памп одна 
единственная вполне 
развитая и годная к оп
лодотворению самка, 
гак называемая царг.ца пчел или матка, мно
жество недоразвитых самок или рабочих пчел 
« порядочное количество трутней-самцов.

Разница между ними заметна с первого 
взгляда (см. рисунок).

Их отличии возникли не случайно. В пчели
ном общество господствует самое строгое 
разделение ролей. Оно проведено настолько 
резко, что получились как будто три различ
ные касты, даже физически отличающиеся 
друг от друга.

Царица-матка— центр и глава пчелиного 
роя. Все пчелы за ней ухаживают и охраняют 
ее. Движения ее медленны, она редко оста

вляет свое жилище и не принимает никакого 
участия в работах. Единственное ее занятие— 
есть и плодиться. Трутни также не знают 
труда. В полдень вылетают они ненадолго из 
улья, остальное же время они пли спят, или 
едят. Главное их назначение оплодотворить 
царицу. Все работы по улыо, собирапие меда, 
выделывание воска и постройки ячеек, выха- 
живание отложенных царицей яичек,— лежит

на пчелах - работни
цах. Едва лишь взошло 
солнце, царица и трут
ни еще спят крепким 

а пчела-рабог- 
ница уже носится по 
воздуху, перелетая с 
цветка на цветок за 
медом и цветочною 
пылью. Все собран
ные запасы сносятся 

ею в улей. Все это общее достояние, одина
ково принадлежащее и царице, и трутням, и 
другим пчелам-работницам, которые остаются 
в улье и смотрят за сотами.

Вместе с пробуждением весны пчелы вы
ходят из зимнего оцепенения, и закипает 
жизнь улья. Рабочие отправляются за пищей, 
подправляют и закрепляют прежние свои по
стройки в улье и приготовляют новые ячейки. 
С ячейками надо торопиться, так как опло
дотворенная матка, тотчас же по пробуждении 
от зимнего покоя, энергично принимается за 
кладку яиц. Тысяча и больше яиц в сутки 
откладывается маткой, каждое яйцо в отдель-

Рис. 1. а) Трутень. Ь) Рабочая пчела, с) Матка.
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пую ячейку. Одпи ячейки предназначены для 
вывода рабочих пчел, другие, покрупнее, для 
воспитания трутней и, наконец, особые, так 
называемые маточные ячейки, крупные, по
хожие формой на желудь, служат для вывода 
новых маток-цариц. Устраиваются еще осо
бенные, так наз. медовые ячейки, предназна
ченные исключительно для хранения запасов 
меда.

От величины ячейки зависит много. Яйца, 
из которых развиваются рабочие пчелы, а 
также и яйца, дающие будущих цариц, совер
шенно одинаковы, и все дело только в вели
чине ячейки и в питании.
Если кормить личинок, 
из которых обыкновенно 
выходят пчелы-работни
цы, обильной и хорошей 
пищей, то все опн могут 
сделаться царицами. Дру
гое дело— яйца, из кото
рых развиваются трутни.
Они откладываются в 
ячейки неоп.іодотворен- 
пыми, и из них прямо, 
девственным путем, раз
виваются личинки, даю
щие трутней.

Первая забота пчел— 
усилить рой новыми, мо
лодыми рабочими си
лами. Поэтому прежде 
всего строятся ячейки 
для вывода пчел-работ- 
ниц, и матка сначала от
кладывает только опло
дотворенные яйца, из
которых выйдут работ 
ііицы.

Через три дня из яиц показываются малень
кие беспомощные личинки, так называемая 
п ч е л и н а я  ч е р в а .  Надо видеть, с каким 
усердием и заботливостью пчелы-работницы 
нянчатся с ними. Как ни тяжела жизнь 
пчелы, собирающей мед, она нам кажется все 
же лучше, чем жизнь пчелы-работницы дру
гой категории, на долю которой выпадает 
уход за личинками и присматривание за со
тами. Целый день сидит она в улье, перепол
зая o r одной ячейки к другой. То она кор
мит личинок, отрыгая из своего желудка так 
наз. молочко или давая ей мед и цветочную 
пыльцу, то приделывает к ячейкам крышкѵ. 
то строит новые соты.

Но вот, через 6 дней, личинки достигли 
полного роста. Тотчас ячейки тщательно за
печатываются, и в дальнейшем личинки пред
оставляются самим себе. Соткав на внутрен

Рис. 2. Пчелиные соты с маточной ячеіікоіі.

ней стенке ячейки тонкий шелковый кокон, 
личинки окукляются. Проходит, однако, еще 
целых одиннадцать дней, когда, наконец, из 
куколки вылупляется молодая работница и 
вылезает из ячейки, прогрызая восковую 
крышку. Ровно двадцать дней нужно, таким 
образом, для нашего развития рабочей пчелы, 
считая с того момента, когда царица отложила 
в ячейку оплодотворенное яйцо.

Двадцать дней,— и новые рабочие силы 
начинают ежедневно вливаться на усиление 
старого роя. Когда вывелось уже порядочное 
количество молодых рабочих пчел, работница 

принимается за построй
ку « трутневой поновки»,. 
т. е. немного более круп
ных шестигранных ячеек, 
предназначенных для вы
вода трутней. Матка-ца- 
рица тотчас начинает 
класть в них яйца, по> 
эти яйца уже пеонлодо- 
твореиные. Ровно через- 
24 дня из них появляются 
трутни.

Но вот все ячейки за
полнены яйцами. Теперь 
доходит очередь до так 
называемых маточников, 
больших ячеек, которые 
к этому времени стара
тельно выделываются ра
бочими пчелами. Латка 
и сюда кладет самые 
обыкновенные оплодо
творенные яйца, из ко
торых в простых ячей
ках вывелись бы только 
пчелы - работницы. Ли

чинки, выходящие из них, первые дни также 
совершенно похожи на личинок рабочих. Раз
ница, однако, скоро делается заметной. Да и 
не мудрено. Личинки, из которых разовьются 
будущие матки-царицы, кормятся высокой по 
качеству пищей, и притом в таком изобилии, 
что личинки буквально плавают в ней. За 
личинками матки у х а ж и ва ют особ е н и ы е няньки, 
и все развитие их проходит значительно бы
стрей.

Наконец, все маточники заполнены и за
печатаны; остается только ожидать выхода 
новых цариц. Но тут магкой овладевает силь
нейшее беспокойство. Она тревожно бегает 
по сотам, стараясь разрушить маточники. 
Всякий раз, однако, пчелы-работницы не до
пускают ее до этого. Тревога матки растет с 
каждым днем и, наконец, после ряда неудач
ных попыток истребить своих будущих со-
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іерниц, матка покидает улей, вместе с частью 
рабочих пчел. Происходит так наз. роение 
пчел.

Отделившийся рой садится где-нибудь на 
петке недалеко от улья, и пчелы, цепляясь 
друг за друга, висят огромными желтыми 
клубками (см. рис. 3). Теперь перед пчелами 
важная задача— найти подходящее место для 
нового жилья. Первым делом от роя отде
ляется пчела-разведчица и пускается на поиски 
какого - нибудь удобного дупла, расселины 
скалы и т. п., куда затем перелетает и весь 
рой. Так основывается новая община пчел, 
состоящая на первых порах только из матки 
н раб >тниц.

Тем временем, в покинутом улье события 
развертываются своей чередой. Там прежде 
всего появляется на свет новая матка-царица. 
Но прежде, чем выйти из своей ячейки, са
мая старшая, готовая к выходу матка начи
нает издавать странные звуки, похожие на 
кваканье, точно оповещая пчелиное населе
ние о предстоящих важных переменах. Вслед 
за этим, молодая матка осторожно приподы
мает крышку ячейки и выходит из нее.

Первым делом она принимается беспокойно 
бегать по улью, не переставая издавать свои 
звуки, теперь похожие на быстрый слог „тю- 
тю-тю“ ^ Причина ее беспокойства скоро обна
руживается. Она разыскивает остальные ма
точные ячейки, чтобы прогрызть их и, вы
тащив оттуда своих соперниц, тут же их убить. 
На этот раз рабочие не только не препят
ствуют этому, но и сами охотно помогают 
убивать еще невылупившихся цариц.

Впрочем, так бывает не всегда. Если пчелы 
намерены еще роиться, то работницы не до
пускают новую матку разрушить маточника 
и, в ответ на ее „тюканье“ , другие матки

1’ис. .4. Снимание отлетевшего из ѵлья роя пчел.

начинают все смелее „квакать“ в своих 
ячейках. После нескольких безуспешных по
пыток покончить со своими соперницами, 
повая матка улетает пз улья, а с нею вместе 
и часть рабочих пчел. Образуется второй рой. 
Таким образом может отделиться и третий и 
следующие рои, так называемые п о р о й .

Наконец роение кончилось. В улье оста
лась одна-единственная матка-царица, так или 
иначе избавившаяся от всех своих соперниц. 
Теперь наступает важный момент в жизни 
пчел. Оставшаяся в улье молодая матка еще 
не оплодотворена. И вот, через несколько, 
дней, происходит так называемый брачпый 
вылет се из улья, в сопровождении мно
жества трутней, к тому времени вылупив
шихся из своих ячеек. Один из трутней опло
дотворяет ее, и оплодотворенная матка воз
вращается в улей.

• Замечательно, что матка оплодотворяется 
только один раз в жизни. При оплодотворе
нии мужское семя вводится в особый семя
приемник матки н там остается на всю ее 
жизнь, пока мало - но- малу не истратится 
весь его запас.

Матка оплодотворена, и трутни больше не 
нужны. Не теряя времени, пчелы прежде 
всего убивают всех, еще не вышедших личи
нок трутней, а затем умерщвляют и л и  выго
няют нз улья и  взрослых трутней. Точно 
гак же, надо сказать, пчелы вообще поступают 
и с другими бесполезными членами их об
щества, с неспособными к труду рабочими, а  
ипогда и с самими матками.

В этом случае пчелы не знают пощады. 
Бывает так, что, уничтожив единственную 
матку, оказавшуюся почему-нибудь негодной, 
рой остается совсем без матки и даже без 
маточных ячеек. Но выход из этого положе
ния находится быстро. Пчелы всегда имеют 
возможность вывести себе новую матку- 
царицу из личинок обыкновенной рабочей 
пчелы. Стоит только несколько расширить 
ячейку, в которой развивается обыкновенная 
рабочая личинка, кормить ее самой лучшей 
пищей,— и личинка, из которой должна была 
бы выйти простая пчела-работница, разви
вается в новую матку-царииу.

Перед нами картина сложной обществен
ной жизни пчел с их современным разделе
нием трѵда и обеспеченным от всяких невзгод 
благостостоянием.

Странная организация пчелиного обще
ства, необыкновенная правильность их ячей 
и совершенная архитектура сотов— с давних 
пор были предметом удивления всех, кто за
нимался наблюдением над пчелами. Откуда 
взялся этот дивный строительный инстинкт?
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Как возникла оригинальная и сложная форма 
общественной жизни? Все эго оставалось бы 
полнейшей загадкой, если бы природа не да
вала в руки наблюдателя богатый матерьял. 
раскрывающий весь последовательный ход 
возникновения и развития такого рода об
ществ у насекомых.

Среди различных видов пчел и ос многие 
совсем не знают общественной жизни и жи
вут в одиночку. Но они уже проявляют не
которые замечательные инстинкты, играющие 
важную роль в образовании настоящих 
обществ. Насекомые эти обнаруживают вы
сокую степень заботы о своем потомстве. 
Прежде, чем отложить яйца, они старательно 
вырывают норки в земле или песке пли 
устраивают гнезда где-нибудь под корой де
рева, в гнилом пне и т. п., разделяя их не
редко перегородками на ячейки, в которые 
потом и кладут по одному яйцу. Сюда же за
пасается и корм для будущих личинок. Очень 
часто связь между матерью и личинками не 
прекращается до самого превращения личинок 
в куколки, и мать Н ее  время наведывается к 
своим личинкам, принося им свеягую пищу. 
Такого рода отношения ничем, в сущности, 
по форме своей не отличаются от настоящей 
семьи, каковую мы встречаем у птиц или 
млекопитающих.

У одиночных пчел и ос общение двух 
разных поколений непродолжительно, и самая 
семья у них сравнительно невелика. Но та
кого рода семья легко может расшириться, а 
связь между ее членами сделаться более дли
тельной. Это как раз мы и найдем у других 
видов пчел.

Взять хотя бы наших обыкновенных шме
лей, которые также принадлежат к разряду 
пчел. К весне у них остаются в живых одни 
только крупные, вполне развитые и уже опло
дотворенные матки, перезимовавшие, в оце
пенелом состоянии, где-нибудь в земле или 
во мху.

Из откладываемых ими яиц развиваются 
в течение одного лета три поколения: сначала 
самки-работницы с недоразвитыми яичниками, 
затем самки, которые, хотя и меньше общей 
матки, но могут нести неоплодотворенные 
ийца, дающие самцов трутней. И, наконец, 
третья и последняя кладка яиц матери дает 
молодых самок, оплодотворяемых трутнями.

Дело уя;е подходит к осени и, вместе с на
ступающими холодами, вся многочисленная 
семья шмелей, так дружно живших и рабо
тавших вместе, начинает теперь постепенно 
рассеиваться и вымирать, за исключением од
них только зимующих оплодотворенных 
самок.

Гнездо общественных ос (передняя стенка раз
рушена).

Орнг. фот. II. Еарда.

Что же мы имеем здесь перед собою? Как 
рассматривать эту однолетнюю общину шме
лей, возобновляющуюся каждый год с тем, 
чтобы снова распасться осенью?

По своему образованию, это, конечно, но 
чго иное, как настоящая семья, состоящая 
из матери, детей и внуков. Но многочислен
ностью своей община шмелей далеко выходит 
за пределы обычной семьи и животных. Кроме 
того, здесь резко выражено разделение труда 
и специализация отдельных особей, которая 
живо напоминает нам то, что мы видим в 
пчелином рос. Перед нами замечательный об
разец такого рода соединения животных, ко
торое является переходом между семьей в 
тесном смысле слова и настоящим обществом, 
связывающим своих участников не только для 
выращивания и воспитания детей, но и ради 
лучшего и более обеспеченного существова
ния и самих взрослых.

Очень много сходства с жизнью шмелей 
имеет и однолетняя община так называемых 
общественных ос. В некоторых отношениях 
эти осы, однако, действительно, еще более,, 
чем шмели, заслуживают названия настоящих 
общественных насекомых.

Община ос состоит из матки, работниц к 
самцов. Перед нами здесь так же, как у шме
лей, три разных поколения. Из яиц, отло
женных перезимовавшей маткой, сначала вы
ходят работницы, помогающие матке строить 
гнездо, собирать пищу и выкармливать личи
нок. Гнездо, основанное перезимовавшей мат
кой где-нибудь в дупле, под крышей, а то и 
просто в земле, строится в виде правильных 
•шестигранных или цилиндрических ячей, со
единенных в соты, и в общем имеет вид го
ризонтальной пластинки, на нижней стороне 
которой и помещаются ячейки, обращенные 
отверстием вниз. Осы не выделывают воска,
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и ячейки их строятся из особого вещества, 
очень похожего на бумагу, которое выраба
тывается ими из частиц коры, древесины, 
мха н т. п. В эти ячейки и кладутся яйца. 
Когда же из яиц выйдут личинки, сама матка 
и рабочие заботливо кормят их, передавая в 
рот личинке то капельку меда, зачастую по
хищенного ими у пчел, то кусочек убитого 
насекомого. Как и у шмелей, и здесь также 
самцы развиваются из неоплодотворенных 
молодых маток, которые кое-как перезимо
вывают.

ІІо форме своей и устройству община ос 
почти вполне сходна с тем, чго мы видели 
у шмелей. Однако, у ос общественность сде
лала большой шаг вперед в другом отноше
нии. Здесь ярко проявляются такие обще
ственные инстинкты, которые у шмелей 
только в зачатке. Стоит хотя бы посмотреть, 
как дружно защищают осы свое гпездо. Кто 
бы ни был нарушитель их спокойствия, осы 
яростно набрасываются на него и потом еще 
долго преследуют отступившего врага.

От общественных ос переход к настоящим 
пчелам уже не резкий. Главное отличие, в 
сущности, в том, что общество пчел много
летнее, тогда как у ос и шмелей вся их об
щина живет только один год. Вместе с этим 
и вся организация внутренней жизни у пчел 
делается более стройной и устойчивой.

Как бы, однако, ни поражало наблюдателя 
пчелиное государство своей организованностью 
и всей своей законченной системой, нельзя 
упускать из вида, что в основе ее лежит не 
что иное, как то же самое семейное начало, 
которое мы встречаем у более примитивных 
одиночных пчел и ос. Пчелиный рой, в сущ

ности, такая же семья, кг к и маленькое се
мейство одиночных ос. Все пчелы связаны 
между собою кровным родством. Все они— 
дети и внуки одной матки-царицы.

Перед нами, таким образом, замечательный 
процесс расш ирения' и усложнения одной 
единственной семьи. Мало -  по-малу рамки 
семьи раздвигаются, число членов семьи ра
стет. А вместе с этим расширяется и задача 
такого семейного союза. Первоначальный 
смысл семьи— выращивание молодого поколе
ния. Задача эта, как бы важна она ни была, 
все же остается довольно узкой п исключи
тельной. Но чем шире становится круг участ
ников семьи, тем больше начинает уста
навливаться между ними самими сотрудниче
ство и взаимопомощь. Семейный союз мало- 
по-малу превращается в общество, охваты
вающее своих сочленов уже не временно, а 
постоянно, и пе из-за одного только спе
циального дела выращпвания детей, по вообще 
во всех жизненных нуждах и потребностях.

Таков путь, который в течение долгой 
Эволюции привел, в концо концов, от простой 
семьи к настоящему обществу, какое мы на
ходим у пчел. Но это не единственный путь. 
Общество пчел возникло из одной самостоя
тельной семьи. Глава ее,пчелиная матка, стано
вится главою государства,— и перед нами об
щественный строй, который можно сравнить 
с патриархатом у многочисленных народов 
или племен древности, или монархическим 
образом правления. Но у тех же насекомых 
эволюция общественности может пойти и по 
другому пути. Такова организация муравьев. О 
ней см. нашу статью в предыдущем №  «В. 3».»»

А. Гаврилеи <о.

Пчела у летка при входе в улей. Ориг. фот. Э. Тнккеря-
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Д. Д. ТРАВИН.

У истоков истории нашего севера,
Север молчит о своем прошлом. Перед ис

следователем—книга природы, на страницах 
которой кой-где хранятся беглые, полустер- 
шиеся, отрывочные заметки о ранней истории 
края. Они не бросаются в глаза—их надо 
отыскивать, а отыскавши— расшифровывать.

Архивные данные, все письменные источ
ники по с.-в. Европеской части РСФСР, кон
чаются V веком до p. X.

Изучение языка уже на односложных сло
вах почти не дает результатов в установлении 
пх происхождения.

Правда, большое количество слов угрофин- 
ского корня в географических названиях дает 
основание думать, что первоначальное насе
ление этого края было угро-финского проис
хождения. Таковы слова, кончающиеся на «ма» 
(земля) и «ва» (вода). Но, в то же время, 
среди общих названий есть живущие в на
званиях и языке слова, непонятные для са
моедов, пермяков и зырян, теперешних ту
земных обитателей края. Географические па- 
звания зырян и пермяков, сохранивших в 
обиходе немногие древние слова, могли явиться 
гораздо позже, именно в 9— 10 веке по p. X., 
вытесненные туда татарами.

О пермяках это подтверждается тем, что 
главный промысел нх—зверолоство, а ското
водство до знакомства с русскими было в та
ком примитивном состоянии, что им не были 
известны такие домашние животные, как овца 
и свинья, хотя кости той и другой в изоби
лии встречаются в древних костищах. Точно 
так же, пермяки заимствовали у русских сохѵ 
и такие понятия, как межа, полоса и пр., между 
тем как, по находкам, мы знаем, что здесь 
уже в эпоху железного века земледелие суще
ствовало в довольно значительных размерах.

Создается впечатление, что мы имеем здесь 
несколько самостоятельных слоев культуры, 
.за продолжительное время осаждавшихся один

на другом. Помимо эпохи шлифованного камня, 
если он существовал не в позднейшую э"Оху, 
мы находим древнюю, довольно высокую, брон
зовую культуру, родственную Тобольской, Том
ской и сходственную с древними предметами 
северо - кавказскими и скифскими, более 
позднюю н грубую культуру эпохп железа, 
культуру народностей летописи(может быть, 
угро-финские племена) и, наконец, современ
ное паселение, получившееся из слияния древ
них народностей и народностей летописи с 
русскими колонизаторами Волги п Новгорода.

Систематические археологические раскопки 
производились в Печорском крае, но не за
ходили ни разу севернее р. Ухты, то есть 
64° с. ш.

Между тем, в археологических раскопках, 
в связи с геологическими исследованиями, и 
кроется исписанная ранняя история края. 
Громадные сокровища науки, во многих слу
чаях ключи к переходным путям человеческих 
культур, навсегда утрачены для нее по чело
веческой же жадности, невежеству и хищни
честву.

Про печорские находки можно без вся
кого сомнения предполагать, что лучшие 
предметы из найденных крестьянами ранее, 
давным давно перепроданы, переплавлены на 
металл или хранятся закопанные в землю. 
Масса серебряных предметов переплавлена на 
бубенцы для скота, кресты и другие поделки; 
еще большее количество продано. В Сибири 
Салтыков из могильного серебра сделал и на 
память» шпаги. В 1723 г. Меосершмидт от 
красноярских золотых дел мастеров узнал, что 
для местного воеводы Зубова ими сплавлено 
могильных находок на несколько тысяч руб
лей. Такие примеры можно бы было приво
дить без конца.

По мнению большинства историков, оби-, 
тавшая в крае первоначально, так называемая
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«Чудская» народность, вышла от подножия 
Алтайских и Саянских гор, оттесненная дру
гими народами к северу. ЭТУ точку зрения в 
особенности развивают финские ученые, счи
тающие чудские племена угро-финскими.

Но, с другой стороны, существует и скиф
ская теория, сближающая чудь со скифами.

Есть предположение, что само слово «скиф» 
славянского происхождения, являющееся ис
порченным словом «чудь». За неимением звука 
«ч» греки передали его буквами «s» и «к», 
так что получилось «Skyfh».

Из древнегреческих источников и архео
логических находок известно, что на Алтае и 
Саянах находятся, так называемые, «чудские 
копи», большей частью имеющие вид воронов 
и часто служившие первыми указателями для 
открытия современных золотых рудников, 
папр., Змеиногорский. Глубина чудских копей 
не велика—до 5—7 сажен, тогда как совре
менные на тех же местах, как тот же Змеино
горский или Зыряновский, до 60—90 сажен. 
Подобные чудские копи известны и по всему 
западному склону Уральского хребта. Чудские 
рудокопы плавили руды в больших глиняных 
горшках, обломки которых теперь находят 
вместе с каменными и железными орудиями: 
кайлы, кирки, каменные клинья из диорита, 
каменные молоты, сопла—трубочки из обож
женной глины для раздувания мехов. Котел, 
хранящийся в Музее Горного Института, от
лит из серебристой меди, обычной для Ал
тайского хребта; из того лее сплава сделаны 
жертвенный ковш и маска, доставленные нами 
в Русский Музе» с Печоры. В особенности 
же интересна находка человеческого скелета, 
повидимому, рудокопа, с кожаной сумкой для 
переноски руды, в Белоусовском медном руднике 
(в 16 в. от Устькамсногорска), на правом бе
регу Иртыша. Академик Бэр, исследовавший 
черепа находимых рудокопов, говорит о сход
стве их со скифскими.

Кроме того, вещи из алтайского элекгрума 
(серебристого золота) находят и в скифских 
могилах Черноморья.

Такое жо сходство наблюдается в типе из
делий, орнаменте и пр.

Из описании Геродота мы знаем, что скифы 
имели на головах «кирбассии»—остроконеч
ные шапки из плотного твердого войлока.

В могилах же Алтайского хребта были най
дены медный барельеф, представляющий чуд
ского охотника с остроконечной шапкой на 
голове, а также медная статуетка нагого ру
докопа в остроконечной шапке.

Северные находки — калиты из вятских 
раскопок с орнаментом из конских голов, 
плечевые бляхи с кониками Пермской губ.

доставленная сотр.
«В. Зн.» Д. Д. Тра
вяным в Русский ■ 111
музей с Печоры.

имеют сходство с конским орнаментом скиф
ской кульобскоіі вазы.

Древнее же расселение скифов на Кавказе 
и сходство кавказских поделок из меди, изобра
жающих людей и животных, дает основание 
сближать их со скифскими. С другой стороны, 
на скифских могильных каменных бабах най
дены буквы неизвестных почерков; подобные 
надписи найдены на восковых пластинках в 
Венгрии на том же неизвестном языке. Над
писи, повидимому, относятся ко И в. по р. X. 
Следовательно, надписи чужды угро-финской 
народности, представителем которой являются 
и венгры.

Мы знаем также, что у скифов был ко
молый скот. Среди минусинских предметов 
есть изображения, которые также можно при
нять за изображения комолого скота. На Пе
чоре и сейчас существует исключительно ко
молый скот.

Данных, добытых из земли, пока все-таки 
еще мало, и вопрос преобладания скифской 
или угро-финской теории остается спорным. 
Но уже н из имеющихся находок можно ви
деть, что чем больше увеличится их число, 
чем шире будет площадь обследования, тем 
ближе мы подойдем к истокам истории.

Д м . Травин*



1335 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  20— 1926 г. 1336

A. II. РАШКОВСКАЯ.

Поэт социальной мощи.
(К  десятилетию со дня смерти Эмиля Верхарна 1916—1926).

Верхарн —  один из наиболее ярких пред
ставителей европейской поэзии двадцатого 
века.

В его творчестве сгущена целая система 
человеческих воззрений и идей. Верхарн охва
тил жизнь во всем величавом ое много
образии. От безысходно-мрач
ного пессимизма, отравленной и 
галлюцинирующей поэзии, изне
могающей в жизненной борьбе 
индивидуальности Верхарн подни
мается к вершинам нового твор
ческого идеализма.

Образ кузнеца— рабочего из 
его поэмы, молотом кующего 
новую жизнь —  символизирует 
самого Верхарна, выковавшего— 
новые формы поэзии и мощным 
усилием творческой воли обра
тившего человеческую мысль и 
фантазию к новым путям.

Презрение к жизни, уход от 
действительности, обособление 
поэтического мира, стремление к 
сверхсущному,—все эти принципы 
романтического идеализма с корнем вырваны 
в поэзии Верхарна, окрылившей лиризмом 
жизнь во всех ее проявлениях. Полнота вос
приятия жизни, радостная любовь ко всему, 
что изобилует жизненной энергией, —  сущ
ность искусства Верхарна. Эта полнота чув
ствовалась даже в нотках отчаяния, характе
ризовавших ранний период его поэзии: 

«Сердца разбитых звезд, печальный хоровод, 
Кровоточат свои свет в гангрснный гной болот».

Его личное отчаяние искало подходящей 
пищи в картинах разорения и мрака, и он 
создает свои «Галлюцинирующие деревни» — 
•первая страница великой социальной траге

дии— разоренная, обнищавшая деревня и бе
гущие в город крестьяне. Город в этот период 
кажется Верхарну чудовищным спрутом, вы
сасывающим кровь и соки людей.

И вот постепенно, путем какого-то вну
треннего перерождения, Верхарн постигает 

красоту социальной борьбы, 
мощь коллективных усилий, ве
личие труда. Он открывает 
лиризм в новых вещах и поня
тиях, выступивших на сцен}' с 
развитием индустриализма. Он 
дает пластические и могучие 
образы завода, шахты, доков, 
портов, вокзалов; везде, где вла
ствует человеческий труд, где 
есть человеческое усилие,— там 
есть и вдохновение, ибо поэзия 
для Верхарна — это не лунные 
серенады и не излияния влю
бленного, а воля к мощи, напря
женные мускулы и магнети
ческое притяжение жизненной 
энергии к металлическому,звон
кому слову.

«О, атот стройный труд, упорный, непрерывный 
В равнинах, на морях и в самом сердце гор, 
Труд закрепляющий, для цепи неизбывной 
Во всех концах земли незыблемый упор!
О, жесты ярые средь пламенных раздолий,
О, эти мускулы всегда горячих рук,
Сомкнувших у  земли свой тесный братский круг. 
Захватывая мир для новой, лучшей доли—  
Отпечатлеть клеймо жизнетворящей боли».

(«Усилие»).

Он воспел машину, и ее ритмы звучат в 
его строфах. Он полюбил железо, нефть и 
сталь. Он окрылил лиризмом ритмы рычагов, 
дыхание насосов, тяжкий шаг маховых колос.

3- Всрхарп.
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Но знающий величие массы, величие упор
ства и усилия, красоту человеческих воль, сли
тых воедино, Верхарн не был бы Верхарном, 
если бы не ценил мощи человеческой мысли, 
легкий бег мечтаний, свободную поступь идей:

... И  пап ряженья мышц, и мозга напряженья,
Работа рук н мысли быстрый j c t  . . .

Мыслителям он посвящает поэму («Мы
слитель»).

«Вокруг земли, слепя глаза,
Всегда—во глубине ночеіі и в сердце днеіі—
Пдеіі
Вращается тяжелая гроза.
Картезпіі, Лейбниц, Гегель, Кант, Спиноза,
Вы, в чьих умах кипит свершнтельная греза ...
... Вы возвращали точность аксиом
И  ясность методов на высотах текучих ...

Упору, медлительности долгого усилия 
Верхарн противопоставляет —силу мгновений — 
все равно —  мгновений ли озарения индиви
дуальной человеческой мысли, или мгнове
ний, об'еднняющих в одном революционном 
порыве многотысячную толпу.

Его ставшее классическим «Восстание»— 
это ряд запечатленных мгновений. По силе 
изображения зарождающегося и ширящегося 
восстания, по силе революционного пафоса— 
вещь эта не имеет себе равных в современ
ной литературе.

Верхарн проникнут революционным и со
циальным чувством:— создание новой религии 
человечества и человечности, обновление от
ношений между людьми, между человеком и 
природой —  таковы задачи его бесконечных 
духовных блужданий. Он не упрощал миро
здание. Тайны вставали перед ним, и он пре
одолевал их. Он чувствовал даль, как чув
ствует ее всякий бродяга и путник, и в этой 
дали оп прозревал великие социальные ката
строфы и сдвиги.

Человек нового духа Верхарн и как ма
стер-новатор. Он нашел для выражения того 
содержания, которое открылось ему впервые, 
новые ритмы— разорванные и стремительные, 
нарастающие и спадающие, как волны при
боя, как многообразный гул города. Он на
шел образы единственно и неповторимо — 
ему нужные для воплощения своих поэтиче
ских видений.

У нас Верхарпу суждено было дважды сы
грать роль революционного стимула в плоско
сти эстетической и общественной. Лет 25 
тому назад иод знаком Верхарна проходило 
созидание новых форм поэзии, усваивались 
его замечательные ритмы. В наши дни усваи
вается и развивается социальная и револю
ционная динамика его творчества.

Авг. Рашковская.

Инж. Б. А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Ду?с р а з р у ш е н и я .
Человечество давно уже обратило внима

ние на взрывчатые вещества, таящие в себе 
колоссальную энергию, которая полностью 
проявляется при взрыве. Правда, если бы 
меньше внимания уделялось этим веществам, 
может быть, было бы лучше: современная война 
была бы менее ужасна, и меньше вреда при
носили бы стальные чудовища, вылетающие 
из жерла орудий и уничтожающие все живое 
вокруг места взрыва.

Однако, в то же самое время, взрывчатые 
вещества служат одним из самых сильных 
орудий цивилизации.

В самом деле, разве возможно было бы 
прорыть Панамский канал, прокладывать тун
нели, врезаться в горную породу, добывая 
каменный уголь и драгоценные металлы, если 
бы не было взрывчатых веществ? Только с их 
помощью возможно совершать такие работы, 
которые требуют дробления гор, отодвигания

в сторону больших полос земли и проч. Здесь 
нельзя применить другие меры, одни только 
взрывчатые вещества могут играть роль вол
шебной палочки, расчищающей путь человеку 
через дремучие леса и непроходимые горы.

Давно уже оставлен обыкновенный порох, 
которым пользуются одни охотники.

В настоящее время имеется ряд веществ, 
которые, при одинаковом весе с черным по
рохом, действуют гораздо сильнее. Среди них 
занимают видное место нитроглицерин и ди
намит.

Нитроглицерин был впервые получен 
итальянцем Асканио Собрерро в 1847 году, а 
нз нитроглицерина Нобель в 1866 году при
готовил динамит. Приблизительно с этого 
времени и начинается применение нитрогли
церина, обычно в виде динамита. Русские ре
волюционеры превосходно оценили ужасные 
свойства нитроглицерина н применяли его в
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Рис 1. Аппарат для 
получения нитрогли
церина из глицерина.

покушениях на Александра Il-го н на его 
приближенных. Революционер Кибальчич был 
видным «специалистом» по приготовлению

нитроглицерина, п без
условно, если бы Ки
бальчич пе отдал свою 
жизнь революции, он 
был бы выдающимся 
ученым химиком.

Глицерин мы упо
требляем, где угодно— 
и под маркой парфю
мерного треста «Тэ- 
жэ» для смягчения 
кожи, и для целого 
ряда технических опе
раций; глицерин со
ставляет также не
отъемлемую часть жи
ров и масел. Это гу
стая, прозрачная жид
кость, сладкого вкуса 
и весьма безобидная. 

Но если соединить этот глицерин с азотной 
кислотой, то получится маслообразная густая 
жидкость, замерзающая при 8 градусах тепла. 
Это н будет нитроглицерин, с которым надо 
обращаться с величайшей осторожностью.

В технике получение нитроглицерина про
изводится в аппарате, изображ. на рис. 1. Ри
сунок изображает цилиндр d из свинца, по
мещенный в деревянный чан с. В свинцовый 
цилішдр наливается смесь крепких азотной 
и серной кислот, а глицерин добавляется по
немногу через кран е. При прибавлении гли
церина начинается реакция и получается 
нитроглицерин, при чем жидкость начинает 
разогреваться. Поднятие температуры очень 
опасно, и ни в коем случае его не доводят 
до 25—30 градусов. Поэтому жидкость охла
ждают посредство изогнутой змеевиком трубы q, 
внутри которой пропускается холодная вода. 
Если же, несмотря на все предосторожности, 
темиература достигает 30 градусов, то с се
кунды на секунды надо ждать взрыва; поэтому 
моментально открывают кран fg и спускают 
смесь кислот и нитроглицерина в бассейн с 
водой. В этом бассейне нитроглицерин пере
мешивается с большим количеством холодной 
воды и уже не опасен, хотя, конечно, он уже 
в дело не идет, а уничтожается.

После окончания прнлішаішя глицерина к 
смеси кислот, получившийся нитроглицерин, 
который всплывает наверх, отделяется от 
кислот и промывается водой. Принцип про
мывки нитроглицерина виден из рнс. 2. В 
чанах, А, А, А, находится нитроглицерин; 
вода впѵсклется снизу но трубкам Д, Д, Д;

она проходит всю толщу слоя нитроглицерина и 
увлекает с собой остатки кислоты и другие 
примеси.

После этого нитроглицерин освобождается 
от воды и твердых примесей пропусканием 
через особые фильтры, и получается готовый 
продукт.

Небольшие количества нитроглицерина 
можно зажигать, и он сгорает голубоватым 
пламенем; однако при горении больших ко
личеств нитроглицерина он нагревается, и 
получается взрыв.

Вообще говоря, нитроглицерин чрезвы
чайно опасное взрывчатое вещество; он 
взрывается очень легко, и обращение с ним 
должно быть самое осторожное. Кроме того, 
он ядовит, если даже нюхать его (а при ра
боте с ним это неизбежно), то появляется 
головная боль, тошнота, усиленная пульсация 
артерий и проч.

В виду опасности взрыва, нитроглицерин 
в чистом виде мало применим, а обычпо 
употребляется в виде динамита, который был 
открыт Нобелем случайно. Однажды Нобель 
заметил, что нитроглицерин случайно про
лился на кремнистую землю (кизельгур) и 
впитался в нее. Исследуя этот кизельгур, он 
нашел, что нитроглицерин обратно не выде
ляется, и в то же время кизельгур приобрел 
взрывчатые свойства.

Нобель разработал этот вопрос и предло
жил состав, названный динамитом, предста
вляющий собой кремнистую землю, пропитан
ную нитроглицерином. Динамит более удобен 
в обращении, не так опасен н хорошо взры
вает. Кизельгур состоит из бесчисленного 
множества мелких раковин и окаменевших 
водорослей: нитроглицерин попадает внутрь 
этпх раковин и прочно удерживается там, 
чем н об'ясняются свойства динамита. Ко
нечно, взрывает один нитроглицерин, а ки
зельгур служит необходимым балластом.

щ щ щ т

Рис 2. Чаны для промывки нитроглицерина.
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В п о сл е д н е е  вр ем я  к и зел ь гу р  за м ен и л и  
в е щ ест в о м , к о т о р о е  сам о  в зр ы в ает .

Д ля э т о г о  б е р у т  х л о п о к , со д е р ж а щ и й  в 
с е б е  ч а ст и ц ы  а з о т н о й  к и сл о т ы . С ход п ы е в е
щ ест в а  с  эти м  хл оп к ом  п р едст а в л я ет  со б о ю

Рис. 3. Кизельгур пот микроскопом.

м ед и ц и н ск и й  к ол л од и й , я в л я ю щ и й ся  р а ст в о 
р ом  е г о  в э ф и р е , и  ц ел л у л о и д , п р ед ст а в л я ю щ и й  
с о б о й  см ес ь  т а к о г о  хл оп к а  с  к а м ф о р о й .

Н и т р о г л и ц е р и н  с м еш и в а е т ся  с  хл о п к о м , о б 
р а б о т а н н ы м  а з о т н о й  к и с л о т о й , в о с о б ы х  м е т а 
т ел я х . В р езу л ь т а т е  п ер ем еш и в а н и я  п о л у ч а ет ся  
м а сса , п о х о ж а я  на ж е л е , к о т о р а я  и  п р ед ст а 
вл я ет  с о б о ю  д и н а м и т .

В н а с т о я щ е е  врем я г о т о в я т ся  т ы с я ч и  пудов  
д и н а м и т а , к о т о р ы й  у п о т р е б л я е т с я  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  п го р н о м  д ел е .

К о н е ч н о , к р о м е н и т р о г л и ц е р и н а  и д и н а 
м ита ес т ь  ещ е  ц ел ы й  р я д  взры вчаты х; в ещ ест в . 
Р ади  к у р ь е за , м о ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  о д н о  п з  
э т и х  в зр ы в ч ат ы х  в е щ ес т в  н о с и т  н е у д о б о в ы -  
го в а р и м о е  н а зв а н и е: « т р и п и т р о м е т и л н и т р а -
м и н » .

З д е с ь  мы  к о сн ем ся  ещ е  о д н о г о  в зр ы в ч а 
т о г о  в е щ ес т в а , к о т о р о е  п о я в и л о сь  в п о с л е д н е е  
вр ем я . Р еч ь  и дет  н и  б о л е е , н и  м е н е е , как о 
ж и дк ом  в о зд у х е .

П р еп ар ат ы  ж и д к о г о  в о зд у х а , так  н а зы в а е
м ы е о к си л и т ы , у ж е  за н я л и  в и д н о е  м е с т о  ср еди  
д р у ги х  в зр ы в ч а т ы х  в ещ ес т в .

Ж и д к и й  в о зд у х  п о л у ч а ет ся  в т е х н и к е  в 
о л ь ш и х  к о л и ч е ст в а х  п р и  п о м о щ и  м аш и н  

Л и н де . П р и н ц и п  д ей ст в и я  э т и х  м а ш и п  за к л ю 
ч а ет ся  в т о м , ч т о  в о зд у х  п о д в ер га ет ся  си л ь 
н о м у  сж а т и ю  и  о х л а ж д е н и ю , в с л ед с т в и е  ч ег о  
он  с ж и ж а е т с я . П о л у ч е н н ы й  так и м  о б р а зо м  
в озд ух  п р ед ст а в л я ет  с о б о ю  г о л у б о в а т у ю  ж и д 

к ость . Н ал и тая  в ст а к а н , о н а  к и п и т , п р и  чем  
е е  ц в ет , п о  м е р е  в ы к и п ан и я , с т а н о в и т с я  
и н т е н с и в н о  го л у б ы м .

Э т о  я в л ен и е  п р о и с х о д и т  о т  т о г о , ч т о  
ж и д к и й  а зо т  в ы к и п а ет  с к о р е е , ч ем  ж и д к и й  
к и сл о р о д , и п о э т о м у  о н  с к о р е е  у л е т у ч и в а е т с я , 
ост ав л я я  к и с л о р о д , о с н о в н о й  ц в ет  к о т о р о г о  
с и н е -г о л у б о й . Ж и д к и й  в о зд у х  м е н я е т  св о й с т в а  
м н о ги х  тел; н а п р и м ер , э л а с т и ч н ы й  к ауч ук , 
с м о ч е н н ы й  ж и д к и м  в о зд у х о м , з а м е р з а е т  и 
с т а н о в и т с я  х р у п к и м , а р т у т ь  д ел а ет ся  т в ер д о й  
и р а сп л ю щ и в а ет с я  м о л о т о м , как с в и н ец .

Ж и д к и й  в о зд у х  н ел ь зя  д ер ж а т ь  в за к у п о 
р е н н ы х  б а л л о н а х , т . к . п р и  о б ы к н о в е н н о й  
т е м п е р а т у р е  в н у т р и  со с у д а  р а зо в ь е т с я  б о л ь ш о е  
д а в л ен и е , и е г о  р а зо р в е т .

Х р а н я т  и п е р е в о зя т  ж и д к и й  в о зд у х  в с о 
суд ах , п р е д л о ж ен н ы х  а н гл и й ск и м  ф и зи к о м  
Д ю ар ом  (р и с . 4 ) .  С лева н а  р и с у н к е  п р и в ед ен  
в н еш н и й  вид т а к о г о  с о с у д а , а п а п р а в о  е г о  
р а зр е з- Ж и д к и й  в о зд у х  н а х о д и т ся  в н у т р и  ш а
р о о б р а з н о г о  со с у д а  А  с  д в о й н ы м и  ст е н к а м и ;  
и з  п р о с т р а н с т в а  м еж д у  ст е н к а м и  в ы к ач ен  
в о зд у х , и п о э т о м у  в н е ш н е е  т еп л о  п о ч т и  н е  
п ер ед а ет с я  в н утр ь  со с у д а . К р о м е  т о г о , в есь  
с о с у д  т а к ж е  о б е р н у т  д ур н ы м  п р о в о д н и к о м  
т еп л а , в д ан н ом  с л у ч а е  ш е р с т ы о , п  п о м е щ ен  
в м ет а л л и ч еск и й  со с у д . В о зд у х  м о ж е т  св о б о д н о  
и сп а р я т ь ся  ч е р е з  о т в е р с т и е  в д л и н н о й  т р у б к е , 
о т х о д я щ е й  в в ер х  о т  со с у д а  А .

Т аким  ж и дк и м  в о зд у х о м  п р о п и т ы в а ю т  
р а зл и ч н ы е , с о д е р ж а щ и е  у г л е р о д  т ел а , т о ч н о  
так  ж е , как к и зел ь гу р  п р о п и т ы в а ет ся  н и т р о 
г л и ц е р и н о м , х о т я , к о н е ч н о , м ет о д ы  п р о п и т ы 
в ан и я  р а зл и ч н ы .

В к а ч е ст в е  п о г л о т и т е л е й  ж и д к о г о  в о зд у х а  
б е р у т  с у х о й  м о х , т о р ф , д р е в е с н ы е  о п и л к и  и  
с а ж у , к о т о р а я  п р едст а в л я ет  с о б о ю  п о ч т и  ч и ст ы й  
у г л е р о д . П ри г о р е н и и  т а к о г о  со с т а в а  у г л е р о д

Рис. 4. Баллон для хранения п перевозки жидкого
воздуха.
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ч р е зв ы ч а й н о  э н е р г и ч н о  с г о р а е т  
к и сл о р о д а  ж и д к о г о  в о зд у х а , и  в е с і  
с о п р о в о ж д а е т с я  бол ь ш и м  
в ы д ел ен и ем  т еп л а  и  га
з о в , т . е . п о л у ч а ет ся  
к а р т и н а  в зр ы в а.

Для н а п о л н ен и я  ж и д
ким  в о зд у х о м  б ер у т ся  
п а т р о н ы  и з  бум аги ; туда  
с н а ч а л а  п о м е щ а ет ся  п о 

за  с ч е т  
п р о ц е с с

гл о т п т е л ь , а за т ем  о н и  
о п у ск а ю т с я  в с о с у д  с  
ж и дк и м  в о зд у х о м . С на
чала о н и  там  ох л а ж д а ю т 
с я , а за т ем  п о г р у ж а ю т с я  
в сам ую  ж и д к о с т ь . Ч е 
р ез  1 5 — 2 0  м и н у т  п а т р о н  
п р о п и т ы в а ет ся  ж и д к и м  р ІІС g 
в о зд ухом  до  о т к а за  и  вы 
н и м а ет ся  и з  со с у д а . С н а
р я ж е н и е  п а т р о н а  э т и м  п за к а н ч и в а е т с я .  
И н о г д а  п а т р о н  с  п о г л о т и т е л е м  сн а ч а л а  п о м е
щ аю т ся  в г о р н у ю  п о р о д у , к о т о р у ю  н адо  
в зо р в а т ь , а п ер ед  сам ы м  в зр ы в о м  о н и  н а п о л 
н я ю т ся  ж и дк и м  в о зд у х о м  и з  м а л ен ь к и х  с о 
су д о в  Д ы оар а  (р и с . 5 ) .

В зры в п а т р о н а  п р о и зв о д и т ся  с  п ом ощ ь ю  
Э л ек т р и ч еск ой  и ск р ы  или о с о б ы м и  к ап сю л я м и -  
д е т о н а т о р а м и . С ила взр ы ва п о л у ч а ет ся  к о л о с 
сал ь н ая .

И н о с т р а н н ы е  и с т о ч н и к и  с о о б щ а ю т , ч го  
в зр ы в н ы е св о й с т в а  о к си л и т о в ы х  препаратов 

п р е в о сх о д я т  д и н а м и т .
В н а с т о я щ е е  вр ем я  

о к си л и т о в ы е  с м е с и  н а 
х о д я т  ш и р о к о е  п р и м е н е 
н и е  в г о р н о м  д ел е .

Д и н а м и т  и о к с и л и т —  
два м о г у ч и х  в ещ ес т в а ,  
даю щ и х  в о зм о ж н о с т ь  
п и гм ея м  —  лю дям  п е р е 
м ещ а т ь  го р ы . Н е т  с о 
м н е н и я , ч г о  в будущ ем  
п о я в я т ся  е щ е  б о л е е  
си л ь н ы е в зр ы в ч а т ы е ве
щ е ст в а , и  о т  ч е л о в е ч е 
ства  за в и с и т  у п о т р е б и т ь  
и х  н е  для у н и ч т о ж е н и я  
с е б е  п о д о б н ы х , а для вы 
с о к и х  к у л ь т у р н ы х  ц ел е й , 
бы  и зв ес т н ы й  п р о э к т  

м е ж п л а н е т н о г о  п у т е ш ес т в и я  п р и  п о м о щ и  ра
к ет ы  Ц и а л к о в ск о го , для д в и ж ен и я  к о т о р о й  
т р е б у е т с я  в зр ы в ч а т о е  в е щ ес т в о  к о л о сса л ь н о й  
си л ы .

Б у д у щ е е  д а ст  э т о  в е щ ес т в о ...

Б .  А р х а н г е л ь с к и й .

Н аполнение жидким воздухом патронов, 
вложенных в горную породу.

В сп ом н и м  х о т я

H. 3. С ¥ И (Некролог).
17 сентябри тек. года скончался от туберкулеза, 

47 лет от роду, сотрудник нашего журнала, проф. 
Николай Эммануилович Сум. Покойный принадле
жал к числу личностей, сочетавш их в себе незауряд
ные способности и чисто научны е устремления с 
большим организаторским талантом. П оследний был 
направлен у  Н. Э- в определенном направлении—  
общ ественно-просветительном. С молодых лет, еще 
па студенческой скамье Я . Э- проявляет этот орга
низаторский талант. По окончании университета он 
бы стро входит в качестве члена в разны е просвети
тельные организации: Техническое Общество, Вольно- 
Экономическое Общество, ведет с проф. Мальчевским 
просветительную  работу среди рабочих Ленинграда 
(на химическом Тентелевском заводе); вынужденный  
(перед революцией) временно сменить Ленинград на 
Гатчину, он и здесь организует кружок любителей 
природы. Организованное в Ленинграде общество 
Мироведенпя тож е привлекло его симпатии, н здесь  
он является активным членом: идея краеведения, по
лучившая теперь столь широкое распространение, 
привлекала его внимание до самых последних дней  
жизни. Вопросу о самообразовании, — любимому 
вопросу Я . Э-. в нашем журнале он успел посвятить 
одну вступительную  статью (JVs 4 «В. Зн.» за 1926 г.) 
«Любительство и специализация», за которою должен  

•был последовать ряд очерков в этом направлении,—

план, к глубокому сожалению редакции, не осущ е
ствившийся за смертью Н. Э- Как и многие передо
вые бойцы русской общ ественности, Н. Э- испытал 
до революции удары  судьбы . Душ ная атмосфера до
революционного времени разбила карьеру Н. Э- в 
самом начале: за участие в революционных органи
зациях Н. Э- испытал удобства жизни в Крестах и 
лишен был права па преподавательскую  деятель
ность. Только революция открыла для Н. Э- двери 
школы. Он с жаром отдает себя этом у делу в каче
стве профессора любимой специальности (химия и 
технология) в И нституте внешкольного образования, 
в Химико-техническом училище за  Невской Заставой, 
где буквально спасает умиравш ую в голодные годы 
школу, и в Ф ото-кино-техннкуме, где он заведывал 
учебною  частью. Выбитый до революции из нор
мальной ученой и педагогической колеи, Н. Э- бук
вально не знал покоя и отдыха после революции, 
работая днем и ночью. На литературную  работѵ, 
которую покойный так любил, у него буквально ііе 
хватало времени. Редакция знает, как трудно было 
ему вы пустить одно из приложений к «В. Зн .»—  
«Новейшие успехи химии». Мечта о серьезной, боль
шой работе была всегдаш ней его мечтой. С ней он 
и сошел в могилу, этот незаурядного ум а и образо
вания человек, с кристально чистой душ ой.

Л. Ш .
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П О  Р О Л н О М У  А Р Ш

Н О В А Я  Н А Х О Д К А  СЛЕДОВ П АЛЕОЛИ ТА В 
СССР. В с. Супонсвс, перстах в 6— 7 от Брянска, были 
найдены костя мамонта, которые местный житель, 
рабочий В. Зайцев, сохранил и доставил в Брянский 
м узей. Ііостн мамонта и сибирского носорога при
надлеж ат к дово.іьпо обычным находкам по р. Д есне  
II сами по себе особенно большого значения не пред
ставляют. Но заведующ ий Брянским м узеем  С. С Деев, 
расспраш ивая Зайцева об условиях находки костей, 
выяснил, что при них встречались и кремни, при 
том  пе совсем обыкновенного вида, на что обратил 
внимание и сам находчик. Это почти решило вопрос  
о  стоянке. Отправившись в Супопево и сделав не
больш ую  раскопку, С. С. Деев мог констатировать 
присутствие расколотых и обработанных рукою че
ловека кремлей вместе с расколотыми костями жи
вотных ледниковой эпохи— мамонта, густош ерстого  
носорога, какой-то породы волка п др.

В виду особенного интереса этого памятника 
■седой древности человека. Академией Истории М а
териальной Культуры, руководящ ей а р х е о л о г и 
ч е с к о й  деятельностью в РСФСР, была организо
вана особая комиссия для всестороннего освещения 
стоянки. На призыв Академии откликнулся целый 
ряд научных учреж дений—гос. И сторический музей  
•в Москве), Антропологический институт при 1-м 
М осковском государственном университете, Геологи
ческий институт при том ж е университете, Брян
ский губернский музей, приславшие средства п 
своих представителей. Раскопки стоянки были на
чаты 23-го июня и, когда пиш утся эти строки, ра
боты  в известной части, по крайней мере для этого  
года, уж е закончены с тем, чтобы возобновиться в 
следующ ем году- Хотя добытый очень большой ма
териал в виде культурны х остатков и остатков 
фауны требует  длительной проработки, на которую  
уйдет ближайшая зима, но некоторые итоги сделан
ному можно подвести у ж е  сейчас.

М есто, которое выбрал человек для своего оби
тания, представляет терраску, прислоненную к степе  
больш ого древнего оврага, прорезывающ его меловые 
возвыш енности правого берега Десны. Эта площадка 
полого склоняется к Десне, при чем высота ее  над 
уровнем реки не менее 2а метров. С места стоянки 
■открывается обширный вид на Д есну, вьющуюся в 
извилистых берегах среди поемных лугов, на зареч
ные дрем учие боры и живописные меловые высоты, 
тянущ иеся по правому берегу. Человек в эту  эпоху  
обы чно и выбирал такие места. Его привлекала бли
зость большой реки, может быть, благодаря более 
удобному и безопасному сообщению, а также, ве
роятно, п рыбной ловле. Он ценил высокий, изре
занный оврагами берег, особенно меловой или сло
женный известняками, где он находпл в изобилии 
необходимый материал примитивной техники—кре
мень. Высокие, обрывистые берега, видимо, очень 
облегчали ем у охоту за крупным зверем—загоном  
или ловушками,— на стада животных, спускавшихся 
к водопою, к реке.

Культурны е остатки залегают здесь не неболь
ш ой глубине. По снятии 1—1,5 метр, у ж е  обнару
живаются расщ епленные кремни, угольки, кости 
животны х, собранные в груды, лежащ ие па границе 
моверхностых образований с древними речными пе
сками. Очевидно, человек разбил евоіі охотничий ла

герь на удобном для него сухом  песчаном склоне, 
закрытом с севера высокой меловой стеной оврага, 
защ ищ авш ей его от холодных ветров, дувш их с ле
дяных полей, и широко открытом на юг к солнцу.

Характерной особенностью  Супоневской стоянки 
являются громадные скопления костей животных, 
разбросанны е м еж ду «очагами»— местами обитания, 
где горели костры. "Собранные в груды кости— раз
битые. для добывания мозга черепа, челюсти с зу 
бами, бивни, кости конечностей, ребра и позвонки 
принадлежат, главным образом, мамонту, указывая 
на то, что это гигантское, по неповоротливое ж и
вотное являлось главной охотничьей добычей чело
века. Очевидно, места охоты были где-то поблизости, 
так как человек приносил па стоянку целые части 
туш  не только молодых, но и взрослых особей, рас
членяя их острыми, как бритва, кремневыми пла
стинками. Кости сибирского носорога на стоянке 
встречены были в небольшом количестве, вероятно, 
потому, что носорог в эту эпоху  становился уж е  
редок. Зато довольно многочисленны кости северного 
оленя II лошади. Особенно замечательно присутствие  
в Супоневской стоянке множества остатков песца, 
этого типичного животного крайнего Севера, на ко
торого человек охотился не только ради прекрасного 
меха, но и ради мяса.

Много десятков тысяч лет протекло с того вре
мени, как человек охотился на мамонта, ш ерстистого 
носорога, северного оленя и песца в окрестностях 
Брянска. Естественно, что вскрытая площадь сто
янки не сохранила остатков жилья. Это были легкие 
сооружения из ветвей и шкур животных, может  
быть, переносны е кожаные юрты, на основе из ж ер
дей, о которых мы можем составить известное пред
ставление по довольно уж е многочисленным изобра
жениям, выгравированным па кости, из французских  
пещ ерных стоянок.

Кроме отдельных очагов, вероятно, защищав
шихся некогда подобными сооружениями, было най
дено довольно значительное углубление в почве, 
глубиной до 60 см., с крутыми стенками, перепол
ненное культурными отбросами—расщепленным крем
нем, кремневыми орудиями, дроблеными костями, 
превратившимися в бурую  массу, и т. д. Это углу
бление можно рассматривать, как полуземлянку,— 
тип жилища, получивший затем такое развитие в 
доисторическом быту Европы.

Особенно богата стоянка обработанным кремнем. 
П о предварительному, далеко не полному подсчету, 
было найдено не мёнее тысячи, а то и полуторы, 
кремневых орудий, не считая десятков тысяч ноже
видных пластин, отщ епов и всякого рода отбросов 
кремневой индустрии.

Нельзя обойти молчанием п другую  область на
ходок—обработанную  кость. Помимо ряда вещей, 
сделанных из бивня мамонта, костей песца и рога 
оленя, была найдена пластинка из слоновой кости, 
украшенная узорной нарезкой в виде зубчатых ли
ний. Хотя это пока единственная находка в стоянке, 
опа представляет большой интерес геометрической 
орнаментикой, которой не знает реалистическое 
искусство.

М ожно утверждать, что супоневская стоянка 
явится незаурядным вкладом в историю наших зна
ний о человеке ледникового времени.
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П Л А В Л Е Н И Е  УГЛЕРОДА. В научной химиче
ской литературе за минувший год сообщалось о 
сделанных Файянсом и Ршикевичем, а также Гаген- 
бахом и Блютн попытках добиться плавления уголь
ны х стерж пей, раскаляемых вследствие сопротивле
ния электрическому току, и воспользоваться этим 
методом для определения температуры  плавления 
углерода. Хотя найденные этими исследователями 
данны е близко совпадали м еж ду собой, однако в ли
тературе были высказаны сомнения относительно 
возможности таким способом— да и вообще как-либо— 
добиться плавления угля. П оэтом у особенно ценными 
являются новые опыты в этом направлении, пред
принятые Альтертумом, Ф езе и Пирани, усоверш ен
ствовавшими указанный метод 
исследования. Они нагревали в 
атмосф ере водорода при помо
щ и электрического тока графи 
товые стержни длиной в 140 мм 
и диаметром в 37 мм.; утол
щ енны е концы стерж ней были 
заж аты  в медные электроды; 
при этом определяли с помощью  
оптического пирометра тем пе
ратур у внутри отверстия, вы
сверленного перпендикулярно к 
оси стержня; это отверстие име
ло 3 мм. в диаметре и 18 мм. 
в глубину. Были обнаружены  
ясные признаки плавления как 
у  отверстия, так и внутри стерж 
ня. Т емпература плавления угле
рода найдена равной 3760° ±  65е, 
по абсолютной скале, при чем 
эти  цифры весьма близки к 
ранее найденным вышеназван
ными другими исследователями.
Служивший материалом графит 
содержал лишь весьма незначи
тельное количество золы, кото
рая, как выяснилось, не оказы
вает на процесс плавления ка
кого-либо заметного влияния.
Особенно важным при этих  
опы тах являлось то обстоя
тельство. что ток брался слабого напряжения (мак
симум 12,8 вольт), благодаря чему было исключено 
образование снеговой дуги и что тем пература пла
вления была действительно определяема как тем пе
ратура черного тела.

РОТОР Ф ЛЕТТНЕРА остроумно использовал 
америк. снортсмэн-любнтель К. Линкольн, заменив им 
п арус на своем буэре. Его ротор—цилиндр из оцин
кованного железа, диаметром в 3 ф ута  при высоте 
в 8 ф ут, закрытый сверху кругом в 6 ф ут. Такого 
же диаметра кольцо охватывает цилиндр в нижней  
его трети. Рама бѵэра, построенного Линкольном, 
состоит из двух брусьев, связанных крестообразно. 
Вся система нокоится на трех полозах-коньках. З а д 
ний— поворотный служит рулем направления. Д ере
вянная колонка с двумя подкосами служит основа
нием трубчатой осп, на которой вращается ротор. 
Другая колонка поддерживает 2-х цилиндровый, 2-х 
сильный моторчик автомобильного типа с водяным

охлаждением Вращение вала двигателя передается  
ротору при помощи двух ремней— прямого и кресто
образного. Первый вращает цилиндр в ту ж е сторону, 
в какую вертится мотор, второй ж е дает обратное 
направление вращения. В связи с этим на роторе 
должно быть три шкива. Одни из них холостой, на 
который н переводится пе работающий ремень. На 
льду бѵэр развивает огромную скорость. Ее можно- 
отчасти регулировать мотором.

К. Линкольн построил такж е и небольшую ро
торную  лодку (см. рис.). Для понижения центра 
тяж ести, ротор (того ж е устройства) расположен не
посредственно над палубой, а мотор помещ ен под 
ней, отчего лодка выигрывает в устойчивости.

ГО ВО РЯЩ И Е КРИСТАЛ
ЛЫ . Давно известно, что сущ е
ствую т кристаллы, которые, 
будучи подвержены механиче
скому воздействию, способны  
дать слабые э л е к т р  и ч е- 
с к н е з а р я д ы .  Эта форма 
электричества известна под  
именем «пьезоэлектричества». 
В случае значительных разме
ров кристалла ток может быть- 
достаточным для питания не
скольких телефонов высокого 
сопротивления.

Лучший нз доселе извест
ных кристаллов этого рода, 
это—сегнетова соль, иначе вин
нокислый калннатр. Пригото
вление кристаллов производит
ся в следующем порядке: около- 
•10—60 грамм, порошка соли  
растворяются в теплой воде; 
спустя 48 часов после появле
ния слоя мелких кристаллов, 
они извлекаются из раствора 
и суш атся. Двенадцать из наи
более соверш енно образован
ных кристаллов оставляются, 
а остальные возвращаются в 
раствор, который подогревается. 
ІІо охлаждении раствора ото

бранные кристаллы снова помещаются в него (если воз
можно—подвешанными на шелковых нитях). В рас
творе происходит наращение кристаллов. В неделю  
иные кристаллы могут вырасти в виде призмы длиною  
до 1 % дюйма (и даж е более), после чего такой кри
сталл вынимается из раствора и суш ится в продол
жение 24 часов в 90-градусном алкоголе.

Кристалл, таким образом приготовленный и со
единенный обыкновенной граммофонной иглой, у ста 
новленной на граммофонной пластинке, подвергаясь 
сотрясениям всоотвстствии споверхносты о пластинки, 
передает от нее голос и музы ку и является генера
тором тока, могущего питать сеть телефонов. П о
добным ж е образом кристалл, помещ енный между  
жестким держателем и мембраной, воспринимающей  
голос или музыкальные вибрации, будет передавать  
электрические импульсы по длинному проводнику в 
действовать как «безбатарейный» телефон.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ Л И ТЕРА ТУ РЫ .

М. А. Бабушкину. Вопрос о том, как изучать ли
тер атур у, как и в каком порядке читать произведе
ния различных писателей, как усваивать прочитан
ное и как пользоваться критикой— является одним 
из труднейш их в плане построения такого рода 
программ. Об этом свидетельствуют тс бесконечные 
изменения и поправки, которые делает Гос. Уч. Со
вет при ІІаркомпросе ежегодно, пы таясь вырабо
тать наиболее удачную  программу для школ 2-іі сту 
пени по литературе.

В условиях с а м о о б р а з о в а н и я ,  т. е. когда 
Вы располагаете неограниченным сроком времени, 
вопрос об изучении и усвоении получает у ж е совсем 
дрѵ п іе  очертания и может быть разреш ен в зависи
мости от того, с к а к о і і  и м е н н о  л и т е р а т у р о й  
Вы желали бы ознакомиться, т. е. ж елаете ли Вы 
изучать только русскую  литературу —  и какого пе
риода: древнюю, новую, новейш ую или современную? 
или и западно-европейскую , опять же, какого п е
риода и каких стран? В начале запроса Вы ссы лае
тесь на статью II. А. Рубакина в № 7  «В. 3 -” Если 
Вы ищ ете к литературе такую  книгу, которая «пе
ревернула бы душ у», как говорит Н. А., то вряд ли 
систематическое изучение литературы во многом 
поспособствует нахождению такой книги. На нее 
нападают с л у ч а й н о, когда многие элементы — су бъ
ективного и объективного характера— вдруг случайно 
совпадут и откристаллизуются...

Но отбросим это предполож ение и перейдем  
к вопросу в его обнаженной постановке: к а к?

Вероятно, Вас все-таки больше всего интересует  
новейший и современный период русской литера
туры . М ожет быть, отдельные европейские писа
тели также возбуж даю т некоторый интерес. Да и 
естественнее всего интересоваться тем, что всего 
ближе к нам. П оэтому мы будем иметь в виду 
XIX в. русской литературы и начало Х Х -го нашей 
п европейской.

В худож ественной литературе самое решитель
ное значение имеет ч т е н и е  с а м и х  п р о и з в е 
д е н и й .  Грош цена всякой болтовне но поводу ро
мана, повести пли стихов, если они не прочитаны, 
а оцениваются с чуж их слов. Ч тение критической 
статьи такж е имеет смысл лишь после внимательного 
прочтения самого источника.

Этим определяется метод работы и при само
образовании: достаточно взять хронологическую канву 
из самого простого учебника и ознакомиться с име
нами писателей, поэтов и драматургов, скажем, п ер 
вого десятилетия XIX в., с названием их произведе
нии и начать читать самые произведения. В стре
тятся: Державин, Карамзин, Крылов, Батюшков и т. д., 
включая и ряд незначительных, теперь забы ты х уж е  
писателей того времени. Знакомство с их произве
дениями даст основание для прочтения критических 
статей о них. После этого полезно прочитать хоро
ш ую сТатыо обо всем периоде в какой-нибудь со
временной— преимущ ественно марксистски написан
ной статье (Русская литература XIX в., изд. «Мир», 
т. т. 1 V). В заключение, если позволит время, б у 
дет  желание и найдется возможность достать книгу, 
рекомендуется ознакомиться с обще-культѵрноіі н

специально литературно-формальной оценкой всего 
периода. Конечно, с такими понятиями, как «литера
турное направление», «школа», «традиция», как и 
с содержанием философских и социальных идей эпохи  
следует быть знакомым. Т ут пом огут не только сами 
писатели и критики того времени, но и такой пре
красный труд, как «История русской общ ественной  
мысли» Г. В. Плеханова, книга, которую  всегда сле
д у ет  иметь под рукой.

Отработав таким образом одно десятилетие,мож но  
перейти ко второму. Конечно, деления б удут  услов
ными, не всегда точно совпадать с хронологическими 
датами, но это, в процессе работы, легко преодоле
вается.

Для наилучшего усвоения прочитанного следует  
размышлять над материалом, пытаться вжиться 
в него так, как будто Вы сами современник читае
мых авторов и живете и волнуетесь их интересами. 
Однако, критическое отнош ение — диалектику марк
сизм а—не следует ни на м инуту забывать, оценивая 
все с точки зрения современного уровня идей.

Выш еизложенны й способ движения по десяти
летиям литературы  несколько тяжел и требует  вре
мени, но он удобен потому, что материал можно 
сжимать и раздвигать но желанию: внимательно про
читать соч. П уш кина и только знать о Булгарине, 
или распространить свое внимание и на этого клас
сического литературного доносчика.

Так как такой метод работы требует  системы и 
носит характер настоящих занятий изучения, то, 
очевидно, что он предполагает известное напряж е
ние сил и затрату времени. Н е следует за  этими 
занятиями забывать с о в р е м е н н о с т ь .  П оэтому, 
хорош о двигать одновременно и XIX в., и читать  
современную литературу, книги и журналы. В ж ур
налах Вы встретите ряд критических статей, они 
пом огут разобраться в основных течениях современ
ной литературы , в группировках писателей, школ 
и т. а- И з журналов можно указать «Красную Новь», 
«Новый Мир», «На литературном посту», «Сибирские 
Огни» и пек. др. Главное ж е —читать с а м ы е п р о- 
н з  в е д е  н и я.

Для знакомства с основными явлениями западно
европейской литературы лучш е всего прочитать два 
томика книги А. В. Луначарского «И стория зан.- 
европ. литер, в се  важнейш их моментах» (1924 год, 
Москва). П осле прочтения этого введения, блестяще 
написанного, следует приступить к чтению произве
дений, разбираемых в этой книге. Европейские клас
сики заслуживаю т того, чтобы их прочесть. Мольер, 
Ш експир, Ш иллер, Байрон, Бальзак, 3 ° ля> И бсен, 
Гамсун н т. д. имеются в хорош их русских перево
дах, а современные писатели запада неутомимо пе
реводятся и издаются сейчас весьма обильно.

Если на задуманную  работу по изучению  X IX  в. 
русской литературы как худож ественной, так и 
критической, уйдет год пли полтора, не следует счи
тать время потерянным. А  самое главное, повто
ряю ещ е раз, читать самих авторов. Н епременно  
читать романы, повести, драмы, стихи, критические 
статьи и т. д. Это единственно нуж ное в деле изу
чения худож ественной литературы.
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Подписчику № 31214 . 0 возможности межпланетных
сношений. Ваш а постановка вопроса очень своеоб
разна: из того, что до сих пор не было ни одного 
случая посещ ения наш ей планеты существами дру
гих миров, Вы склонны вывести заключение о 
невозможности межпланетных сношений. Таі;оіі вы
вод, конечно, неоснователен. Во-первых, сущ ество
вание на других планетах разумны х обитателей не 
есть доказанный факт, на который можно было бы 
ссылаться. Во-вторых, не доказано, что земноіі шар 
не посещался жителями других планет в те отда
ленные эпохи, когда человечества на земле ещ е не 
сущ ествовало. И , наконец, в-третьих, пз того, что 
другие не разрешили проблемы межпланетных поле
тов, вовсе не следует, что се  не сможем разрешить  
мы. В принципе задача эта у ж е разреш ена, и тех
ническое осущ ествление ее, вероятно, явится делом 
ближайших десятилетий.

Я . Перельман.

Р А З Н Ы Е .
Подписчику А. Сиднюк. Скрипки фабричного про

изводства после шлифовки дерева покрываются для 
придания желаемого цвета (красный,, коричневый, 
желтый) драконовой кровыо, гуммигутом, гум.миал- 
лое, после чего наносится несколько ровных слоев 
бесцветного лака.

Скрипки лучш его качества лакируются более 
сложными способами, так как от них зависит звуч
ность инструмента и характер звука, а это составляет 
секрет мастеров этого дела.

Более подробные сведения Вы мож ете получить, 
списавшись с мастером Ленинградских Академиче
ских театров А. А. Вышнегорским-ПІвальм (Ленин
град, ул. Декабристов, 6).

Н. Каклюгин.

Ответ подп. П. Манову, Киев. При плавке кани
фоли, во избеж ание образования воздуш ных пузы рь
ков, необходимо таковую производить в водяной 
ванне, т. е. нуж но взять две кастрюли с таким 
расчетом, чтобы одна свободно входила в другую  
и чтобы м еж ду стенкамн той и другой получилось 
свободное пространство, величиною, примерно, с па
лец. В большую кастрюлю наливается некоторое 
количество воды п, когда она закипит, вставляют в 
нее меньш ую кастрюлю, в которую  положена 
канифоль. Канифоль при этом расплавляется спо
койно и при этом не дает никаких пузырьков, так 
как точка кипения ее  лежит выше точки кипения 
воды. Ч то касается форм для отливки канифоли, то 
следует делать их так, чтобы открытая сторона, 
с которой отливка будет выниматься, была наиболь
шею по размерам. В случае сложных форм, они 
должны быть раздельные. Во избежание прилипания 
канифоли к стенкам, форм у нзвнутри следует пред
варительно всякий раз перед отливкой смазывать 
мыльной эмульсией, а ещ е лучш е—глицерином. Для 
этой цели можно употреблять технический глицерин.

Г р. С.
Подп. Ю. М. Куренкозу (Зиновьевск). Заочно вы

учиться черчению можно, но это потребует значи
тельной затраты  времени (пересылка исполненных 
чертеж ей, советов и указаний). От суждения о кур
сах «Полиглот» редакция воздерживается, так как 
не располагает сведениями относительно программы  
и методов преподавания на этих курсах. Для того, 
ітобы  успеш но выполнять обязанности помощника

Издатель Изд-во «П. П. Сойкин».

архитектора, кроме уменья чертить, необходимо  
иметь познания но начертательной геометрии, пер
спективе, строительному искусству, архитектуре и 
истории искусств. Редакция м ож ет рекомендовать, 
в качестве основных пособий для такой подготовки, 
следующие: 1) курс технического черчения инж. М е- 
ж еречера, 2) курс начертательной геометрии инж. 
проф. Рынина, 3) теория практической перспективы  
и теория теней, того ж е Рынина, 4) курс строит, 
искусства, Ратвановского, о) курс архитектуры , 
проф. Султанова, 6) история искусств, проф. Б енуа.

СПРАВКИ 0 К Н И ГА Х. тр;  С'
Ответ подписчику Лекторскому. Мишкино. Чсляб. 

Округа. 1) Кроме у ж е упомянуты х Вами учебников 
Менн и Твнсса и Пиотровского можно рекомендо
вать учебник А. Багинского: «Учебник физики на 
производственной основе» У. I и II. Госуд. И здат. 
Большинство лее остальных учебников, насколько 
мне известно, рассматривает вопросы физики более 
или менее отвлеченно.

2) Что касается аккумуляторов академика А. Ф. 
И оф ф е, то, как уж е отвечал одному из подписчиков  
на страницах настоящ его журнала проф. О. Д. Хволь- 
сон, у  И оф ф е имеется лишь идея использовать одно 
из электрических свойств кристаллов для постройки  
маловесных аккумуляторов. Предпринятые, лля 
осуществления этой идеи опы ты ещ е не вышли из 
стадии чисто лабораторных, и пока не построено  
аккумулятора, имеющего какое-либо практическое  
значение.

С. Фриш.

Н. В. Сизых. 0 книгах по физике. Для приведения 
в систему имеющихся у  Вас сведений по физике  
советуем внимательно проработать книгу П. С. Д р е н -  
т е л ь н а  «Физика для всех» (Лг., 1924, Госиздат, 
цена 2  р.). Дополнением к этой книге могут служить  
4 выпуска «Физической Хрестоматии», составленной  
Я. И. П е р е  л ь м а н о м  (Лг., Госиздат, 1924—25). 
Много сведений, не рассматриваемых в учебниках, 
заключают в себе две книги того ж е автора «Зани
мательная физика» (Госиздат, 1924, цена 1 р. 75 к. -)- 

1 р. 75 к.). Введением в молекулярную физику 
мож ет служить книга Б р е г г а  «В мире атомов» 
(И зд. С.-З- Промбюро, Лг., 1926. Ц ена 1 р. 75 к.).

К- С.
0 П ЕР ЕВ О Д А Х  С Т А Т Е Й  .В . ЗН .“ .

Москва. Яковлеву Макееву. Право перевода статей  
«В. Зн.» на другие языки, в том числе и грузинский, 
для напечатания в местных изданиях предоставляется  
каждому при условии указания источника, т. е. имени 
автора и № журнала.

О Б Р А Щ Е Н И Е .
Читателям «Вестника Знания». Серьезно инте

ресуясь возможностью применения реактивных (дей
ствующ их посредством отдачи) снарядов для иссле
дования высших слоев атмосферы и достижения  
планет, предлагаем читателям «Вестн. Зн.», интере
сующимся указанным вопросом, об'единиться для 
коллективной проработки последнего посредством  
писем в редакцию «Вестн. Зн.» и друг к др угу , 
указания нужной литературы и т. п.

С товарищеским приветом читатели «Вести. Зн.».
А. Матвеев. Н. Павлов.

Пишите по адресу: г. Р я ж с к, Рязанской губ., 
ул. Красная д. № 17. А . М атвееву.

Ответств. редактор Якад. Вл. М. Б е х т е р е в .

Л енинградски й  Гублпт Лг 25116 Тип. Л.С.И.О. Л енинград, Леш туков иерм 13. То р аж  20.000.
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III.

ЦЕНТР.-КНИЖНЫЙ СКЛАД
при Изд-ве«П. П. СОЙКИН»

Л ен и н г р а д , С т р ем я н н ая , 8.

ИМЕЮТСЯ НА С К Л А Д Е  КНИГИ:

f БИБЛИОТЕКА З НАНИЯ»
Вавилон, его история и культура. 

Гіроф. Г. Винклер. Д. 50 к.
Вждіжнв і  нѳендіпшѳ а*гут»Е*г.

Д-ра П. Филлипса. С 35 чертежами. 
Ц. 50 к.

Ежвтвигт Проф Г. Ц иглера. Ц .5 0 к. 
Иоторих « л о в и в . Проф. Д. Ш ефера.

Д. 50 к
Которія хрхстЕіЕОХЕХ гзеударотв 

ВаЛЕаисхого Гоо-ва. Д-ра К. Рота.Ц. 50 к.
Как хы говори*. Прив.-доц. Э . 

Рихтер. С 20 рис. Д. 50 к.
Катай и ето ее»еь. Проф. Г. 

Джайльса. Ц. 50 к.
Молекулы, атохы, нировоі з$вр. 

Проф. Г. Ми. С 45 рис. Д. 50 к.
Образовав» s e n ;к. Проф. Дж. 

Грегори. С 38 рис. Д. 50 к.
Первобытно* общество. Проф. К. 

Вейлэ С 43 рис. Д. 50 к.
Погода в е* нредсхазасхе. Проф. 

К. Кассиер и В. В Шипчинский, 
С 20 рис. и отдельной табл. Д. 50 к.

Природа ■ «изеі. Г. де Вариньи. 
Д. 50 к.

П^облехв .философии- Б. Рессоль.

Оредхевековал Европа. Г. Дэвиса. 
С 5 картами. Д. 50 к.

Эволюции жхвых оущвотв. Э. Гуд
рича. С 7 рис. Д. 50 к.

Эволюция раогени#. Д- Скотта. 
С 40 рис. Д. 50 к.

Элехенты человечесхо2 х т и г у р и  
Проф. К. Вейлэ. С 40 рис. Ц. 50 к.

Р Е М Е С Л А .
К у и е ч іо е  реиеоло К. Селиверстов. 

Д. 15 к.
Дохмаххй п е р еп л ет ах  на инстру

ментах своего изделия. 2-е изд. с рис. 
И. Ануфриев. Д. 10 к.

Kpofaa и шхтъе сапожных »аготово і 
с 8 чертежами. Е. Н Дебу. Д. ЬО к.

Кузнечное дело а хреоиихоЕОх хо- 
з і і с т м .  Опыт ознакомления крестьян 
с кузнечным ремеслом. С рис. И. 
Ануфриев. Ц. 10 к.

Опыт оенахохленхя д е те і н а і ш -  
них шхол о сереплетхях  рехеоло*. 
Изд. 4-ое. С рис. И. Ануфриев. 
Ц. 35 к.

Олвоарьсе дело > оеяюЕОХ багу. 
С рис. И. Ануфриев, Ц 10 к.

К ак д е л а п  вереікх. С рис. Сост. 
П. Ираклиев Ц. 10 к.

Кат д е л а я  сухю . Необходимые 
сведения о  сукновальном производ
стве. Устройство простейшей сукно- 
вальли. U. 10 к.

ПЧЕЛОВОДСТВО.
Как во деть отел. 10-ое изд. Проф. 

А М. Бутлеров. Ц 12 к.
Оргаввзацхл пасечного х о м іс п а -

Краткое руководство к первоначаль
ному устройству пасеки. С рис. 3-е 
изд. Ц. 20 к.

Піеховодство. Краткое руководство 
по ведению пчел в рамочных ульях. 
В. С. Райковский. Ц. 25  к.

Общественная мадицииа и социальная гигиена. Проф. 3 . Г  -
Ф ренкель. 1926 г., ц. 1 р. 50 к.

Работа головного мозга в свете рефлексологии. Акад.-проф.
В. М. Бехтерев. 1926 г., ц. 50 к.

Эндокринологические хирургические наблюдения. Проф.
В. А. Оппелъ. 1926 г., ц. 1 р.

Организация и работа в хирургическом отделении. Проф.
B. А. Оппелъ. 1926 г., ц. 1 р. 50 к.

Истерия и ее патогенез. Проф. JI. В. Блуменаѵ. 1926 г., ц. 75 к. 
Болеани органов внутренней секреции. С  рис., диагр. и табл.

Проф. М. Я ■ ь р е й т л т н .  1926 г., ц. 5  р.
Таблицы для клинической антропометрии. С  объяснитель

ным текстам и 19 рисунками. Для врачей, антрополо
гов, педологов, педагогов ;> художников, ц. 1 р.

Язва двенадцатиперстной кии/ки (Ulcus duodeni). Клиниче
ская монография. Д-р Н. П. Таіер. 1925 г., ц. 1 р.

Меры и средстпа, предупреждающее зачатие, и их крити
ческая оценка. Д-р Я . Ф. Вербэв. 1926 г., ц. 20 к. 

Клинич. исследования больных. Краткое практическое руко
водство. Prof. Dr. A d o lf Strampelt, ц. 30 к.

Омолаживание. Бколпгич. очерк Проф. П. Ю Ш мидт , ц. 30 к. 
Аборт и его последствия до н после революции. Как пре

дупреждать беременнсть. Д-р М . Я. Карлин. Изд *-е. 
1926 г., ц. 60 к.

Новый общедоступный способ предупреждения беремен
ности. Д-р С- Н . Б о р м а н , ц. 20 к.

Вспросы половой жнани. Д-р И Я. Здраоомыслов  3-е изд., 
ц. 50  к.

Калориметрическая таблица д-ра Г. А. Ьакш т  для опреде
лен-я билирубинемии (применительно к способу ѴоцГя 
и Zins’a) отпечатана в 6 красок и с объяснительным 
текстом, ц. 60 к.

Лечение сифилиса. Prof. Dr. E. Meirowsky. Излечимость си
филиса. Prof. Dr. F. Pinkus. Перевод под редакцией и 
с предисл. проф. А. А. Сахковской. 1926 г., ц. 50 к. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Антропология. 
Археология. Палеография Эпиграфика. Сфрагистика. 
Нумизматика. Геральдика. Генеалогия. Метрология. Хро
нология. Историческая география. Дипломатика. Языко
ведение. Архивоведение. Библиотековедение. Историо
графия. Проф. А. М. Больш аков. Изд- 4-е., переработан, 
и дополненное, с рис. и 14-ю таблиц., ц. 2 р. /5 к.

Гений и творчество. Основы теории и психологии творчества, 
с при ю ж ени еу неизданных материалов по вопросам 
психологии творчества и указателя литературы. Проф.
C. О. Грузенберг, ц. 3 р. 50 к.

Труды 1-го Всесоюзн. Съезда Физиотерапевтов. 1926, ц. 4 р. 
«Журнал для Усовершенствования Врачей» за 1924 и 1925 г., 

ц. 5 р. за  год, за 1*26 г. (б е з  J6 1-го) ц. 8 р.

Выписывать можно с наложенным платежом.

Мелкие суммы можно высылать почтовыми н гербовыми 
марками в заказном письме-

Ц о н *  SO к о п .
И з д - в о  „П.П.  ООЙКИН*.

С в а н т е Д рени ус.

ХИМИЯ
и

СОВРЕМЕННАЯ 
Ж И З Н Ь .

Перевод под редакциею 
проф. Н. А. Шилова, 

в 4-х книгах.

430 стр  Ц ена 1 p. 2R н.



П О Д П И С К А  на 1927 г. О Т К Р Ы Т А
НЯ Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ,  Б О Г И Т О - И Н Л Ю С Т Р И Р О в Д Н Н Ы Н  Д У Р Н А Я

{Вестник Знания
выходящий под редакцией Академика Вл. М. БЕХТВРЕВА.

В кругу сотрудн. .В естн . Знания" объединены КРУПИЕЙШ . НАУЧН. СИДЫ Союза C ot. Соц. Респ.
В течение 1925 я 1926 гг. в .Вестнике Звания* печаталась руководящие статьи следующих видных ученых 
специалистов: Акад. В. Ж. Бехтерева, проф В. A. B a n n a , проф. В. П. Веіхберга, проф. А  Г. Геккеля, проф. 
0. Д. Гяазенапа. проф. В. 0. Груздева, проф. 0. 0. Грузенберга, проф. В. 0. Державина, акад. Д. В. Заболотного, 
В. В. Еовааевокого, путешеств. П К. Козлова, акад. А  Ф. Воки. Нар. Ком. Проев Д. В. Луначарского акад. 
В. Я. Жарра, проф. В. А. Короаова (Шлиссельбуржца), проф. А. Ж. Никольского, акад. 0. Ф. Ольденбурга, акад. 
0. Ф. Платонова, проф. Д. А. Позднеева, дир. Междунар. Бнблиол Инст-та в Лозанне (Швейцария) Н. А  Ру- 
бакиха, проф В. Г. Тан-Богораза, проф. В. В. Тарле, акад А. Е. Ферсмана, поч. чл. Акад. Наук проф. 0 д. 
Хвольоока, проф. П. Ю Шмидта, проф □. В. Штеннберга, ректора Всесоюзной Академии Художеств проф.

Ѳ 9. Эссена и мп. др
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: .В естник Знания* ставит своей задачей

СЛУЖИТЬ ОСНОВНЫМ С А М О О Б Р А З О В А Н И Я  ш и р о к и х  М А С С
ПОСОБИЕМ ДЛЯ Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,

ПРОБУЖДАТЬ В СВОИХ ЧИТАТЕЛЯХ СТРЕМЛЕНИЕ К

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ в культ, строительстве &ССР и Н аучной Орг. Быта.
А 1  книги Н А У К И ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,
/ А  w i r f l Uжурн.
В 1927 г. «Вестн. Знания в 

ДАЕТ ПОДПИСЧИКАМ

V И С К У С С Т В А  и  Т Е Х Н И К И

I ДВЕ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЙ I по выбору самих 
, ПОДПИСЧИКОВ.

о  в  Р и  Я 1 -я.

НОВЕЙШИЙ
ЭНЦИКЛ. СЛОВАРЬ

1 2

П О Л Н Ы Й - о т  А до я .

КНИГ с 2500 рис., 12 цветными таблицами.
2800 столбц. текста. Составл. при уча- 

больш. стии ученых сил и на основ, последних 
форм, научи, данных: матем., астрой., физики, 

химии, антропол., ист. человечества,

С Е Р  И Я 2 - я  j

ПРИРОДА И ПО ДИ  

12 ННИГ
богато

иллюстр

Научная беллетристика. Картины быта, 
нравов и труда различных народов 
мира и СССР. Увлекательные опи
сания путешествий по всем частям 

света, новых открытий русских мореплавателей и 
путешественников, мировых ученых и изобретателей 
в очерках и рассказах. Величественные и грозные 
явления природы. Достопримечательности природы 
мира и СССР. Картины жизни замечательных живот
ных и растений (от полюса до экватора). Рекорды по
беды человека в борьбе со стихиями природы. Будущее 
человечества в свете новейших достижений науки и 
техники. Авио-и Радио-рассказы.

истории искусств, техники и промышл. и нар. хоз.

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

Словаря:—

„ С о в р е м е н н ы е  п о л и т и ч е с к и е  д е я т е л и “

У С Л О В И Я  П О Д П И С И И  н а  ж у р н а л  „ В Е С Т Я М И  З Н А Н И Я » !
Без приложений ни год с доставкой и пересылкой 8  ***• ДОШГСКМТСЯ РАССРОЧКА

от 3-х руб., при условии подписки 
через Главную Контору журнала 

«Вестник Знания»,
За I серию - 1 2  кн. Нмеіжег* Э *м м  С т а р а ..................................  6  „ ЛЕНИНГРАД, СТРВМЯННАЯ. в.
* и *  - 1 2  кн. «прмрвда и люди»........................................................4  „ Иад-во „П. П. СОЙКИН".

8а каждую в* выбраахых водаяечіхом серхі приложений доела 
ш м т м  особо:

По подмене надлежит обращаться н е п о с р е д с т в е н н о  в Гя. Контор« журнала „Вестник 
Заан няЛ ени н град , Стремянная, д. & 8. Теіегр. адрес ИздотсоЯкнн.

Лоітп>мскнгі Гчялпт Н> гме. Тш ІОООО Л и :  Л В о л н ./ш н гр л А ф В С - З л  л  14


