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П Р И Л О Ж Е Н И Е :
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„Б И Б Л И О Т Е К А  З Н А Н И Я “ : У спехи соврем енной  химии. П роф . Н .Э .С у м .

Вниманию подписчиков 1926 года, подписавшиеся на 

„НОВЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВИРЬ".

Невозможность закончить в настоящем 1926 году издание Словаря, объясняющаяся 
рядом задержек и затруднений, связанных с выпуском в спет столь ответственного справоч
ного издания, ставит перед Издательством необходимость перенести издание Словаря и все 
обязательства перед подписчиками Словаря на наступающий 1 9 2 7 -год.

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

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

кроме 12 книг, дать дополнительный выпуск к Словарю: (.Современные общ ественно-полити
ческие деятели», который будет также разослан подписчикам на Словарь 1926 года. '

Книга 2-я „Новейшего Энциклопедического Словаря“
будет разослана при №  24 журнала «Вестник Знания в.

О т Энспедиции журнала «Вестнин Знания*:
Ж урнал „Неетник Знания*1 Л  22 сдан на городскую и иногороднюю почту 12 Ямваря.
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Академик Д. К. ЗАБОЛОТНЫЙ.

Географическое распространение микробов.
Растения и жпвотпые расселены на зем

ном шаре согласно известным законам.
В каждом уголке природы, в зависимости 

от условий климата и почвы, находим свое
образную флору и 
фауну.

Некоторые стра
ны являются роди
ной растений и жи
вотных, прнобрев- 
ших затем повсе
местное р а с п р о 
странение.

Так, Азия счи
т а е т с я  р о д и н о й  
хлебных растений,
Америка —  карто
феля, которые, за
тем, распространи
лись но всему зем
ному шару и были 
улучшены до совре
менных нам куль
турных видов.

Микробы отно
сятся также к ра
стительному и жи
вотному царствам, 
а, между тем, их 
распространение до 
настоящего време
ни еще недостаточ
но изучено.

Пастер доказал, что микробы распростра
нены повсеместно: он находил их в почве, в 
воздухе, на высоких горах и среди океана. 
Пастер первый обратил внимание на могу
щественную роль микробов в природе. В даль

нейшем выяснилось все разнообразие микроб
ных форм, встречающихся в воде, в почве, в 
воздухе и в человеческом организме, а также 
значение различных микробов в жизни чело

века, животных и 
растений.

Один из мощ
ных м и к р о б н ы х  
процессов вы зы 
вается микробами 
почвы.

Многие из этих 
микробов, напри
мер, микробы гние
ния —  космополи
тичны,т. е. встреча
ются повсеместно.

Микробы, обо
гащающие и о ч ву 
азотистыми соеди
нениями и усили
вающие ее плодо
родие, неодинако
вы в различных 
странах.

Т а к, м и к р о б, 
с и осо б ет  ву ю щ и ü 
выработке селитры 
на о. Яве, отлича
ется но величине от 
сходного микроба 
ч е р н о з е м н о й  Во
лынской губернии. 

В различных сортах почвы встречаются в 
неодинаковом количестве и микробы, усваи
вающие и закрепляющие в почве в виде азо
тистых соединений азот воздуха.

Некоторые из этих микробов, усваиваю

География микробов. Р и сун ок  п р ед ставл яет  р азл и чн ы е  ф орм ы  
ни триф ицирую щ их (обогащ аю щ их азотом  почву) микробов 
в различны х стр ан ах  земли. В верху, слева европейский , а 
сп р ава  яианскніі вид бактерии  K itro su m o n as . Внизу ни- 
тр о зп ы е  бактерии , вы деленны е из зем ель: Ц ю риха (1), 

П ар и ж а  (2), К азан и  (3) и Л ен и н град а  (4).
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щих азот, прижились па корияѵ определенных 
сортов растений (мотыльковых) и встречаются 
там, где посеяны эти растения. Так как ми
кробы, усваивающие, азот, являются вместе с 
тем удобряющими почву, го посев мотыль
ковых растений— клевера, чечевицы, гороха, 
фасоли— служит так наз. зеленым удобрением.

Кроме разнообразной полезной микро
флоры почвы, распределенной неодинаково 
на поверхности земли и встречающейся в 
виде особых своеобразных групп в различных 
■сортах почвы.—  мы находим в некоторых 
местностях и представителей вредоносным 
микробов.

Почвы— лесная, девственная, пахотная, бо
лот истая, песчаная, каменистая отличаются 
не только разнообразием обычной земельной 
микрофлоры, но и присутствием гам разлнч-

носное действие микробов столбняка, нахо
дящихся в болотах. Э'п( дикари мочат в воде 
болот свои стрелы, наносящие смертельные ра 
нения вследствие заражения ран столбняком.

Во время мировой войны на различных 
фронтах были находимы те или другие бо- 
лезнотворные микробы в земле, вследствие 
чего наблюдалась неодинаковая частота зара
жения ран столбняком и газовой ган
греной.

Существуют ноля п пастбища, на которых 
скот заражается сибирской язвой вследствие 
нахождения на поверхности почвы сибире
язвенных палочек («проклятые поля»).

.Микрофлора воды точно также предста
вляет большое разнообразие 'форм, в зависи
мости от химического состава и температуры 
воды. Так, известна характерная микрофлора 
сернистых, железистых, горячих источников.

Речная, озерная и морская вода характе
ризуется каждая свое
образной микрофло
рой. В морской воде 
особенно интересны 
светящиеся микробы, 
которые развиваются 
на теле пойманной по
лежавшей рыбы и вы
зывают ее свечение в 
темноте. Кроме того, 
эти светящиеся микро
бы могут поселяться 
на некоторых морских 
животных и вызывать

ного количества микробов столбняка, злока
чественного отека, газовой гангрены и боту
лизма (микроб пищевых от
равлений).

В некоторых местностях 
Эти микробы встречаются в 
большом изобилии, вслед
ствие чего болезни, вызы
ваемые этими микробами, 
наблюдаются гам особенно 
часто.

Приводится чрезвычай
но любопытный факт, ука
зывающий на то, что ди
карям Ново -  Гебридовых 
островов известно вредо

Н ш рх\ ф о то гр аф и ч еск о е  изображ ение м \х и  Ц еце, являю щ ейся носителем  особого 
зо о н а /ш и т а , три п ан озом ы , сонно» болезни. В низу сним ок больного, страдаю щ его  

сонной болезнью , р асп ростран ен н ой  среди петров А ф рики.
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их свечение. 15 этом случае наблюдается сожи
тельство (симбиоз) морского животного, на
пример, моллюска с светящимися микробами, 
благодаря которым привлекается зрячая до
быча на свет.

В загрязненных, напр., канальных подах 
количество микробов особенно велико, и среди 
этих микробов попадаются нередко болезне
творные (тифозные и холерные).

Исследование микрофлоры питьевой воды 
имеет важное для здоровья значение. 15 по
следнее время обращают много внимания на 
нахождение в воде кишечной палочки, различ
ных вибрионов (изогнутых микробов) и спи
рилл (спирально извитые микробы).

Наибольший интерес для здоровья людей 
представляет изучение микрофлоры человече
ского тела, а также микрофлоры животных 
и насекомых.

Человеческий организм заключает много 
укромных уголков, в которых развивается 
своеобразная микрофлора. Ротовая полость, 
кожа, кишечник, мочеполовые органы имеют 
свою особенную флору, в составе которой 
встречаются и болезнетворные микробы.

I! эпидемическое время па слизистых обо
лочках полости рта находят стрептококки, 
дифтерийные палочки, пнеймококки (микроб 
воспаления легких), вызывающие соответствен
ное заболевание, а также менингококки (ми
кроб, вызывающий воспаление мозговых обо
лочек), палочки иифлуэнцы, коклюша и пр.

В кишечнике даже у некоторых здоровых 
людей находят во время эпидемий микробы 
тифа, холеры, дизентерии. Такие люди явля
ются длительными носителями вредоносной 
Эпидимическоіі микрофлоры.

Среди животных мы встречаем точно 
гак же чрезвычайно распространенное носи- 
тельство болезнетворных микробов.

Домашний скот распространяет туберкулез,

Что дапа человеку
Первою особенностью, отличающею чело

века от обезьяны и резче всего бросающеюся 
и глаза наблюдателя, является в е р т и к а л ь 
н а я  п о с т а н о в к а  е г о  т у л о в и щ а ,  jrha 
особенность не является, в сущности, при
надлежностью исключительно человека: ее мы 
встречаем у некоторых животных предыду
щих геологических эпох, напр., у игуанодона 
(см. рис.). В ряду современных млекопи-

сибирскуіо язву, ящур. Лошади распространяют 
сап.

Из других животных крысы, мыши, су
слики, сурки (тарабаганы), распространяют 
чуму; крысы, кроме того, служат разносчи
ками инфекционной желтухи и, возможно, 
проказы. Комары распространяют перемежаю
щуюся лихорадку (малярию) и желтую лихо
радку, вши—сыпной н возвратный тифы.

Из других насекомых хранителями и пе
реносчиками заразных микробов служат клещи, 
мухи, блохи, клопы и пр.

Изучение местонахождения болезнетворных 
микробов и распределение вредоносной ми
крофлоры-имеет большое значение для пред
упреждения эпидемий.

Вот почему выяснение географического 
распределения микробов имеет такое же зна
чение, как изучение географии растений и 
животных.

В этом отношении различные страны ха
рактеризуются своими микробами. Холерная 
запятая (вибрион) свела себе гнездо в Индии.

Паразит малярии и желтой лихорадки вы
зревает в жарких и влажных странах тро
пиков.

Изучение микрофлоры человеческого тела 
может дать указание на приближающуюся 
опасность.

Вот почем\ изучение колеблющегося со
става микрофлоры нашего тела имеет не 
меньшее значение, чем изучение сорных трав 
на ниве.

Характер .микрофлоры является показате
лем нредэпидемического времени и предвест
ником грозящей опасности.

При изучении распределения живых су
ществ па поверхности земли не нужно забы
вать и о микробах, среди которых есть наши 
враги и друзья.

Акад. Д . К. Заболотный.

А. Г. МОЛОГИН.

прямая походка?
тающих мы можем указать таких, для кото
рых прямая, вертикальная постановка тела 
является привычною. Таковы австралийские 
кенгуру и белки наших северных лесов. Осо
бенно часто эта особенность наблюдается 
среди птиц, этих настоящих двуногих в цар
стве животных. Однако, сравнительно с чело
веком, мы имеем у животных громадную 
разницу: у них освобожденные передние ко-
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Эволю ция процесс« вы прям лен ия походки при м атов  
человеку . Ф отогр. новоіі коллекцпи Н ац .-м у зея  Е ст. 11

вечности приняли на себя функции передви
жения. У птиц они превратились в крылья, 
у обезьян приспособились к лазанью по де
ревьям. У человека развитие пошло в ином 
направлении: передние конечности стали глав
ными орудиями и средством защиты и напа
дения.— функции, которые в мире животных, 
не исключая и птиц, и обезьян, выполняются 
головного частью и мордою. В результате че
ловеческий череп и лицевые части подверг
лись существенным изменениям: зубы стали 
меньше, челюсти деформировались, и морда 
мало-по-малу изменилась, превратившись в 
лицо; нижняя половина лица отступила на
зад, зато развилась лобная часть, а вместе 
с тем— и главный орган человека— головной 
мозг. Таким образом, в развитии организма 
человека намечаются следующие ступени: 
вертикальная постановка туловища,—  освобо
ждение рук,—  разгрузка челюстей,—  развитие 
лобной части черепа, —  развитие головного 
мозга. Параллелыіо с этими изменениями, 
шел и другой процесс, явившийся тоже след
ствием вертикальной постановки туловища, 
это освобождение грудной клетки и р а з в н- 
т н е  г о л о с а .  Сочетание голоса и мысли
тельных способностей новело к выработке 
речи. Птицы, благодаря измененному, анало
гично человеку, положению тела, стали пев
цами, но выработать способность членораз
дельной,речи они оказались не в состоянии: 
передние конечности, превратившиеся в крылья, 
не могли принять на себя функций орудий и 
органов защиты; последние выполняются клю
вом. что перегружает голову и препятствуеі

развитию мозга и мыслитель
ных способностей. Итак, у 
человека, и только у него од
ного, мы встречаем второй 
цикл развития, непосредствен
но связанный с вертикальным 
положением тела: большая сво
бода грудной клетки, —  раз
витие голоса, —  членораздель
ная речь.

1і природе мы всюду встре
чаем сцепление причин и след
ствий: одно явление вызывает 
другое, это последнее служит 
причиною, вызывающею новое 
явление и так без конца; не
редко эта цепь смыкается, об
разуется круг, в котором по
следнее звено, производное от 
первого, смыкаясь с ним, к 
свою очередь становится фак
тором, возбуждающим и дея
тельности п развитию первое. 

Так и у человека. Рука, вначале бывшая ничем 
иным, как орудием тела, вскоре, при содействии 
мозга, сама стала создавать орудия. Так воз
никли ремесла, техника, цивилизация, куль-

от обезьяны  к 
ст. С.-А. (1. 11Гг.

В ертикальное полож ение тела у вы м ерш их п р е 
см ы каю щ ихся- И гуанодонов.
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тура. С помощью искусственно созданных 
орудий человек подчинил своей власти все 
области и широты, а создавшиеся этим пу
тем изменения в окружающих человека усло
виях, с своей стороны, заставляли его при
спосабливаться к этим условиям и разви
ваться дальше. Борьба вызывала усиленную 
работу мысли и дальнейшее развитие мозга, 
а вместо с Т ем  н развитие речи. Речь стала 
одним из самых могучих орудий культуры, а 
культурная работа, при посредстве ремеслен
ных орудий, искусства н художественной про
мышленности, способствовала дальнейшему, 
более тонкому развитию руки. Положение го
ловы на верху туловища и развитие мозга 
утончили зрение, дали толчок развитию чув
ства красоты, а вместе с тем —  художествен

ных наклонностей. С другой стороны, разви
тием голоса намечен был путь к музыке, а 
развитием речи— к поэтическому творчеству.

Однако, прямая походка, со всеми ее вы
годами для человека, имеет и свою обратную 
сторону. Она принесла с собою и целый ряд 
вредных для организма последствий. Можпо 
сказать, что выпрямление организма является 
одним из самых рискованных и опасных 
экспериментов, какие только нам известны 
в органическом мире. Дело в том, что чело
век, как н обезьяна, происходя ог четверо
ногих животных, построен, как и последние, 
по плану горизонтально лежащей машины. 
Вертикальная постановка туловища должна 
была, естественно, повлечь за собою много
численные, вредные для организма деформа-

ß Ь І Г О Д Ь І .
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ции. Сточки зрения механики движений, она 
является, несомненно, не улучшением, а ухудше
нием. Она представляется своего рода курьезом, 
как курьезом бы явилась попы тка поставить ло
комотив на один только задние колеса. Срав
нительно с четвероногими животными, чело
век, ходящий только на двух нижних конеч
ностях, сделал, н смысле совершенствования 
движущего аппарата, большой шаг назад. 
Вместе с тем человек утратил также и устой
чивость. Стоит только вспомнить, сколько 
усилий приходится затратить ребенку, чтобы 
па учиться ходить. Всякому известно, как легко 
мы теряем равновесие, когда несем тяжесть, 
поднимаемся по лестнице пли идем » темноте 
по неровной поверхности.

К механической неустойчивости нужно 
прибавить еще и тяжелые органические рас
стройства, проистекающие из вертикального 
положения нашего тела.

Органы, которые при горизонтальном по
ложении тела не стесняют друг друга, при верти
кальной постановку нагромождаются один на 
другой в виде этажей. Расположение органов 
у четвероногого животного можно сравнить 
с расположением жилищ в деревне, а разме
щение оргацов у человека — с квартирами к 
многоэтажном, ан гиг пшеничном доме-небо
скребе. Благодаря этому, прежде всего, пере
гружается работою сердце: вместо того, чтобы 
прогонять кровь по горизонтальным Трубкам, 
сердцу приходится накачивать ее и поднимать 
на большую высоту; вместе с тем ему при
ходится преодолевать сопротивления в отдель
ных органах, гораздо более значительные, 
чем в теле четвероногих. Молодое сердце еще 
справляется с этими затруднениями, по под 
старость ослабевает, н в результате появляется 
целыіі ряд серьезных органических расе тройств, 
особенно в органах, лежащих в нижней поло
вине тела; кругооборот крови оказывается не
достаточно энергичным; почки переполняются 
и теряют свою тонкую клеточную оболочку, 
нижние доли легких переполняются кровяною 
сывороткою, которая, раздражая воздухонос
ные трубки, вызывает хронический катарр 
дыхательных путей: вены на ногах, будучи 
переполнены жидкостью, расслабляются по
добно растянутым сверх меры резиновым 
трубкам, на конце кишечного тракта по
являются геморроидальные образования. Чтобы 
выровнять получающиеся .расстройства круго
обращения, кровеносные сосуды судорожно 
сжимаются, поднимая тем кровяное давление; 
но от усиленного напора крови стенки арте
рий стираются и изнашиваются: для предот
вращения грозящего разрыва стенок, они 
цементируются известью, и получается всем

известное старческое явление склероза ар
терий.

Кроме сердца и кровеносных сосудов, вер
тикальное положение тела вносит расстрой
ства и в соединительную ткань. Свод стопы, 
свыше нормы обремененной, опускается, и 
получается так наз. плоская ступня; бедрен
ные кости и кости голени изгибаются, и ноги 
принимают О н  Х-образную форму. От да
вления внутренностей ослабевают и разры
ваются связки живота, желудок и кишечник 
опускаются, что влечет за собою различные 
хронические недомогания, особенно заиоры, 
смещаются почки (так наз., блуждающие 
почки), а у женщин половые органы выхо
дят из своего нормального положения; в связи 
с перемещением внутренних органов, искри
вляется позвоночник н  прогибаются бедра.

Но все эти дефекты отступают на задний 
план перед одним, который является настоящим 
бнчем современного человечества, 0 то т  бич—  
туберкулез- Вследствие вертикального поло
жения туловища, верхняя часть легких недо
статочно проветривается и получает недоста
точную порцию крови, и потому верхушки 
лёгких, как «место наименьшего сопротивле
ния», подвергаются легче всего разрушитель
ному действию туберкулезных бацилл. Стати
стика говорит, что на земле ежедневно уми
рает 3.000 человек от туберкулеза. Огромное 
а;е число людей, страдающих, в той или иной 
форме, туберкулезом и тяжелым бременем 
лежащйх на плечах общества, положительно 
не поддается учету.

'Is **Іакою дорогою ценою купил человек гос
подство над природой и животным царством. 
11 .так будет продолжаться до тех пор, пока 
наш организм не пройдет ту стадию, кото
рую переживает теперь, и не покончит с теми 
дефектами и несообразностями, от которых 
страдает и которые являются неизбежными 
последствиями его вертикального положения.

Прилагаемый чертеж наглядно показывает, 
какие выгоды получил человек от вертикаль
ного положения своего тела, н те минусы, 
которые связаны с этим положением. В ко
нечном балансе перевес все же остается на 
стороне первых. Наиболее серьезным и не
вознаградимым дефектом является только 
утрата устойчивости и быстроты движеппіі. 
Все остальные дефекты имеют только вре
менное, преходящее значение: все это —дет
ские болезни, и человечество перенесет их. 
перенессі шутя: избавиться от них ему помо
гут те два органа, которые успели развиться 
п окрепнуть именно благодаря вертикальном\ 
положении) человеческого организма. Эти 
органы.—мозг и рука. А . М ологин.
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11 [)<х|>. II. А. ГРЕДЕСКУЛ

От обезьяны к человеку

ПОЧТИ ЧЕЛОВЕК.

I.

«Почти человеческой» (almost human) на
звал недавно природу обезьяны не обыватель, 
не дикарь, а один из современных, притом 
очень известных исследователей этих живот
ных, американец Иеркс. Тропический житель 
прямо называет оранг-утанга «Лесным чело
веком«. Своему сходству с людьми обязаны 
ііысшие обезьяны и самым своим зоологиче
ским названием «че
ловек о и о д о б н ы х » 
обезьян нли антро
поидов.

Но мы хотели 
бы обратить здесь 
внимание на то, 
что это сходство не 
столько внешнее, 
сколько внутрен
нее. Разве обезьяна 
своим внешним ви
дом так уж похожа 
на человека? Нот 
портрет обезьяны 
(рис. 1). Вот пред 
нами человек п 
обезьяна в м е с т е  
ірис. 2). Тут ясно, 
что э ю  совсем не 
человек. Уже один 
тот факт, что обезь
яна, как и все дру
гие звери, вся по
крыта шерстью, но
внешности резко отделяет се от человека. II 
то же самое надо сказать о длинных руках 
обезьяны, об ее согнутом положении п пр.

Но внешние выражения внутренней жизни 
обезьян— их позы, их повадки, их образ дей
ствий, вообще, их поведение- все это сразу 
же обнаруживает в них прямо бросающееся 
в глаза, нередко поразительное сходство с 
людьми. Известен рассказ одного пу тешествен
ника, передаваемый, между прочим, п Дарви
ном, как он застрелил детеныша обезьяны на 
руках у матери. Мать не только не выпускала 
детеныша из рук и не убегала от опасности.

Рис. I. Ш и м пан зе

но обнаруживала свое горе такими жестами 
и такими взглядами, что путешественник дал 
себе клятву никогда больше не стрелять в 
обезьян. Причина этому, конечно, та, что 
его непосредственное впечатление было со
вершенно такое, как если бы oii убил чело
веческого ребенка на руках у человеческой 
матери.

Приведем здесь, для наглядности, один- 
два рисунка не столь экстраординарного и

трагическогосодер
жания. Во т сосредо
точенная задумчи
вость о б е з ь я н ы  
(рис.. 3). Сидит не
сом пенный зверек, 
но выражение его 
рожицы совершен
но такое же, как у 
соередоточивш с го- 
ся на чем-нибудь 
человека. А вот ра
дость обезьяны во 
время игры с ней 
(рис. і) . Человече
ский ребенок был 
бы в совершенно та
кой же позе при со
ответствующих об
стоятельствах.

Таким образом, 
поразительно, явно 
бросается в глаза пе 

Нуэва» (mi Koehler у). внешнее, а вну трен
нее сходство обезь

яны с человеком. То сходство, которое зави
сит не от анатомического устройства тела и 
органов, а от сходного механизма поведении, 
того механизма, который объективно выра
жается в условных и сочетательных рефлексах, 
в их комбинациях и последовательностях, в тех 
мозговых структурах, которые обусловливают 
собою э ти комбинации и последовательности. У 
человека мы различаем здесь то, что именуется 
личностью, темпераментом, характером, чув
ствами или эмоциями, наконец, умственными 
способностями и процессами мышления. Все 
это приходится констатировать и \ обезьян,
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притом п формах, столь сходных с человече
скими, что ничего подобного нельзя усмотреть 
в каких бы то ни было сходствах других жи
вотных с человеком.

II все-таки обезьяна— не человек. Эго так 
же очевидно, как очевидно поразительное 
сходство обезьяны с человеком. Отсюда-то и 
вырастает проблема— о т л к ч н т ь человека 
от обезьяны, показать, как именно развилось 
внутреннее содержание человека из вну
треннего содер жані і я 
обезьяны, и как обе
зьянье поведение пре
вратилось в поведение 
человеческое.

Для разрешения 
этой проблемы нужно 
прежде всего всмо
треться ближе в обе
зьяну. Только тща
тельно уяснив себе 
внутренний механизм 
ее деятельности, мож
но двинуться дальше, 
к человеку, и перейти 
от сходств к разли
чиям.

II.

Есть ли, в самом 
деле, у обезьян то, что 
мы именуем у людей 
нх личностью? Келер 
говорит, что есть, и 
прит о м,  л и ч н о с т и  
очень «различные».
Он прямо употребляет 
это слово «личность» 
и не заменяет е ю  сло
вом «индивидуально
сть». «Индивидуаль
ности» есть и у дру
гих животных, что 
общеизвестно. Академик Павлов усиленно 
подчеркивает, и именно па основании своих 
опытов, наличность индивидуальностей у 
собак. ІІо Келер настаивает на том, что 
у обезьян надо различать именно «лично
сти», в смысле их особого темперамента и 
характера.

Таким образом, обезьяны как и люди, 
имеют каждая свою «личность», свой темпе
рамент и характер. Иными словами, консти
тутивное развитие тех наиболее глубоких 
органических н психических особенностей, 
которое ведет к образованию «личностей» и 
«характеров», в значительной мере, соверши

лось уже у обезьян. Человек тут получил 
совсем не малое, раньше него нажитое на
следство.

III.

Едва ли не такое же значительное наслед
ство получил человек также и г, том глубо
ком слое психики, который заполнен дви
жением «чувств» или «эмоций». Характери
стику эмоциональной жизни шимпанзе мы

находим в новом пе
чатном труде Ладыги- 
ной-Котс.

В ее изображении 
эмоциональная жизнь 
шимпанзе разнообраз
на, ярко выражена, на
пряжена и вместе с тем 
изменчива и подвиж
на. Л а д ы г н н а - К о т с  
сравнивает ее с эмо
циональной жизнью 
ребенка. Но эго срав
нение, несомненно,, 
можно продолжить: 
она вообще подобна 
Эмоциональной жизни 
« впечатлите л ь и о г о », 
«непосредстве н н о г о»  
человека. Когда чело
век становится «сдер
жанным», вырабаты
вает у себя «самооб
ладание», тогда его 
Эмоции не так вы
рываются наружу, не 
так сказываются в 
поведении. Но по
скольку эмоциональ
ная жизнь о с т а е т с я ,  
она сохраняет все тот 
же характер и но 
временам становится 

у самого «сдержанного»

IV.

Нам остается перейти к умственной жизни 
обезьяны. Тут, несомненно, обезьяна наиболее 
заметно отличается от человека. Но все-таки 
нельзя здесь не отметить, что некоторые, очень 
уж элементарные границы между умствен
ными способностями человека и животных, 
которые ставились раньше, едва ли прило
жимы к высшим обезьянам. Так, со времен 
Джемса, усердно повторяют, что самым высшим 
из животных доступны только ассоциации

Рис. 2. Ш и м п ан зе  «Иони« на руках  у 
Н . Н . Л оды піпо іі-К отс .

«не-удержнмой » 
человека.

I
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и о  с м е ж н о с т и ,  но недоступны ассоциации 
и о с х о д с т в у ;  а уж о процессах о б о б щ е 
н и я ,  о т  в л е ч е н и я и говорить нечего: они 
составляют, будто бы, принадлежность и осо
бенность одного человека. II. II. Ладыгина- 
Котс очень убедительными опытами доказы
вает, что шимпанзе способен не к одним 
ассоциациям по смежности; правда, не без 
труда, но он совершает также и процессы  
о т о ж д е с т в л е н и я  и даже, хотя и с большим 
трудом, но тем не менее возвышается и до 
ассоциаций но с х о д с т в у .  Наконец, даже и 
процессы о т в л е ч е н и я  и о б о б щ е н и я  
ему не вполне чужды. Правда, последние для 
него настолько трудны, что это вызывает 
следующее интересное замечание исследо
в а т е л ь  н и ц ы:
«Являлось ха
рактерным, чго 
и после пости
жения процесса 
отвлечения, вы
полнение его 
никогда не осу- 
щ е с т  вля лось  
столь-же совер
шенно, как про
цесс отождест
вления: внезап
но, вдруг шим
панзе словно 
у т р а ч и в а л  от
правной прин
цип и, после ря
да верных реше
ний, длительно 
давал невер
ные решения».

ІІо по это
му поводу невольно хочется сказать: а разве 
у средних, обыкновенных, и даже нынешних, 
культурных людей, —  процессы отвлечения и 
обобщения так уж тверды и безукоризнен
ны?— Разве не случается, и очень часто, что 
они также «хромают», как и у обезьяны, но 
свидетельству Ладыгиной-Коте? Значит, и тут 
нет такой уж коренной разницы между че
ловеком н обезьяной.

Келер, который, как мы уже говорили, 
также посвятил свою книгу исследованию 
именно «умственных» способностей обезьян, 
всю задачу своей работы поставил так: можно 
ли у обезьян, на основании нх поведения, 
установить наличность того, что несомненно 
имеется у людей, а именно наличность того, 
что он обозначает немецким словом «Einsicht»?

Надо сказать, что это слово «Einsicht» до
вольно трудно поддается переводу на русский

язык. H. II. Ладыгина-Котс, в своей книге, 
перевела его словом: «предусмотрительность». 
Но теперь она и сама признает, что это не 
совсем удачно. Если не гнаться за таким рус
ским словом, которое уже имело бы права 
гражданства, то надо было бы в переводе от
бросить приставку: п р е д— и оставить только 
у с м о т р  и т е л ь н о е  т ь: ие «предусмотри
тельность», а просто «усмотрительность».

В чем-же, значит, дело?
Когда человек действует среди известной 

обстановки, при наличии тех или иных ве
щей и их отношений между собою, он «усма
тривает» об‘ектнвные связи и соотноше
ния этих вещей и действует, принимая их
во внимание. Если перед ним препятствие,

он его обходит, 
п р и н и м а я  во 
внимание его 
г е о м е т р и ч е- 
скую форму и 
пр. Если в этом 
п р е п я т с т в и и  
есть отверстие, 
через которое 
м о ж н о  п р о
лезть, он про
ле з е т ;  е с л и  
нельзя самому 
пролезть, но мо
жно, напр., про
сунуть палку, 
а она туг же, 
поблизости, он 
п р о с о в ы в а е т  
палку,— и т. д. 
«Einsicht»— это 
«усм отр ен ие»  
о б ъ е к т и в н ы х  

свойств и связей вещей. Такого «усмотрения» 
н е т  при действии и н с т и н к т и в н о м ;  опо 
с л е п о, импульсивно. Только у м с т в с н н ы е 
процессы, н притом достаточно подвинувшиеся 
вперед, создают такое «усмотрение» или такую 
«усмотри ге.іыюсть». И она составляет глав
ную особенность поведения человека.

Есть-ли такая «усмотрительность» в пове
дении обезьян?

Келер целым рядом опытов, очень удачно 
построенных, с величайшей постепенностью  
усложняемых, отвечает на этот вопрос у т в с р- 
д и т е л ь н о ,  н в этом видит главный резуль
тат своей работы.

Мы хотим сделать этот вывод вполне убе
дительным для читателя и вместе с тем иод- 
вести его к нашему коренному вопросу: а в 
чем же, все-таки, р а з н и ц а  между поведе
нием человека и поведением обезьяны? Но

Рис. 3. С оставление обсзьяноіі 7 д вухц ветн ы х  сочетан и й  (момент 
вы бора искомого сочетания).
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для этого mi.j воспользуемся здесь не опытами 
самого Келера— ибо они слишком многочис
ленны и слишком дробны, а, более синте
тическом и цельной картиной поведения 
обезьяны, данной другим исследователем, и ко
торую сам Келер не только не отвергает, но, 
наоборот, считает вполне вероятной и соот
ветствующей действительности. Это картина, 
данная Соколовским, на основании его наблю
дений в известном зверинце Гагенбека. Этой 
картиной воспользовался также и с тою же 
целыо известный немецкий ученый Циглер, в 
своем сочинении об «Инстинкте». Ііот она.

V.

В зверинце Гагенбека «два оранга и 
шимпанзе издавна занимали вместе с жираф- 
фами внутрен
нее помещение 
домика жирафф.
От этих послед
них о б е з ь я н ы  
отделены высо
кой деревянной 
стенкой, которая, 
однако, не дохо
дит до потолка 
дома. 1* аз д е л и 
тельная стенка 
не доведена до 
потолка, так как 
думали, что обе
зьяны не в со
с т о я н и и  п е р е 
браться ч е р е з  
нее, чтобы нане
сти визит жи
раф  фа м или 
освободиться из 
клетки. Послед
нее было бы со
вершенно невозможно, если бы обезьяны не 
иашли специального средства добиться сво
боды. 15 клетке обезьян стоял большой іе- 
ревянный ящик, которым они пользовались 
как спальней. Этот ящик помещался в уілѵ 
клетки и был так тяжел, что животные пе 
могли его передвинуть. Кроме того, в клетке 
находился очень большой жестяной шар. Так 
как шар был пустой в ну три, то ой был 
очень легок, и передвинуть его было не 
трудно. Шимпанзе заставил свою подругу, 
оранга-Розу, поднять вместе с ним шар на 
спальный ящик, что им п удалось после не
скольких безуспешных попыток. Так как, од
нако, это приспособление оказалось недоста
точно. высоким, чтобы добраться до верхнего 
края стенки, то шимпанзе заставил свою по

другу вскарабкаться на шар, опереться на 
стенку и послужить для него как бы подстав
кой. -Дело удалось, как нельзя лучше; шим
панзе взобрался на стенку, а оттуда без труда 
спустился к жпраффам. Сначала не могли по
пять, каким образом шимпанзе выбрался на 
свободу, пока не разъяснили его метода и не 
поймали его подругу на той же попытке.
Позднее я несколько раз видел, как оба жи
вотные втаскивали шар на ящик, и как шим
панзе пользовался спиной своей подруги в 
качестве подставки.

Когда перегородка была повышена так,
что прежний метод оказался невыполнимым, 
\ шимпанзе явилась новая идея. В клетке ви
сел толстый канат для лазанья, прикреплен
ный приблизительно к середине потолка.

I Ііимнанзесумел 
р а с к а ч а т ь  его 
так, что мог до
браться ловким 
п р ы ж к о м  до 
в е р х н е г о  края 
перегородки. Та
ким образом, в 
один п р е к р а с 
ный день шим
панзе, к удивле
нию сторожа, не 
только очутился 
в клетке жираф- 
фа, но п выбрал
ся в парк, где 
принялся лазить 
но д е ре вья м.  
Чтобы помешать 
дальнейшим по
пыткам освобо
ждения, с т е н к у  
подняли до само
го потолка, так 

что улизнуть через нее оказалось невозмож
ным. Но обезьяна заметила, что сторож, 
приходя в клетку, прежде всего замыкает 
дверь одним из ключей, которые он но
сил с  собою в общей связке. Так как жи
вотное часто с  любопытством смотрело на 
это. то сторож нередко поддразнивал его клю
чами. Когда попытки освобождения через 
стенки оказались бесплодными, обезьяне 
пришло в голову воспользоваться присут
ствием сторожа в клетке, чтобы отомкнуть за
мок и выбраться на свободу. Однажды, когда 
сторож, явившийся в клетку, дал ему для за
бавы ключи, шимпанзе бросился к замку и 
попытался отомкнуть его, пробуя ключи один 
за другим. Наконец, ему удалось это, но сто
рож- заметил его попытку и помешал ему

Р и с. 4. М ом енты  ноіімкіі ш им панзе при игре.
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убежать, (j ;- )T ö ro  дня он делал попытку отом
кнуть замок всякий раз, как ключи попадали 
в его руки. Я не раз наблюдал обезьяну за 
Этой попыткой и удивлялся терпению, с ка
ким она пробовала ключи один за другим, 
пока н<‘ находила того, которым отмыкался 
замок.

Снмец оранг Якоб тоже предпринял по
пытку освобождения, настолько ѵдачную, что 
не только он, но и самка оранг. и шимпанзе 
выбрались на волю. Он добился этого следую
щим образом. Обезьяны, которые вечно что- 
нибудь делали, отломали от деревянных при
надлежностей гимнастики кусок дерева. Оранг 
воспользовался этим куском, который оказался 
клинообразно заостренным, засунул его в 
щель висячего замка и, энергично девствуя 
им, как отмычкой, отворил замок; затем за
мок был снят, дверь отперта, и все трое очу
тились на воле.. Я вовсе не хочу при этом 
утверждать, что обезьяны умышленно вос
пользовались деревяшкой, как рычагом, что
бы отомкнуть замок, так как это был бы 
интеллектуальный процесс, основанный н;і 
опыте, которого нельзя предположить \ жи
вотных. Можно допустить у животных только 
намерение разрушить при помощи какого- 
нибудь предмета замок, который, как они 
знали из опыта, был причиной их заточения. 
Следовательно, открытие замка, последовав
шее описанным способом, основывается на 
счастливой случайности. Но ко всяком случае 
остается тот факт, что животные пользуются 
орудием, чтобы испол
нить действие, выгодное 
для них.

Вскоре после этого, 
в начале лета, для жи
вотных была устроена 
внешняя проволочная 
клетка, соединявшаяся с 
внутренней клеткой по
средством опускной две
ри. Шимпанзе нашел 
способ выбраться на сво
боду нз этого нового по
мещения. С этою целью 
он до тех нор кусал и ло
мал те места, где прово
лока была скреплена с 
остовом клетки, пока не 
повредил ее. Теперь ему 
легко было отогнуть про
волоку настолько, что

образовалось отверстие, в которое он мог 
просунуть голову. Другие попытки освобо
ждения предпринимались большею частью 
вечером или ночью, так что сторож находил 
своего питомца в отделении жирафф утром; 
теперь же это произошло среди бела дня. Та
ким способом шимпанзе выбрался в сад и во 
всю прыть пустился к главному входу. За не
сколько дней перед тем сторож водил его гу
лять и купил ему бананов у разносчика, 
стоявшего перед воротами. Очевидно, живот
ное направилось к воротам в расчете пожи
виться бананами)).

VI.

Итак, вот цельное, живое поведение обе
зьяны. Животное заключено в ограниченное 
пространство, и ему, естественно, хочется 
выбраться на свободу. Чтобы добиться этого, 
оно не только предпринимает ряд действий, 
не только учитывает («усматривает») свойства 
встречающихся на пути ему препятствий, но 
п пользуется для преодоления этих препят
ствий теми вещами, какие оказываются у него 
под руками. И это его пользование «орут 
днями» для достижения желаемого результата—  
настолько целесообразно в данной обстановке., 
что невольно является мысль, что н человек, 
находясь в такой же обстановке, едва ли мог 
бы действовать иначе. Ведь, когда человек.со
вершает побег из тюрьмы, он взламывает ре
шетку окна, подставляет к стене скамейку, 
влезает1 на с п и н у  товарища, пользуется ве

ревкой, если она у него 
под ру ками,— словом, тип 
деятельности тот-же са
мый: та же«усмотритель- 
пость» н та же «целесо
образность».

Так неужели же, дей
ствительно, нет никакой 
разницы между поведе
нием человека и поведе
нием обезьяны?

Она, конечно, есть. 
По только надо ее пра
вильно «усмотреть» и 
правильно формулиро
вать. В нашей следующей 

-статье мы и попытаемся 
это сделать.

Н. А- Грсдескул■
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A. II. РАШКОВСКАЯ.

Л и т е р а т у р н ы е  п у т
(Художественная проза в 1926 году).

И,

Проблемы литературы неразрывно связаны 
теперь с темой революции. Даже кажущиеся 
отходы от современности— в историю, в ли
рический субъективизм, это отходы, имеющие 
целью лучшее понимание современности. А 
таких отходов было много в минувшем лите
ратурном году: О. Форш дала интересный 
исторический роман— «Современники», А. Ча
пыгин роман —  «Разин С тепан».— Впервые 
целиком появился в печати роман Сергеева- 
Цснского— «Преображение». Горький в своей 
новой вещи «Дело Артамоновых»— охватывает 
полвека русской жизни. Бе іый в последнем 
своем романе «Москва»— рисует предреволю
ционную Россию.

Что же зто за явление? Убегание от ж и
вой жизни? Непонимание требований времени? 
Конечно, нет.

Простой подход к революционной действи
тельности этих, на глазах пролетевших, лег—  
с налету, с горяча,— как это было в нашей 
литературе— теперь уже недопустим. Б о л ь 
ш а я  т е м а  т р е б у е т  и большей и р о д у -  
и а н п о с т и  и б о л ь ш е г о  м а с т е р с т в а .  
Большая форма повествования на современном 
матерна іс еще ж д е т  своею  художника. От
сюда не только воскресающий исторический 
роман, но и изобилие литературы мемуарной, 
описательной, биографической— записи, днев
ники, воспоминания, заметки. В этом отно
шении характерен Горький, который наряду 
с романом и рассказами, дал книгу «Заме
ток» и воспоминаний, —  выпукло, ярко и 
метко рисующую образы прошлого.

Мы, за этат год имели два настоящих 
исторических романа: «Современники» Ольги 
Форш и «Разин Степан» А. Чапыгина. С 
некоторым правам можем мы отнести сюда

и горьковское «Дело Артамоновых», уже 
вплотную подходящее к нашим дням. Все эти 
три вещи, совершенно различные по содер
жанию и стилю, рисующие различные эпохи 
и людей, объединены общим подходом к  
историческому факту', с декоративной точки 
зрения. В особенности это чувствуется в 
пышном, пестро-красочном повествовании 
А. Чапыгина, загроможденном архаизмами и 
областными наречиями, медлительно развер
тывающимся с легендарно красивым, театраль
ным Степаном Разиным в центре.

Горький в ромапе «Дело Артамоновых» 
дает образы трех поколений. Он охватывает 
время с 1861 но 1917 годы и пытается 
вскрыть корпи русской индустрии, где-то у 
истоков переплетающейся с крестьянством.

Крепкий, кряжистый мужик Артамонов 
после «волн» затевает «свое дело»— ставит 
«фабрику полотна».

Артамонов сделан но горьковскн— отчет
ливо и законченно.— Фигура красочная, бро
ская. с чертами былинного богатыря. Все 
ему дается, все ладится. Его рукою затевается 
и держится большое ф ібричноѳ дело. Но 
второе поколение мельчает. Принимая от 
отца налаженный завод,— сыновья Артамонова 
не горят его энергией и идеей;— это просто 
мелкие люди— купчики, и дело глохнет посте
пенно. Внуки, треіье поколение, совсем отхо
дят от отцов и о г «дела». Революция разра
жается над обессиленным н умирающим по
колением— внуки уже в ее стане.

Если роман Горького— как и первые два— де
коративен (в особенности влачале), то все же 
острое и точное наблюдение, великолепная вну
тренняя уверенность—делает фигуры живыми и 
динамичными, а всю вещь очень значительной.
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Но ес.ш большая иовествовательпая форма 
строится на материале прошлого, небольшой 
рассказ— бытовой, сатирический и лириче
ский— рождается из материала, подсказанного 
современностью, и надо сознаться, что минув
ший год в литературе (далеко не проваль
ный)— скорее год итогов и пересмотра, чем 
новых достижении.

«Конармия» Бабеля —  великолепная пате
тическая и романтическая книга о героиче
ских днях Красной Армии,— старые (или вер
нее «молодые») рассказы талантливого Леонова, 
«Шалые повести» Лавренева— все это уже 
читалось в периодических изданиях раньше. 
«Буйный» успех Б. Лавренева и у читателя, 
и у критики, к сожалению, не очень оправ
дывается в развитии писателя. Умный, на
блюдательный и умеющий строить Лавренев—  
еще ученик и, что плохо, —  у ч е н и к  в с е  х. 
Его повышенная и неживая литературность 
неприятно сочетается с небрежностью языка, 
схематичностью сюжета («Кровный узел»); 
дурная стилизация («Воздушная мечта»)— с бед
ной фантазией и манерностью («Небесный кар
туз»). Все эго, как нам кажется, объясняется 
какою-то спешкой, непродуманностыо, недо- 
рабоганностыо. Совсем нехорошо, что от 
прежних своих рассказов он, если и ушел—  
т о  н а з а д ,  к понижению, а никак не к по
вышению.

Это же относится и к Л. Сейфуллиной—  
вершиной творчества которой была «Виріінея». 
Одна из последних ее повестей «Встреча»—  
художественно оправдана очень мало, хотя и 
интересна психологическими изломами героя, 
«некрепкого» коммуниста. Две части повести 
совершенно разобщены, самые моменты пси
хологических переломов не затронуты, зату
шеваны.

Несомненно, что героические темы рево
люционной борьбы и романтическое освеще
ние их еще не изжиты, и что к ним вернутся; 
но верно и то, что в настоящую минуту очень 
силен в литературе сатирический уклон. Со
ветское «уездное» и провинциальное житье—  
дает богатый материал для сатирика, но 
«уездные» безнадежно-провинциальные души 
водятся и в столицах, и эти скучные души 
хорошо зарисовывает, недавно появившийся в 
литературе Н. Баршев («Прогулки к людям»).

Это, конечно, не бичующая сатира— ще
дринского типа. II. Барш ев— очень мягкий, 
почти лиричный писатель, и его матовые и 
притушенные сатирические рассказы воздей
ствуют на читателя не обличающим сарказ
мом, а снисходительной, почти ласковой

иронией; но от этой мягкости ещэ отчетли
вей вырастает— в угрожающий символ— образ 
маленького, разменявшего дух, прикрывше
гося новой маской бессмертного «обывателя».

От романтического стиля прежних расска
зов к сатирическому плану— перешел и Ник. 
Никитин в своей повести «О бывшем купце 
Хропове» и «Обояиьскнх повестях». ІІо клас
сической традиции русской сатиры, Ни;итнн  
переносит действие в традиционное захолустье.

Баршев заглядывает в душу, —  Никитина 
интересует новый быт, и он метко и ярко 
изображает все кривые и уродливые фигуры  
и явления советской общественности. Сатира 
врывается и в творчество Л. Леонова («Записи
А. П. Ковякина» и «Унтиловск») и Б. Лавре
нева («Воздушная мечта», «Небесный картуз»); 
хороши сатирические очерки О. Форш, живые, 
пестрые, ио-горбуновски выхваченные из 
жизни и налитые живым и цепким юмором. 
Очень удачны маленькие рассказы II. Рома
нова,—  внимательные и пристальные, одно
временно и тонко-психологичные, и красочно
бытовые.

Но если в предреволюционной России 
сатирик не находил реального выхода и звал 
к мечте (Сологуб— «Мелкий бес»), к уходу от 
действительности, —  современный сатирик 
знает, что все больное и ненормальное в 
жизни преодолеетсл только самой жнзныо.

Поверхностней и механичней наша сатира 
на современную Европу (Лидин— «Морской 
сквозняк») —  рассматривающая европейскую  
жизнь сквозь призму фокстрота в поверхносг- 
нэ-фельетонном стиле, с привкусом старо- 
русского— «шапками закидаем».

ѵ 
* *

Надо сознаться, что сатиры глубокой и 
общественно-значительной мы не имеем.

И пусть, с одной стороны, эго — вина самих 
сатириков; но есть в этом явлении и другая 
сторона: сатира создается там, где ум и 
острота зрения сочетаются с узостью и созна
тельным ограничением мира.

Сатирик хочет быть бесстрастным судьей 
и зрителем.

А этого н не умеет и не хочет делать 
писатель нового поколения. Не ограничивать, 
а расширять культурный и исторический 
опыт, пробовать свои силы во всех видах и 
жанрах литературы, s завоевывать новые обла
сти слова— вот к чему стремится современная 
литература и что показывают литературные 
поражения и победы этого года.

Августа Рашковская.
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3 .  Г О Л И Е Р Б А Х .

Великий портретист.

Если искать в новейшем русском искус
стве, художника, заслуживающего звания луч
шего портретиста, при
дется без колебаний оста
новиться на имени Ва
лентина Александровича 
Серова (186Г) 1911). В
лице этого мастера, ушед
шего от нас в расцвете 
своего богатейшего да
рования, мы лишились 
х ѵ д о ж ника-гу ман иста,  
проникновенного знато
ка человеческих душ. На
чав свой художественный 
путь в ту пору, когда под
линное искусство было 
обессилено, придушено, 
умалено тенденциями, не 
имеющими, но существу, 
никакого отношения к 
живописи (сюжетность, 
гражданственность, лите- 
р а ту р н о ст  ь. и ст  о р и ч- 
ность), Серов твердо и не
уклонно шел дорогою не
зависимого, самодовлею
щего мастерства. Он был 
одинаково чужд как артн- 
Ьтическоіі легкомыслен
ности, так и тяжеловес
ному академизму. Он был 
гак же далек от отвлечен
ных формальных иска
ний, как и от утилитар
ной идейности: х у д о ж е 
с т в  е н н ы іі p e a  л и з м 
был его первой и единственной правдой.

Просматривая один за другим различные 
этапы творческих устремлений Серова, можно

IS. А. СІ
(Но портрету рабо

найти в его работах последовательные влия
ния Ренина, Чистякова, отчасти Врубеля, по

том Коровина и Бакста; 
можно заметить далее пе
реходы от Цорна к Ве- 
ласкезу, от Пикассо к Ле
вицкому и пр. Но ни 
одно из этих увлечении 
нельзя назвать учениче
ским подражанием, и пи 
одно из них не было для 
Серова целью, а только 
средством возможно пои 
нее овладеть ремеслом 
живописи,возможно глуб
же проникнуть в тайну 
искусства.

Единственной целью 
его было научиться пи
сать просто, легко и 
сильно. Ш аг за шагом 
продвигаясь вперед но 
линии наибольшего со
противления, он никогда 
не увлекался чисто внеш
ними задачами, но всегда 
искал в живописи психо
логического смысла, шел 
в постижении человече
ского образа от внешнего 
к внутреннему, от ли на 
к л и к у.

Ученик Ренина и Чи
стякова, он воспринял от 

ä l ' O B .  твоих многоопытных па
ты II. К. Репина). ставников твердое мастер

ство рисунка, знание фор
мы и любовь к старым мастерам. Копни с Ве- 
ласкеза и Тенирса научили его внимательной 
законченности каждого мазка. На двадцатом го
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ду жизни Серов чувствовал себя уже настолько 
зрелым I! самостоятельным, что решил по
кончить <• периодом ученичества, оставить 
Академию и навсегда порвать с «официаль
ным» искусством. Для него стало ясно, что 
«поучительность» или «занятность» не могут 
иметь исчерпывающего значения, и что важен 
не столько идейный реализм, сколько реализм 
художественный.

Портрет В. (̂ . Мамонтовой (1887 г.), исклю
чительный но колористической красоте, по 
насыщенности светом и точности рисунка, 
есть первый показатель уверенного мастерства 
Серова в ту раннюю пору его деятельности.

В следующем году ои написал портрет 
М. Я. Симонович, известный под названием 
«Девушки под деревом» или «Девушки, осве
щенной солнцем» (Третьяковская галлерея). 
Если в прежних вещах художника еще можно 
найти отпечаток репинского колорита и по
нимания формы, то в двух названных вещах 
он уже перерос всякие влияния. 1$ них он 
нашел как бы принцип общности человека с 
окружающей его природой,— в них обстановка, 
фон воспринимается не как ’«декорация»,но как 
одушевленная среда, живая, «говорящая» свя
занная с человеком общей гармонией красок. 
Здесь как бы сам воздух выявляет живописность 
лица, ставшего средоточием светлого пир
шества красок.

В конце 80-ых годов, после выступления 
Серова на восьмой «Периодической выставке» 
в Москве, критика заговорила о Серове, как 
о явлении выдающемся. Художник стал полу
чать заказы на большие портреты, и эта 
обеспеченность заказами давала ему возмож
ность вкладывать в свою работу все силы

П о р тр ет  худож ника Л еви тап а, р аб о ты  В. V. Серова.

П о р тр ет  ІГ. А. Р и м ского-К орсакова, работы  
В. А. С ерова.

дарования, не размениваясь на мелочи. В этом 
отношении, если и случались исключения, то 
бывали они редко и всегда заставляли Серова 
глубоко страдать.

С. П. Яремич рассказывает *) о следующем 
характерном эпизоде:— Разговор зашел о ка
кой-то заказной, не вполне удачной работе 
Серова. Один из друзей художника сказал с на
смешкой в голосе: «А согласись, Серов, что ты 
это сделал только ради денег?» В ответ на 
это Серов, державший в руке большой дере
вянный разрезательный нож, как бы взбешен
ный на свою слабость, крепко ударил себя 
но щеке, промолвив сквозь зубы (ио собствен
ному адресу): «Скотина!!».

К концу 90-ых годов окончательно упро
чилась слава Серова, как портретиста. Он 
уже создал к этому времени ряд характерных, 
запоминающихся типов, в которых под по
кровом внешнего облика так убедительно 
проступают основные черты их внутреннего 
существа. Іі 1897 г. он написал портрет 
Павла Романова, доставивший ему «Grand 
ргіх» на Парижской всемирной выставке 1900г. 
-)гот портрет— одна пз самых заметных вех в 
истории портретного искусства: едва ли не 
впервые был создан «безыскусственный» па
радный портрет, без тени условности и бра
вады, портрет простой и лаконичный.

В последующие годы появился ряд ве
щей, достойных называться шедеврами: из
них упомянем портреты В. А. Бахрушина 
(1899), И. Е. Репина (1901), С. М. Лукомской

*) В своих лю боп ы тны х воспом инаниях  о С ерове, 
н ап и сан н ы х  по наш ей  просьбе для сборника «Мир 
И скусства» , предпри нятого  Л еіігизом , но. к со ж ал е
нию, не увидевш его  света.
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■ не совсем оконченный портрет последнего 
царя; портрет этот погиб осенью 1917 г. при 
взятии Зимнего дворца. Интересна история 
Этого портрета (передаю рассказ акад. А. Я. 
Головина). Когда Серов над ним работал, к 
нему подошла мать царя, Мария Федоровна, 
п стала делать художнику бестактные нази
дательные замечания, критикуя его работу; 
Серов выслушал, затем сложил кисти, взял 
ящик с красками, откланялся и более уже не 
возвращался во дворец.

В дальнейшем, на
ряду с реалистиче
скими портретами, Се
ров создал ряд стили
стических произведе
ний, из копх один на- 
пнеапы в духе масте
ров XVIII в. (напр., 
портрет Е. А. Корзнн- 
кпной), другие, как, 
папр., з н а м е н и т ы й  
портрет Иды Рубин
штейн, под впечатле
нием французских но
ваторов.

Наибольшего ма
стерства достиг ху
дожник в тех вещах, 
где есть некий синтез 
п с и х о л о г и ч е с к и х  и 
стилистических зада
ний: в портретах О. К.
Орловой (1910), суп ру- 
гов Грузенберг, Леп- 
ского с Ю жиным, Н.С.
Позднякова, С. А. Му
ромцева, необыкно
венно удачно связаны 
композиционный за
мысел, группировка 
пятен и линий с ярко
жизненной передачей 
натуры. Следует ого
вориться, что в передаче натуры Серов вовсе 
не стремился к наивному натурализму, к 
скульптурной конкретности. В памяти Але
ксандра II. Бенуа сохранился очень показа
тельный факт: Серов не любил стерсос: опа 
(не соглашался даже посмотреть в стерео
скоп), а выражение «вылезает из раліы» было 
для него прямо бранным словом. Он нонимал 
отчетливо, что искусство живописи— одно, а 
иллюзионизм— совсем другое.

Являясь одним из виднейших деятелей 
группы «Мир Искусства», Серов был, в сущ
ности, одинок в кругу мастеров «реставра
ции»; он был шире их, хотя и казался кон

сервативнее. Но идея художественной реста
врации старины увлекла и его. Отсюда ряд 
интереснейших опытов исторической живо
писи: «Петр И и Елнсавета на охоте», «Петр 
на работах», «Петр в Моиплезире» и др.

У Серова была прекрасная способность 
проникаться духом чужих стран, далеких эпох. 
Его итальянские пейзажи (Венеция, Флорен
ция) удивительно передают «Душу» каждого 
ю рода. В 1907 г. он посетил вместе с Бак
стом Грецию— Лфнпы, Дельфы, Микены, Крит

(об этом путешествии 
сохранились воспоми
нания Бакста, издан
ные в Берлине в 1923 
г.); результатом этой 
поездки явилась карти
на «Похищение Евро
пы» (несколько ва
риантов), своеобразно 
воплощающая антич
ный миф. Ту же те
му Серов повторил в 
скульптуре, которая 
была в годы Револю
ции выпущена Гос. 
Фарфоровым Заводом.

Общее количество 
работ Серова превы
шает 700. Обозревая 
Э т у  массу картин, 
портретов, этюдов и 
рисунков, не знаешь 
норою, что выше це
нить —  большие ли, 
законченные произве
дения, или беглые на
броски карандашей, в 
которых столько ма
стерства и силы. В 
одной линии, в одном 
взмахе карандаша Се
ров давал сумму пси
хоаналитических на

блюдений, некую многозначительную схему, 
исполненную сжатой, рассчитанной экспрессии.

Свободная и смелая техника Серова далась 
ему не сразу и не легко. Ему не нравился 
жирный блеск масляных красок, нон  выискивал 
разные способы его смягчения. Нередко при
бегал он к темпере, гкварели, пастели.

В колорите Серова тенденция к обобще
нию чередуется с периодами детального ана
лиза. Особенно тщательно относился художник 
к композиции портрета, долго искал ее, много 
раз переделывал. Работал он упорно и долго, 
заставляя модель позировать иногда 70—  
80 раз-

s'

П о р тр ет  Л. К. Г лазунова, р аб о ты  1і. А. Серова.
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К Серову применимы слова Дидро о 
Ш ардене: «для него нет неблагодарных пред
метов в природе». Для него не было «невы
годных» лнц, он умел видеть в каждом самое 
типичное и создавал, действительно, незабы
ваемые образы писателей, композиторов, 
светских дам, финансистов, художников, бю
рократов, какие-то «ноуменальные категории», 
но которым будущий исследователь «серов- 
ской эпохи» узнает русскую действительность 
вернее, чем по мемуарной литературе. Это—  
и памятники быта, и Документы душевной 
жизни, это —  воплощение б и о г р а ф и и. В 
произведениях Серова о б л и ч е н и е  вещей 
незримых становится о б л а ч е н и е м  их в 
плоть и кровь.

Кроме чисто-художественной ценности, 
они дороги нам, как иконографический мате
риал,— ибо кисть Серова запечатлела крупней
ших деятелей искусства и литературы: Рим
ского-Корсакова, Шаляпина, Горького, Лескова, 
Л. Андреева и много др.

Гениальная интуиция художника, его умная 
зоркость ставит его выше всяких школ и 
группировок. Серов —  совсем «особенный» 
мастер, неповторимый и единственный. Свет
лым, стремящимся к правде искусством за
крепил он свою любовь к жизни. Реалист- 
аналитик, он не ограничивался простым изо
бражением видимого, но вскрывал его глубо
чайшую суть, разлагал на части, прослеживал 
до последних пределов, с тем, чтобы в твор
ческом синтезе воссоздать подлинный образ 
человека, одновременно и «внешний» и «вну
тренний», «конкретный» и «сверх-эмпнриче- 
ский».

В этой тесной, напряжепной связи ху
дожника с мировым единством, распавшимся 
на «скудное многоразлнчие», в великой искрен
ности труда, в чудесной его «зрячести»— вы
сокий и прекрасный подвиг, за который мы 
должны платить благодарной, нескудеющей и 
бережной памятью. Серова нет, но творчество 
его— с нами.

Э. Голлербах.

Г. ДАЛЕЦКИЙ.

Быстрое развитие химии на всем протя
жении прошлого века, давшее столько научно- 
технических достижений н успехов, протекало 
под лозунгом неразрушимости материн и по
стоянства химических элементов, как основ
ных типов вещества. Венцом учения об эле
ментах, завершением их систематики была 
периодическая система, н ее гениальный со
здатель Д м . И в . М е н д е л е е в ,  до последних 
дней своей жизни и деятельности, был убе
жден в невозможности перехода одного вида 
материи в другой, в невозмояаіостн превра
щения элементов.

ІІо вот последние годы (1898) минувшего

века оставили в наследие 20-му столетию за
гадку радия. Парадоксальное, удивительное 
вещество, па первый взгляд своими свойствами 
нарушающее основные законы природы. Не
иссякаемый (как будто) источник энергии в 
виде тепла и загадочных лучей, радий непре
рывно перерождается, давая начало новым 
Элементам.

Настойчивая работа целой армии физико- 
хнмиков, под предводительством таких вождей, 
как К ю р и ,  Р е з е р ф о р д ,  Б о р  и др., про
должавшаяся целый ряд лет, раскрыла тайну 
радиоактивного процесса, дав стройную теорию 
строения материи.
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Но тщетно ученые пытались повлиять на 
ход естественного процесса радиоактивного 
распада вещества. Понятно, почему это не- 
удавалось: физико-химические средства воз
действия, находившиеся в их руках, были 
ничтожно слабы по сравнению с могучими 
стихийными силами, кроющимися внутри ато
ма и проявляющимися во вне в процессе 
радио-распада. Их интенсивность, в среднем, 
в миллионы раз большая, нежели интенсив
ность обычных внутримолекулярных химиче
ских реакций. Ученый созерцал радиоактив
ный процесс, но повлиять на него, изменить 
его скорость в ту или иную croponv он пе 
мог.

Так продолжалось до 1919 г., когда Резер
форд применил для разрушения стойких атом
ных систем быстро-летящие ядра гелия, так 
называемые а-лучн. Эти частицы обладают 
гигантской энергией, ибо несутся со ско
ростью 10— 30.000 километров в секунду. Если 
бы пуля трехлинейной винтовки обладала та
кой скоростью, то ее разрушительная сила 
превышала бы в несколько тысяч раз живую 
силу 42-сантиметрового снаряда. И твердыня 
атома не устояла! Сначала Резерфорду уда
лось раздробить атом азога, выбив из него 
ядра водорода (и, повидимому, гелия), а затем 
разрушительное действие «-лучей, направлен
ных либо чрез слой газа, либо сквозь тонкий 
листок твердого вещества, раскололо ядра 
іаких атомов, как неон, алюминий, фосфор  
(1923 г.). II всегда стойкими осколками раз
рушенных атомов оказывались ядра водорода 
(протон) и гелия. Водородное ядро несет один 
атом положительного электричества, и раско
лоть его далее, по современным представле
ниям, невозможно. Но ядро гелия, состоящее 
из 4-х протонов и 2-х электронов, повиди
мому, представляет собою чрезвычайно проч
ную систему, ибо распада его не наблюда
лось. Заметим кстати (и это нам пригодится 
для понимания дальнейшего), следующее.

За единицу атомного веса принимается 1/і« 
массы кислородного атома. Тогда вес протона 
выразится чрез 1.008 (весом электрона пре
небрегают). Ядро гелия должно иметь вес 
1,00S X  4 —' -1,032. В действительности вес его 
равен 4.00. Масса, равная 0,032, при образо
вании ядра гелия из 4 протонов и 2-х элек
тронов, переходит в энергию, которой выде
ляется необъятно большое количест в >: при 
сгорании 4,032 гр. водорода в воду выделяется 
в 5 миллионов раз меньше энергии (тепла), 
■:ем при уплотнении такого же количества 
водорода в 4,00 гр. гелия. Энергия " послед
нем случае должна выделяться в виде излу
чения огромной частоты, с длиною волны

значительно меньшей, чем у Рентгеновых или 
даже гамма-лучей радия. По теории знамени
того английского астронома Э Д и 11 >’ т о н а 
процесс уплотнения водорода в гелий про
исходит в недрах звезд: он-то и есть источ
ник энергии, поддерживающей деятельность 
солнца в течение многих миллиардов лет, он-то  
и сопровождается испусканием таинственных 
лучей, открытых недавно М и л л и к е н о м (и 
Г е с с о м ) ,  идущих к нам, на землю, из ми
рового пространства и обладающих огромною  
способностью проникновения чрез массивные 
материальные преграды. Теперь становится 
понятна конструктивная стойкость ядер гелия: 
если при их создании выделяются колоссаль
ные количества энергии, то столь же боль
шой затраты последней требует и процесс [»аз- 
дробления гелиевого ядра.

Резерфорду удалось расколоть агомы лег
ких элементов, но ядра тяжелых элементов 
не поддавались воздействию а-лучей. Зато 
среди тяжелых элементов чаще наблюдались 
случаи естественного распада (радиоактивного), 
в силу природной неустойчивости слишком 
сложного, громоздкого ядра. Правда, делались 
попытки вызвать распад тяжелых элементов: 
так, в 1922 г. американские физики пропу
скали мощный электрический разряд чрез 
вольфрамовую проволочку. При этом, но ра
счету экспериментаторов, достигалась темпе
ратура в 30.000°, и вольфрам якобы распа
дался с выделением гелия. Затем, в 1924 г . 
проф. М и т е  наблюдал превращение ртути 
(атом, вес =  200,6) в золото (197)  в кварце
вой дуговой лампе. Но проверка этих опытов 
не подтвердила найденных первоначально ре
зультатов. Точно гак же остались иод сомне
нием результаты опытов физиков Смитса и 
Карстена, которым якобы удалось из свинца 
получить следы ртути и таллия.

Все эти опыты ставили целью искусствен
ное возбуждение распада атомов, процесса по
лучения из тяжелых элементов более лег
ких. Но мыслим и обратный процесс —  утя
желения ядра атома, уплотнения 2-х ядер в 
одно, более массивное синтез материи!!

Первый, кто попытался разрешить эту за
дачу громадной принципиальной важности, был 
немецкий ученый Га ш л ев . К решению ее 
(»H подошел следующим путем: он взял трубку 
для получения п о л о ж и т е л ь н ы х ,  за катод
ных лучей Гольдштейна. В трубку, длиною 
в 30 сан г., впаяны 2 электрода: анод— в виде 
проволоки и катод —  в виде сита, продыря
вленной металлической пластинки. Выкачав 
воздух м а с л я н ы м  насосом (во избежание 
паров ртути), Гашлев наполнил ее чистым 
водородом и вновь выкачал газ до высокой
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UvreiiCHu разрежения. При пропускании чрез 
га кую трубку тока весьма высокого напря
жения с поверхности катода срывается пучек 
катодных лучей электронов. І> обратную сто
рону направлен пучек положительных лучей, 
в данном случае— быстро несущихся водород
ных ядер —  протонов. За дырчатым катодом 
Га т л е  в поместил тонкий золотой листок, 
рассчитывая, что водородные ядра, врезаясь в 
массу золота, могут (некоторые из них) глу
боко внедриться в ядро атома золота и обра
зовать атом ртути (197 4 -  1,008 == 198), вернее 
одного из изотопов этого элемента с указан
ным атомным весом ’). Действительно, но 
словам Га ш л е в а ,  после нескольких часов 
работы трубки, в спектре газа, в неіі находя
щегося, появились 4— о характерных л и н и и 
р т у т и .  По мнению Га ш л е в а  в данном 
случае произошло глубокое внедрение про
тона и ядро золота. Получился атом, тожде
ственный (но свойствам) с атомом ртути.

15 8-м (последнем полученном) номере жур
нала « B er ich ted .D eu tsch . Chem . G esellschaft»  
появилась статья известного физика Фр. II а- 
н е т а ,  произведшая сенсацию-в ученом мире. 
П а II е т у у д а л о с ь и р е в р а т и т ь в о д о- 
р о д  в г е л и й !

Выше мы подробно разъяснили механизм 
этой реакции и характер энергетических про
цессов, с ней связанных. Принцип опыта 
прост: в о д о р о д  п р о п у с к а е т с я  н а д  м е 
т а л л о м  п а л л а д и е м ,  и в м а с с е  г а з а  
п о я в л я ю т с я с л е д ы г е л н я, следы ни
чтожные. десяти-миллионные доли кубиче
ского сантиметра, но все же уловимые спек
тральным анализом. Сообщение носит предва
рительный характер, точного описании опыта 
и аппаратуры не дано. Но имя 11 а н е т  а слу
жит' ручательством того, что этот искусный 
Экспериментатор, наученный горьким опытом 
своих предшественников, принял все меры 
предосторожности и поставил свои замеча
тельные опыты в условия, достаточно надежно 
охраняющие от ошибок. Напомним, что пал
ладий обладает на холоду но отношению к 
водороду огромной поглотительной способ-

’) И зо то п  — это  разновидность атомом данного 
элем ен та , отличаю щ ихся лиш ь атом ны м  несом, но 
одинаковы х но химическим свойствам .

ностью, выделяя при нагревании весь погло
щенный газ (до 900 объемов). Синтез гелия 
из водорода, помимо теоретического интереса, 
будет иметь громадное практическое значе
ние, если его удастся осуществить в более 
значительных размерах. Выше мы упоминали 
о тех колоссальных количествах энергии, 
которые сопутствуют этому процессу. На
помним, что 4,032 гр водорода, уплотняясь в 
4 гр гелия, выделяют энергию в количестве
76.000.000 лошадиных сил-часов, т. е. смогут 
дать энергию в 1.000 раз большую, чем Вол- 
ховстрой в течение часа.

Воображение пасует пред подобными циф
рами! Замена всех источников энергии внутри
атомным, прекращение использования нефти, 
угля, вообще всякого рода топлива, разреше
ние назревающего энергет ического голода, как 
следствие истощения нефтяных и угольных 
залежей, разрешение смелых технических про
блем, вроде межпланетных путешествий и 
изменений климата холодных стран— вот что 
обещает нам удача опытов П а н  с т а .

Паровая машина произвела революцию в 
производственных, а следовательно, и в обще
ственно-экономических отношениях.

Предполагаемая революция в технике бу
дет не меньшей. До настоящего времени мы 
в нашей жизнедеятельности, в наших произ
водственных процессах являемся рабами за
кона сохранения энергии. Мы не можем 
построить машину, вырабатывающую, творя
щую энергию из ничего: машина —  это при
способление для превращения одного вида 
энергии в другой. Превращение это проте
кает по строгим законами эквивалентностилак, 
из одной калории уіы не можем получить 
более \2 1  килограмм-мет ров работы и обратно.

Никакая машина не даст нам больше ра
боты, чем заложено энергии в потребляемом 
топливе, токе, текущей воде.

Овладев источником внутриатомной э н е р - . 
гии, мы избавляемся от ига этого закона: 
слишком велик, практически безграничен но
вый энергетический фонд.

Закон сохранения энергии наруш ен. не 
будет, но он потеряет свою сковывающую 
наши возможности власть.

Г .  Д а л е ц к и й .
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Новые способы печения прогрессивного паралича.
В теч ен и е  очень м ногих л ет  н ау к а  ведет борьбу 

с прогрессивны м  иарадичем , одной из сам ы х т я ж е 
лы х ф орм  душ евного  заболевания. Б ы л и  испробованы  
всевозм ож ны е м етоды  и способы  лечен ия. Т рудно 
сказать , что не бы ло сделано для лечения это іі бо
лезни. О днако, все усилия у ч е н ы х  оставались т щ е т 
ными. П рогрессивны й  парали ч  лечению  не под
давался и  неизм енно вел больны х к смерти.

Р азви ти е  бактериологических  исследований, целы й 
ряд н ау ч н ы х  о ткр ы ти й , в особенности о ткр ы ти е  т . н. 
реакци й  В ассерм ана, окончательно  убедили у ч ен ы х  
в н еразры вн ой  связи прогрессивного п арали ча  с с и ф и 
лисом; другим и словами, стало ясно, что  п р о гр ес с и в 
ны й парали ч  является  следствием  р а н ее  п ер ен есен 
ного сиф илиса. О тсю да, естествен н о , возникли по
п ы тки  воздействия на  п р огрессивны й  пар ал и ч  про- 
тнвосиф н.ш тнческнм н средствам и . П р е п а р а т ы  серебра, 
р т у ти , иод, н аконец  сравни тельно  недавно о ткр ы ты й  
Эрлихом сальварсан , т . е. т е  средства , которы м и ле
чили сиф илис,— все это  бы ло при м енено  и к лечению  
прогрессивного парали ча , но су щ ествен н ы х  резу л ь
татов  не дало.

П ри ш лось о стави ть  м ы сль о возм ож ности изле
чения прогрессивного п арали ча  с пом ощ ью  протнво- 
сиф нлнтнческих средств  и о б р ати ть ся  к т. и. несп е- 
циф ичсскнм  способам  леч ен и я .

У ж е  очень давно  у чен ы м и  бы ло зам ечен о , что 
различн ы е и н ф ек ц и о н н ы е  (зар азн ы е) болезни, в осо
бенности, лихорадочного ти п а , случай но  п ер ен есен 
ны е душ евно-больны м и, благоприятно  влияю т на 
протекание душ евного  заболевания. Н едавно  бы ли 
пр едп р и н яты  п о п ы тк и  лечен ия д у ш евн ы х  забо л е
ваний и, в частности , прогрессивного п ар ал и ча , п утем  
введения в организм  больного вещ еств, в ы зы в а ю щ и х  
лихорадочны е состояния.

П ри  этом  лечении  прогрессивного  п ар ал и ча  для 
возбуж дения лихорадочного состояния в организм е 
больного пользовались в больш инстве слу ч аев  р азн о 
образны м и средствам и, но не ж ивы м и  возбудителям и 
инф екции .

Р езкое  у л учш ен ие здоровья больны х при 
при ви вке им возвратного  ти ф а  бы ло в п ер вы е  к он ста
тировано  в России ещ е в 1875 г, главны м  врачем  
Од' сской психиатрической  больницы  д-ром Розен* 
б.иомом, но затем  эт о т  способ бы л  основательно  за 
б ы т  и только  в 1917 г. о нем  вспомнили.

Б лестящ и е  р е зу л ь т ат ы  дало лечен ие прогрес
сивного п арали ча  прививкой м алярии ди рек
тором  В енской п сихиатрической  клиники В агнером  
Я урегом . Он привил 9-тн больны м  т. н. трехдп евную  
ф орм у  малярии. С 1919 г. л еч ен и е  м алярией в кли
нике В агнер Я у р ега  вош ло в систем у и получило 
отсю да ш ирокое р асп р о стр ан ен и е  в З ап ад н о й  Е вроп е, 
А м ерике, а с недавнего  врем ени  и у  нас, в  России. 
М ногие п си х и атр и ческ и е  больницы  М осквы , Л ен и н 
гр ада  и н екоторы х  п р овин циальны х  городов п о л ьзу 
ю тся т е п е р ь  этим  способом  лечен ия. В Л ен инграде  
л ечен ие м алярией  ведется , в частности , в руководи
мом академ иком  В. М. Б ех тер ев ы м  П ато л о го -Р еф - 
лексологическом  И н сти ту те , где п ер в ы е  о п ы т ы  ле
чени я  начались в 1922 г. К ром е того, в последний 
п ериод врем ени здесь п р а к ти к у е т ся  и л еч ен и е  по 
способу д -ра  Розенб.ію ма, во звр атн ы м  тиф ом .

Т ехни ка  прививки  м алярии и возвратного  т и ф а  
особой слож ностью  не о тли чается . П ри ви вка малярии 
в общ их чертах  сводится к  следую щ ем у. К ровь, в зя 
т ая  из локтевой  вены  больного, страдаю щ его  м аля
рией  и ещ е  не подвергавш егося  лечению , вводится 
прогрессивном у п ар ал и ти к у  внутривен но , подкож но 
или м еж м ы ш ечн о.

По и стечени и  (скры того) периода зар аж ен и я , 
продолж аю щ егося о т  о до 20 дней, у  больного, кото
рому сделана прививка, появляю тся п р и сту п ы  лихо
радки. Д л и тельн о сть  каж дого  п р и сту п а , в среднем —
5— 10 часов. Т ем п е р а ту р а  доходит иногда до 40— И 0. 
П о и стечени и  8— 10 п р и сту п о в  начи наю т лечен ие 
х и н и н о м ,  после одноіі-двух доз которого п р и сту п ы  
лихорадки обы чно п р ек р ащ аю тся , при  чем  хинное 
лечен ие доводит до полного у стр ан ен и я  лнхорадкік
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Э ф ф е к т  после прививок по многих слу ч аях  наблю 
д ается  у ж е  во врем я п р и сту п о в , чащ е ж е после 
п ерен есен ной  ин ф екци и . II случаях , поддаю щ ихся 
лечению , а так и х  больш инство, у л у чш ен и е  состояния 
больны х й суклопно  п р о гр есси р у ет . Б ольной  к р еп н ет  
ф изически : п о степ ен н о  сглаж иваю тся при знаки  р ас 
стройства речи , ож ивляется  м им ика, восстанавли
вается  способность счета , способность к сосредото
чению  и воспроизведению  прош лого к р еп н е т , возро
ж дается  атр о ф и р о ван н ая  п р еж д е  м оральная сторона 
личности  и, во многих случаях , к больном у возвра
щ ается  трудосп особность. Л ица различного  общ е
ственного полож ения, работн ики  не только  ф и зи че
ского, но и ум ствен ного  т р у д а , заболевш ие пр о гр ес
сивны м  параличом  и лиш ивш иеся трудосп особности ,— 
после лечения возвращ али сь к  р або те  и с успехом  
подвизались на п р еж н ем  п оп рищ е. Д аж е  случаи т я 
ж елого ф изического  и психического  р асп ада , гр ан и 
чивш его с полной п о тер ей  человеческого  облика, 
часто  давали после лечен ия зам етн о е  улучш ен ие, 
вплоть до возм ож ности  возвращ ения к работе. Д аж е 
о п ы т н ы й  глаз п си х и атр а  часто  не  м ож ет най ти  в 
психическом  состоянии  вы здоровевш его  прогрессив
ного п ар ал и ти к а  п ри знаков  бы вш его  душ евного  за 
болевания. В отдельны х, тр у д н ее  поддававш ихся л е 
чению  случаях , когда п ри знаков  явного улучш ен ия , 
состояния не бы ло, болезнь все ж е останавли валась 
в своем развитии  или ж е приним ала другие  ф орм ы  
заболевания ц ен тральн ой  нервной систем ы , легче 
поддаю щ иеся лечению , чем  прогрессивны й  паралич.

В общ ем л еч ен и е  прогрессивного  п арали ча  м аля
рией и возвратны м  тиф ом , но дан н ы м  многих а вто 
ров, д а ет  хорош ие р е зу л ь т ат ы  в 60—70° 0 случаев . 
С м ертны е исходы  от м алярии или возвратного  ти ф а

наблю даю тся ч р езвы чай н о  редко  п н асч и ты в аю тся  
единицам и . Ч т о  к асается  сравни тельного  достои нства 
м алярии п возвратного  ти ф а , к ак  способов лечения 
п рогрессивного  пар ал и ча , то  больш инство  авторов 
о тд ает  п р едп о ч тен и е  первом у.

Е стествен н о , что  р ан н и е  стадии  прогрессивного 
п ар ал и ч а  легче  поддаю тся лечению , чем  более позд
ние. Ч ем  р а н ьш е  зах вач ен а  болезнь, тем  больш е 
ш ансов на  ее  и злечение.

Н асколько  у сто й ч и в ы  д о сти гн у ты е  р е зу л ьтаты  
с к а за ть  т еп е р ь  трудн о , ибо м акси м ал ьн ы й  срок 
наблю дения больны х— пока 8—9 лет. Ясно одно: 
п р еж н и е  м етоды  лечения так и х  р е зу л ьтато в  н е 'д а 
вали: ж изнь прогрессивного п а р ал и ти к а  тян у л ась  
р ан ьш е  в* [лучш ем  случае  п я т ь  лет . ГІодтому, [мы 
в п р аве  дум ать , что  в борьбе с іірогрессивны м  пара- 
лпчем  н ау к а  находится на правильном  п у ти , и что 
недалеко то  врем я, когда эта  тяж ел ая  ф орм а ду ш ев
ной болезни с та н е т  вполне излечимой.

В опрос о том, чем  о бъ ясн яется  благотворное 
влияние м алярии и возвратного  т и ф а  па  течени е  
прогрессивного  пар ал и ча , о стается  пока  о ткр ы ты м . 
Одни у ч е н ы е  объ ясн яю т это  г ііпертерм нческой  р е ак 
цией , т . е. реакц и ей  организм а на п ер егр еван и е  его, 
благодаря вы сокой т ем п е р ату р е ; д р у ги е  вы ск азы ваю т  
предполож ение о родственной  близости спирохеты  
О берм еііера (возбудитель возвратного  ти ф а) и п лаз
модиев м алярии к бледной спирохете , вы зы ваю щ ей  
сиф илис.

Разн ообразие  мнений, вы ск азы вавш и х ся  п о это м у  
поводу, не д ает  возм ож ности п о к а  при дти  к каком у- 
нибудь определенном у вы воду . Р а зр е ш е н и е  этой  за 
д ач и —дело будущ его  и, вероятно , недалекого.

М. Гинзбург.

НАУКА и ТЕХНИКА В ОХРАНЕ ТРУДА и ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ.
(И з прошлого ті пастоящего добычи каменного з'гля).

Во все врем ена, одним из наиболее о п асн ы х  во 
псех отнош ениях  видов человеческой  деятельн ости  
являлось рудн ое дело. О пасности , которы м , бесп р е
станно п одвергаю тся п одзем н ы е тр у ж ен и к и ,— обвалы, 
тяж ел ая , часто  ядовитая  атм о сф ер а , борьба с гр у н 
товой водой и пр. являю тся обы чны м и условиями, 
сопровож даю щ им и р або ту  рудокопа .

К аж ды й  рудокоп , спускаю щ и йся под землю , 
еж ем и н у тн о  долж ен  б ы ть  готов к  в стр еч е  лицом 
к лицу  со смертью ; при  каж дом  сп у ск е  р ы ц ар ь  
кирки и л о п аты  бросает вы зов  неизвестном у и в бук
вальном см ы сле слова долж ен  еж едневной  победой 
зав о евы вать  п р о д у к т  своего тр у д а .

П а за р е  кам енноугольн ой  пром ы ш ленности , эта  
о трасль добы ваю щ ей деятельн ости  человека  п ред
ставляла м енее опасн остей , неж ели  в более поздние 
врем ена. П ер вон ачальн о  уголь вы бирался из обна
ж енн ы х  пластов, или, во всяком  случае, из неглубо
ких, близких к поверхности , залеж ей . По м ере вы 
работки последних, необходим ость заставл ял а  чело
века все  глубж е и глубж е зар ы ваться  в землю; вм есте

с этим  росли и п р еп ятств и я , среди кото р ы х  сна
чала наиболее т р у д н ы м  являлась борьба с почвенной 
водой; р асш и р ен и е  сети  подзем н ы х галлерей  вы дви
гает  вопрос  об искусственной  вентиляции, и в ы ст у 
п ает  вопрос о зн ачени и  и опасн ости  рудничного  газа.

П ер вы е, сохрани вш иеся для нас, сведения о нем 
и о п ри н и м аем ы х п р о ти в  него  м ерах п р едосторож 
ности , о тносятся  к концу  X V II века . Одной из таких  
м ер являлось назн ачен и е  особого р удокопа , н азы в ав 
ш егося в А нглии «каю щ ийся», в обязанн ость к о то 
рого входило прои зводить спец иальную  разведку  
ш ах ты  на п р и су тств и е  опасного газа; он спускался  
пр еж д е  своих товарищ ей , полз по галлерее, пр и ж и 
м аясь вплотную  к иолу, и нес впереди  себя на длин
ной п ал к е  заж ж ен у ю  свечу, д е р ж а  ее  плам я под 
сам ы м  потолком; восплам енение рудничного  газа  могло 
и не нанести  ему вреда, но случаи  т я ж ел ы х  ожогов, 
у вечий  и д аж е  гибели «каю щ егося», бы вали нередки.

Ио м ере того, к ак  ш ах ты  становились глубж е, 
тр у д н о сть  борьбы  с водой увеличивалась; пока  един
ственны м  способом о ткачки  воды  являлись насосы .
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приводим ы е в  движ ение си.юіі человека или ж ивот
ны х, очень часто  бы вали  случаи  п р ек р ащ ен и я  в ы 
работки д аж е  бо гаты х  углем ш ахт , вследствие не
возм ож ности сп р ав и ться  с притоком  почвенны х вод. 
И м енно н асто ятел ьн ая  потребность в м ощ ны х водо
отливны х средствах  явилась главной побудительной 
причиной для разн ы х  л зобретатсло іі п р и сту п и ть  
к р азви ти ю  паровоіі м аш ины  (П анин , С авори, П ы о- 
комен, У а тт  и пр.). П аровой  насос является  п р ар о 
дителем  всех п ар о вы х  установок, прои зведш их п р о 
м ы ш ленную  револю цию  X V III века и явивш ихся 
наиболее м ощ ны м  ф актором  р азви ти я  человечества 
в X IX — « веке пара» .

К огда ш ахты  достигли более глубоких и сухих, 
м енее обильны х грунтовой водой, пластов, случаи 
взры вов газа у частили сь и стали  более опасн ы м и но 
своим р езу л ьтатам . Л ето п и сь  рудного  дела X V III века 
н ач и н ает  п естр и ть  сообщ ениям и об этом  грозном 
враге. В начале  X IX  века несколько потрясаю щ их 
случаев  гибели сотен  лю дей от этой  при чин ы  вы 
звали п оруч ен и е зн ам енитом у  английском у ф изику 
Гем ф ри Д эви за н я т ь с я  этим  важ ны м  для английской 
пром ы ш ленности  вопросом . Дэви зам еч ател ьн о  бы стро  
справился с  своей задачей ; серия о п ы то в  скоро пр и 
вела его к вы яснению  основного обстоятельства, что  
р удн ичн ы й  газ, м етан  (преим ущ ественно), тр еб у е т  
зн ачительной  т ем п е р ат у р ы  для своего восплам енения, 
вы деляя при сгорании относительно  небольшое, ко
личество теп л о ты . Д эви вы вел  заклю чение, что  если 
у дастся  расп р едел и ть  по зн ачительной  поверхности  
или п о гл о ти ть  часть  теп л о ты , м огущ ей взорвать 
г а з ,—  у с тр а н и тся  оп асн о сть  в зр ы в а  о т  снабж енного 
соответствую щ им  приспособлением  плам ени , т. с., что 
п редстави тся  возм ож ность безопасного  проникновения 
с источником  света  в галлерею , где и м еется  руднич
ный газ. Д эви  наш ел, что пламя л ам п ы  не м ож ет 
в ы зв ать  внеш него  в зр ы в а  при  условии, что  воздух, 
необходим ы й для горения плам ени  л ам п ы , будет 
подводиться к последнем у при п о ср ед стве  до стато ч 
ного числа о тверстий  малого ди ам етра . Э то привело 
к скон струрован ию  «безопасной» л ам п ы , где до ста
точны м  предохранительны м  средством , явл яется  п р о 
волочная с етк а , не позволяю щ ая вн у тр ен н ем у  пла
мени за ж е ч ь  находящ ую ся вне  сетки  в зр ы вчату ю  
газообразную  смесь.

О днако, Д эви  был далеко  не единственны м  р а 
ботником в этой  важ ной  отрасли . П очти одновре
менно с ним доктор  К .іэннп изобрел лам п у , в кото
рой воздух галлерей до п о п адан и я  к плам ени источ
ника света, проходил через слой воды, поглощ авш ей 
Н екоторы е составн ы е части  грем учей  смеси; это  
приспособление, вследствие своей гром оздкости , не 
получило п р ак ти ч еск о го  при м енения. Зн ам ен и ты й  
Д ж орж  С теф енсон , происходивш ий из семьи углеко
пов и близко зн ако м ы й  с обстановкой их т р у д а , т ак ж е  
работал  над к он струкц и ей  безопасной  лам пы ; его  
лам п а, где воздух подводился к пламени через о т 
верстия, п р о свер л ен н ы е  в пластинке , получила боль
ш ое р асп р о стр ан ен и е  и ласкательн о  бы ла н азвана  
ш ахтерам и, по имени С теф енсона, —  «Д ж ерди». Э та 
лам па свое первое  и сп ы тан и е  под зем лей получила 
д аж е  несколько  р ан ьш е, чем лам п а Д эви.

З а  прош едш ие со врем ени при м енения в ж изни 
этих п ер вы х  безопасны х  лам п  сто  с лиш ним лет, 
иного тр у да  бы ло за тр а ч е н о  для доставле
ния л учш ей  обесп ечен ности  действия лам п  и увели
чения силы  их света. П р еж н и е  лам п ы  давали силу 
света, равную  приблизительно одной свече, что , ко

нечно, чрезвы чайно  мало; помимо других  причин , как 
за гр я зн ен и е  мелкой п ы лы о и пр., это  вы зы вало  ча
с ты е  заболевания глаз. Н адо толь ко представи ть  себе 
условия т р у д а  ш ах тер а , часто  в полном одиночестве 
р азр аб аты ваю щ его  свой забой  в тяж ел о й  атм осф ере, 
при  слабом свете  и постоянной  см ертельн ой  опас
ности. .М ногочисленные исследования внесли с т еч е 
нием врем ени  зн ач и тел ьн ы е  улу чш ен и я  в этой  важ 
ной области, среди к о то р ы х  наиболее с ущ ественны м  
является  п ри м енение  акку м у л ято р н ы х  электрических  
ламп.

Б езо п асн ы е  лам п ы  нем едленно снизили количе
ство н есч астн ы х  случаев  от взры вов рудничного 
газа, хотя и не вполне исклю чили нх, т ак  как 
много взры вов  происходило от неосторож ного  обра
щ ения с огнем и в р е зу л ьтате  прим енения в га.іле- 
реях п о д р ы в н ы х  работ для облегчения вы работки 
угля.

П остеп ен н о  начало вы ясн яться , что  причиной 
взры вов в угольны х копях явл яется  не только  р у д 
ничны й газ; к этой  опасн ости  надо присоединить 
у грозу  взр ы в а  угольной пы ли. В рем я от времени 
случались взр ы вы , пр и чи н ы  кото р ы х  нельзя было 
пр и п и сать  только  рудничном у газу . В 18І5 г. зн а 
м ениты й Ф арадей  (учен и к  Д эви) и Л яііель были 
пр и гл аш ен ы  для расследования причин  грандиозной 
к атастр о ф ы , прои сш едш ей в угольны х к о п ях  Х асвела. 
Оба исследователя приш ли к согласном у заклю чению , 
что виновником несч астн а  явилась угольная пы ль,, о 
которой , к ак  о причине взры вов, ран ьш е почти не 
думали.

К онечно, в зр ы в ч а та я  смесь м ож ет образоваться  
п р и  соответствую щ ем  соединении с кислородом  воз
духа только  пы ли , способной к восплам енению . Дла 
н екоторы х  м ож ет п о к а за ть ся  странны м , что  пы ль 
иногда является  взр ы вчаты м  вещ еством ; однако к аж 
д ы й  легко м ож ет убедптЬся в этом , взяв щ епотку  
м ельчайш его  угольного порош ка л  бросив его  в силь
но раскаленн ое пламя; нем едленно р аздастся , хотя и 
слабы й, но х ар ак тер н ы й  зву к  всп ы ш ки, нредставляю - 
ш ийся не чем ины м , как  м икроскопическим  взры вом , 
слабы м нам еком  на т у  м ощ ную  реакцию , которая 
происходит при почти  мгновенном восплам енении 
зн ачительного  количества угольной ны ли. М ельчай 
ш иіі порош ко о бр азн ы й  уголь, находящ ийся и рас
сеянном  состоянии , обладает очень больш ой общ ей 
поверхностью , сравни тельно  (-.занимаемым им об'емом, 
когда он просто  л еж и т  в  небольш ой к учке . П ри со
ответству ю щ ем  сочетании  ч асти ц  углерода и кисло
рода и до стато чн о  вы сокой т ем п е р ату р е , хотя бы  и 
сосредоточенной  только  в одном м есте, н ачн ется  
э  н с р  г и ч н о е  соединение (р еакц и я) их, иначе го
во р я— взры в.

Н айдено , что если хотя бы только  часть  р а сп ы 
ленного в галлереях вещ ества  неспособна к воспла
м енению , в зры ва  вообщ е прои зойти  не м ож ет; поэтом у 
вдоль п у тей , по  которы м  производится  доставка 
угля, в насто ящ ее  врем я при нято  расп р едел ять , через 
н ек о то р ы е  п р о м еж у тк и , разм ельченны й  порош ок 
каких-либо относи тельно  мягких кам ней (порош ок 
твер ды х  кам ней, как  папр . крем ней , слишком 
вредно отр аж ал ся  бы на легких углекопов).

Н е к о то р ы е  из при лагаем ы х 'на табли це рисунков 
по ясн яю т  о п ы т ы , производим ы е в исследовательских 
лабораториях , при чем пояснения к ним даю тся 
там  ж е. Э ти о п ы ты  хорош о иллю стрирую т исследо
вания как  Д эви, т ак  и Ф арадея.
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О бы кн овенн ы й водород н а зы в ае тс я 'д в у а то н п ы м , 
потом у что  к аж д а я  из его м ельчайш их частиц , мо
лекул, состоит сам а из двух  ещ е более мелких частиц , 
назы ваем ы х  а т о м а м  и. В н асто ящ ее  врем я н ау к а  
установила, что  каж д ы й  атом  водорода о п ять-так н  
состоит из двух  к о рп ускул: из п р о т о н а ,  за р я ж е н 
ного п олож ительн ы м  электри чеством , п э л е к т р о н а ,  

несущ его  отр и ц ател ьн ы й  электри чески й  зар яд . П р о 
то н ы  неподви ж ны , а  эл ек тр о н ы  вр ащ аю тся  в о к р у г  
инх но окруж ности .

Что такое одноатомный водород?
З а к о н ы  ф и зической  химии, вы веденны е и з мно

гочисленны х опы тов, дали возм ож ность предполо
ж ить , что  м олекулы  водорода м огут  б ы ть  расщ еп лепы  
надвое, п у тем  при м енения весьм а вы сокой  т ем п ер а 
т у р ы , н что  газ будет  со д ер ж ать  тем  больш е одно
ато м н ы х  м олекул, чем  в ы ш е бѵдст его  тем п ер ату р а .

Яе^быкновеппая прочность но
вой сварю: место сварки гнется, 

но не ломается.

Справа— процесс автогенной 
сварки одноатомным водоро
дом. Слева—аппаратура, приме

няемая up и этом.

О дноатом ны й водород п р оявляет  почти  неиз
вестн ы е  до сих пор хим ические свойства. Он бурно 
соединяется  с кислородом и р азл агает , даж е при 
обы кновенной т ем п е р ат у р е , окись ци нка, вы деляя нз 
нес м еталлический цинк. Н айдя способ доб ы вать 
одноатом ны й водород, н а у к а  о к азал ась  п ер ед  новы м, 
неведомы м  дотоле источником  энергии . Выло вы чи- 
слено, что  одн оатом ны й водород, сгорая, разви вает  
в 1 % р а за  больш е теп л о вы х  едини ц  (калорий), чем 
обы кновенны й  двухатом ны й  водород.

О п ы т  вполне подтвердил все тео р ети ческ и е  
расч еты : одн оатом ны й водород давал плам я, по тем 
п е р ат у р е  п р евы ш аю щ ее  на 300° т е м п е р а т у р у  кисло- 
родно-ацетиленового  пламени.

Сварка посредством одноатомного водорода
П р и б о р ы  для этой  сварки  расп о л агаю тся  следую 

щ им образом: о бы кновенны й  водород п р о п у ск аю т  
сквозь эл ектр и ческу ю  ду гу , получаем ую  
обы чны м  п у тем  м еж ду электродам и. П о 
п адая  в вы сокую  атм о сф ер у  эл ек тр и че
ской  дуги , водород п р ео б р азу ется  в одно
атом ны й . И м  м ож но пользоваться , у т и 
л и зи р у я  или теп л о ту  от  его  обратного 
соединения, или ж е теп л о ту  о т  его  сго
рания. Н о вы й  способ сварки  и м еет  ряд 
весьм а ц ен н ы х  для техни ки  п р еи м у 
щ еств . Он д а ет  чр езвы чай н о  вы сокую  
т ем п е р ат у р у , очен ь  б ы стр ы й  нагрев  
и сильно восстановительную  атм о сф ер у  
Т аким  п у т е м  легко свар и ваю тся  угле
р оди сты е стали , алю миний, ни ккель и 
м едь. О собенно вы годно свар и вать  т а 
ким п у т ем  легко окисляю щ иеся сплавы  
(наприм ер , содерж ащ ие м агний, хром, 
силиций). И , наконец, произведенная 
этим  способом свар ка  о к азы в ается  ч р е з
вы чайно прочной; свар ен н ы е  т р у б ы  при 
и сп ы тан и я х  р азр ы вал и сь  по целом у ме
сту, а не ио м есту  сварки.

Переворот в деле автогенной сварки.



Н О В О Е В Б О Р Ь Б Е  [С В Р Е Д И Т Е Л Я М И . Дна 
последние десяти л етн я  х ар ак тер и зу ю тся  двум я п а 
раллельны м и м ом ентам и —  по д‘емом волны  разм но
ж ения разн о о бр азн ы х  вред ны х  насеком ы х, с од
ной стороны , и расш ирением  и углублением  м еро
п р и яти и  но защ и те  растен ии  и ж ивотн ы х от вредите
лей в различн ы х стр ан ах  м ира—с  другой . І Іа  нервом  
м есте в этом  отнош ении  по п р еж н ем у  о стаю тся  Сое
ди нен ны е Ш т а т ы  А м ерики, в которы х  при кладная 
энтом ология сто и т  на недосягаем ой  вы соте. Б ольш ой  
прогресс  отм ечается  в Герм ании , в особенности в от
нош ении лесной энтомологии, и ряде колоний Англии.
В СССР у сп ехи  прикладной энтом ологии за  послед
ние годы , в особенности со врем ени револю ции, 
о бщ сп ризнаны . В см ы сле органи зац ии  дела защ и ты  
растен и й  от вредителей  надо ко н стати р о в ать  стр ем 
ление зем ельны х  органи зац ий  им еть в каж дой губер
нии спец иальную  станцию  по защ и те  растен ий  от 
вредителей , и к н ы н еш н ем у  году  у ж е  в больш ей 
части  губерний  так и е  станции  им ею тся. С целыо 
приближ ения работы  эн том о-ф н топатологпческпх  ор
ганизаций к населению , в уездах  у ч р еж д ается  ин
с тр у к то р ск ая  сеть , во многих губерн иях  в до стато ч 
ной степени  у ж е  о к реп ш ая . В связи  с расш ирением  
м ероп риятии  по борьбе с вредителям и потребовались 
новы е к ад р ы  спец иали стов энтом ологов и ф и то п ато - 
логов и и н стр у кто р о в  по защ и те  р астен и й  о т  вреди
телей . К том у п ерсон алу , ко то р ы й  работал  до рево
лю ции в количестве около 300 человек, в последние 
годы в особо-созданном И н сти ту те  П ри кладной  З о о 
логии и Ф итопатологии , находящ ем ся в Л енинграде, 
подготовлено ещ е до 300 человек, у ж е  раском анди- 
р ован ны х  ио м естны м  организациям .

В частности , в отнош ении п  о л с в ы  х вредителей, 
н уж но  к о н стати р о в ать  р азр аб о тк у , осущ ествленн ую  
в последние годы , нового м етода борьбы  с саран чо
вы м и, известного под им енем  отравлен ны х  при м анок . 
М етод э т о т  получил исклю чительно ш ирокое р асп р о 
странение благодаря своей пр о сто те , деш евизн е  и 
рентабельности . С остоит он в том , что  какое-нибудь 
вещ ество  —  отруби , опилки или д аж е  навоз, см еш и
вается  с м ы ш ьяко ви сты м и  п р еп ар атам и  и р азб р асы 
вается  в районе разм нож ен ия  вредителей; последние 
поедаю т при м анку  и отравляю тся .

В торы м  к р у п н ы м  дости ж ением  является исполь
зование авиации  в деле борьбы  с  вредителям и поле
водства. П ока ещ е рано  говорить об опы лении н а 
ш их полей, но у н и что ж ен и е  саранчи  в плавнях  р ек . ко
то рое  необходимо для радикального  разр еш ен и я  
саранчового вопроса, возм ож но только  при помощ и 
сам олетов. М инувш им  летом  на К а вк а зе  работала 
целая экспедиц ия ІІар ко м зем а  и А виохим а но о п ы 
лению  кам ы ш ей  в целях уни чтож ения  саранчевы х. 
В борьбе с вредителям и с а д о в  и о г о р о д о в  не
обходимо о тм ети ть  п о степ ен н ы й  о тказ, к ак , правда, 
и в других  аналогичны х случаях, от  оп ры ски вателей  
и переход на опы ление. П ри опы лении не тр ебу ется  
вода, инсектнсид р асп р едел яется  не м енее р авн о 
мерно и действие  его  не м ен ее радикально . 1$ по
следние годы сдвинулся с м ертвой точки  вопрос 
защ и ты  л с  с. о в о т  вредителей; этим  делом занялся  
Н арком зем , и в н астоящ ее врем я в целом р яде  лес
ных массивов происходит детальн ое  обследование

в р ед и тел е й 'и  их эконом ического  зн ачени я, а т ак ж е  
р азр аб о тк а  методов борьбы  с ними. R  данном  случае, 
кром е усовер ш ен ство ван и я  у ж е  р ан ее  известны х  
способов: вы клады ван ии  ловчих деревьев , к у л ьту р н о - 
хозяй ственн ы х  м ероприятий , то ж е  н ач и н ает  при м е
н яться  метод опы лен ия при  пом ощ и аэропланов. З а  
пределам и СССР имею тся цел ы е  кам п ани и , произво
дящ ие дан н ы е  р або ты , у  нас ж е  п ер в ая  п о п ы тк а  
п р ед п р и н ята  бы да в Н иж егородской  губернии , где са
м олеты  при м енены  при  борьбе с вредной для лесов 
бабочкой «монаш енкой». Д о последних л ет  все работы  
по  ж ивотноводственной  энтом ологии ограничивались 
ф ау н и сти к о й  и, частично, и зучением  биологии неко
то р ы х  вредителей; в самое последнее врем я ставятся  
ш и роки е о п ы ты  но борьбе с вредителям и ж  и в о т- 
н о в о  д е т в а  пом ощ ью  о п р ы ски ван и я  ж и вотн ы х  
особы ми м ы ш ьякови сты м и  соединениям и и у стр о й 
ством м ы ш ьяко ви сты х  ванн, проводим ое в Н овгород
ской губернии . И склю чительно  ин тер есн ы м  является  
производство дезинсекции  в особы х в ак у у м а п п а р ата х , 
которая  проводится у ж е  не в виде о п ы тов, а в виде 
ш ироко  поставлен ны х (в Соед. Ш т а т а х  А м ерики) 
м ероп риятий . В борьбе с м алярийны м  комаром, на 
р яду  с хорош о известны м и способам и уни чтож ения  
личинок этого  страш ного  бича человечества , в по
следнее врем я поставлен ы  о п ы ты  по  опы лению  во
доемов некоторы м и м ы ш ьякови сты м и  соединениям и. 
В теч ен и е  последних лет  р азр аб о тан  м етод у н и что 
ж ени я газам и  сусликов и н ек о то р ы х  д руги х  гр ы зу 
нов. О собая лаборатория ІІар к о м зем а  ио изучению  
отравляю щ их вещ еств  вы р аб о тала  сп ец и альн ы е  ти п ы  
ап п ар ато в , дозировки  и т. п. В к ач естве  п р а к ти ч е 
ской организации , п ри  этой  лаборатории  состоит 
экспедиц ия, рабо таю щ ая по  у н и чтож ен и ю  гры зун ов  
в П оволж ье. П рогресс  м етодики и техники  борьбы  
с. вредителям и  им еет корни  в том  колоссальном  эко
ном ическом  значении  вредителей , которое признано  
больш инством  стр ан  м ира. В ближ айш ие годы  мы 
мож ем ж дать  и у нас  в СССР зн ач и тел ьн ы х  успехов 
к ак  в области изучен и я  вредителей , т а к  и в п р а к ти 
ческих дости ж ениях . Ц ен тр ал ь н ы е  организации  по 
прикладной  энтом ологии— О З Р А  Н арком зем а, р у к о 
водящ ая всей  оперативной  стороной , И н ст и т у т  П ри
кладной Зоологии и Ф итоп атологии— подготовляю щ ий 
персонал  и р азр аб аты ваю щ и й  ряд теорети ческих  
вопросов, а т а к ж е  И н ст и т у т  О п ы тной  Агрономии, 
ведущ ий углубленную  нау чн у ю  работу  по при клад
ной энтом ологии — являю тся тем  ш табом , которы й  
с пом ощ ью  м естны х  о ргани зац ий— С танций защ и ты  
растен ий  от вредителей  н ал аж и в ает  м ер о п р и яти я  
в небы валом  в дореволю ционное врем я м асш табе;

П р о ф ессо р  / / .  Н. Богданов-Катьков, 
В Е Т Е Р -П И Л Ь Щ И К . В К анаде, где круглы й  год 

дую т сильны е в етр ы , предлож ен  неслож ны й  способ 
использовани я силы  эти х  ветров для распи лки  леса. 
Н ебольш ая в ет р я н к а , приводим ая в действие  воздуш 
ной стр у ей , д ей ств у ет  при  своем вращ ен ии  на р ы 
чаг, кач ан и е  которого заставл я ет  п и лу  ходить взад 
и вперед , р аспи ливая  сам ы е  т о л сты е  бревна. Все 
приспособление весьм а легко н а  ходу, благодаря 
чем у оно м ож ет  б ы ть  использовано  где угодно, так  
как  д аж е  едва о щ утим ы й  ветер  и м еет  достаточно 
силы  для при ведения пи лы  в действие . И. К.
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М А Ш И Н А  Д Л Я  О Ж И В Л Е Н И Я  М Н И М О 
У М Е Р Ш И Х . П р о ц ессы  ды хания, кровообращ ения и 
биения сердц а  янляю тся важ н ей ш и м и  ф ункц иям и 
ж ивого тел а , без которы х м ы  не можем п редстави ть  
себе ж и зн и . Н есм о тр я  н а  это , мы не мож ем н а зв а ть  
человека  ум ерш им , если у  него .чти ф у н кц и и  при
остановились, но нет  н ар у ш ен и я  важ н ы х органов, 
тр у п н о го  окоченения или т р у п н ы х  п я тен . И з такого  
состояния человек  ещ е м ож ет б ы ть  возвр ащ ен  к 
ж изни , если у дастся  в о сстан о ви ть  іы ханне, сердц е
биение и дви ж ение крови. Э то вполне достиж им о во 
многих случаях , нап р и м ер , у \то н у в ш и х , зам ерзш их, 
отравивш ихся , впавш их в обм орочное со стояние  от 
п о тер и  крови, электри ческого  удара, лдуш ен ня. 
нервного п отрясен и я  и т. п. С тпры іі взгляд, что в 
этих  случаях  хорош о п о м огает  иску сствен н о е  ды х а
ние, н что чем больш е воздуха вводится при этом  
в легкие, тем  ско р ее  до сти гается  успех , — т е п е р ь  
изменился. Н еобходимы м при зн ан о , чтобы  наряду  с 
искусственны м  ды ханием  возобновлялась д ея тел ь
ность сердца и движ ение крови. Это достигается

Аппарат для ижішленин мнимоумерших.

при пом ощ и особого а п п а р а т а , ско н струи рован н ого  
одним венским  врачем . А п п а р а т  со сто и т  из твердого  
вы пуклого  щ ита , которы іі при пом ощ и рем ня пр и 
к реп ляется  на тело  и п о к р ы в ае т  собою  ж и во т  и 
ч а с ть  груди. Б лагодаря  утолщ ен ию  на кр аях  щ ит 
т ак  плотно п р и л егает  к тел у , ч то  воздух не м ож ет 
вы ходить из-под него. К средине щ и та  приделана 
сверху  тр у б к а , ч ер ез которую :двум я электрическим и 
насосам и воздух мож но н ак ач и вать  под щ ит или 
в ы тя ги в ат ь  его о т ту д а  (см. рис.). При вы качи вани и  
воздуха из-под щ и та  стен к а  ж ивота  подним ается  и 
ди аф рагм а благодаря этом у о п у ск ается ; вследствие 
этого гр у дн ая  полость р асш и р яется  и воздух входит 
в, легкие. При накачиван ии  воздуха под щ ит про
исходит под н яти е  ди аф рагм ы  и вы тал ки ван и е  
воздуха из легких. Таким образом  дости гается  
искусственное  ды хание, но в то ж е врем я колебания 
ди аф р агм ы  и изм енение давления в грудной и 
брю ш ноіі полостях при водят  в д ви ж ен и е  засто я в 
ш ую ся в брю ш ны х и головны х сосудах  кровь. Одно
врем енно о к азы в ается  давлени е н на сердце, кото
рое под влиянием так о го  м ассаж а  приходит в дей
ствие . М. В.

Г Р И Б Ы , К А К  В О З Б У Д И Т Е Л И  Б О Л Е З Н Е Н  
О бы чно п р и н я то  д у м ать , что причиной  ин ф екц и он 
ны х болезнеіі \ лю дей и ж ивотн ы х  являю тся б акте

рии. З а  последние ж е  годы  благодаря исследованиям, 
главны м  образом  ам ериканских  учены х, установлено, 
что в троп и ч ески х  стр ан ах  инф екционны х
заболеваний  возбуж даю тся п ар ази тн ы м и  грибами. 
Б олезнь, и звестн ая  под именем С тригущ его лиш ая, 
несом н енн о в ы зы в а е тс я  грибком Т рихоф итон; д р у 
гие ж е  грибы  м огут П ораж ать, кром е кож и, и в н у тр ен 
ние орган ы  человека , до нервноіі систем ы  вклю чи
тельн о . .Многие, болезни д ы х ател ьн ы х  п у тей , минда
левидны х ж елез и т. п. исходят из того  ж е  источника. 
I! А м ерике  у ч р еж д ается  с целью  борьбы  с этими 
болезням и сп ец и альн ое  общ ество, об 'единяю щ ее в 
себе м едиков и ботаников. М. В.

А Д Р Е Н А Л И Н  и Т Е М П Е Р А Т У Р А  Т Е Л А . Вопрос, 
о м еханизм е, регулирую щ ем  т ем п е р ат у р у  тела \ 
т еп л о к р о вн ы х  ж ивотн ы х , пол у ч ает  в насто ящ ее  
время новое освещ ен и е  и с в я зы в а ет с я  с в н у т р и с ек 
реторной  д еятельн остью  надп оч еч н ы х  ж елез, вы де
ляю щ их вещ ество , назы ваем ое адреналином . Ф изики 
и биологи не им ею т до сих нор ясного представле
ния о механизм е теіілоп роизводства  в тел е  и счи
таю т , что  он закл ю чается  в соединении вещ еств  
клеток тел а  с кислородом, приносим ы м  кровью  к 
тканям . О днако, то н ко сти  этого  проц есса  и хим иче
ские р е ак ц и и , происходящ ие при  этом  в плазм е кле
ток, остаю тся загадкой . А м ерикански е  исследователи, 
у стан о ви вш и е  новую  точку  зрения  на  э т о т  процесс, 
пр едполагаю т, что  адрен алин  пер ен о си тся  кровью  
из надпочечников в легкие, т ам  при соедин яет к 
себе кислород и поглощ ается  красны м и  кровяны м и 
тельц ам и , к о то р ы е  тр ан сп о р ти р у ю т  его дальш е к 
клеткам  ткан ей . З д е с ь  ком плекс вещ еств , производи
мых ж елезам и , в сту п а ет  в реакци ю  с частично .пере- 
варенн ы м и  пищ евы м и вещ ествам и , в р езу л ьтате  
чего вы деляется  тепло . Э том у проц ессу  сп особствую т 
ф ер м ен ты , к о то р ы е , благодаря чувствительности  их 
к т еп л у , зак ан ч и в аю т  пр о ц есс  п ер евар и ван и я  пищ и, 
пр евр ащ ая  ее  в вещ ества, у сво яем ы е клеткам и. 
Регуляц и я  теп л о п р о и зво дства  совер ш ается  при  этом 
так ж е  благодаря влиянию  вещ еств , вы деляем ы х ж еле
зам и вн у тр ен н ей  секреции . Это т  новы й  взгляд под
твер ж д ает  ещ е р аз  м ы сль о разнообразном  и глу
боком зн ачени и  ж елез вн утрен н ей  секреции  для 
важ нейш их  ж и зн ен н ы х  проц ессов  организм а.

М. В
Т О К С А М П Н Ы . К  учению  о витам инах, ко то 

рое т а к  сильно вы росло за  последние годы, приба
вляется ещ е новая глава: ам ериканский  проф ессор  
М еллапбн о ткр ы л  новую  грѵ н п у  вещ еств, являю щ ихся 
по их воздействию  на органи зм  противникам и 
витам инов. Они получили н азван и е  токе,аминов 
и находятся , но исследованиям  М еллапбн, чащ е 
всего в овсяной м уке и пш еничном  хлебе, т. е. 
как  раз в тех  продуктах , к о то р ы е  употребляю тся 
нередко  пр и  дн этетическом  п и тании  больны х. Воз
д ействие эти х  вещ еств  на органи зм  ск а зы в ае тся  на 
ро сте  к о стей  и п ри водит иногда к сер ьезн ы м  н ер в 
ны м  расстр о й ствам . О собенно резко  ск а зы в ае тся  
п р и су тстви е  токсам инов в  сем енах, к о то р ы е  п р о 
росли и после это го  бы ли свар ен ы . М. В.

К А Ч Е С Т В А  С О В Р Е М Е Н Н О Й  С Т А Л И . В Англии 
прои зведены  два и н тер есн ы х  о п ы та , имевш их целью  
вы я ви ть  т я гу ч е с т ь  соврем енной стали  лучш его  к а ч е 
ства. И з  одного куска стали  бы ла в ы т я н у т а  проволока 
длиной в 12 килом етров, вес  которой оказался равны м  
56 тоннам . И з другого  ку ска  стали  изготовили за к а 
ленную  тр ан сп о р тн у ю  л ен ту , им евш ую  1І5 м етров 
длины , ( і  м етров ш ирины  и всего лиш ь 1 М М  Т О Л 

Щ И Н Ы .  Оба оп и сан н ы х  о п ы т а  наглядно показали 
вы сокие дости ж ен и я  соврем енной м еталлургической 
п ром ы ш ленности  и деле изготовления стали вы сш их 
сортов. И. К.
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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О  В А М Е Р И К А Н С К О Й  Д Е - 
Р Е В II15. В н асто я щ ее  врем я, когда эл ектр и чество  
п р о н и кает  н и п аш у  р у сск у ю  деревню , ин тересно  
познаком иться с тс  и, ч т о  сделано  в этом  отнош ении  
и д руги х  стр ан ах , тем  более, что  область п ри м ен е
ния эл ек тр и чества  п о ч ти  безгран ичн а. В одном из 
ф иладельф ийских  ж у р н ал о в  ио это м у  во п р о су  н а п е 
ч атан а  ста ть я  об ам ериканской  д еревн е. Д ер евн я  в 
С оединенны х Ш т а т а х  разделена  на участки ; каж ды й  
участо к  находится под наблю дением одного или не
скольких ин ж енеров, к о то р ы е  о бязаны  не только  на
блю дать з а  работам и в своем  у ч астк е , но т ак ж е  п о 
с ещ ать  каж дого ф ер м ер а  на дом у и о б р ащ ать  его  
внимание на все то , чем эл ектр и чество  м ож ет б ы ть  
полезно в его хозяй стве , п р едл агать  ем у  электри че
ское оборудование, м аш ины , со ставл ять  бесп латно  
см еты  на них и т. д. В общ ем, это  зн а ч и т  вестн  
эк сплоатацш о эл ектр и чества  на ком м ерческих н ача
лах, доведенны х до последней степ ен и  у со вер ш ен 
ствован ия.

И н ж енер  в А м ерике является  в некотором  роде 
просвещ ен ны м  коми вояж ером , способны м  разобраться  
в м естны х условиях и п р едлож ить наиболее подхо
дящ ее оборудование. Он с та р ае тс я  заи н тер есо вать  
ф ер м ер а  сельско-хозяйственны м и м аш инам и, к о то р ы е  
м огут п ри нести  п оследнем у больш ую  пользу , облег
чая его  т р у д  и обесп ечивая  с мл лучш и е  р езу л ьтаты  
работы . И н ж енер  о б 'е зж ает  поля, чтобы  им еть более 
ясное п редставлен и е о том , что  всего  нуж н ее  ф е р 
меру. В заклю чение ин ж ен ер  д о к азы в ает  ф ер м ер у  
пользу электри ческих  у стан о во к  для хозяй ственн ы х 
п остр о ек  или д а ж е  для дом а ф ер м ер а .

П ри  н епреры вн ом  росте  эл ек тр и ф и к ац и и  у нас, 
несом ненно, и нам при дется  п р и б егн у ть  к работе 
инж енеров-проводников разл и чн ы х  м ер эл ек тр и ф и 
кации н а  м естах, причем  наш и сп ец и али сты  не будут  
при нуж д ен ы  о п у ск аться  до сту п ен и  ком иссионерской 
и ком м ивояж ерской  роли, а  п р и м у т  на  себя обязанно 
сти  поп у ляр и зато р о в-п р о п аган д и сто в  мер эл ек тр и 
ф икации  в деревне.

А. Ш —г,
«РА ЗД Е Л » П О Л Я Р Н Ы Х  С Т РА Н . В сего ли ш ь 

несколько л ет  том у  назад  п р и п о л яр н ы е  стр ан ы  у 
обоих полю сов интересовали  человечество  исклю чи
тельно  с н аучн ой  сто р о н ы , и за  ними в сущ ности  
не п ри знавалось почти н и какой  экон ом и ческой  или 
политической ценности . О днако, разви ти е  авиации  
и р адиотелеграф ии  внесли в это т  во п рос  н екоторое  
изменение, и ещ е несколько  л ет  то м у  назад  Велико
британия заяви л а  о присоединении  к своим владе
ниям зн ачительной  части  огромного А н тар к ти ч еск о го  
м атерика, исходя из п р и н ц и п а, что  части  его, пр и 
легаю щ ие к преж н им  колониям (Н овая  Зел ан д и я , 
Ф альклэндские острова), являю тся как  бы  п родолж е
нием эти х  колоний. И сходя из этого  полож ения, 
К анада, заним аю щ ая почти  все северное  п о б ер еж ье  
А м ерики (за  исклю чением  А ляски) недавно об 'явила 
о ю ридическом  зан яти и  ею  всех  островов, громадного 
ар х ипелага  (ф ак ти ч еск и  д аж е  далеко  е щ е  не обсле
дованного), заклю чаю щ егося в пределах  60°— 141° зап . 
долготы  (от Грнничского м ери диана), от  северного  
полю са и до канадского побереж ья  С еверной 
А м ерики.

З а  последние м есяцы  вопрос о с.переделе» се
верных полярны х стр ан  получил дальнейш ее р азв и 
тие. В начале м ая Н орвегия об 'явила остальны м  
государствам  о присоединении  к своим владениям 
маленького о стр о вка  Ян М айен, л еж ащ его  совер
ш енно уединенно на п р о сто р е  Л едовитого  о кеан а  
на приблизительно равном  р ассто ян и и  о т  И сландии. 
Гренландии. Ш п и ц бер ген а  и норвеж ского  побереж ья.

Ф акти чески , Н орвеги я  зан ял а  островок е щ е  с 1921 г. 
и у стан ови ла  там  п о сто ян н ы е  стан ц и и  м етеорологи
ческую  и р ад и отелеграф н ую . У ж е  до казано , что 
район  Л едовитого о к еан а  м еж ду  бер егам и  И сландии 
и Гренландии  является  ц ентром  баром етрической  
депрессии  (т. с. тако й  областью , где преим ущ ественно 
наблю дается слабое атм о сф ер н о е  давление), влияние 
которой проявляется  на м етеорологических  условиях 
не только  стр ан  северной  С кандинавии , но и север 
ной и средней  Е вроп ы  вообщ е. И звестн ы й  австрий
ский м етеоролог Г ан н  доказал , что  в общ ем при 
длительном  слабом баром етрическом  давлении в 
области н а  сев. за п . о т  И сландии, в северной и сред
ней Е вр о п е  тем п е р ат у р а  д ер ж и тся  вы ш е нормальной 
(средней); обратно, если в той  ж е  области наблю дается 
более вы сокое давление, т е м п е р а т у р а  в северной  и 
средней Е вроп е д ер ж и тся  на у р овн е  ни ж е норм аль
ного, т . е. н а с т у п а е т  относи тельно  более холодная 
погода. П оэтом у-то  п о сто я н н ы е  м етеорологические 
наблю дения на остр о ве  Ян М аііене, пер ед аваем ы е 
еж едневно по радио в Е вр о п у , им ею т больш ое зпачог 
ние для всех  евр о п ей ски х  ф изи чески х  и м етеороло
гических обсерватори й . Т аким  образом , м аленькая  
Н орвеги я у ж е  сум ела п о л у ч и ть  р еал ьн ы е  р е зу л ьт ат ы  
от присоединения к себе на п ер вы й  взгляд никуда 
пр акти чески , к азал о сь  бы , непригодного, голого ска
листого островка, не. обладаю щ его д аж е  хорош им и 
у к р ы ты м и  бухтам и .

В есной это го  года СССР, исходя из у стан ови в
ш ейся у ж е  м еж дун ародной  п р ак ти к и  (у к азан н ы е  
вы ш е  зан я т и я  т ер р и то р и й  А нглией н К анадой). 
об‘явн .1 о при надлеж ности  к т ер р и то р и и  Сою за всех 
и звестн ы х  у ж е  или имею щ их б ы ть  о тк р ы ты м и  в бу 
дущ ем , островов и зем ель, л еж ащ и х  в пределах, 
ограни ченны х  побереж ьем  Сою за от  В ай ды  гу б ы  на 
К ольском  полуострове  (32—\  вост. долг.) до м ери
диана, проходящ его  м еж ду о стровам и  Р атм ан ова  и 
К р у зен ш тер н а  в Беринговом  проливе (1 6 8 ° W  зап . 
долг, о т  Гр.) и м еж ду  у к азан н ы м и  м ери дианам и  и 
северны м  полю сом (см. п р и лагаем ы й  ч е р т еж ).
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Д В И Ж Е Н И Е  ВО В С Е Л Е Н Н О Й .
Ствет полп. Mi 12606. Н а  вопрос, «почем у вселен

ная находится в движ ении», никто , конечно, о твети ть  
не м ож ет, к ак  н на всякого рода подобны е вопросы , 
вы ходящ ие из пределов наш и х  зн ани и  о ли р е . В ы ть 
м ож ет, если бы  вселенная бы ла в абсолю тном  покое, 
то неком у  бы ло с п р аш и в ать  о при чи н е  покоя, не
кому бы ло бы  н о твеч ать  на вопрос. Д. С.

О Ж И З Н И  Н А  П Л А Н Е Т А Х .
Подп. Клитииу. О сущ ествовани и  ж изни на  пла

нетах  м ы  ничего не знаем , но мож ем д о п у ск ать  воз
м ож ность этого  в виду у стройства  поверхности  не
которы х  планет, напр ., М арса, пригодной  для оби
тан и я  ж ивы х  сущ еств . О днако, эти  су щ ества  долж ны  
все ж е  о тли чаться  от  нас  в своей организации . 
П олного сходства с зем н ы м и  условиями м ы  п о к а  не 
знаем  ни н а  одноіі другой  планете . Д. С.

Т Е П Л О  И  Х О Л О Д  Н А  ЗЕ М Л Е .
Подп. № 12500 Гонерт. 1) И сп о л ьзо вать  тепло , 

заклю ченное в недрах земли, техни чески  чр езвы чай н о  
трудно , т а к  к ак  с углублением  т е м п е р а т у р а  повы 
ш ается  весьм а  медленно. Д ля того, чтобы  т ем п е р а 
т у р а  повы си лась  всего  на 1° С. н у ж н о  углубиться  
на 30—40  м етров.

2) У довлетворительного  объ ясн ен ия  ледниковы х 
периодов  до сих пор  не су щ еств у ет . С. і .

Э Н Т Р О П И Я .
Полп Нагорному. Энт Р °н н я  н е  есть  «инертны й 

за п а с  эн ергии  в виде теп ла» , а е сть  особая ф и зи че
ская  величина, х ар ак тер и зу ю щ ая  степ ен ь  неспособ
ности энергии  к превр ащ ен и ям . В аш  вопрос о том  
«м ож ет ли  когда-н ибудь бы ть» , что  вся вселенная 
б у д ет  им еть одну и т у  ж е  т е м п е р а т у р у , или «это 
е ст ь  одна из тех  блестящ и х косм огонических  гипо
тез. ко то р ы м и  у ч ен ы е  хотят р а зга д а ть  п  вн и к н у ть  
в тай н ы  будущ их  косм ических  явлений?» не вполне 
ясен. З а к о н  возрастан ия эн тр о п и и —так  н азы ваем ы й , 
Второй при нцип  эн ергети ки  —  пр едставл яет  собою 
одно из наиболее ш ироких обобщ ении ф и з и к и ,  ко
торое в при м енении  ко вселенной и приводит к пр и 
водимому вам и заклю чению  о конечной  одинаковости 
т ем п е р ату р ы  —  н соответственно  этом у  при нцип у  
вто не то л ьк о  м ож ет, но н долж но бы ть. Б П. Б.

П Р И Ч И Н Ы  половодья.
Ответ подп. Ш й  10789 и 12724. П ри чин а больш ого 

половодья весны  н ы н еш н его  года, все ж е закл ю чается  
главны м  образом  в предш ествую щ , м х ар ак т ер е  по
годы: состоянии  снеж ного  п о крова  и затяж н о й  и 
холодной зи м ы . Но ч р езвы чай н ая  в ы со та  половодья, 
бы ть  м ож ет, стоит  в связи  с тем  обстоятельством , 
что  в последние годы  вообщ е в пр о ц ессе  погоды  
наблю дался | яд аном алий (ж ар к и е  1920 и 1921 гг., 
т еп л ая  зим а 1924—25 гг.), с в и д е те л ьс тв . ю щ нх о т ак  
наз. «в зм у щ ен и ях  клим ата», о чем более подробно 
м ож но пр о ч ес  іь  в стать е  Д. ('.вятского. 
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х  К А М Н Е Й .

Пояп. П етровскому в Г ен ическе . М и неральн ы е 
богатства (др аго ц ен н ы е  кам ни) образовались внутри  
горны х пород, являю щ ихся в больш инстве случаев  
продуктам и  древнеііш еіі лавы  или  м агм ы , засты в ш ей  
при  своем проникновении  на поверхность зем ли и 
образовавш ей  складки гор. Д. С.

В О П РО С Ы  М Е Т Е О РО Л О Г И И .

Подп. К литину. П оявление  на небе «ф игур  и зн а 
мений» о бъ ясн яется  естествен н о  причинам и. Н аирим ., 
к р ест  и круги  около светил  являю тся о траж ен ием  и 
прелом лением  солнечны х или лун н ы х  лучей  в ледя
ны х кристаллах  облаков, столбы  на небе н о ч ы о —это 
северное  сияние, в ы зы ваю щ ееся  м агнитны м и силами 
Зем ли и  Солнца. Д. С.

Л У Н А  11 П О ГО Д А .

Ответ педп. NsNs 2С641, 12367, 664, 10813, 10490
Все эти  зап р о сы  сводятся  к одном у— влияет ли Л уна 
на погоду и мож но ли по  ф азам  Лу ны  делать п р ед 
ск а за н и я 'п о го д ы ?  В опрос стар ы й , не р а з  возбуж дав
ш ийся в специальной  и общ ей л и тер ату р е  и, в конце 
концов, повидим ом у, р еш аем ы й  отрицател  .но. Если 
и есть  или я н не Л у н ы  на п | ил:.вы  и отливы  наш ей  
атм о сф ер ы , то  последние столь н езначи тельны , что 
влияние нх н а  изм енение погоды  ничтож но. Все на
р одн ы е п р и м еты  этого  по р яд ка  вплоть до п р ед ск а 
заний  Д ем чипского и н екоего  ин ж ен ер а  К расильни
кова, подвизаю щ егося на этом  поп рищ е в наш е врем я, 
основаны , повидим ом у, на недоразум ении . З а  послед
нее врем я вы ясн яется  влияние на иогодѵ пятнообразо- 
ватсльной  солнечной деятельн ости , особенно хорош о 
зам етн о й  па периодичности  гроз. А т ак  как  Солнце 
вр ащ ается  в 27 су то к  (синодическое обращ ение), то 
м ногие пр о ц ессы  погоды  имеЮт этого  рода периодич
ность, ко то р ая , однако, нередко  нару ш а е т с я * т а к  как  
п я тен  н а  С олнце б ы вает  несколько и влияния их 
перекр ещ и ваю тся . Т ак  к ак  последовательн ость лу н
ны х (раз возвр ащ ается  через 28— 29 су то к — период 
очень близкий к синодическом у 27-днсв:іом у обороту 
Солнца, то , но всей  вероятности , действие Солнца 
бы ло ош ибочно пр и п и сан о  Л уне. Ч т о  ж е касается  
вопроса  подп . №  ,20641 о влиянии к р у ти зн ы  рогов 
Л у н ы  на погоду, то  зд есь есть  доля п равды , т ак  как  
то  или иное искаж ен и е  вида лунного сер п а , бы ть 
м ож ет, стоит  в связи с различн ы м и  токам и  воздуха 
в атм о сф ер е , н ап равлен и е и х а р ак тер  к о то р ы х  изме
н я е т  внеш ний вид л у иного диска. Д. С—ии.

О К В А Н Т А Х  СВЕТА .;

Пояп. Роговнцкоыу (Ж лобин).— 11а русском  язы ке  
п оп улярн ое  излож ение ги п о тезы  кв ан т  издано н ау ч
ны м  хим ико-техническим  издательством  (К ирхбер- 
гер  «Г ипотеза квант»). К ром е того, мож ем у к азат ь  
статью  Э пш тей н а  на ту ж е тем у  в «У спехах ф изических 
нау к».— Н а нем ецком  я зы к е  им ею тся: S ie g frie d  V alen- 
tin e r . Die G ru d liig cn  d e r  U uan tenhypo tIu .se . Его же: 
A n w en d u n g en  in d e r  kirn tisch e n  T h eo rie  d e r lö s ten  
K ö rp er u n d  G ase. Обе книги 1921 r.— A. LaiM e, 
F o r tsc h r itte  d e r  U uanti-n ih i o r ie .— W . G e rlach , Die 
E x p e rim en te llen  G ru n d lag en  d e r  U uan ten ih e i ri , 1921,

П роф . M. Блох.

В О П РО С Ы  Р Е Н Т Г Е Н О Т Е Р А П И И .

Повп. Ns 20570 и 30461. Л еч ен и е  половой н ев р а 
стении  р ен тген и зац и ей  яи ч ек  ещ е далеко нельзя 
с ч и тать  общ еп ризнанн ы м . П ри прим енении р ен тге
новских лучей  в н  е  б о л ь  ш  и х дозах сем яобразова- 
т ел ы іа я  ч а с ть  яи ч к а  не долж на с тр а д а ть  и, следова
тельно , не долж на стр адать  сиособность производить 
потом ство.

Д-р мед. Л Я



1537 «ВЕСТІІИК ЗНАНИЯ» №  23— 1926 г. 1538

В О П РО С Ы  ф и з и к и .

Подп. N5 12663, В. Бы тову. 1) П р едл агаем ы е вамп 
•вопросы настолько  обш ирны , что  о твети ть  на .них 
« нескольких строках  не п р ед ставл яется  никакой  
возм ож ности. И зло ж ен и е  основ электрон ной  теории  
м ож ете найти  почти  в любим к у р се  эл ектр и чества  
■или в книгах , спец иально  п освящ ен н ы х электронной  
теории , напр .: 11. II. Л у к и р ск п й  «О сновы  эл ек тр о н 
но й  теории», изд. С абаш никовы х. 19:2.

2) П р о и сх о ж д ен и е ' ш ар о во й  молнии до сих пор 
в точности  не вы яснено . 0. Фриш.

Полп. Иванову (В ольск). Н а  ваш и  вопросы  о м а
терии , эн ергии , атом ах , нх движ ении и м еж дуатом - 
ном п р о стр ан стве , п р о зр ач н о сти  вещ ества , о бразова
н и и  кри стал л о в  м ож но бы ло бы О Т В О Т И Т І ,  только  
целою  книгою ,— тем  более, что  н ек о то р ы е  сравни
тельно  п р о с ты е  jieijiii в ы зы ва ю т  в вас  недоум ение. 
Вы с п р аш и в аете , нанр ., «исклю чена ли возм ож н ість 
взаи м н о го  столкновения атом ов, р езультатом  чего не 
м о ж ет .ш  произойти  остановка  их движ ения?»— м еж ду 
тем  к ак  одним из основны х полож ении  кинетической  
теории  газов  (излож ение которой  е с т ь  п о ч т и в  каж дом  
учебн ике  и к у р се  ф и зи ки ) явл яется  то , что  атом ы  
пр и  взаим ны х столкновениях в ед у т  себя, к ак  абсо
лю тно у пру  1 не тела .Т акпм  ж е недоразум ен ием  является  
в а ш  вопрос, «м ож ет ли б ы ть  безвоздуш ное п р о стр ан 
ство в буквальном  см ы сле этого слова», т а к  как  «как 
то гда  п о н и м ать  зако н  ф изики , что  п ри рода  не т е р 
пит п у сто ты » ?  З а к о н  это т  оставлен  у ж е  всеми у ч е 
ны м и более ;.(Ю лет  со врем ени  о ткр ы ти я  атм осф ерного  
давлени я, воздуш ного насоса и т . д П р о ф . Б. В.

Г3 А Г А Д О Ч Н О Е ^О З Е Р О . Д О Л Ь М Е Н Ы .

Полп. А. М акаров п и ш ет: 1) В р айоне н аш ей  с т а 
ницы  А бинскон, в ер стах  в 7 на, склоне ю і ы  нахо
дится загадочное  озеро, в д и ам етр е  саж ен ей  100, точно 
округлое , с обры висты м и  б ер егам и . Д н а  этого озер а  
ни кто  не доставал , глубина н еи звестн ая , вода голубая; 
к ак о й  бы  ни ш ел дож дь или бы ла бы  засу х а , у ровень 
о зер а  не изм ен яется . Н и ж е, саж ен и  две  в сторону, 
огром ное ущ елье; казал о сь  бы  вода долж на просачи
в ат ьс я  и беж ать  в ущ елье. В самом о зер е  масса ры бы , 
но ее  ни кто  не ловит, т ак  как  везде в о к р у г  м асса, к ак  
нигде, зм ей . М ож но ли ду м ать , что  это просто  горное 
о зер о  и к р атер  ву лкана? Э тот  вопрос  о ченьпнтересу  е т  
нас, м естн ы х  ж ителей ; к тому ж е горны х озер  вблизи 
в горной  полосе северной  оконечности  К авказского  
х ребта  нет.

2) В районе л аш е іі р ек и  А бннкн  находятся по 
ущ елью  около 50 богаты рских  хаток , а ио научн ом у  
«дольменов». О чен ь и н тересн о  было, если бы Вы 
посвятили  этом у  вопросу сп ец и альн у ю  статью . Мно
гие годы я рою сь в  своей и К раснодарской  библио
тек е , ищ а то чн о е  у к азан и е , кто  строил дольм ены , 
когда и для какой  цели.

Ответ. 1) П р и су тств и е  А бинской  ст. древних  в у л 
канов мало вероятно . В озмож но, что ин тер есу ю щ ее  
вас озеро являете»  р езу л ьтато м  подзем н ы х нрогалов, 
возникаю щ их благодаря растворени ю  подзем ны м и 
вйдамн так и х  горны х пород, к ак , напр ., и звестняки .

2) И н тер есу ю щ и е вас дои сторически е  постройки, 
так  наз. дольм ены , представляю т из себя коллективны е 
гробницы  лю дей нового кам енного века  и начала 
бронзового века и ш ироко р асп рост] ан ен ы  в Е вропе, 
а у нас в СССР— в К | ы м у  и па Сев. К авказе . П р ед 
п олож ение, что  дольм ены  строились особы м  народом, 
в н асто ящ ее  врем я оставлено, но сам ы е  дольм ены  
х ар ак тер и зу ю т  несом ненно особую  стадию  доисто
рической культу р ы . (О дольм енах, ел ., наир ., у  Обер- 
майера «Д оисторический человек», стр . 581).

Б . Л ихарев.

« П Р О В А Л Ь Н Ы Е  Я М Ы »

Попп. Б. Е канин и з Т ульской  губернии  п и ш ет: 
В опрос м еня сильно и н тер есу ет , и я искал на неге 
о тветов  в литерату  ре, но не наш ел, расспраш ивал  
старож и лов , осм атривал  нх сам, но много ещ е о ста 
лось невы ясненного  в этом  вопросе. Т еп е р ь  разъясню , 
что  так о е  «провальная яма».

Э та  ям а п р ед ставл яет  из себя воронкообразное 
углу бление, им ею щ ее у самого начала  воронки д и а 
м етр  до (5-ти метров; на дне воронки им еется  от
версти е, идущ ее вглубь земли или вертикально , или 
несколько наклонно.

Н ер ед к о  это  о тверстий  до сти гает  25-ти сайт. 
Р асполагаю тся  этн  ям ы  всегда по дну оврагов, как  
заросш их, т а к  и не заросш и х  лесом. И н огда таких 
ям и м еется  по нескольку  в одном овраге, но в боль
ш инстве  оврагов  таки х  ям нет. И ногда эти  ям ы  рас
полагаю тся  кучкам и  в ряд, иногда поодаль др у г  от 
друга, при чем  расп о л агаю тся  всегда ближ е к началу 
оврага , чем  к его  к о н ц у —к м есту  соединения его 
с рекой .

Все рассказан н о е  следу ет  из моих наблодснніі 
в о кр естн о стях  гор. А ф рем ова, И з эти х  ж е наблю 
дений следует, что  во врем я дож дя вода, ид ущ ая  по 
оврагу , со би р ается  в эти  ям ы  и уходит вниз, вглубь 
земли, куда, —  неизвестно , и звестно  только  то, что 
вода, дойдя до этого  м еста, уходит книзу  и дальш е, 
по оврагу , у ж е  не течет .

И з рассказов  обитателей  дер. Н Іи ш ково , на гра
нице Л ебедянского  у., Т ам бовской губ. и А ф рем ов- 
ского у., Т ульской  губ., следует, что  в  окрестности  
вы ш еназванн ой  деревн и  было много таки х  ям, из 
кото р ы х  наиболее зам еч ател ьн ы  две: одна с очень 
ш ироким  отвер сти ем  вглубь зем ли, т а к  что, когда 
в нее бросали кам ень , то он долго летел  и у ж е  после 
слы ш ался зв у к  ударивш егося  кам ня; вторая бы ла 
в виде небольш ого болотца, ио н е  тр я си н ы , и вокруг 
нее  почва бы ла твер дая , но к ак  в ту , так  и в другу го, 
когда поп адала  вода, то  уходила вниз, хотя во второй 
ям е всегда  почва бы ла влаж ная.

С ям ой, у  которой бы ло о твер сти е  очень ш ирокое, 
кр естьян е  проделали 2 | а за  тако й  оп ы т: во время 
дож дя они бросали о статки  соломы  в эт у  ям у, и эти 
о статк и  уходили вниз и были у ж е  обн ар у ж ен ы  в реке 
К расиной М ече за несколько вер ст  о т  м еста  о п ы та . 
З а  д о сто вер н о сть  о п ы т а  не ру чаем ся, но если он 
верен , то интересно  зн ать , всегда ли вода в этих  ямах, 
уходя в: лубь земли, п о п ад ает  в близлеж ащ ую  реку  
или нет?

ОтЕет на запрос т. Еканина. Я вление образования 
провальны х  ям или, как  их обы чно н азы ваю т, воро
нок и] »надлеж и т к числу, т а к  назы ваем ы х  к а р- 
с т о в ы х  явлений, у ж е  давно  привлекавш их к себе 
вним ание н атуралистов  и имею щ их у ж е  обш ирную  
литерату р у . П од этим  последним названием  поним аю т, 
им енно, р азн ообразн ы е явления, наблю даю щ иеся в 
областях разви ти я  горны х пород, сравни тельно  легко 
расстворим ы х в воде, как , наир ., гипсы  или извест
няки, столь ш ироко р асп р о стр ан ен н ы е  в природе. 
П од зем н ы е воды, особенно заклю чаю щ ие в себе у гле
кислоту, легко вы щ елачиваю т известняк , обр азу я  в 
известняковой  м ассиве целы й ряд  подзем ны х п у сто т  
или пещ ер , соеди ненны х др у г  с другом  сложной 
сеты о ходов, по которы м  происходит весьм а свое
образная ци ркуляц ия  подзем ны х вод. О бруш ение 
кровли п у с то т  ведет к осяданш о (прогибу) частей  
склонов лощ ин н к образованию  п ровальны х  воронок, 
к о то р ы е  при одном уровне  стояния грунтовы х  вод 
м огут поглощ ать вы падаю щ ие в них атм осф ерн ы е 
осадки или п р о то чн ы е  воды , при другом , напротив.
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вы делять подзем н ы е воды  л виде восходящ их и сточ
ников. К ар сто в ы е  явления, свя зан н ы е  им енно с в ы 
ходами известняков, ш ироко р асп р о стр ан ен ы  н пре
делах СССР, в частн о сти  ж е п Т ульской  губернии, 
где они обстоятельно  бы ли о пи саны  в с та ть е  К о з -  
м е н  к о в  а: П р овальн ы е, оползн евы е и эрозионны е 
образования северо-восточной части  Н овосильского 
ѵезда. Зем левед ен и е. Т. X V I, 190Э. Б Л ихарзв.

ЗЕ М Л Я , С О Л Н Ц Е , П Л А Н Е Т Ы .

Подп. Ni 10758. С оветуем  п р о ч есть  кн и ж ку  Н е 
чаева «Ч то  говорят камни» (есть  на складе Госиздата 
и м ож но в ы п и с ат ь  ч ер ез р ед ак ц и ю  «Вестн. З нани я»), 
П олеты  м етеоритов  от  горизонта кверху  наблю даю тся, 
хотя и реж е, потом у, что  р ад и ан т  т. е. точка  неба, 
из которой  л етя т  м етеори ты , во врем я наблю дений 
обы чно во звы ш ается  хотя бы  нем ного над горизон
том; когда ж е она на линии горизонта, то  вы л етаю 
щ ие из нее  м етео р и ты  для данного наблю дателя не
видимы, находясь на больш ем  удалении от него, но за 
то  видим ы  для другого  наблю дателя.

П ри движ ении Зем ли в о к р у г  Солнца, д ей стви 
тельно, она бы в ает  то  ближ е, то  дальш е от Солнца, 
но р азн и ц а  эта  не столь су щ ествен н а, чтобы  влиять 
на п ерем ен у  т ем п е р ат у р ы  на Зем ле: д аж е, наоборот, 
когда у  н ас, т . е. в северном  п олуш ари и  Зем ли , б ы 
вает  зима. Зем ля  ближ е к  Солнцу, а ко гд а—л ето — 
дальш е о т  Солнца. Л етн и й  ж е н агрев  и зем и ее  охла
ж дение вы зы ваю тся  другой  пр и чи н о й — м еньш им  н 
больш им наклоном  наш его  п о л у ш ар и я  к лучам  
С олнца, п потом у в ю ж ном п о л у ш ар и и  лето  б ы вает  
I) период наш ей  зи м ы , а  зи м а в период наш его  лета. 
Подробно об этом  н айдете  в любом учебн ике  косм о
граф ии или астроном ии. Д. С.

Подп. Петровскому. Ваш  вопрос о зависим ости  
снеговой линии от величины  п л ан еты  не ясен. Кроме 
Зем ли , мы зн аем  «снега» лиш ь на .Марсе и В енере, 
но ещ е  не у вер ен ы  в том , что  там ош ние «снега» 
так о го  ж е происхож дения, как  зем н ы е. К ак  ж е мы 
и таком  случае  м ож ем  судить  о  соотнош ении  снего
вой линии с величиной планет? Во всяком  случае, 
т у т  долж ны  и гр ать  роль не только  величина п л а
неты , но н условия ее  р ельеф а, т. е. распределен ия 
гор и низм енностей , качества  а тм о сф ер ы  и мн. др. 
ф ак то р ы . Д. С

П оди. Еагоряом у.—Т ак  как громадное больш ин
ство звезд  —  белы е, то звездн ы е  атл асы  делаю тся 
обы чно не в красках . Б. В

В О П РО С Ы  Б И О Л О Г И И .

Подп. 12030. Я вление р азви ти я  молоды х ж и 
вотны х из н еоплодотворен ны х яиц встр еч ается , кром е 
пчел, и у’ некоторы х других насеком ы х и известно 
в биологии под именем «девственного разм нож ения» 
или «партеноген еза» . О бъяснить, почем у п челы  обла
даю т способностью  к таком у  девственном у разм но
ж ению , нельзя; это  одно из п ри рож денн ы х  свойств 
этих ж ивотны х. Развитие  ж е из этих яиц  исклю чи
тельно  самцов (тр у тн ей ) зав и си т  о т  способностей  
наследственного в .чиества, определяю щ его  пол ж и
вотного.

П ри  операции  ом олож ения пер есадко й  сем ен
ника обезьяны  к человеку п ер ес  іж енны й сем енник 
не соединяется  с каналом , ч ер ез  которы й  сп ер м ато 
зоиды  вы ходит и з сем енника человека. Б лагодаря 
этом у, если сперм атозои  ды и в ы р аб аты в аю тся  в п е
ресаж енном  сем еннике, то  все ж е в проц ессе о п л о 
дотворения у ч аство вать  не мЪгут. В опрос о возм ож 
ности оплодотворения ж енщ ин ы  сперм атозоидам и 
обезьяны  (или обратно оплодотворение о безьяны - 
сам ки сперм ой  м уж чин ы ) м ож ет б ы ть  реш ен  только

п утем  о п ы та . П одобны е о п ы т ы  ведутся сейчас проф- 
11 нановым к А ф рике, но р е зу л ь т ат ы  нх ещ е не
известны . Т ео р ети чески  мож но п р едполож ить, что  
так о е  скрещ ивани е возм ож но, т а к  как , но многим 
п ри знакам  и ф изиологическим  особенностям , орга
низм ы  человека и об езьян ы  сходны. М. В

Подп. П. Ж укову. Р азъ ясн ен и я  вопросов половой 
ж изни , имею щ их серьезн ое  зн ачени е, бу д у т  пом е
щ аться  по мере возм ож ности в «В естнике З н ан и я» , 
как о ргане  нового о бщ ества  «Н аучн ой  организации  
бы та  (Н О Б ‘а)», в задачи  которогов ходят и вопросы  
половой ж изни.

Н. Яновичу (К унгсрово , С аратовской губ.).— Н аи
более обстоятельны й учебник но ботанике это  проф .
В. Н . Л ю бим енко «К у р с  ботан ики  для вы сш ей  ш колы 
и сам образовання». Нзд. Г осиздата. Б ерлин  1926 г., 
цена (і руб.

П з н овы х книг но помологии (учени е  о плодо
вы х дер евьях ) из числа многих ин о стр ан н ы х  можем 
н а зв а ть  E c k s t e i n  und  S t ä h t e ,  „ D eu tsch lan d s  
O b s tso r te n “ и U. P . H e d r i c k  „ S y s te m a tic  P o m o lo g y , 
1925. Эт о б у д у т  новы е издания, в ы ш ед ш и е  после 
появления и свет  «А тласа плодов» Гребницкого.

П роф . И. Палибин

О П Е Р Е Д А Ч Е  М М С .ІЕ ІІ.

Подписчик Ni 10693 п и ш ет: П рош у сообщ ить, 
ставились ли о п ы т ы  п ер ед ач и  м ы слей на р ассто ян и е  
с прим енениям и изоляционной  кам еры  Ф. Каза.мали 
или какой-либо иной, построенн ой  по том у  ж е при н
ц и п у , и, если да , то  каковы  нх р е зу л ьтаты . Д ело в 
том , что  п оскольку  мы п ы таем ся  о б 'ясн и ть  п еред ач у  
мыслей электром агн и тн ы м и  волнами, излучаем ы м и 
человеческим  мозгом, у становлен ие  такой  п р егр ады  
(вроде кам ер ы  К азам алн) м еж ду  эксп ер и м ен тато р о м  и 
и с п ы ту ем ы м  долж но сдел ать  п ер ед ач у  м ы слей м еж ду 
ними невозм ож ной, и наоборот, если, несм отря на су 
щ ествован и е  этой  п реграды , п ер ед ач а  м ы слей будет  
им еть место, следовательно , она не бу д ет  н ах о 
диться в зависим ости  от излучении  эл ек тр о м аг
нитны х волн наш им  мозгом.

Ответ подписчику .N5 10693. П о стан овка  ваш его  
вопроса вполне правильна  и кое-что  у ж е  сделано 
для его  разр еш ен и я .

О п ы ты  в указан ном  Вами направлени и  были 
прои зведены  в п р ак ти ческ о й  лаборатории  по З о о п с и 
хологии имени В. Л . Д у р о ва  инж енером -элоктрнком , 
І>. I). К аж ннским  (М осква). К аж и нски й  пзготоил осо
бую  изоляционную  из ж елеза; в одной и з стенок  
им еется  опальное отверсти е , величиной с овал лица; 
о твер сти е  это  изнутри  м ож ет зак р ы в ать ся , К ам ер а  
м ож ет затем н я ться  при помощ и провода, по  ходу 
которого вклю чен р т у т н ы й  к о м м утатор . И н ду к то р  
пом ещ ается в кам ере, п ер ц и п и ен т  вне кам еры . 
Если о твер сти е  кам ер ы  о ткр ы то , предполагаем ы е 
радио-волны , исходящ ие от мозга и н дуктора , свободно 
п ер ед аю тся  перцип иенту  и о п ы т ы  долж ны  у д ав аться . 
Если о твер сти е  зак р ы то , но кам ера не зазем лена , 
ее  стенки  все ж е м огут  п е р ед ав а ть  электро-м агни тн . 
волны . Если ж е кам ера зазем лен а , волны  п ер еста ів т  
проходить ч ер ез стенки , и п ер ед ач а  мы сли долж на 
п р ек р ати ться . З ак лю чен и е  и вы клю чен ие ком м ута
тора (зазем лени е) м ож ет производиться  без ведома 
и н дуктора .

It о п ы тах  с кам ерой  Ііаж инского , прои зведен 
ных в 1924 г., наблю дения велись над влия
нием психики и н дуктора  на поведение ж ивотны х 
(собак), др ессированны х  сп ец и альн о  для эти х  о п ы то в  
Д уровы м . В прочем , ан ал о ги ч н ы е  о п ы т ы  производи
лись и с лю дьми, находивш им ися как в бодрственном  
состоянии , так  и в гипнозе.
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Н о утвер ж ден и ю  К аж и нского , о п ы т ы , в общ ем, 
подтверж даю т влияние ж ел езн ы х  стенок кам еры  
на у сп еш н о сть  м ы сленного воздействие)!, что у к азы 
вает  на электро-м агни тн ую  природу  н еп о ср ед ств ен 
ной п ер ед ач и  м ы сли. Л , Васильев.

О Х Л О Р О Ф И Л Л Е Л И С Т В Ы . О Н А ЗВ А Н И Я Х  РА 
С Т Е Н И Й .

Подп. К литину Б. А. — Н еодинаковая зелен ость 
л истьев  зав и си т  от  природы  растен ий  и условии и \ 
п рои зрастани я . У растен ии  светолю бивы х количество 
хлороф илла м еньш е, а у тенелю бивы х оно увеличи
вается при  движ ении  от полю сов к эк вато р у . Ц вет 
ли ста  зав и си т  от  условий ж изни  пластид, накопляю 
щих хлорофилл и сопровож даю щ их хлороф илл д р у 
гих пигм ентов, находящ ихся в пластидах  листьев . 
Д оказано , что каж д ы й  вид растен ии  м ож ет им еть  
лиш ь определенн ое  м аксим альное количество хлоро
ф илла, являю щ ееся по сто ян н ы м  наследственны м  его 
ф изиологическим  признаком . В среднем , по исследо
ваниям проф . Лю бименко. количество хлорофилла 
составляет  0,25в/о свеж его  или около 1°/о общ его с у 
хого веса листьев .

П роисхож дение названий  сем ейств  растен ий  
івоякое: или о т  названия хар актер н о го  р астен и я  для 

данного  сем ейства, н ап р , р о заи о в ы е  от имени розы  
(R ösa), как  главного представи тел я  этой  гр у п п ы , или 
от общ его п р и зн ака, то ж е  хар актер н о го  для сем ей
ства, н ап р , гу бо ц ветн ы е , как растен и я , имею щ ие 
обы чно две губы , или м оты льковы е, ц в еты  которы х 
им ею т общ ий пр и зн ак— н еп р ави л ьн ы е  ц в еты , н апо
м инаю щ ие м оты лек , к р есто ц в етн ы е  от характерного  
крестовидного располож ен ия чаш елистиков и ле
пестков. П роф . И Палибин.

Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я  В У С Т РО Й С Т В Е  Ж И Л И Щ А .

Полп. № 14840. С. Семенову.— В гигиеническом  
отн о ш ен и и  вн у тр ен н и е  сте н ы  дома хорош о ш ту к а 
ту р и ть , но безусловно вредно о к р аш и вать  масляной 
краской. В озможно, ради опр ятн о сти , в к ухн е  и дру 
гих неж и л ы х  пом ещ ениях  д о п у сти ть  окраш енную  
нас л я ной краской панель, но отню дь не все с.теиы 
сплош ь; в ж илы х ж е ком натах и того не следует 
делать, потом у что подслоем  м асляной краски стены  
«не д ы ш ат» , т. е. сквозь них п р ек р ащ ается  всякая 
естеств ен н ая  вен ти ляц ия. Р убленн ы е (из бревен ) 

■стены нельзя ш ту к а ту р и т ь  в пер вы й  год постройки 
ш ма, в виду неп р ер ы вн о  происходящ ей усадки его. 
П оэтом у, для новы х рубленны х  стен  вы годнее при
м ен ять  к артон  и обои, при чем , в виду вы ш еск азан 
ной усадки стен , реко м ен д у ется  полотнищ а картона 
окончательно  при би вать  лиш ь но низѵ стены , вдоль 
иола, а навер х у , по линии потолка, п ри бивать их 
легко, врем енно; при у садке  стен , картон , вм есте  с 
наклеенны м и на него обоями, более или м ен ее о т 
виснет и тогда, по окончании усадки, надо п од тя
н у ть  его  кверху и прибить вверху уж е  прочно. 
С тены  из двойного ряда досок с засы п к о й  между 
ними (всего лучш е гары о), и в гигиеническом , и в 
техническом  отнош ении лучш е шту кату р и ть , о п ять- 
такн  отню дь не покры вая ш тукатурку  масляной 
краской. Ч то  касается  толщ ины  ком натны х п ере
борок, то  она всецело зави си т  от  в ы со т ы  комнат: 
надо д ав ать  так у ю  толщ ину, чтобы  переборка при 
надавливании на нее не пруж инила: обы кновенно, 
при вы соте  к ом нат  около 4—4Чг арш . для переборки 
до стато ч н ы  доскі. в 2*4 дю йма.

Н овей ш ее  руководство  по ш тукату  рны м  работам 
найдете  в книге инж.-мех. II. Фадеева «С троительное 
искусство. М атер и ал ы  и работы » 1923 г., стр . .41)] 
і-04. Г осударственное издательство . М осква.

И нж . М Кох

О З А Р Я Д К Е  А К К У М У Л Я Т О РО В .

Ответ подп. С. Ш варпу.— Э лектролитические вы 
прям ители  с одним электродом  из аллю м иния, а д р у 
гим из ж елеза, в р аство р е  соды , д ей ствую т вполне 
надеж но. П оверхность соприкосновения аллю миния 
с раствором  долж на б ы ть  не велика; для этого  обы чно 
у п отреб ляю т а.ілю м инневы й электрод в виде палочки, 
вставленной в стеклян н ую  трубку , т ак  что свобод
ным остается  лиш ь небольш ой кончик. Не зн ая  де
талей ваш ей  у становки , заочн о  у к азат ь  на при чин ы  
неудачи  трудно. С оветуем  ещ е  р аз  обр ати ться  к ка
кому-либо описанию  и пр и дер ж и ваться  его точно. 
П иш ущ им  эти  строки бы ла пом ещ ена зам етка  об 
у стр о й стве  электролитического  вы прям ителя в ж у р 
нале: «Э лектричество и Ж и знь»  за  1916 г., стр. .’№1). 
О п исанн ая там  конструкци я  вы п р ям и тел я  бы ла
испробована и оказалась вполне пригодной для зарядки 
небольш их акку му дяторов.

С. Фриш.

М О Щ Н О С Т Ь  Д В И Г А Т Е Л Е Й  В Н . С Г О Р А Н И Я .

Подп. N! 1463. II. Т. Круговому.— Д ля определения 
мощ ности двигателей  внутрен него  сгорания (па жи г- 
ком топливе) но их разм ерам  су щ еству ю т различн ы е 
ф о р м у л ы ; одна из простейш их: «ном инальная мощ-

ѵ  Р- 5- ^н ость  1 - _
.400

лош . сил; здесь р— средн ее  инди

каторное  давление на порш ен ь, т. е., в зависим ости 
от хим ического состава  ж идкого топлива  и условий 
сгорания, от  3,5 до а кг н а  1 кв. см; t  от  0,70 до 
0,78 (по  конструкци и  маш ин); V —  (в куб. м ет р а м  
объем , о п и сы в ае м ы й  порш нем  в еекундѵ, т. е.

22 ]>- S. h_ . . . где I ) — внутрен ний  диам етр  ра-
! ( 30

бочего цилиндра (в метрах), Л' —  длина хода порш ня 
(в метрах), А — число оборотов кривош ипа в м инуту. 
Это—N  для ч еты р ех так тн о го  двигателя, а  для д вух
т ак тн о го —его Ап приблизительно  вдвое больш е, чем 
N: N0 — около 2.V (см. Butte, т. II. стр. 312 и др.).

И нж. М. К.

С I I  Р А В К  А.

Подп. № 1638. П. С. Л арионову.— Но биологиче
ской очистке сточны х  вод считаю тся  хорош им и книги: 
Б е л о в .  — «Б иологическая очи стка сточны х вод» 
(1910) — 3 руб. —  Он ж е. — «Б иологическая очистка 
сточны х  вод на ж елезны х  дорогах».— I р. Д анилов.— 
«Биологическая очи стка сточны х  вод» (1912)— 
:1 руб. 80 к., доп олн ен ие.—S0 к. Д ун бар .— «О чистка 
сточны х вод» (1909)— 3 руб.

И н ж . М. Kos.

П О В И Т ЕЛ Я М  К Н И Г И .

Прош у Редакцию , если м о ж н о ,п о м ести ть  в ж у р 
нале след, мое объявление: «Имею  ж. «В естник З н а 
ния"  В. Б н тн ер а  с прилож ениям и н др. его  издания 
за  гг. с 1903 по 1913-іі вклю чительно и ж елаю  про
дать . Ж елаю щ их приобрести п рош у адр есо вать  свои 
условия: г. .Мелитополь, на Украине; с. К о н стан ти 
новна, уч . Л. Веснину». *

Тов. П Б Еолошин. располагая  зн ач и тельн ы м  ко
личеством  книг и изданий, среди которы х имею тся и 
кап и тал ьн ы е , предл агает  ж елаю щ им приобрести  т а 
ковы е. З а  сведениям и обращ аться по следующему 
адресу: ст. М орозовская, Ю . Іі. ж. д., Д зерж инская 
Х.1., д. 71. П етр у  Т риф оновичу В олош ину.

Псдп. А. Ч еш 'к  ж ел ает  прод ать или обм енять 
на книги— прилож ения к «В естн. Зн ан и я»  дорево
лю ционных годов. Адрес: Тнхиннчи, Ііе.іоруссня. почта.
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Астрономический бюллетень на декабрь 1926—январь 1927 гг.
В теч ен и е  зим них м есяцев солнце п ер ех о д и т  из 

созвездия С корпиона п созвездие В одолея. П родол
ж и тел ьн о сть  дн я сначала  (до 23-го декабря) у м ен ь
ш ается , а  затем  н ач и н ает  увели чиваться . Солнце 
д о сти гает  наим еньш ей  вы со ты  над горизонтом  в пол
день (зим нее солнцестояние) 23-го декаб р я , когда 
день наиболее короткий, а продолж ительность ночи 
наиболее велика. П оэтом у  зи м ние ночи наиболее 
благоп риятн ы  для наблю дений север н ы х  наблю да
телей , когда некоторы е созвездия, наприм ер , Л ебедь, 
Л ира и др., заходя вечером , д о сту п н ы  для наблю де
ний кром е того  но у тр ам  на востоке п ер ед  восходом 
солнца. С вечера  начи наю т о п у ск аться  к  горизонту  
созвездия В одолея, П егаса , А ндром еды , а рано  вече
ром заходит созвездие О рла. Н а  зимнем  небе, в ясную  
м орозную  ночь сияю т сам ы е  к р аси вы е  созвездия и 
сам ы е  яркие  звезды . В это  врем я хорош о виден С и 
р и у с  *) сам ая яркая  звезда 
северного н еба  — особен
ности которой  подробно
оп и сан ы  в прош лы х бюлле
тенях  в п реж н их  Вест
ника Зн ан и я» . К расавец
О рион си яет  в э т у  н ору  вы 
соко н а  небе, подняв свою 
у сеян н у ю  звездам и палицу.
В его правой  р у к е  (налево 
вверху  соэвездия)видна яр к ая  
к р о ваво-красн ая  звезда  Б е- 
те.іьге ііза , звезда, немного из
м еняю щ ая свою  яр ко сть  и 
обладаю щ ая п оп еречни ком  
больш им, чем по п ер ечн и к  ор
биты  М арса, что  по объем у 
во много миллионов р аз  боль
ш е Земли!

И о у тр ам  восходят со
звездия Волопаса, Г еркулеса ,
Л ебедя, а Б о л ьш ая  .Медве
дица заби р ается  в сам ы й  зе 
нит, т ак  что стоит  прям о над 
головой наблю дателя, своим 
хвостом  п оказы вай  н ап р авле
ние востока.

И з  п л а н е т  в эти  м есяц ы  видны  М арс, Ю пи
т е р  и Н е п ту н . М еркурий  и В енера слиш ком близки 
к солнцу, и их наблю дения почти  невозм ож ны . П е р 
вы й из них п о яви тся  лиш ь к копцѵ ф евр ал я , когда 
легко м ож ет  б ы ть  о ты ск ан  вечером  ср азу  после за 
хода солнца. Ю пи тер  с каж ды м  днем все р ан ьш е и 
р ан ьш е заходит и м ож ет  б ы ть  наблю даем  по вече
рам. О днако, он все т ак и  является  одним и з и н те
реснейш их  и благодарнейш их объектов  для наблю де
ний. Вообщ е говоря, условия его  наблю дений улу ч
ш аю тся  с каж д ы м  годом, т а к  к ак  он, двигаясь по 
своем у п ути , все в ы ш е  и вы ш е п о д ы м ается  над 
горизонтом  переходя в северную  часть  небесного 
свода. В астроном ическую  т р у б у  Ю п и тер  п редста
вляется слегка овальны м  диском  с п оп еречн ы м и  

■горизонтальными полосами облаков, к о то р ы е  т я н у тс я  
около эк в а то р а  п л ан еты . З а  последние два года в 
них произош ли огром ны е изменения, что  у к азы в а ет  на 
то , что Ю пи тер  планета  ещ е не о сты вш ая , и что на 
ее  поверхности  продолж аю т прои сходи ть изверж ения 
и ломки коры .

‘ )  „ В ? с г н .  З я . м J 926 №  I I .

О днако, сам ы м  ин тер есн ы м  объектом  является 
М а р  с. М арс си яет  вы соко  над горизонтом  как 
я р кая  нем ерц аю щ ая кровавая  звез іа. Х отя он у ж е  
м иновал м ом ент наибольш ей близости к Зем ле  и уж е 
у д ал яется  от нас, но все ж е н а  его  поверхности  
м ож но р азгл яд еть  много и н тер есн ы х  деталей , напри
м ер, п у с ты н и , м оря, состоящ ие из п р о стр ан ств  за 
н яты х  водой п р астительн остью  и др. М арс для 
северн ы х  наблю дателей в очень благоп риятн ы х  усло
виях, т ак  как  он вы сок над горизонтом  и сравни
тельн о  близок от  зем ли. II  е и т  у п м ож ет б ы ть  р аз- 
искап  в созвездии Л ьва , к ак  звезда  9-й величины ; 
для наблю дений он и н тер еса  не представл яет , т а к  как 
очен ь  далек  от нас. V р  а н заходи т  с севера  и виден 
на грани це созвездий В одолея и Ры б , как  звезда
6— 7 величины .

И з  ком ет м ож но^ н а зв а ть  3. I)  Д ж иакоопни— 
Ц н н н ср а  2) Н еуйм пи а и 3) 
К ом ас Сола. Все они более 
или м енее слабы  (10-й вели
чины ) и до сту п н ы  для на
блюдений только в астрон о
м ические и н струм ен ты  сред
ней силы . П ер в ая  из них за 
м ечательна тем , что  долж на 
б ы ть  очень близка к Зем ле, 
но, под влиянием  пр и тяж ен и я  
больш их п л ан ет  опоздала на 
2  месяца... когда зем ля бы ла 
у ж е  далеко но споему п у т »  
о т  м еста  нх близкого сосед
ства.

3-го января 1927 г. про
изойдет кольцевое солнеч
ное затм ение, к сож алению  
невидимое в Е вропе. Его по
лоса проходит ч ер ез Ю ж ную  
А м ерику  и А встралию .

П о д а ю щ и е  з в е з 
д ы .  S  середине декабря: 
Гсм иниды  — р ад и ан т  в со
звездии  Б лизнецов; в конце 
д ек аб р я  п в начале янва
р я  К вад р ан ти д ы — р ад и ан т  В' 

созвездии  Г ер к у л еса—хорош о видны  под у тр о . Э тот 
поток  очень ин тересен  тем , что  в ночь с 3-го на 4-е 
января в м ом ент его  м аксим ум а иногда б ы в ает  до 
100 звезд  в час.

П е р е м е н н ы е  з в е з д  ы . О м икрон К ата  по
н и ж ает  яр к о сть  после м аксим ум а; в конце января 
мож но ж д ать  появления «чудесной» Л ебедя.

Д в о й н ы е  з в е з  д ы . Л льбирео  ({S Л ебедя, Z 
Б ольш ой  М едведицы , Е  Л иры , О* Л ебедя, 6 Ры б , 32' 
Э рпдаиа, і, ѵ и 3 О риона.

Т  у  м а н н о с т  и: О риона п А ндром еды .
З в е з д н ы е  к у ч и  (скопления): П леяды , Если 

(в созв. Р а к а ) и Іі П ер сея , в Б лизнецах  в Л ебеде 
и в Г еркулесе . /. и h П ерсея  очень к р аси в ы  в чер
ную  безлунную  ночь; они легко м огут бы ть  раз- 
и ска мы просты м  глазом  м еж ду созвездиям и П ер сея  и 
К ассиопеи  в виде тум анн ого  пятна .

Ф а з ы  Л у н ы :  Д екаб р я  4-го— новолуние, 11 — 
п ер в ая  четвер ть , 18—полнолуние, 27— последняя 
ч етвер ть ; января 3-го новолуние, 10—п ер в ая  ч етвер ть , 
1 7 —полнолуние, 20— последняя четвер ть .

В . Песепич.

іь :  И з д -в а  „ I I .  П . С е й ш “ . O n  . l i f t ;  Радл ктодг д и ад . В л. М. Б ех те р е в.
Ленинградский Гублит № 29«27. Тип. Л.С.П.О. Ленинград, Л еттуков  пер. 13. Зав. 2 7 9 . Тираж Is .600 акз.
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1927 го д
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

Орган Башобкома ВКП (б ), 
ЬЬ Банщика С; Р, К. и Кр. д.

и Башпрофсовета

С приложением еженедельного 
иллюстрированного, самого 

распространенного журнала 
по С. С. С. Р.

П О Д П И С Н А Я  ПЛАТ А:
длж рабочих, крестьян и служащих

12 мес. 6 мес. 3 мес. 1 мес.
с Огон. с  Огон. с О гон. с Огон.

[7-80 12 р. 4 р. 6-10 2 р. 3-05 70 к. 1-05 

для учреждений и частных лиц 
|’12р.  16-20 6 р. 8-10 Зр.  4-05 1р.  1 3 5

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  К Р Е С Т Ь Я Н С К У Ю  Г А ЗЕ Т У

„НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“
Орган Башобкома ВКП (б) и Баш цкка С.Р.К. и Кр, д.

С приложением большой центральной газеты
П О Д П И С Н А Я  П Л А ТА : 25 к. в м е- ,  «  «  . ,  «

f i S M £ £  „ К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  Г А З Е Т А
бесплатно крестьянский с.-х. календарь, содержащий много полезных сведений, календарь 
стоит 40 к. Подписка принимается в городе Уфе, в конторе изд-ва „Красная Баш кирия“, 
ул. Зенцова, 26, во всех почт.-телегр. отд. Башреспублики и письмоносцами. Допускается 

кредит под поручительство месткомов и учреждений.

( (

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1927  г.
на д ву х н е д е л ь н ы е  ж ур нал ы :

„ Р а б о ч и й  О У Д“
ОРГАН ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СУДА 

—- -  2 4  книги — 5 - і і  гол  издания — 1 0 0 0  страниц  —

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год  10 руб., на н ол года 5 руб. с д о с т а в 
кой и п ересы лкой . ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА: годовы м подписчи
кам: при подписке 5 р б.. 1- о м а я —3 руб.. 1 се н тяб р я—2 руб. 
П олугодов м подписчикам : при подписке 3 руб.. 1 ап рел я—2 руб.

Годовы м  подписчикам  н а  1927 г.. внесш им  подписную  плату  
единоврем енно пли в у к а за н н ы ?  « р о к и —БЕСПЛАТНАЯ ПРЕМИЯ на 
сум м у  2 руб.

2 4  н о * „ р а  ( " У Д  и г д е т 4-й  го д  
изда ни я

П О ДПИСНАЯ ЦЕНА: пл год 5  р Я., на полгода 2 руб. 5 0  коп . | 
с доставкой  и пересы лкой. Д О П У С КА Е ТС Я  РАС С Р О Ч КА : годовы м 
иодписч к а м —при подписке пол ови н а, 1 июля о с т ал ь н ая  сум м а, j 
П олугодовы м  подписчикам  — при подписке—I руб. £0 коп. и 1-го 
а п р е л я -  I руб. Годовы м  подписчикам  на 1027 г., несш им п о д п и с 
н у ю  п л ату  диноврем овно  или в у к а зан н ы е  сроки— БЕСПЛАТНАЯ 
ПРЕМИЯ на с у м м у  I руб. Премии вы сы лаю тся то т ч ас  по получении 
полной годовой п л аты . В премии к „Р а б о ч е м у  С у д у  и „С у д  Идет!*' 
вх о д ят  по в ы б о р у  по д п и счи ка : КО Д Е КС Ы  Р С Ф С Р  (в новом издании
10-7 г.) или други е и зд ан и я  „Р абоч его  С уда“ (из перечня ком
плектов . пом еш енного в подробном объявлении). П одписавш имся 
ср а зу  н а  10 годовы х экзем п ляров  Р а б о ч е го  С у д а “  или ..Суд И д е т !”  
и внесш им  едино вре м ен но  пла у п о л н о с ть ю  вы с ы л а е тс я  БЕС ПЛАТНЫ Й
11-й энзе м п л яр  ж урнал а. Г о д о в ы е  п о д пи о чи ни  на 192 7 -й  г. ,  подпи
савш и еся  иа ж у р н ал ы  ..РАБО ЧИ Й  СУД“ или „СУД И Д Ы .“ в д е
кабре 1920 г. и*внесш ие подписную  п л ату  ПО ЛН О С ТЬЮ , получаю т 
Б ЕС ПЛАТНО  ж у р н ал  в текущ ем  год у , со дня подписки до кон ца года.

П О Д П И С КА  ПРИНИМАЕТСЯ в Конторе И зд ат ел ь ств а  „РАБОЧИЙ 
СУД“ -Л Е Н И Н Г Р А Д . Пр. 2 5  О ктя б р я  №  5 4 . Телеф. 172-М . М О СКВА. 
У л . С та ин еви ча  № 2 3  (уг. Тверской,і. Телеф . 581-S2.

Во все х  п о ч т о в о -т е л е гр а ф н ы х  у ч р е ж д е н и я х  СССР, а та н ж е  и через 
о с о б о у п о л н о м о ч е н н ы х  а ге н т о в  по предъявлении  ими на дл еж . уд о стов .

П одписка приним ается только п а  усл о в и ях , у к а за н н ы х  вы ш е, 
и лиш ь па бланках  подписны х квитанци й с п е ч а т ь »  И здател ьства .

X X I го д  
и зда ни я О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А 1921г.
К н и ж н а я  Л е т о п и с ь

Го суд ар ств е н н о й  Центральной Книжной П алаты.
В Ы Х О Д И Т  ЕЖ Е Н Е ДЕ Л ЬН О .

..К н и ж н а я  Л е то пи сь *-. : сги стри рую іцая все  книги, иы ходяш н • 
и з  печ ати  в п ред ел ах  Р С Ф С Р, я в л я е т с я  ун и в е р с а л ь н ы м  и з д а - 
тел ьон и м  н а та л с го м -с п р а в о ч н и н о м . » .еобходам ы м  ка ж д о м у  и зда  
те л ьс н о м у  и н н и го п р о д а в ч е с н о м у  у ч р е ж д е н и ю , би бл и оте ка м , б и б 
л и о гр а ф а м  и н а учны м  р а б о тн и ка м  р а з л и ч н ы х  спе ци а льно стей  это  
е д и н с тве н н ы й  о р га н , ср очно  и то ч н о  и нф о р м и р ую щ и й  о все х  
н о в и н ка х  кн и ж н о го  р ы н ка .

Кром е обы кновенн ы х экзем п л яр о в , п еч атаю тс о д н о с т о р о н 
ние э кзе м п л я р ы  (на одной стороне л и ст а ), специально  п р и с п о 
со б л е нны е  для р а з р е з ки  и на кл е й ки  на к а т а л о ж н ы е  ка р то чки .

П одписка и объявлени я принимаю тся: 1 ) в Г о с у д а р с т в е н н о й  
Ц е нтра л ьн ой  К н и ж н о й  П ал ате  (М осква, Н овинский б ул ьвар . 80. 
те л -ф . 3-0!-38), 2) у  П р е д ста ви те л я  Г о с у д а р с т в е н . Ц е нтра льн ой  
К н и ж ко й  П алаты  в Л е н и н гр а д е  (Л енинград. М оховая, 22. кв. 25. 
проф. М. Н. К уф аев . тел . 1 -8 5 -6 5 ), 3) в К о н т р а ге н т с т в е  П ечати.

П О ДП И СН АЯ П Л А Т А : н а 1 го д —12 руб.. на С м ес.—С руб.. 
на 3 мес.—3 руб. 50 к., на 1 мес.— 1 руб. 20 к. За гран ицу: 
ил 1 год— 12 с .-ам ер . долл ., на 6 м ес .—6 с.-амер. долл ., на 
3 мес.—3.5 с.-ам ер. долл ., на I м ес.— 1,2 с.-ам ер. долл.

ОДНОСТОРОННИЙ Э КЗ Е М П Л Я Р : иа 1 год— 16 руб., а д  0 м.*с.
8 руб., п а  3 мес.—4 руб. 50 к., на 1 м е с .-  1 руб. 60 к.

Во избеж ан и е за д ер ж к и  в вы с ы л к е  ж у р н а л а —ГЦКІІ просит 
н ап р ав л я ть  за к а з ы  н еп осредственно  в адрес К ниж ной П алаты

Б .  В .  Ш А Р О Н О В .

П Л А Н Е Т А  М  А P C
В  С В Е Т Е  Н О В Е Й Ш И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й .

I. Ж и з н ь  на д а л е к и х  м и р ах .—  II. П л ан ета  
М ар с .— III. К л и м а т  М ар са .— IV . К а н а л ы  
и  их с т р о и т е л и .— V . З а г а д к а  М а р с а .—

V I . М арс  и с у д ь б а  З е м л и .
С  р и с у н к а м и .  1 9 2 6  г .  Ц е п а  4 0  к о п .  с  п е р е с .  5 0  к о и .  

И з д - в о  „П. П. Сбйкия*. Ленинград, Стремянная, 8.
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=  К О Н К У Р С  =
ГАЗЕТЫ

„ Н О В О С Т И .  Р А Д И О “
на дешевый комплект ДЕТЕКТО РНО ГО 

приемного устройства.

ЛуЧШИВ т целые комплекты, т а к  і  их детал и  ПРЕМИРУЮТСЯ.
Ппомііііі 500 Р-> II—300 p., Ill—три по 1С0 р. 
ІфЫѴІгіИі и IV—десять по 5j р.

Последний срок представления проектов 
1 марта 1927 года.

Подробные условия читайте в N5 49 
газеты „ Н О В О С Т И  Р А Д И О “

АДРЕС: М осква Центр. Никольская три 

Редакция газеты «Новости Радио».

„НОВОСТИ Р Д Д И О “
Единственная еженедельная радиогазета в 
С C.C.F. дл?* радиолюбителей и радиоелуша- 
те іей. На год 6 р , на полгода 3 р. 25 к-, 
на три месяца 1 р. 75 к., на один месяц 60 к.
Программы радиопередач печатаю тся на 10 дней  вперед.

На 1927 год подписка принимается.
л Внесшие полностьюДве радио-лотереи ю пл пепо

и
ередственно в контору "НОВОСТЕЙ РАДИО», 
не позже 1-го февраля участвуют в обоих 
лотереях, подписчик внесший за полгода не 
позже 15 го января также принимает участие 

в лотерее.
Собравший одиннадцать годовых подписок 
п о л у ч а е т  премию детекторный приемник 

типа «П 4».

НЕ ПРЖШЕ ВРИ П б Ш . ТОРОПИТЕСЬ.
МОСКВА ЦЕНТР, Никольская три 

„НОВОСТИ РА Д И О “

Ц Е Н Т Р .-К Н И Ж Н Ы М  О К Л А Д
при Из д- ве<П.  П. СОЙКИН*.  

Л о н и и гп п д . С т р е м я т т я .  8.

ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ КНИГИ: 
Шаронов, В Б. Планета М арс в 

свете новейш их исследований Ц 40.ч 
Луханов. II. И. Пылаю щ ие бездны. 

Ф антастический роман в 3-х частях. 
С иллюстр. М. Мизсрпюка. . Ц . 1 р.

Перельнан, Я. И Тень тяготения 
и ея свойства. Д. 30 к.

—  Загадки  и диковинки в мире 
чисел. Изд. 2-ое дополи. Ц . 1 р. 25 к.

Уэльс, Герберт. О стров доктора 
М оро. Н аучно-фант. роман. Ц . 30 к.

— Ворьба миров 1!.. 50 к. 
Потапенко, И Н. Человек из про

руби. (И з хроники ю ж но-русского 
села). Ц 80 к.

Свирский, А. И. На костре. Р ас
сказы . Ц . 1 р. 50  к.

—  И з мрака прош лого Рассказы . 
Ц . 80 к.

—  Искатели янтаря. С борник р ас
сказов. Д. 75 к.

Грин А. С С ердце пусты ни С бор
ник рассказов. Ц . 85 к.

АшукЕН, Н- С. Д екабристы . И сто
рическая повесть. Ц. 45 к.

МеЁранк. Г  Л иловая смерть. Р а с 
сказы Ц 35 к.

Пеонн труда, борьбы воли. Сборник 
под редакциею  И А. Белоусова. Ц  35 к.

Соболь, Андрей. Люди прохож ие. 
С борник рассказов . Ц  90 к.

Шевченко,Т Г .Запретны й К обзарь 
Изд. 2-е, исправл Ц  45 к.

Чулков, Георгий. Вечерние зори. 
Рассказы . Ц. 50 к.

Вейяланд. Б. Ф Руламан. Повесть 
из времен каменного века. 11 65 к.

Современники Альманах худож е
ственной прозы . Ц 1 р. 20 к.

Фокин, Секен. Зем ная зы бь. Р а с 
сказы Ц  60 к.

Кузнкца. Л итературны й Сборник. 
Ц  2 р 2о к

Гуиглевский, Лев. Слепая ночь. 
Р ассказы  Ц . 1 р 20 к.

НасякоЕич. А- Бурелом. Рассказы . 
Ц  85 к.

Гол Сборник первы й. Ч 1 р. 25 к.
„ Сборник второй. Д. 1 р. 25 к. 

Фатов, H. Н. М олодые годы Л ео 
нида Андреева Ц. 1 р. 75 к.

Тунанвкй. Э. А м ериканские ф а
ш исты. П овесть с приклю чениями. 
Д  2г> к.

Демидов, Алексей- Ж и знь Ивана. 
П овесть. Ц. 1 р. 30 к.

— На ш ахте. Рассказы . Д. 75 к. 
Волков, Михаил. Райское житье.

Антирелиг. сказки. Д. 30 к.
— Д убье. Сбопник рассказов. 

Д. 40 к
Странники коря Д  1 Р- 70 п. 
Форель. Август Человек и муравей. 

Д. 20 к.
Оренбург, Илья. Трест. Д Е .  Д. 1 р. 

40 к.
Мѳлентьав. П ереплетенны е слова. 

Д. 20 к.
Зубрилин. По родной стране. Ц .50к. 
Шебуэв, Николай. Д етские глаза. 

Д  20 к.
М елки е сум м ы  мож но высылать п очт . 

и  герб, м аркам и в заказн . письме.
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ОТКРЫТИ ПОДПИСКИ HR Ж УРИМ  „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ"
П О Д П И С Н А Я  ЦКН А НА 1927 г. Н а  год.

Ріое?»іп дмусімтса ш  « ш н  ммаон Г«н*тв Ксжтц* 
цВсСТНИК 3 Н А й К й4

Н р я  подп. К  1 м н р т а . К 1 и ю н я . К  1 е е н т .

Журнал «ВестиикЗнаипя »без прилож. 6 руб. 3 р. — к. 3 р. —  К.
(3 приложениями:

I серн я--12  кн. Энцикл. Словаря . 12 » 3 - » 3 р. — к. 3 » —  »
Q
3 р. —  к.

II серия— 12 кн. Природа и Люди . . 10 » 2 » 50 * 2 » 50 » 2 ъ 50 » 2 » 50 •
I и ІІ серия ................................................ 16 » 4 » — » 4 »' —  » 4 » —  » 4 » — »

При возобновлении подписки на 1927 г. желательно получить коі ию с адреса (ярлыка бандероли), по 
которому получался журнал в 1926 г. При доплатах необходимо у к азы ваті, іто деньги посылаются в доплату.

Каждый новый подписчик получает немедленно все выш едш ие Л Л'» ж уркала и приложений, начиная 
с № 1-го.

З а  перем ену адреса прилагать 50 коп. марками и ярлы к от бандероли.
ІІри  вы сы лке денег обязательно сообщать: Н А Ч Т О  высылаются деньги.

Подписка на приложения отдельно от журнала «Вестькн Знания» не принимается.

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

Л И Т Е Р А Т У Р Н О М  И ОНМ УРОЕ
сами подписчики 
судьи конкурса.

I а . ярения г я 3 ■ > 4 и S, в » 7 » 8, * » KJ а

( О О О * 5 0 0 с »  3 0 0 ;  В 2 0 0 Ё »  Ш О і
П одробны « спедевігя  о литератур н ом  ков к у р се  кап еч атап ы  в кг.ижігах ж у р к а л а  

„Мир Пряклмчсиай« X tM  8 н 9— 1*26 и в W  !  эн  1927 і \

ПОДПИСИ А на S9 2 7  г о д  ОТКР ЫТА
нг ежемесячны! А ш ь ш в с в д с в .  журнал і й  к цашазоі

МНР ПРИНПШЧВНІІЙ
ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ РУССКОЙ и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ.

1 2 кккг
1000 стран. 5 I Р Jf Б . з а  2 мес. 

ТРИ р. з а  6 мес.
РУ Б .  в год с
дост. и перес.

Задача ж урнал»-приятны й и разумный отдых трудящемуся.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ка основе новейших па- .  OTKPOBK-

учнмх достижений, расширяющие умственный кругозор ©L.» Ш1Я НАУКИ 
читателя. - jQ r  „ Ч У Д Е С А

БЫТОВЫЕ РАССКАЗЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЯП суш е, ТЕХНИКИ — ид-
иа мор* и и .воздухе. лаогтрнрован. ря

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ и ОЧЕРКИ с заня- >-Лв* суякямн и фотогра 
нательной фабулой. фнями научные но

ЗА РАБОТОЙ—рассказы врвкчюченпй на фо- шінкн н технические
ве ежедневного груда, ноабуждммцие интерес нзовретеияя, интересные,
к нему 11 знакомящие с пронзводстяеввымн ‘NjP Для широких ьрѵгов. 
процессами. <äk ЗАДАЧИ РАЗНОГО ТИПА,

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ—интерес- развивающие МЫСЛЬ и дненп-
нме картявы нравов, овычаев и « я зв и  J&r плпнврующие ее 
на окраинах СССР в заморских стран.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ J K *
ПРИКЛЮЧЕНИИ. ^ З г
П 0 « Р АНН0ТЖ ЙКЫ,НАЛ І -  WH H «  з»воевЕте.чь.іяи,е в области
: . ю Э Д Ж Ж , са«лж Ж  я*у'шоа* в с*ере овадствеа*“й * язв"
вестней ш их ѵ чены х и сн е- ~ ТА Л А Ш Л ІІВ Ь ііШ И Е  ХУДОЖ Н ИКИ -И Л-
циалистов СССР, освещ аю - ЛЮ СТРАТОРЫ  приглаш ены  с  целы о у  ж р а-
щ ие пом ещ енны е ф анта- е п т ь  х у д о ж е с т в е н н у ю  с т о р о н у
^тнчеекпе р а сск а зы  нли і А л  ж у р н а л а .
знаком ящ ие с  нам- НОВЫ Е АВТО РЫ  встречаю т вн им ател ьное от
болев интересны м » у  нош ение. „Мир П рпклю черий“ о хотн о  д а е т  м есто  
научны м и откры* яркому и  тал ан тл и в ом у, хо тя  бы подпи санном у н ке-
тпами. У  и звестны м  и м е н е м ..

П од писавш иеся до  1 я п в . 1927 г. непосредственна в гл. конторе 
ж ури. .М ир  П риклю чений* Ленинград, Стремянная, 8 и у п л ати в  
ш ие сраау 5 руб. немедленно получаю т к н и гу  „НАУКА В вЭЛРО 
САХ И О ТВЕТАХ': 7іО вопросов и  ответов. 256 стран, убористой 

і »  печати . 8 а  перес. зак азы , банд. 25 кон. jp

Изд-во „П. П. СОЙКИН“ , Ленинград, Стремянная, 8,

НОВЫЙ ИНТЕРЕС»!. О Т Д Е Л -  
цикл р а сск а зо в , ф аптасти ч еек их и 

бы товы х о с о в р е м е н н о й  ж е н

П Р И Е М  П О Д П И С К И
чрез ПОЧТОВЫЕ учреждения 

НГШ ІШ СЯ ТОЛЬКО U  СРОКЕ! 

„В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я “
без приложений

На год на 6 мес. на 3 мес.
6 р. 3 р. 50 к. 1 р. 75 к.

с приложениями:
і серия: Энцикл. Словарь

На год на 6 мс-с. на 3 мес.
12 р. 6 р. 50 к. 3 р. 25 к .

!! серия: Природа к Люди
На год на 6 мес. на 3 мес.

Ю р. Б р. 50 к- 2 р. 75 к.
. I я і! серии:

На год на 6 J'ec. на 3 мес.
16 р. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.

Почта за  пересы лку денег не взи
мает; заполните заявление и опустите 
его  б е з  марни в ближайший почто
вый ящик, и к Вам явится письмо
носец для приема подписки.
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П О Д  ' ' И С К А  на 1927 г. О Т К Р Ы Т А
НА Д В У Х ,  Д Е Л Ь Н Ы Й ,  Б О Г А Т О - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

Яестнин Знания
выходящий под редакцией Академика В л. М. Б Е Х Т В Р Е В А .

В кругу сотрудн. „Вести. Знания“ объединены КРУПНЕЙШ. НАУЧН. СИЛЫ Союза Cot. Соц. Рвсп.
В течение 1925 ж 1926 гг. в „Вестнике Зван ия* печ атали сь  руководящие статьи следую щ и х видны х учены х  
специалистов: А к ад. В. Ж. Бехтерева, проф. В. А. Вагнера, проф. В. П. ВеІвберга. проф. А. Г. Генкеля, проф 
0. U. Г ам еш и», проф. В. 0. Груедева, проф. 0. 0. Грузенберга, проф. Н. 0. Державина, акад. Д. К. 8»6одотно”о,
В. Z. Ковалевского, путеш еств. П. X  Новлѳва, акад. А. • .  Вони, Нар. К ок. Проев А  В. Луначарского, а к -д .
В. &  Харра, проф. X  А. Хоровом (Ш лиссельбурж ца), проф. A. X . Никольского, акад. 0. * . Ольденбурга, акаг  
0. # . Пхатонова, проф. Д. А. Поадіеева, дир. М еждунар. Библиол. И нст-та в Л озан н е (Ш вейцария) X  А  Ру
башка, проф. В. Г. Таи-Вогорава, проф . Е. В  Тарле, акад. A. X  Ферсмана, поч. чл. А кад. Н аук проф. 0. Д. 
Хвольооиа, проф. Д. Ю. Шмидта, проф. П. X  Штейиберга. ректора В сесою зной А кадем ии Х удож еств проф.

Э. 0 . Эооена и ми. др.

ПРОГІ ММА ЖУРНАЛА: Вестник Знания* ставит своей задачей
с л у ж и т ь  основным С Л М П П в Р Л З П И А Н М Я  ш и р о к и х  м а с с  

п о с о б и е м  для ѵ н т ц ц и г н д ц и н п и я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ: T5TSSK5SS;

24
ПРОБУЖДАТЬ в  с в о и х  ЧИТАТЕЛЯХ СТРЕМЛЕНИЕ к

ёсс™“ Научной Орг. Быта. 
ьчиги Н А У К И ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,
журн. ИСКУССТВА и Т Е Х Н И К И

по выбору самих 
ПОДПИСЧИКОВ.

В 1927 г. «Вестн. Знания» 
ДАЕТ ПОДПИСЧИКАМ I ДВЕ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЙ |

С Е Р И Я  1 - я . с е р и я  а - я

Н О В Е Й Ш И Й
ЭНЦИКЛ. СЛОВЛРЬ

1Z
П О Л Н Ы И -  о т  А до Я.

КНИГ с 2500 рис., 12  цветными таблицами. 
. “ ПП1 2800 столбц , тек ста . С оставл. при уча-
больш . стии учены х сил и на основ, последних  
форм, научн. данных: матем ., астрон., физики, 

хим ии, антропол., ист. ч ел осеч еств э, 
истории искусств, техники и промышл. и нар. х о з.

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

Словаря:—

„Современные деятеле“
У С Л О В И Я  П О Д П И С К И  на журнал
Без приложений на год с доставкой и пересылкой

ПРИРОДА И ЛЮШ 
1 2

КНИГ
богато

иллюстр.

Научная беллетристика. Картины быта, 
нравов и труда различны х народов  
мира и С С С Р . У влекательны е опи
сания путеш ествий по всем частям  

света , новых открытий русских м ореплавателей и 
путеш ественников, мировых учены х и и зобр етател ей  
в очерках и рассказах. В еличественны е и грозные 
явления природы. Д остоприм ечательности природы

Ча каж дую  e s  вы бранны х подписчиком серий прилож ений доила 
чихается оообо:

З а  I серию—12 кн. Новейшего Энцикл. Словаря............................
» I I  > — 12 кн «Природа и Люди» .  . • . ........................

ги р а  и СС С Р. Картины ж изни зам ечательны х ж ивот
ных и растений (от  полю са до экпатора). Рекорды п о 
беды человека в борьбе со  стихиям и природы. Б удущ ее  
ч еловеч ества в св ете  новейш их достиж ений науки и 
техники. Авио-и Радио-рассказы .

„ В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я » !
В РУБ- ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА

о т  З-х руб., при условии подписки  
ч ер ез Главную К онтору журнала 

« В е с т н и к  Зн а н и я » ,
6 Л ЕН И Н ГРАД, СТРЗМ ЯННАЯ, 8

4  „ Изд-во „П. П. СОЙКИН*.

По подписке надлежит обращаться н е п о с р е д с т в е н н о  в Гя. Контору журнала „Вестник Знания“ — Ленинград, Стремянная, д. Ik 8. — = _  теяегр. адрес: Издатсойш .
Лсіимгрласкин Гу ван г іРЧіІІІГм ISSOO Лит. Л.Волк,Мі<ингра*,В.0..9л л 18
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