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Перспективы ближайшие достижений науки.
У с п е х и  м е д и ц и н ы * ) .

П оразительные успехи, сделанные меди
циной в последние годы, открывают перед нами 
заманчивы е перспективы буду'щего. С каждым 
днем медицина все больше становится на то ч 
ную естественно-научную  почву. Успехи к о л 
л о и д н о й  х и м и и ,  изучение з н а ч е н и я  
и о н о в  д л я  ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а 
н и з м а ,  небывалое развитие изучения ор
ганов в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и ,  являю
щихся основными регуляторами всех процес
сов тела, приобретают особый интерес, если 
отметить, что крупнейш ий из американских 
хирургов К  р а й л (С г і 1 е) сводит все ж изнен
ные процессы к тому или иному и з м е н е 
н и ю  р а з н и ц ы  э л е к т р и ч е с к и х  п о 
т е н ц и а л о в .

Исследования ш колы рефлексологов ста
вят на естественно -  научную почву изучение 
т а к  н а з - « п с и х и ч е с к и х »  п р о ц е с с о в ,  и 
в этом отнош ении каждый новый день при
носит новые откры тия. Возрастает значение 
п с и х о т е х н и к и  для изучения п р о ф е с 
с и о н а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й ,  быстро 
развивается и з у ч е н и е  г и г и е н и ч е с к и х  
и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  в р е д н о с т е й ,  
и ш ирокие круги населения вовлекаются в 
совместную работу по созданию с о ц и а л ь 
н о й  г и г и е н ы .  Особенно важны новые до
стижения в борьбе с такими народными бед
ствиями, как а л к о г о л и з м ,  т у б е р к у л е з ,  
с и ф и л и с  и р а к .  Во всех этих областях

новейшие успехи науки окрыляют нас надеж
дами на более близкое разреш ение наиболее 
жгучих вопросов. Вместе с тем, развивается ш и
роко наука об е в г е н и к е  или р а с о в о й  г и 
г и е н е ,  захватывающей и  ш ирокие социаль
ные проблемы в международном масштабе.

Намечается любопытное явление: более, 
чем когда -  либо, происходит с б л и ж е н и е  
м е ж д у  с а м ы м и  р а з н о р о д н ы м и  м е д и 
ц и н с к и м и  с п е ц и а л ь н о с т я м и ,  кото
ры е с каждым днем находят во многих на
правлениях общий язы к и, благодаря этому, 
получают часто неожиданное подкрепление от 
работ в совершенно иной области. Параллельно 
с этим ш ироко растет и н а у ч н о е  о б щ е 
н и е  м е ж д у  у ч е н ы м и  в с е х  с т р а н ,  об
мен научными мыслями и объединенная работа 
науки всего мира.

И з наиболее прогрессивных отраслей ме
дицины в настоящ ем №  «Вестника Знания» 
представлены: рефлексология, хирургия и

Эндокринология (учение об органах внутрен
ней секреции). В дальнейших № №  «Вестника 
Знания» будут представлены: психотехника, 
социальная гигиена, учение о профессиональ
ных заболеваниях и евгеника.

Редакция.

) В №№ 3 и 5 «В. Зн.» за тек. год см. первые 
очерки с* рин «Перспективы ближайших достиже
ний на>ки и техники» посвященные астрономии, 
биоюгпи, геофизике, метеорологии, физике, сило
вому хозяйству, горному делу и авиации.
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Академик В. М. БЕХТЕРЕВ.

Перспективы рефлексологии человека.
Рефлексология человека, как наука, объ

ективно изучающая человеческую личность 
«о всех внешних проявлениях, в се деятель
ности н труде, рассматривает эти проявления, 
как высшие рефлексы, являющиеся ответными 
реакциями на те пли другие внеш ние или 
внутренние воздействия в настоящем или 
прошлом времени. Признавая человека био
социальным существом, рефлексология в сущ 
ности представляет собою науку, изучающую 
взаимоотнош ение человека с окружающим 
социальным и материальным миром в связи 
с тем прошлым, что человек унаследовал от 
своих предков, и с тем, что он приобрел 
в период своей ж изни. Как объективное зн а
ние. рефлексология уже ныне вытесняет собою 
старую психологию, которая стремилась по
знавать личность в ее внутренних пережива
ниях и которая в силу этого была сродни 
метафизической философии, занимаясь во
просами сознания души, воли, внимания и 
другими проявлениями внутреннего «я». 
Естественно поэтому, что рефлексология в 
ближайшем будущем должна запять соответ
ствующее место во всех тех областях знания, 
которые обозначаю тся гуманитарными и кото
рые доселе опирались и пока еще опираются 
на старую субъективную психологию. Сюда 
относятся такие научные дисциплины, как 
психиатрия, зоопсихология, этика, эстетика, 
отчасти история и социология и разнообраз
ные формы искусства. В целях достижения 
более точных научных данных п положений, 
эти  науки неизбежно доляшы ввести в основу 
исследования рефлексологический метод учета 
внеш них воздействий и внешних же рефлек
сов или реакций, как  последствий этих воз
действий. Такая перестройка научных дис
циплин уже началась и будет развиваться 
далее. С этим внедрением рефлексологического 
метода во все вообще гуманитарные науки, их 
развитие должно пойти быстрыми шагами 
вперед. С того яге времени, как все обширные 
области природы, будет ли это царство мерт
вой или живой природы или социальная среда, 
в которой живет человек, станут изучаться 
одним и тем ясе объективным методом, про
изойдет объединение в смысле метода и 
исследования разрозненны х ныне, с одной 
стороны физико-химических и биологических 
знаний, пользующихся уже ны не строго объ
ективным методом и, с другой стороны, гума
нитарных знаний, которы е должны будут

перейти на тот же объективный метод. Вместе 
с тем во всех вообще областях знания будут 
устанавливаться и ныне уя;е частью уста
навливаются одни и те-же для всего мира 
основные законы, объединяющие собою раз
личные стороны одного общего мирового 
процесса, проявляющегося в жизни всей 
вообще вселенной в виде вечного двиясения 
изменчивости и эволюции неорганической, 
органической и недорганической или социаль
ной среды ’). Да и вся вообще наука, к каким 
бы областям человеческого познания она не 
относилась, приобретет ту стройность, кото
рой она до настоящего времени еще не имеет. 
Весь мир живет, и жизнь атома, молекул, 
планетных систем и в конце концов всей все
ленной проявляется, как известно, в одина
ковых материальных формах. Поэтому не 
моясет быть сомнения и в том, что прои з
водные от двия;еиия тех я;с атомов и молекул 
процессы, которые мы имеем в я;нвых суще
ствах с их биологическими и социальными 
проявлениями должпы войти в сферу действия 
тех я;е общих законов, которые управляют 
вселенной.

В практическом направлении рефлексоло
гия обещает самым точным образом показать 
и уже показыв ет развитие человеческой 
личности, как оно происходит ш а г з а ш а ю м ,  
начиная со дня рождения. Эта область состав
ляет предмет генетической рефлексологии 2). 
Ведущиеся ны не исследования над группами 
людей различны х возрастов закладывают 
основы возрастной рефлексологии. Характеро
логические особенности человеческой лич
ности, в связи с природной конституцией 
каждого человека, в связи с его воспитанием, 
со сложивш имися навыками, выявляемые 
рефлексологическим методом, в будущем дадут 
нам возможность полнее уяснить индивиду
альные черты  отдельных личностей и в общей 
совокупности приведут к  развитию индпви 
дуальной и типовой рефлексологии.

Кроме того, рефлексология в настоящ ее 
время делает большие успехи в области 
экспериментального учета проявлений кол
лективной деятельности человека и вместе 
с тем в области влияния коллектива на

‘) См. В. Бехтерев. «Коллективная рефлексология» 
1921 г., «Общие основы рефлексологии» В. Бехтере» 
и Н. Щелованов.

2) В. Бехтерев. «Об эволюции нервпо-пспхпческов 
деятельности». Р. Врач.
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личность и обратно-—личности на коллектив. 
Работы  эти ведутся уже в течение несколь
ких лог мною и сотрудниками моими, по 
особо выработанному .методу. Достигнутые 
результаты  свидетельствуют о правильности 
намеченного пути. Между тем ,до  сих пор не 
признавалось даже вози >жным применение 
Экспериментального метода к исследованию 
масс. Даже влияние театральных пьес н игры 
артистов на зрительный зал, а равно и зри
тельного зала на актера, в н асто ящ 'е  время 
начинает подвергаться рефлексологическому 
исследованию, и педалеко то время, когда 
исследование о влиянии искусства нд массы 
(в форме театра, кино, концертов и др.) 
станет предметом ш ирокого и строго научного 
исследования. Вместе с тем подвергнется на
учному исследованию и влияние массы зри
телей, самой обстановки зритель
ного зала на артиста и на его 
творческую деятельность.

Ш ирокие перспективы откры 
ваются для рефлексологии и в об
ласти восии іанпя. В настоящ ее 
время создается реф лексологиче
ская педагогика, которая без со
мнения,  будут развиваться в даль
нейшем и вширь, и вглубь.

Можно ожидать, что и воспита
ние младенчества и своевременное 
исправление недостатков, возникаю щ их в ран
нем возрасте, будут опираться на реф лексоло
гический метод.

Для медицины рефлексология даст важную 
опору в распознавании намеренного и нена
меренного притворства, а также в изучении 
таких, до спх нор еще во многом загадочных, 
явлений, как гипноз, внушение н даже ясно
видение, если принять во внимание, что по
следнее получает объяснение с точки зрения 
Энергетической, ибо энергия мозга, как учит 
рефлексология, есть энергия физчко-хнмнче- 
ского порядка (в смысле ионной теории). 
Наконец, строго объективное изучение болез
ней личности, известных под названием ду
шевных заболеваний, неизбежно приведет 
к перестройке всего здания психиатрии на 
новых началах в форме патологическо і реф
лексологии. В лечении внутренних болезнен
ных расстройств организма рефлексология 
также начинает приобретать известное зна
чение. Так называемая рефлексотерапия и

сочегате.іыю -реф  іекто р яая  • терапия уже в 
настоящ ее время даюг осязательны е резуль
таты  в отношении излечения многих болез
ненных состояний, наир., таких, как недоста
ток сосредоточения, ф ункциональны е пара
личи и анэстезии, клеш ом ания, ночное не
держание мочи, онанизм и т. п. Без сомне
ния, на этом применение сочетательно-реф 
лекторной терапии но ограничатся , а 6}'дет 
последовательно и неустанно расш иряться 
в рази  лх направлениях.

Сейчас даже трудно учесть все перспек
тивы, которые раскрываются пред этой, пока 
ещ е юной, но быстро развивающейся и крайне 
интересной н іукой . Можно предвидеть, на
пример, что весь биологический мир,  начиная 
от низших до высших животных, будет пере- 
исследован по строго объективному рефлексо

логическому методу, и можно опре
деленно сказать, что уяге чрез не
сколько лет современную нам зоо
психологию нельзя будет и узнать, 
ибо место этой науки, как отрасли 
биологии, займет объективное зна
ние высших отправлений ж ивотно
го мира (американцами оно н азы 
вается бихевиоризмом, по емуг могло 
бы подходить лучше всего назва
ние зоорефлексологии). Пока это 
строго объективное направление в 

изучении животного мира проводится от
дельными работами по разным типам ж и
вотного царства, но в дальнейшем мы полу
чим более или менее полное представление 
о ряде восходящих по развитию сочетательно
рефлекторной деятельности животных типов. 
Для нас уяснится в большей мере, нежели 
мы имеем в настоящ ее время, последователь
ное развитие высших рефлексов в восходящем 
филогенетическом ряду животного царства, и 
тогда получит еще более твердое объективно- 
научное обоснование теория эволюции выс
ших животных форм н та научная дисци
плина, которая, будучи обозначаема ныне 
сравнительной психологией, должна пре
вратиться в сравнительную рефлексологию.

В. М. Бехтерев.
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П роф. В. А. ОППЕЛЬ.

П е р с п е к т и в ы  х и р у р г и и .
Если мы знаем прошлое хирургии, если 

иы  знаем ее настоящее, то мы вправе по
ставить вопрос: есть ли у этой науки буду
щее?.. Раздаются голоса, говорящ ие прибли
зительно так: хирургия достигла такого
совершенства, что дальше ей идти некуда. 
Да, хирургия настоящ его дня сильна. Если 
бы хирурги 1827 года могли послушать 
то, о чем говорим мы теперь в 1927 году, 
если бы они могли видеть, что делают 
сейчас хирурги, видеть не те грандиоз
ные и счастливо кончающиеся операции, 
которые представляют собой, может быть, 
удел отдельных хирургов, но видеть обычный, 
банальный ход операционного дня и наблю
дать исход этого дня на больных, они бы, 
покачав головой, сказали: да ведь это же сон, 
ведь это же волшебство, да ведь этого не 
может быть!.. А между тем это есть... И  все- 
таки, при всей своей силе, хирургия сегодняш 
него дня во многих отнош ениях почти бес
сильна; хирургии еще есть куда идти, есть 
о чем мечтать, есть о чем грезить и ф ан
тазировать, есть куда стремиться, есть чего 
искать и добиваться.

Ч то скаж ет потомство о моих ф антазиях 
и грезах, я  не узнаю никогда, но это не 
лиш ает меня права мечтать.

В разгар революции, я  читал как-то пу
бличную лекцию. Я  говорил, между прочим, 
так. Представьте себе, что умирает крупный 
человек, умирает гениальный человек и уми
рает насильственно. Тут я  сделал отступление 
и объяснил вопрос о насильственной смерти, 
как  я  его понимаю. Под такой смертью я не 
понимаю смерть только от удушения, от ка
кого-нибудь ранения, от отравления. Конечно, 
Эти смерти суть такж е насильственные смерти. 
Но в моем представлении понятие о насиль
ственной смерти должно быть значительно 
расш ирено: если весь .человеческий организм 
умирает только потому, что у него оказались 
неработоспособными почки, если умирает весь 
организм только потому, что его сердце от
казы вается служить, то, по отношению к здо
ровому и работающему мозгу, по отношению 
к  здоровому и трудоспособному желудочно- 
кишечному капалу, по отнош ению ко всем 
мышцам и костяку, конечностей, по отнош е
нию к периферической нервной системе и 
другим органам, эта смерть, несомненно, ока
зывается насильственной, вынужденной. Разве 
отвлеченно можно мириться с такой смертью,

разве наука не должна противопоставить та
кой смерти какой-то метод, который даст 
возмоя!ность продолжать жизнь тем органам, 
которые умирают насильственно, которые еще 
могут жить и должны были бы жить, если бы 
не случайное обстоятельство, изнош енность, 
испорченность одного какого-нибудь органа: 
почек или сердца?

Представьте себе, умирает гениальны й че
ловек, умирает гениальный мозг, умирает 
мозг, ценность которого для человечества 
неописуема. Неужели же нельзя спасти этот 
мозг? Неужели нельзя, отделив его от тела, 
приспособив искусственное питание через 
сонные артерии, дать ему возможность ишть, 
функционировать и проявлять свою функцию 
разговором?.. Э ю  бред, скажут мне. Да, бред, 
а этот бред в отнош ении человека уже осу
щ ествляется физиологами в отнош ении жи
вотных. Правда, осуществление этого «бреда» 
ограничено рамками времени, но идея уже 
торжествует...

Разве нельзя в том случае, когда весь че
ловеческий организм умирает от неработо
способности почек или перерождения сердца, 
спасти организм пересадкой почек или пере
садкой сердца от другого организма, хотя бы 
животного? Разве техника операций не овла
дела сосудистым швом? М не скажут: пере
садка сердца требует при наш ей современной 
технике по меньшей мере от получаса до часа 
времени. За это время мозг дезорганизуется 
и умрет. Это іа к . А если черепной мозг можно 
искусственно питать на время производства опе
рации, если мозг можно продержать без 
кровеобращ ения полчаса— час, то ведь прин
ципиально вопрос о пересадке сердца, в инте
ресах спасения организма, может быть решен 
положительно. Вопрос о насильственной смерти 
есть, в корне, вопрос о смерти мозга и осо
бенно продолговатого, ибо все остальные 
ткани человеческого организма могут выдер
жать без кровеобращ ения получасовой, даже, 
может быть, часовой период времени.

Современная кровавая хирургия, большая 
хирургия, груба; она похожа на ремесло мяс
ника... Возьмите злокачественный новообра
зования: нужно вырезать как можно шире 
злокачественное новообразование, так выре
зать, чтобы удалить из организма даже только 
возможные, неішдпмые невооруженным глазом, 
но предполагаемые в окружности новообразо-
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ванпя его рассеянные узелки. Для этого вы ре
зать не только самую опухоль с тем органом, 
в котором она развивается, но вы резать и 
части окружающей ткани -— вот лозунг се
годняш него дня. Разве это идеал?!.

Недавно я  оперировал молодую ж е н щ и н у -  
30 лет. У  ней был рак обеих грудных желез, ра
ковые узлы в обеих подмышковых впадинах. 
В результате— огромный разрез; удалены сразу 
обе железы, очищ ены от раковых узлов и от 
клетчатки обе подмышечные впадины. Опе
рация продолжалась всего полчаса. Я  изуро
довал молодую женщ ину, как уродуем мы при 
больших операциях людей. Рецидив, очевидно, 
все-таки будет, так как  рак  заш ел слишком 
далеко... Разве в этом идеал?.. Изуродовать 
человека, благодаря изуродованию продлить 
ему яш знь и все-гаки  потерять его от воз
можного рецидива рака! Пока в нашем распо
ряж ении наиболее верным способом лечения 
<от рака является нож, значит, широ
кая операция. Но м ы слим  и иной 
способ лечения, мыслим и иной путь.

Надо сказать, что различны е яды 
обладают, как принято это назы вать, 
тропностью к отдельным тканям .
И наче говоря, разны е яды, вероятно, 
благодаря своей химической конструк
ции, имеют особое родство, особое 
тяготение к определенным тканям . Так 
как определенные ткани имеют свой 
определенный химический состав, то определен
ные химические яды соединяются в организме 
человека с определенными химическими ве
щ ествами тканей. Вопрос о тропности, о хи
мическом сродстве, о химическом тяготении 
внеш них ядов к тканям человеческого орга
низма так велик, так еще мало изучен и так 
в будущем много обещает, что на этот счет 
мечтать можно до бесконечности. Но о том, 
что начинает выходить из области мечтаний, 
стоит сказать несколько слов. В лаборатории 
проф. H. Н. Петрова д-р Никольский недавно 
произвел опы ты  подкожного введения крысам, 
страдающим раковыми новообразованиями, 
некоторых красок. Оказывается, что краски 
откладываются, главны м образом, в области 
опухоли. Если представить себе, о чем гово
рил проф. Петров, что мы в организм вводим 
яд, который имеет сродство к раковым клет
кам и их убивает, то ясно , что таким путем, 
может быть, удастся лечить злокачественные 
новообразования, даже рассеянны е по телу 
организма, узлы новообразований, без опера
ций, без калечения или только с удалением 
основной опухолп.

Опять мечта, опять греза! Но кто может 
сказать, что эта мечта не осуществится? Я

вспоминаю сейчас замечательные опыты 
д-ра Н. Я. Кузнецовского с прижизненной 
окраской тканей. Н екоторые химические 
краски могут окрашивать ясивущне клетки. 
Это факт, давно известный. Но Кузнецовский 
показал, что, нагревая определенные участки 
тела экспериментального животного, можно 
Заставить краску откладываться преимуще
ственно там, где происходит нагревание. 
Охлаждение этого не дает. От этого факта 
греза уносит нас далеко вперед! При многих 
хирургических заболеваниях мы вводим или 
через рот, или подкожно, или внутривенно 
лекарственные вещества. Эти вещества раз
носятся по организму током крови. Но как 
часто нам нужно, чтобы лекарственное веще
ство сосредоточило свое влияние на опреде
ленном месте, на месте протекающего инфек
ционного процесса. Кузнецовский, на осно
вании опытов^ утверждает, что этого можно 

достичь прогреванием. Но ведь этим 
только начинается учение о локали
зации влияния лекарственных вещ е
ств, по наш ему желанию, на опреде
ленных местах. А как это нам нужно, 
когда мы боремся с острыми гн о й 
ными заражениями! Как это нам 
нужно, в помощь операции, при ле
чении тяягких местных заражений!

Если мысль стремится к искус
ственному питанию мозга, если мысль 

стремится к  лечению раковых узлов внутри 
организма, если мысль ищ ет способов локали
зации лекарственных веществ, то все эти воз
можности будут осуществимы при помощи 
только химических тел, физико-химических 
влияний на организм человека. В физико-хими
ческих изменениях крови, в таких же измене
ниях, так сказать, соков организма хирургия не 
может не видеть выход в более светлое будущее.

Простая вещь: в организме человека плохо 
работаю т околощ итовидные ягелезки. У чело
века развивается тяигелое состояние, носящее 
пазванне тетании. Ч асто повторяющиеся су
дороги мучат человека. Исследование крови 
обнаруживает, что при этих состояниях в 
крови слишком мало кальция. В менее резко 
вы раженной форме заболевание называется 
спазмофилией, т. е. наклонностью организма 
к судорожным сокращ ениям. Нуяшо сказать, 
что спазмофилия, т. е., по сути дела, недо
статочная функция околощитовидных железок, 
встречается довольно часто, при чем сопро
вождается нередко симптомами желудочно- 
киш ечны х заболеваний, особенно болями в 
области яселудочно-кишечного канала.

Нуягно сказать, что в некотором ряде 
случаев спазмофилия осложняет серьезные

В. А. Оппель.
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желудочно-кишечные заболевания, которые 
не могут быть излечены без крупной операции. 
ІІо у других больных все заболевания, все 
боли в желудочно-кишечном канале зависят 
только от самой спазмофилии.

И ват оказывается: таким больным доста
точно произвести самую маленькую операцию, 
состоящую в том, что под кожу пересаживают 
кусок кости— совсем небольшой,— но, конечно, 
стерильный, т. е. обеззараженный, и в не
сколько дней все явления заболевания исче
зают. И счезаю т они потому, что в крови, 
после пересадки кости, увеличивается коли
чество кальция. Пересаживается под кожу 
небольшой кусок стерильной кости— бульоііг 
ной косточки и излечивается тяяселое забо
левание. Э г0 походит на волшебство! Э го т  
факт доказывает, какое значение имеет химизм 
крови и стоящ ий с ним в связи, химизм 
тканей. Чуть изменить количество кальция 
в крови —  и больной человек превращ ается 
в здорового.

К  счастью, мы знаем, что при спазмофи
лии характерной особенностью оказывается 
недостаток кальция в крови. Перед нашими 
глазами встает сразу масса различных забо
леваний, из которых некоторые может быть, 
главным образом, обязаны тому, что в крови 
не достает или слишком много находится 
того или иного химического вещества. П ри
бавить или убавить это вещество значит 
излечить заболевание.

Очень возможно, что, как и при спазмо
филии, средством прибавить или убавить ко
личество нужного химического вещества 
будет опять-таки какая-нибудь небольшая, 
деликатная операция. Но если мы не знаем 
точно ни болезней, в происхождении которых 
должны обвинять избыток или недостаток 
определенного химического тела, если мы не 
Знаем, каким образом такое тело ввести в ор
ганизм человека и заставить его держаться 
в крови или каким образом его убавить, мы 
будем фантазировать, искать, пока не найдем 
верный путь, пока не подберем тот ключ, 
который откроет нам двери неизвестного и 
введет нас в озаренный новым светом отдел 
знаний.

Наши современные влияния на человече
ский организм оперативными мерами воздей
ствия часто благотворны, но поле этих воз

действий расш иряется, а сами воздействия 
имеют наклонность сделаться более нежными. 
На самом деле: начался период хирургии ве
гетативной нервной системы,преимущ ественно 
хирургии симпатической нервной системы. 
Симпатический нерв, его узлы, его вегви 
служат объектом хирургических вмешательств. 
Куда приведет этот отдел хирургии, сказать 
сейчас почти невозможно.

Надо напомнить, что симпатическая нерв
ная система не находится под контролем воли 
человека. Оца автоматически регулирует 
кровеобращение и питание тканей. Ясно, что 
иметь не только право, но и возможность 
изменять питание тканей в ту или и ну. о сто
рону, перспектива очень заманчивая. Если 
сам организм своей волей не может изменить 
питание ткаией, то хирург, повидимому, при
обретет возможность это делать.

И вот, перед нами встает грандиозная 
задача будущего хирургии: питание всего
организма^ питание его отдельных частей есть 
база всей физиологии и патологии. И змене
ние условий питания есть разрешение многих 
вопросов патологии. Хирургия будущего, 
на сколько можно об этом мечтать, завоюет 
право и возмояшость вмешиваться оператив
ными мероприятиями в общее и местное пи
тание, в изменение общего и местного хи
мизма тканей, и вмешиваться точно. Пусть 
Это будет греза, но я  грежу тем, что  дели
катными операциями на эндокринных железах, 
деликатными операциями пересадок, деликат
ными операциями на симпатической, даже на 
всей вегетативной нервной системе, хирург 
научится управлять питанием тканей, по 
своему желанию, но в интересах больного 
организма, и іем разрешит труднейшие про
блемы лечения, уменьшив область увечий.

Пусть это будет мечта, пусть это будет 
далее бред, но я  готов бредить идеей замены 
увечья истинным лечением, т. е. уничтоже
нием заболевания при помощи операции, по 
без увечья!
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Проф. М. Я . БРЕЙТМАН.

Настоящее и б у д у щ е е  в учении сб органах внутрен
ней секреции.

20-й век есть век объединения фактов, 
мыслей, теорий. Медицина в настоящ ее время 
достигла такой степени развития, о какой она 
не м гла мечтать несколько десятков лет тому 
иазад. Прошло то время, когда причи
нами болезни считались внеш ние влияния. 
Бактериология, физиология, нормальная па
тологическая анатомия, учение о нервных бо
лезнях, о наследственности, о роли нервной 
системы донолнсно повеііш ими исследованиями 
по обмену вещ еств, по функции органов 
внутренней секреции, по вопросу о предрас
положении и о конституции.

Расцвет учения о внутренней секреции на
чался с того момента, когда знаменитые 
опыты Броун  - Сексра возбудили надежду 
на возможность омолояеения с помощью 
гак паз. органотерапевтнческнх 
препаратов, т. е., препаратов, до
бы ты х из органов внутренней се
креции, в особенности семенни
ков или яичек. О пыты Броуи- 
Секара не оправдали возлагавш ихся 
на них надежд в полной мере, но 
они дплн толчек к изучению вопро
са и к выяснению роли всех орга
нов внутренней секреции. Эти ор
ганы представляют собою большею 
частью железы без выводных Про-

M. Я. Брейтман.

токов, отдающие в кровь химическое 
ствующ ее начало или гормоны, которы ми ре
гулируются, т. е. направляются, все основные 
процессы организма. Изучение органов вну
тренней секреции— придатка мозга, щитовид
ной железы, околощитовндных желез или эп и 
телиальных телец, подпочечников, поджелу
дочной железы, половых желез, вилочковой и 
ш ишковидной железы показало нам, что в 
деятельности этих ж елез мы находим разгадку 
многих явлений, происходящих в нашем орга
низме и остававш ихся до настоящ его вре
мени невы ясненны ми. Теперь мы знаем, что 
все процессы роста, обмена веществ, разви
тия внешних половых признаков, многие пси
хические особенности стоят в тесной связи с 
органами внутренней секреции. Можно ска
зать, что «каждый человек есть то, что пред
ставляют собою его органы  внутренней се
креции».

Благодаря такому огромному значению 
органов внутренней секреции для всего орга
низма, становится понятным, что в настоящее

время учепие о внутренней секреции (эндо
кринология) заняло совершенно особое место 
в медицине. Нет ни одной специальности, ко
торая не основывалась бы на эндокринологии во 
всех своих новейших достижениях. В круп
нейш их руководствах по внутренней секреции 
отводится особое место статьям о значении 
ее для разпых отделов медицины и гигиены. 
Не приходится и говорить о тех давно изу
ченных заболеваниях так наз. эндокринной 
системы, которые являю тся более или менее 
общеизвестными, каковы: Базедова болезнь, 
зависящ ая от повыш енной функции щ ито
видной железы, миксэдема и кретимизм— от 
ее пониженной функции, тетания или особое 
судорожное состояние у детей— от понижения 
функции эпителиальных телец, акромегалия и 

гигантизм — от повыш ения деятель
ности придатка мозга, карликовость, 
гипофизарно -  половая дистрофия 
(dystrophia adiposo-genitalis)— от по
нижения функции придатка мозга, 
Аддисонова болезпь —  от пониже- 
ння функции надпочечников, само
произвольная гангрэна конечно
стей— вероятно, от ее повышения, 
раннее или позднее половое разви
тие, различные формы скопчества 
или свнухизма и сходного состоя

ни я— евнуходизма— от пораж ения половых же
лез, одновременное заболевание многих желез 
внутренней секреции,— эго все болезни, имею
щ ие значение для всех отделов медицины без 
исклю чения.

О становимся теперь в нескольких словах 
на отдельных специальностях.

Для специалиста п о  в н у т р е н н и м  б о 
л е з н я м  в настоящ ее время не подлежит 
сомнению, что внутренней секрецией обуслав
ливается характер течения отдельных зараз
ны х болезней, что ею объясняю тся многие 
случаи так наз. идиосинкразии или невыно- 
сливости к пищевым веществам или лекар
ствам, различны е формы общего упадка сил, 
некоторы е виды повыш енного кровяного да
вления и артериосклероза, тяжелые сердечно
сосудистые заболевания и мн. др.

Для п с и х и а т р о в  изучение внутренней се
креции открыло совершенно новые пути, давшие 
им возможность подвести основу под целый ряд 
душевных заболеваний, происхождение которых 
оставалось до того совершенно неясным.



335 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  6— 1927 г. 336

При изучении д е т с к о г о  в о з р а с т а  
блестящие результаты дало знакомство с рас
стройствами вилочковой железы, которыми и 
объясняю тся так наз. вилочковая астма. Боль
шую роль в детском возрасте играют различ
ные формы кретинизма и миксэдемы (сли
зистого отека), тетания, отношение кото
рой к рахиту представляет один из самых 
важных вопросов в изучении детских бо
лезней.

Нет такой области медицины, для которой 
внутренняя секреция играла бы большую роль 
чем д л я  ж е н с к и х  б о л е з н е й .  Здесь что 
ни вопрос, то новое завоевание эндокриноло
гии. Внутренняя секреция играет первенствую
щую роль и в наступлении полового созре
вания, и в возникновении и характере нор
мальных месячных, а в особенности самых 
разнообразных маточных кровотечений, в 
происхождении маточных опухолей (миом или 
фибромиом), расстройства месячных, хлороза 
(бледной немочи), остеомаляции (размягчения 
костей), которая представляет специфическое 
женское заболевание с нарушением функции 
яичников. Сюда же относятся многие случаи 
женского бесплодия, гермафродитизма, гомо
сексуализма, оперативной и рентгеновской 
кастрации, наконец, наступления так наз. кли
мактерического периода, когда заканчивается 
половая жизнь женщины, и в ее организме 
наступает ряд расстройств. Все течение бере
менности и все наблюдаемые при ней нор
мальные и ненормальные колебания в зн а
чительной степени связаны с состоянием 
органов внутренней секреции. Нет почти ни 
одного органа внутренней секреции, деятель
ность которого не изменялась бы во время 
месячных и беременности.

Для у р о л о г о в  (специалистов по моче
половым болезням) большое значение имеют 
расстройства мочеполовой функции, связан
ные с эндокринными железами, а также и 
разные виды полового бессилия и половых 
извращ ений.

Г л а з н ы е  р а с с т р о й с т в а  наблюдаются 
при многих эндокринных заболеваниях.

В области у ш н ы х ,  н о с о в ы х  и г о р 
л о в ы х  з а б о л е в а н и й  большое значение 
играет развитие особого вида глухоты, так 
наз- о т о с к л е р о з а ,  уш ные головокруже
ния. а также заболевания миндалин, полипы,

и проч., на связь которых с внутренней 
секрецией неоднократно указывал покойный 
ленинградский специалист по этим заболева
ниям Ф. П. Поляков.

Из кожных заболеваний связаны с вну
тренней секрецией расстройства выделения 
кожного сала, угри выступающие в период 
полового созревания (boutons d’amour), непра
вильности роста волос (мужской тип у жен
щ ины и, наоборот, чрезмерная волосатость 
или полное отсутствие волос, раннее облысе
ние), развитие на теле различны х пятен, раз
ращений кожного покрова и т. д. и т. д.

Если к этому еще прибавить, что изуче
ние внутренней секреции вы ясняет нам про
исхождение и характер различных нормальных 
и ненормальных ф и з и ч е с к и х  и п с и х и -  
ч е с  к и х т и II о в, и что изучение их играет 
огромную роль в современных работах по 
евгенике и социальной гигиене, то получается 
грандиозная картина уже достигнутых эндо
кринологией успехов. Значение последних ещ е 
больше возрастет, если вспомнить, что уче
ние о внутренней секреции возникло совсем 
недавно, что серьезное изучение ее началось- 
только в 20 веке и что успехи в этом на
правлении множатся с каждым днем. Опыты 
омолоя;ения, выполненные Ш тейнахом и на
шими соотечественниками Сергеем Вороновым и 
М. М. и Б. М. Завадскими— это наиболее, так 
сказать, сенсационная область успехов вну
тренней секреции и потому более всего из
вестная широкой публике. Между тем, не в 
Этих работах заключаются наибольш ие успехи 
Эндокринологии, а в изучении тонкости того 
механизма, которому подчиняются все про
цессы организма животных и человека, и бле
стящ ие результаты, которые достигнуты в этом 
направлении, обещают дать еще большие успехи 
в будущем. Понимание взаимоотнош ения про
цессов в организме даст нам возможность во 
многих случаях воздействовать на них по же
ланию и таким путе.м достигнуть большего 
совершенства в дальнейшем развитии челове
чества.
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Спорные вопросы в области эволюции человече
ского рода.

Современное учение о происхождении че
ловека с достаточной точностью  установило 
уже, что древнейшие представители челове
ческого рода появились впервые в третичном 
периоде, когда главные очертания рельефа 
земли, а также животный и растительны й 
мир ее были близки к существующим в на
стоящ ее время. Именно в этом периоде обра
зовались многие известные ныне складчатые 
горы , а высшие» цветовые растения достигли 
полного расцвета; в царстве животных появи
лись одна за другой все высшие формы мле
копитающ их, включая полуобезьян и настоя
щ их обезьян. В этом яге периоде отделилась 
от яш вотных последняя, наивысш ая группа 
предков человека, которы е имели вначале 
только получеловеческий образ.

Самый процесс превращ ения животных 
предков в человека для нас еще далеко не 
ясен, так как нам неизвестны до сих пор 
многие переходные формы первобытных полу
людей, и еще менее известны  причины, дав
шие толчок к их появлению. Мы представляем, 
как принято в современной науке, что жи
вотное, от которого произош ли первые чело
веческие формы, было в то же время предком 
довременных человекообразных обезьян или 
состояло с их предками в ближайшем род
стве. Поэтому, мы думаем обычно, что эта 
исходная форма была обезьяноподобным су

ществом с конечностями, приспособленными 
для лазания по деревьям, и  обладала соответ
ствующим скелетом и мускулатурой. П ревра
щ ение ее в человека должно было сопрово
ждаться рядом изменений в строении тела: 
задние конечности приспособились к  поддер
жанию тела в вертикальном положении, пе
редние стали свободны и приспособились к 
хватанию и сложным тонким движениям, по
звоночник выпрямился и приобрел иной изгиб, 
изменилась мускулатура ног, таза, рук, раз
вился головной мозг и т. д.

Ч то же заставило предков человека пере
менить образ жизни и сойти с деревьев на 
землю? —  Ряд ученых предполагает, что при
чиной этого были крупные перемены кли
мата, которые повели к уничтожению дре
весной растительности в тех местах, где жили 
наш и отдаленные предки. Следы таких изме
нений действительно можно найти: широкая 
полоса роскош ной лесной растительности, 
тянувш аяся по всему югу Европы и Азии от 
Испании и до Гималайских гор, в конце тре
тичного периода заменилась, благодаря на
ступлению сухого климата, обширными сте
пями, среди которых оставались только не
большие лесные острова. Обезьяноподобные 
существа, населявшие эту область, должны 
были покинуть ее или переменить образ 
жизни и приспособиться к новым условиям.

Типы доисторических предков человека в новейших произведениях бельгийского скульптора Луи Маскара,
работающего по заданию Британского музея.

М. В.
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Географы уже давпо подметили, что живот
ные пустынь и степей имеют более короткие 
передние конечности и более длинные —  зад
ние, становясь на которые они могут подни
мать свое тело вертикально и осматривать 
больше пространства ровной, раскинувшейся 
кругом, площади земли. Именно здесь, на ров
ных степных пространствах, и могли про
изойти те изменения организации животных 
предков человека, в результате которых по
явились прямоходящие существа.

В противоположность этой теории, суще
ствует и другая, возглавляемая германским 
антропологом Г. Клаачем, она указы вает, 
что для принятия животным предком чело
века вертикального положения тела требова
лось длительное упражнение ног в процессе 
лазанья по гладким стволам деревьев по- 
человечьи, т. е. с обхватыванием гладкого 
ствола ступнями ног. Этот способ лазанья, 
по его мнению, способствовал образованию 
того свода ступни, который создает более 
сильную и гибкую опору.

В первобытном лесу, говорит Клаач, наш и 
предки никогда не усвоили бы прямой походки, 
а приобрели бы длинные, как у антропоидов 
руки. Современный гиббон тому свидетель. 
В местности же, в которой растут отдельные 
высокоствольные деревья, например, эвка

липты, развитие конечностей должпо было 
пойти ипаче, чем у человекоподобных, так 
как явилась необходимость плаче лазать. 
А это лазанье п о-и н ом у делает понятным 
своеобразное устройство человеческой ноги. 
Понятно, что хватательная функция ноги 
должна была развиваться при жизни на де
ревьях в дебрях тропического леса. Но не 
менее понятно и то, что при влезании на 
отдельно стоящие, гладкоствольные деревья 
Эта хватательная ее функция не имеет ни
какого значения. В процессе такого лазанья 
вся нога выполняет совершенно иную роль. 
П о д о ш в а  н о г и  при этом вы пячивается 
в виде свода и пачинает фупкци шировать 
почти таким же образом, как присоски у дру
гих лазящих животных. Вследствие прижи
мания внутреннего края ноги б о л ь ш о й  
п а л е ц  лишается свободы движения. При. 
пользовании углублениями в коре, в них 
вставляется большой палец, который и при
нимает на себя всю тяжесть тела. В приспо
соблении большого пальца к новой функции 
пр I лазании и следует усматривать причину 
того, что человек обладает не только более 
длинным, по и более сильным большим паль
цем ноги, чем антропоиды. Под влиянием 
описанного способа лазанья преобразилась 
не только вся нога наших антропоидны^

Р О Д О С Л О В Н А Я  Ч Е Л О В Е К О П О Д О Б Н Ы Х  О Б Е З Ь Я Н  И  Ч Е Л О В Е К А  (п о  О с б о р н у ) .

С о в р е м е н н ы е  
о б е з ь я н ы  и человек

Л е д н и к о в а я  ал о  
ха или п л ей стоц ен

П л и о ц ен

М и о ц ен

О л и го ц ен

Г и б б о н -  
А зи я

Ч ел о в ек  „р а зу м н ы й "  
А зи я , Е в р о п а

Ш и м п а н з е —  Г о р и л л а — О р а н г -
А ф р и к а  А ф р и к а  А зи я

П ер в и ч н ы й  евро* 
пей ски й  гибб он

Д р е в н е й ш и е  е в р о 
пей ские г и б б о н ы  

(п л и оп и тек )

К р о м а н ь о н с к а я  и Друг 
расы

Б о л ее  п ер в и ч н ы е  виды  
человек а

Н еан д е р тал ь ск ая  раса

П и л ьтд аун ская  раса

Г е й д ел ь б ер гс к ая  раса

Т р и н и л ь ск ая  раса 
(п и т ек а н тр о п )

Н е и зв е с т н ы е  плиоц ен о
в ы е  пред ки  человек а

А зи а тск и е  пред ки  чело- 
веко д о б н ы х  о б езья н

П ер в и ч н ы е 
а зи атск и е  и 

евр о п  чело- 
векоподобн . 
об езья н ы .

П р ед ки  ч е л о в ек о п о д о б н ы х  о б е зь я н  в Е г  
(п р о п л и о п и те к )

Е вроп ей ски й
м акак

А зи атск и е  и 
ев р о п ей ск и е

М елкие
о б е зь я н ы

Е ги п та

Н е и зв е с тн ы й  п ред ок  п р и м а то в  С та р о го  Света» вклю чая сю да и челов ек а .

Родословная человека п обезьян по взглядам школы монотенистов.
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Галлерея предков современного человека (коллекция экспонатов Америк. Музея Ест. Истории). 
Питекантроп. Неандертальская раса. Пнльтдаунская раса. Краманьонская раса.

предков, но и в с е  их т е л о ,  и прежде всего 
и з г и б ы  п о з в о н о ч н о г о  с т о л б а ,  ко
торые тож е находятся в причинной связи 
со способом лазанья (увеличение размеров 
г р у д н о й  к л е т к и  в поперечном направле
нии, р а з в и т и е  м ы ш ц  в г р у д н о й  и 
п л е ч е в о й  о б л а с т я х  и т. д.).

Таким образом, и в вопросе о выработке 
предком человека вертикального положения 
тела мы видим некоторое расхождение взгля
дов в среде ученых исследователей; при чем 
расхождение касается главным образом при
родных условий,в которых человек проходил 
первые ступени свсей эволюции.

Не менее трудную задачу представляет во
прос о месте, где появился впервые человек. 
На основании разнообразных теоретических 
соображ ений и нахождения остатков ископае
мых людей построепо много теорий, і з ко
торы х одни считают прародиной человека 
А фрику, д р у гге— юг Азии, третьи Америку, 
четвертые —  скрывшиеся п одводой  океанов 
древние материки. Ни одна из этих теорий 
я е  является вполне доказательной и обще
при нятой  1).

До сих пор возбуждает споры среди уче
ных такж е и вопрос о том, произошли ли все 
согременны е человеческие расы и народности 
от одного общего предка, или от нескольких 
различных.

Больш инство современных ученых стоит 
на точке зрения первой школы— моногенети- 
ческою  пронсхоя;дспия человека (см. поме- 
ігонную здесь таблицу Осборна, а такяге 
статьи Б . Н. Виш невского, Д. А. Зыкса и

>) Большинство современных ученых склопно 
г и д р т і . и] ародину человека в азиатском матерпье. 
Зтііиу імиіI осу ]едаьцпя оБ. Зн.» в одном из ближай
ших А!№ яі>іні'ла ііосвятит специальною статью, 
©скеціак ипю результаты новых изысі.ашш послед
ней аміриканскои экспедиции в Центральную Азию.

Р е д .

академика А. М. Никольского в № №  «В. Зн.» 
За 1925 и 1926 гг.). Эта школа полагает, 
что, несмотря на все разнообразие признаков 
у различных человеческих рас, все они все 
я:е происходят от одной общей исходной 
формы.

Однако, среди учеиых Западпой Европы 
есть и представители противоположного те
чения, выдвигающего т. наз. «теорию поли
теистического» или множественного проис
хождения человеческих рас. Эта теория также 
была выдвинута уже упоминавшимся иамн 
Клаачем, а затем, не встретив поддержки 
в среде большинства ученых, в переработан
ном и измененном виде, вновь появилась на 
страницах новых германских антропологиче
ских трудов в работах Арльда и М. Горста. 
По представлению последнею, от обезьянопо
добных предков, общих для человека и совре
менных человекообразных обезьян, отдели
лись одновременно три ветви животных, ко
торы х он называет шнмпанзоидами, го- 
рнллоидамп и орангоидами, соответственно 
трем группам современных человекообразных 
обезьян (шимпанзе, горилла и оранг.). От 
Эіих  трех ветвей произошли, по мнению Гор
ста, с одной стороны, три названные группы 
ныне живущих человекообразных обезьян, а 
с другой— главнейш ие расы людей.

Таблица на стр. 343 показывает родствен
ные отнош ения этих форм в том виде, как 
Это представляет в настоящ ее время школа 
учеников и последователей М. Горста. В пер
вом (верхнем) ряду расположены черепа со
временных человекообразных обезьян, и 
имена их ископаемых предков. Во втором 
ряду поставлены черепа различных ископае
мых первобытных людеН, соответственно их 
родству с формами первого ряда. В третьем—  
дальнейшие представители ископаемых людей 
и имена близкостоящих к ним современных 
народностей. Четвертый ряд дает предсіавле-



343 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  6— 1927 г. 344

Таблица, иллюстрирующая теорию полигенетического происхождения че
ловека (по М. Горсту). А—шимпанзе (иалеопнтекус), A t—неандерталь
ский и мауеровский первобытный челокск, А2 — мустьерскин древний 
человек (фулла, хамиты), А3—орпньяксяий челокек (европейцы), Б—го
рилла (сиваиитекус), Б ,—тринильский получеловек и первобытный че
ловек из Лашапель. Б2—Галлехильский первоб. человек (кушиты, се
миты), Б3— кроманьонский человек (западно-азиатск. племена), В—оранг 
(сатирус), Іі]—первобытный человек из Кпгая, В2—алеутский древний 
человек (малайцы; монголы), В3—каннштадтский человек (восточно-ази-

атск. народы).

ние о дальнейшем развитии ветвей ископае
мых людей, от которых произошли современ
ные европейцы, западно-азиатские и восточно
азиатские народности.

Последователи Горста указывают, что их 
таблица стоит в согласии с мнением других 
антропологов, принимающих, что белая раса 
(шимпанзоиды) появилась в Европе или за
падной Азии, желтая (гориллоиды)— в восточ
ной Азии и черная (орангоиды) в южной 
Азии или А фрике. Они подчеркивают также 
некоторые признаки, сходные у современных 
человеческих рас и человекообразных обезьян, 
будто бы подтверждающие эту теорию: силь
ное развитие челюстей и характер волос у

его родственников— человеко
образных обезьян. М . В .

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос о 
причинах роста и распространения 
в Германии теории полигенетиче- 
ского происхождения человечества 
будет понятнее, если мы выясним 
ту историческую обстановку, ко
торая сопровождала ее появление 
и развитие.

Интерес к этой теории совпа
дает с предвоенным периодом упо
ения юнкерской Германии своим 
мировым могуществом, периодом 
лозунга «Deutschland über Alles» 
(«Германия превыше всего»).

Чисто научный вопрос о про
исхождении человечества при этих 
условиях был искусственно связан 
со старой политической идеей о 
превосходстве одной нации над 
другими. Наиболее видный из со
временных защитников теории по- 
лигенетического происхождения 
человека М. Горст объявил то.да 
идею о множественном происхо
ждении человека чуть ли не нацио
нальной германской теорией и 
предлагал своим ученым коллегам 

на всех съездах защищать ее от посягательств сто
роны других стран.

Отсутствие у нас в ученых кругах СССР круп
ных и серье ліых защитников этой теории, казалось 
бы, давало нам право обойти ее молчанием, если бы 
не наличие положений полиг нистов в некоторых 
капитальных трудах, дающих в общей м ногоцен
ного материала по самообразованию: напр., Г .Клаач 
«Ирой хождение и развитие человеческого рода— 
И-й том из серии «Вселенная и человечество, ред. 
Кремера. Изд-во «Просвещения».

В качестве новых популярных изданий, дающих 
современное освещение вопросу о происхождении 
человека, можно было бы рекомендовать читателю 
книги: Б. Н. Вишневского «Происхождение и древ
ность человека», книгоизд-во «Сеятель», Ленинград 
1926 г. Ц. 2  р., и книгу М. Гремяцкого «Происхожде
ние человека». Госиздат. 1925. Ц. 75 к.

негров имеют якобы сходство 
с гориллой, короткоголовые с 
прямыми волосами люди во
сточной Азии напоминаютбуд- 
то бы те же признаки у оран- 
га, а шимпанзе с удлиненным 
черепом й светлой окраской 
кожи сходна, по мнению за
щитников полигенетической 
теории, с европейцами.

Теория М. Горста неявляет- 
ся, как и многие другие теории 
происхождения человека, об
щ епризнанной. Но в ней мы 
находим еще раз доказатель
ства животного происхожде
ния человека, подкрепляемые 
сравнением строения организ
мов человека и ближайших
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Я. Б . БРУКСОН.

Б е т х о в е н .
(К  столетию  со дня его смерти).

С конца ХѴТІІ века и до наших дней 
Бетховен признается гением, влиявш им на про
торение музыкальных путей. Его творчество 
дало истоки музыке на протяж ение всего 
столетия (Бетховен умер 26 марта 1827 г.). 
Гений Бетховена, насы щ ая музы ку в XIX и 
в XX в., пульсирует в ней, сообщ ая ей жизнь. 
Бетховенское искусство было «костяком» этой 
музыки. Бетховенская ф орм а видоизменялась 
в соответствии с психологическим содержа
нием времени, но она не разруш алась. Беря 
свои истоки в наивной простой 
песне и элементарны х народ
ных напевах, она обогащ ается 
изумительными з в у к о в ы м и  
красками и развивается до 
симфонии. Симфония Бетхо
вена, через и з о б р а ж а е м у ю  
внутреннюю борьбу и неура
вновеш енность, доходит до 
гармонического блеска, до 
поразительной мелодики. Со
временная опера выросла из 
Бетховенской симфонии, как  
и вся вообще европейская 
камерная музыка выросла из 
Бетховенскихсонат. Симфония 
составляет сердцевину Вагне
ровской музыкальной драмы, 
от которой берут свое начало 
оперные течения современ
ности.

Симфоническая ткань Б ет
ховена, проросла оперные произведения Ваг
нера и его последователей. Больш е того, она 
проросла произведения композиторов, стараю
щ ихся наруш ить мелодику ради правдивой 
передачи явлений, не укладывающихся в гар
моническом строе.

Такие представители музыкальной «яри», 
как Рихард Ш траусс и наш  Стравинский, у 
которых изображение чувств разрывает гармо
нический порядок, верны  Бетховену там, где 
элементы их творчества увязаны между собою: 
в «Петрушке» Стравинский, в «Альпийской 
симфонии» Рихард Ш траусс— бетховенианцы. 
И  это понятно.

Бетховен царит всюду, где есть музы
кальная коердипированность частей, склады
вающихся в одно стройное музыкальное целое.

В одном из своих писем М оцарт писал, 
что язык музыки своеобразен, и его трудно

перевести на какую -нпбудь иную речь. Э та  
оценка превращает музыкальное творчество 
в стихийный подъем психологических сил, но 
вместе с тем музыкальная стихия уклады
вается в математические, строгие рамки. Му
зы ка и стихийна, и математична. Она мате- 
матична потому, что ее основа— ритм, чере
дование звуков, и она строится на четких 
взаимоотнош ениях звуковых сцеплений. Но 
для того, чтобы создать эти сцепления, 
чтобы получить форму, необходимо содержа

ние. Содержание выковывает 
форму.

Представители, так назы
ваемого, формализма, считаю
щ ие, что определенная худо
ж ественная форма, независи
мо от вызвавш их ее побуж
дений, должна стать руководя
щим началом, напоминают ф и
листера Боба Соути, над кото
рым зло подшутил Байрон в 
Дон Ж уане. Боб Соути писал 
многотомные труды о том, как 
следует сочинять художествен
ные произведения, но вряд ли 
его рецепты когда нибудь вос
питали художника. Формализм 
убедительно запечатлен Вагне
ром в образе Бекмессера в 
его «М ейстерзингерах». Ф ор
ма Бетховена —  не результат 
одной лишь его творческой 

личности. Она сложилась в психологической 
атмосфере конца X V III века.

Людвиг Бетховен родился 16 декабря 1770 г. 
в Бонне, в семье бедного музыканта. Огец 
его И оанн Бетховен был тенором в капелле. 
Людвиг рос в обстановке нищ еты. Бытовые 
условия его детских и отроческих лет нало
жили на него печать демократизма. Он живет 
в период круш ения старого феодального 
общества. До него— 19-летнего юноши— доно
сились раскаты  великой французской рево
люции. Револю ционная идеология и идеи 
Эпохи немецкого периода «бури и натиска», 
идеи Гете, Ш иллера, Лессинга, Новалиса форми
руют строй его воззрений.

Демократически настроенный Бетховен 
попадает в Вену, где в роли покровителей 
его таланта оказываю тся представители не
мецкого дворянства; его музыка была для
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них утехой. На пиршествах п балах, в кон 
цертных залах великосветские Саре ищут 
усладу в Бетховенскнх сонатах и квартетах. 
К нязья  и графы  покровительствуют Бетхо
вену. Но Бетховен среди них— чужой, непо
н я т ы й ,  одинокий. Его искусство профани
руется. II Бетховен уходит в себя, напряжен
но сосредоточивается на своих переживаниях.

Начавшая на 32 году жизни глухота де
лает его еще более замкнутым. Обычно счи
тают, что глухота мешала его твор еству. 
Но это, ш ироко распространенное, мнение 
ошибочно: потеря слуха направила все его 
внимание на внутреннее звучание; она за
ставила его сосредоточить все свои душевные 
силы па творческом процессе, отчего творче
ство его выигрывало в яркости и полноте. 
Глухота— причина страданий Бетховена, но она 
помогла расцвету его дарования. Драма его 
творческой личности, обостренная потерей 
слуха, заклю чается в одиночестве этого че
ловека, взволнованного разнообразием мыслей 
и образов, взрываемых изнутри песныо о 
миро. Искусство Бетховена было выражением 
сложивш егося у него под влиянием револю
ционны х идей миропонимания и мироощу
щ ения.

В центре этих воззрений была мысль 
об освобожденной личности. Она приобрела 
практическое значение для занявш ей арену 
истории буржуазии. Для нее свобода личности 
означала соревнование в эксплоаіацнн ра
бочих, борьбу за отбор в хищничестве н на
силии. И стория сыграла злую шутку.

Бурж уазно - мещанские запросы проломи
лись в идеалистической немецкой философии, 
в немецком литературном романтизме н в 
Бетховенской музыке. Культ индивидуальности 
маскировал буржуазные интересы. Они со
ставляли психологический тон эпохи п обле
кались в философский и музыкальный покров, 
скрывавш ий их подлинную сущность. II Бет
ховен, бсссозиатслыю для себя, принимал 
участие в разработке идеологической маски, 
которой буржуазия придавала себе благород
ный вид.

В симфонии «Егоіса», в «Прометее», в 
опере «Ф иделю », в музыке к Гетевскому 
«Эгмонту» он выражал пафос подвига, исклю
чительную устремленность, внутренний подъем, 
величие (іілы , которая чувствует свою пра
воту, радость жертвы ради торжества идеи. 
Все эти черты  сливались в музыкальной ха
рактеристике неопределенного героя, но от
влеченного понятия героического. ІІоскольков 
своей героической музыке Бетховен рисовал не 
отдельных лиц, а величие героизма, его героиче
ская музыка для нас приобретает инойхарактер.

В ней мы чувствуем огпевѵю революционную 
волю вожаков класса, опрокидывающего бур
жуазный строй. Бетховенскнй музыкальный 
героизм гораздо более созвучен пролетариату, 
гора до лучше можег быть воспринят нм, 
чем капиталистическим обществом, хотя он 
и (,ы.і зачат в этом обществе, н поводом 
для пего служили интересы этого обще
ства.

Бетховен дает яркий пример того, как 
переходящее к пролетариату наследие буржуаз
ной культуры иногда теряет свой прежний 
смысл и принимает иное, более свойственное 
ему значение.

Бетховену присуща психология коллекти
визма. В этом ф акте скрыты причины происхо
ждения его симфонической формы. Он глубоко 
почувствовал необходимость установить общ е
ние через музыку с маесімн. Э 'а  потребность 
определилась под влиянием революции, где 
класс, сплоченные общественные группы 
выявились в качестве творцов истории. В со
знании современника революционных лет-— 
Бетховена, народ окружен был святостью. 
У Бетховена возникает внутренний, душе
вный запрос говорить на язы ке музыки с ши
рокой аудиторией слушателей. На встречу 
такому запросу могла итти симфоническая 
форма, требующая развитого оркестра. Она 
революционизировала музыкальный уклад до- 
бетховенского прошлого, когда раф иниро
ванная, утонченная музыка, берущая свое 
начало в истоках народной песни, услаждала 
Знат ных и богатых. Симфония,— один из круп
нейш их этапов к демократизации музыки, 
была развернута Бетховенскнм гением. В Бет- 
ховенском письме музыкальная идея прио
бретает исключительную гл бпну н ясность, 
достигаемую разнообразием ее вариаций.

Ііа ряду с героическими мотивами, для твор
ческой личности Беіховсна типична фаустов
ская взволнованность. На грани, отделявшей 
культуру XIX века от феодально - крепостной 
культуры, происходила переоценка ценностей. 
Народилось научное понимание вещей, всту
пившее в борьбу с церковью, схоластикой и 
метафизикой. Па этом рубеже возникает образ 
искателя правды, художественно очерченного в 
гетевско.м Фауст е. Ш атание фаустовской м ы< ли, 
фаустовская тревога проникли и в бетховенское 
творчество, в его сонаты и симфонии, осо
бенно в патетическую сонату и в 5-ую сим
фонию.

П римпреппе с миром Бетховен наш ел в 
чувстве, которое можно назвать космическим 
или пантеистическим. В его сознании жизнь 
природы сливается с человеческой жизнью  в 
один могучий поток, в стремнину сил. Его
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9-ая симфония с изумительной выразитель
ностью раскрывает его жизне творчество. 
Пантеизм резко сказался и в его пастораль
ной симфонии. Фаустовские искания завер
шились могучим, радостным гимном миру, 
где все части гармонически связаны в еди
ное целое. Мир для Бетховена наивысшая 
^армония, разрешающая фаустовские томле
ния но йравде.

Бетховен, который в первые годы своей 
музыкальной деятельности находился под 
влиянием Моцарта и Гайдна, дал затем свой 
стиль, определивший общий характер даль
нейшей музыки вплоть до наших дней. Э'г0— 
стиль, при котором музыка не играла только 
роль звуковых эффектов, это ие искусство ради 
искусства, а язык внутренних волнений, из ко
торых рождается великая мысль. Там, где слово

Г е о р г  Б
Смерть постигла Георга Брандеса через 

две недели после восьмндесятипятнлетия дня 
его рождения (р. 4 февр. 1842 г*).

Одинокой фигурой высился он среди повых 
поколений, пережив своих спутников по 
юности и зрелому возрасту, схоронив друзей.

Но до последнего дня пытался он иттй 
в ногу с веком, чутко впитывая новые идеи 
и веяния, проникая в смысл эпохи. Он 
увидел значение нашей революции и при
ветствовал ее тогда, когда все вокруг него 
ненавидели и проклинали ее. Он был совре
менней своих современников.

Эта исключительная отзвучность на самые 
очередные, самые трепетные зовы жизни 
является наиболее характерной чертой лично
сти Брандеса. Вся его большая жнзиь борца, 
пнсаіеля и мыслителя ушла на познание и 
истолкование своим современниках! актуаль
ных проблем действительности, проникновение 
в дух текущей литературы и ее носителей.

Он открыл своим современникам Г. Ибсена, 
Бьернсона, Ницше, датских поэтов, русских 
писателей и... Шекспира, в котором он 
нашел струны, созвучные настроениям людей 
XIX века. Неутомимый и трепетный искатель 
«живого духа», Брандес вызывал к себе 
ненависть в реакционно-клерикальных кругах, 
добившихся лишения его кафедры, но не
многие имели и такое восторженное покло
нение всех свободолюбивых и прогрессивных 
умов, как он.

бессильпо отразить эмоциональпую сущность 
идей, прпходиг на помощь музыка. Э|а связь 
музыки с внутренним миром человека, ее 
своеобразный, четкий язык, проникновение 
в «душевное подполье» —  стиль Бетховена. 
В этом смысле Бетховен— гегемон музыкаль
ного творчества XIX и начала XX веков.

Перед смертью он сказа і окружавшим его: 
«хлопайте, друзья, представление окончено». 
Но он ошибся. Бетховен живет и поныне, 
через сто лет после его смерти. Хотя в со
временной музыке наблюдается отступление 
от его традиций и нарушение гармониче
ской формы, но никогда мы еще не были 
так близки к Бетховену но музыкальной эмо
циональности и по стремлению обогатить 
оркестровые краски, как теперь.

Я . Бруксон.

Р. Ф. КУЛЛЭ-

р а н д е с.
Покинув Данию в 1877 г., Браидес нашел 

прпют в Германии, литературные круги кото
рой ему оказали восторженный прием.

В 1887 г. он посетил Россию, читал пуб
личные лекции в Петербурге и Москве, был 
избран почетным членом о-ва любителей 
русск. словесности и не порывал связи с нашей 
страной до самой смерти.

Брандес горел соврехіснностыо, и вся 
сила его огромного, пытливого таланта была 
направлена на близкое, еще не окостеневшее 
литературное движение. Он больше критик, 
чем ученый исследователь.

Его книги— «Главные течеипя в литера
туре XIX века», «Литературы эмигрантов», 
«Романтическая школа во Франции и в Гер
мании», «Натурализм в Англин», «Молодая 
Германия» и т. д. захватывают прошлое ровно 
настолько, насколько это нужно, чтоб выяснить 
главное в современной его эпохе литературе. 
Главное место отведено непосредственным 
предшественникам и современникам. Для них 
он находил самые меткие, самые тонкие опре
деления.

Брандес одной рукой поднял слазу своей 
родины на европейскую высоту, другую он 
держал протянутой всему передовому и борю
щемуся человечеству.

В этом его слава и память.

Р . К у л ю .
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Г. А. БАЛАБАЕВ.

Как произошли культурные растения?
Среди целого ряда вопросов, выдвигаемых 

современной агрономической наукой и бо
таникой, вопрос о происхоясденпи культурных 
растений является одним из интереснейших 
по своему содержанию и важнейших по своему 
практическому значению .

С развитием индустрии и с чрезмерным 
ростом населения наш ей планеты, перед че
ловечеством стала задача— добиться от земле
делия высш ей производительности и продви
нуть культуру сельско-хозяйственных расте
ний в такие районы, в каких они до сего 
времени не возделывались, например, па край
ний север и в засушливые районы южных 
степей.

Наш Великий Союз в силу разнообразия 
своих естественно-исторических условий, с 
территорией, захватывающей почти 1,б часть 
света, в наибольшей степени заинтересован в 
разреш ении этой проблемы. Необходимость в 
морозостойких формах для наших северных 
ш ирот и в засухоустойчивых для южных ста
вят перед нами задачу отыскать такие формы 
в природе. И вполне естественно, что за по
следнее десятилетие все усилия русских бо
таников и агрономов были направлены на 
поиски новых форм и новых видов сельско
хозяйственных растений.

Стремление это нашло свое отражение в 
организации Всесоюзным Институтом При
кладной Ботаники и Новых Культур, при пол
ном содействии Советской Власти, ряда экспе
диций в страны Востока, на родину культур
ных растений с целью отыскать «центры 
формообразования их», и на нашу девствен
ную почву перенести то, что  может обога
тить наш и народы и увеличить материальные 
рессурсы наш ей страны.

П опытки разреш ить вопрос о происхожде
нии культурных растений относятся еще к 
временам Дарвина (1855 г.) и связаны  с 
именем французского ботаника Де-Кандоля. 
Кроме ботаников, этим вопросом занимались 
агрономы, историки, археологи, ф изики и др. 
Методы, какими пользовались они в опреде
лении родины культурных растений и давно
сти происхождения их, заключались в опре
делении местонахождения данного культур
ного растения или близких к нему видов, в 
диком состоянии, в изучении древнейших 
письмен, в каких могли бы встретиться ука
зания на возделывание культурных растений

в прежние исторические эпохи, в исследо
вании становищ  первобытных людей и остат
ков первобытной культуры при археологи- 
ческих раскопках и т. д.

На основании этих источников можно было 
придти только к  заключению, что  начало 
возделывания многих культурных растений 
восходит к очень отдаленным временам; све
дения о некоторых из них теряю тся в глуби 
седых веков, п установить, хотя бы прибли
зительно, историческую дату возникновения 
культуры их не представляется возможным.

До недавнего времени существовало убе
ждение, что растения эти, попав некогда в 
культурные условия, утратили свой первона
чальный тип и с течением веков преврати
лись в те формы, какие мы возделываем 
сейчас.

В целях осуществить эту теорию на прак
тике ботаниками производились неоднократно 
попытки превратить дикорастущие растения 
в культурные, например, горную дикую рожь 
с ломким колосом в культурную, овсюг в овес 
и т. д., но попытки такие не увенчались 
успехом.

Эти факты заставили современных уче
ных отнестись критически к выводам старых 
ботаников и пересмотреть те методы, какими 
пользовались они в отыскании родоначаль
ников и места происхождения культурных 
растений.

В свете современных знаний культурные 
растения и их дикорастущие родичи во м но
гих примерах должны рассматриваться, как 
две совершенно различны х группы растений, 
моя{ет быть, и связанны х общим происхожде
нием. Нельзя думать, что можно взять дико
растущее растение, обладающее вполне устой
чивыми наследственны «и признаками, и 
превратить его в культурное. Сам процесс 
эволюции мы можем представить себе только 
в виде бессознательного или сознательного 
отбора наследственных форм, появляющихся 
в процессе скрещ ивания близких друг к  другу 
видов и разновидностей и являю щ ихся, с 
точки зрения природы, «ненормальным» укло
нением в сторону культурного типа.

И так, убеждение старых ботаников в том, 
что одно растение может быть превращ ено в 
другое, оказалось ошибочным; новые формы 
появлялись в процессе длительного отбора, 
как продукты скрещ ивания различных видов,
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разновидностей и рас. Так как процесс 
формообразования развивался в направлении 
Эволюции всех окружавших растение ф акто
ров природы (климат, почва, влага и т. д.), 
то одви формы с течением веков и ты сяче
летий исчезали и на смену им появлялись 
другие.

Этот процесс в природе соверш ался так 
медленно, и начало его восходит к  таким от
даленным временам, что проследить его те
перь, на протяжении, сравнительно, корот- 
каго времени, не представляется возможным.

Можно думать, что многие культурные 
растения утратили связь с окруж аю щ ей при
родой очень давно, и прям ы е родоначальники 
их с изменением условий сущ ествования на 
нашей планете вымерли и исчезли с лица 
земли бесследно. А потому возможно, что и 
дальнейшие попы тки оты скать в диком со
стоянии некоторы е виды культурных расте
ний, не найденные до сего времени, не при
ведут ни к  каким результатам, как то имеет 
место в отнош ении культурных видов возде
лываемых пш ениц и ячменей.

Но там, где некогда произрастали в диком 
состоянии предки этих растений, где имелись 
в наличии все благоприятны е условия для 
произрастания именно этого  вида, там про
цесс формообразования развивался с наиболь
шей силой, обогащ ая природу все новы ми и 
новыми формами. Э т и  ц е н т р ы  ф о р м о -  
о б р а з о  в а н  и я  передвинуться в другое место 
не могли; там и  впредь, может бы ть, н а  дру
гой, на культурной почве, творческие силы 
природы будут вести свою работу по увели
чению сортового разнообразия культурного 
растения, указывая на то, что именно здесь 
надо искать родину его.

В этом новом разреш ении вопроса проис
хождения культурных растений большую роль 
сы грали работы и исследования русских бо
таников за последние 10 лет. Вышедшая не
давно книга Н. И. Вавилова «Центры проис
хождения культурных растений» представляет 
сводку всего научного материала по вопросу 
о происхождении культурных растений. В 
основу работ Н. И. Вавилова положены как 
личные его исследования, так и исследования 
его многочисленных сотрудников, а также 
и тот метод, разработанны й им, па какой мы 
указали выше.

Работа Н. И. Вавилова представляет одно 
из самых крупных достижений Института 
Прикладной Ботаники в области изучения 
происхождения и географ ического распро
странения культурных растений и открывает 

' новую эру в изучении растительны х богатств 
■ земли. '--I .

Родину культурных растений Н. И. Вави
лов предложил искать там, где сосредоточено 
все разнообразие форм их как в диком, так 
и в культу рном состоянии. Приэтом Н. И. Ва
вилов различает первичный и вторичный 
центры  формообразования, предполагая «воз
можность обособления и выявления высшего 
многообразия форм вдали от центров проис
хождения».

«Возможно», говорит Н. И. Вавилов, «что 
разобщенные в настоящ ее время некоторые 
виды растений вышли из одного географ и
ческого центра, но эти  отдельные эпохи на
шему изучению пока недоступны».

Но возможно, что центры происхождения 
были именно м н о ж е с т в е н н ы м и ,  и на 
отдельных, разобщенных друг от друга мате
риках как животная, так и растительная 
ж изнь возникла и развилась независимо друг 
от друга, в аналогичных условиях развития 
выливаясь, приблизительно, в одни и те же 
формы.

Вопрос о происхождении некоторых видов 
культурных растений представляется в сле
дующем виде:

М я г к и е  п ш е н и ц ы .  Всего к настоя
щему времени выделено 67 ботанических 
разновидностей мягких пшениц. В отношении 
расового состава выделено 166 признаков, 
по каким различаются отдельные расы. Во 
всем своем объеме этот разновидностный со
став мягких пшениц сосредоточен в Ю го-За- 
падной Азии, а именно в горных районах 
Туркестана, Индии и Афганистана. Особенно 
велико разнообразие мягких пшениц в районе, 
примыкающем к восточной части Гиндукуша, 
по направлению к Северо-Западной Индии. 
Некоторые формы пшениц придерживаются 
определенных районов.

По мере удаления от этих областей, число 
форм и различительных расовых признаков 
мягких пшениц постепенно убывает, и на евро
пейский материк заходит только 15— 20 форм.

Следовательно,, подавляющее большинство 
культурных форм и рас мягких пшениц,
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произрастающих в юго-западной Азии, у пас 
,в  Европе, а также в других частях свега, не
известно совершенно. Как показывают но
вейшие исследования, Африка, например, до 
европейской колонизации совершенно h j знала 
мягких пшениц.

Есть и такие виды, центр разнообразия 
которых не установлен. Но нужно предпола
гать, что и эти виды, как генетически связан
ные с мягкими пшеницами, ведут свое про
исхождение из юго-западной Азии.

Т в е р д ы е  п ш е н и ц  ы. Твердые пш еницы 
относятся к  совершенно другому виду пше
ниц, образуя как в систематическом, так и в 
биологическом отнош ении вполне обособлен- 
ную группу. Как в Европе, так и в Азии эти 
пшеницы в культуре встречаются реже, при 
чем далеко к северу они не поднимаются. В 
европейской части СССР северная граница 
возделывания твердых пшениц подходит к 
границам черноземных губерний; таковая в 
Западной Европе значительно спускается к 
югу. В виде примеси в посевах мягких пше
ниц твердые пшеницы встречаются в средней 
Азии, заходя в Сибирь и в Индию.

Все разнообразие твердых пшениц опре
деляется 78 признаками. Сосредоточием всего 
расового разнообразия их являются горные 
районы Абессинии и северной Африки, от
куда твердые пшеницы спускаются к Среди
земному морю, охватывая всю Средиземно- 
морскую область.

Но мере удаления от центра формообра
зования твердых пшениц, количество расо
вых признаков их убывает, и у'же в Азии все 
разнообразие их выражено 51 признаком.

В то время, как в Средиземноморской 
области и в северной Африке сосредоточено 
все расовое разнообразие твердых пшениц, 
во многих районах юго-западной Азин та
ковые отсутствуют совершенно. Ни в Афга
нистане, ни в Хорезме, как говорит 11. II. 
Вавилов, не найдено ни одного колоса твер
дой пшеницы; несмотря на поразительное 
разнообразие культур, А фганистан с его пер
вобытной культурой оказался нацело обой
денным этим видом пшеницы.

Тем же ареалом распространения харак
теризуются и другие, смежные с твердой пше
ницей виды, как, например, полба, древней
шая вымирающая культура первобытных на
родов, польские и английские пшеницы, пше- 
нпцы-однозерияикн, известные больше в ди
ком состоянии, и друг.

Таким образом, для этих двух групп куль
турных пшениц— мягких и тверды*— выявля
ются два совершенно различных центра ф ор
мообразования.

Де-Кандоль предполагал, что мягкие пше
ницы проникли в Европу из Азии и здесь 
превратились в твердые, но такое предполо
жение остается бездоказапным.

Вернее предположить, что центры формо
образования этих двух видов пшениц были 
разобщены, и древнейшие народы юго-запад
ной Азии и северной Африки основывали и 
развивали свое земледелие на различных ви
дах пшениц.

Я ч м е н ь. Среди культурных ячмепей раз
личаются два вида: пленчатые и голозерные 
ячмени. Сообразно с этим обнаруживается и 
два центра разнообразия культурных ячменей. 
Один приурочен к горным районам Абесси
нии и является сосредоточием форм пленча
тых ячменей, а другой — к ю го-восточной 
Азин, Китаю, Японии и области, прилегающей 
к Тибету. В последних сосредоточено все 
разнообразие голозерных или, как их назы 
вают, голых ячменей.

Пленчатые ячмени в меньшем числе форм 
распространены по всему северному побе
режью Африки, в Аравии и в М есопотамии. 
Культура пленчатого ячменя широко распро
странена по всей Средней Азин (Персия, 
Туркестан, Бухара, Хорезм), в Индии и в 
А фг нистаие.

По мере удаления от центров формообра
зования ячменей, расовое разнообразие их 
уменьшается, и ботаиическй состав ячменей, 
вэзіел:>ізаемых в Е і р э і е  выражен уѵке срав
нительно небольшим числом разновидностей.

Голозерные ячмени возделываются пре
имущественно па больших высотах в горных 
странах центральной и юго-западной Азии, 
куда не заходит культура пш еницы; в неболь
шом количестве культивируется голозерный 
ячмень и у нас на севере, доходя до Архан
гельской н бывшей Олонецкой губерний.

Выше мы отметили, что родину культур
ных ячменей связывали с местом распростра
нения дикого двурядного ячменя. Но новейшие 
исследования показывают, что ареал распро
странения дикого ячменя не совпадает с цен
тром формообразования культурных ячменей. 
Область распространения дикого ячменя за
хватывает Малую Азию, отчасти северный 
Египет, Персию и предгорные р .йоны южной 
части средней Азии и Афганистана, при этом 
высоко в горы дикий ячмень не поднимается. 
Кроме того, двурядный ячмень составляет не
значительную  долю наследственного разно
образия, свойственного культурным видам 
ячм еня.

Эти признаки ставят дикий ячмень в об
особленное от культурных видов положение 
и говорят за то, что вопрос о родоначальниках
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П Ш ЕН И Ц Я  
Т В Е Р Д . М Я ГК А Я

Карча-схема с указанием центров происхождения главнейших пород ку.тьтуі н .іх растений (условное
обозначение указано по сторонам карты).

культурных ячменей, которы е до сего вре
мени не найдены, может разреш иться вне 
связи их с диким двурядным ячменем.

Тот ф акт, что дикий двурядный ячмень 
высоко в горы не идет, говорит за то, что 
пленчатые ячмени, свойственны е аф р и кан 
скому побережью и Малой Азин с незн ачи
тельными высотами, во-первых, не могли вы 
делить высокогорных форм и, во вторых, про
двинулись в центральную Азию в более 
поздние эпохи.

Как на примере пшеппц, так и па при
мере ячменей мы видим, что азиатские виды 
культурных растении идут на север дальше, 
чем африканские. Э'го обстоятельство может 
бы ть поставлено в связь с особенностями 
организации растений африканского материка.

П р о с о .  Ботаниками до сего времени вы
делено до 60 разновидностей культурного 
метельчатого проса. При изучении состава 
его в Азии и Европе выяснилось, что разно
образие форм его увеличивается по напра
влению к востоку Азии. Максимум разнообра
зия его обнаружен в горных районах Восточ
ной Азин— в М онголии и в Манчжурии. Здесь 
обнаружено много оригинальных форм, ко
торые за пределами этих районов не встре
чаются совершенно.

Ф изиологическая грпрода самого проса, а 
именно повышенная чувствительность его к 
холоду, заставляли исследователей и раньш е 
искать родину проса в теплых странах, при

урочивая ее к Ост-Ипдпп. Но сосредоточие 
всего массового разнообразия сортов проса 
именно в восточной и центральной Азии 
Заставляют ботаников искать родину проса не 
в О ст-Индии, и не в Аравип и Египте, как 
предполагал Де-Кандоль, а именно в указан
ных выше районах Азии.

Просо является излюбленным хлебным 
злаком кочевых народов Азин п, видимо, сле
дом за ними продвинулось на запад. Просо 
культивируется по всему югу Р оссии ,в  Сред
ней п Западной Азии, в Африке и в Запад
ной Европе.

В Европу просо пришло ещо в доистори
ческие времена. Древние историки говорят, 
что просо было главным хлгбом славянских 
племен; просо пайдепо в свайных постройках 
в Ш вейцарии и обнаружено в Румынии в 
каменном веке.

Близко к метельчатому просу стопт другой 
вид проса, известный под названием могара, 
чумизы, гоми, кунака, итальянского проса. 
Но с Италией это просо ничего общего не 
имеет. Действительно, культивируется это 
просо в большом количестве в Италии, но 
ведет свое происхождение из тех же районов, 
откуда вышло наше обыкновенное метельча
тое просо.

Л е н .  В отнош ении происхождения льпя- 
пой культуры производились обширные иссле
дования ботаниками всех стран. В виду того, 
что льны, возделываемые в Северной Африке

ЯЧМЕНЬ РОЖ Ь
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в вообще в странах Средиземноморской обла
сти, несколько отличны от тех, какие произ
растают в ю го-западной Азии и возделы
ваются у нас в РСФСР; ещ е Де-Кандоль в 
1855 году склонялся к  мысли, что культура 
льна ведет начало от двух или трех видов.

Если сравнивать льны средиземноморские 
и азиатские (в том числе и наши северные 
русские), то обнаружится резкое различие их 
во внешних признаках. Средиземноморские 
льны отличаются очень крупными цветами, 
крупными семенами, листьями и коробочками; 
наоборот, у азиатских льнов как цветы, так 
семена и листья, мелкие. К ак те, так и дру
гие представлены целым рядом разновидно
стей и рас, но сосредоточием всего расо
вого разнообразия крупносемяпных льнов 
является Средиземноморское побережье— Еги
пет, Алжир, Тунис, Испания, Италия и Малая 
Азия, а сосредоточием расового разнообра
зия мелкосемянных льнов с мелкими цветами 
ю го-зап адн ая  Азия, Индия, А фганистан, 
Бухара, Хорезм и Туркестан.

Культура крупносемяпных льнов ограни
чивается только районами, прилегающими к 
Средиземноморскому побережью.

При исследовании ботанического состава 
мелкосемянных льнов, возделываемых в Си
бири и по всему Европейскому континенту, 
обнаруживается, что, по мере удаления от 
центра формообразования этих льнов, расовое 
разнообразие их уменьшается.

Помимо этого, лен представляет интерес
ный пример естественного отбора сортов по 
скороспелости в направлении с юга на север.

Как известно, тепло на земле распреде
ляется неравномерно, уменьшаясь от эква
тора к северу. Так как при этом сокращ ается 
и количество тепла, потребного для произра
стания растений, то формы более скороспелые 
уходят выш е и оседают в наших северных 
губерниях, а формы с более длинным веге
тационным периодом сохраняются в жарких 
странах Средней Азии.

Далее, при изучении льнов выяснилось, 
что время вегетационного периода у них тесно 
связано с другими признаками, например, с 
ростом, с относительной величиной семян и, 
следовательно, с количеством м асіа  в них. 
Все неветвистые и длннностебельные формы 
оказались самыми скороспелыми и наоборот,—  
формы низкорослые и ветвистые —  поздне
спелыми с более продолжительным вегета
ционным периодом.

Таким образом, в процессе естественного 
отбора все долгунцовые и скороспелые формы 
отходили на север, а позднеспелые оставались 
в южных странах в юго-западной Азии.

В то время, как Азия возделывает лен 
исключительно на масло и не имеет понятия 
о долгунцах, наш север оказался обладателем 
самых ценных сортов долгунцевого льна.

Между крайними пределами культуры льна 
«кудряша» и «долгунца» залегает область 
распространения промеясуточных форм. Такие 
льны возделываются по всему югу РСФСР, 
на Украине и на северном Кавказе.

При исследовании горных районов средней 
Азии выяснилось, что такой же отбор рас 
по продолжительности их вегетации совер
ш ается в повысотном направлении, и на вы
соте 2500 метров можно наблюдать в культуре 
(на семя) типичные долгунцевые формы, 
сходные с теми, какие культивируются у нас 
на севере.

О в е с .  По всем признакам, культура овса 
самого недавнего происхождения. Овес, куль
тивируемый в Старом Свете, представлен це
лым рядом видов и разновидностей. Геогра
фические центры формообразования их при
урочены к различным районам.

Соответственно пяти географическим и 
генетическим группам культурных овсов, 
различают следующие географические центры 
формообразования их:

1. Средиземноморское побережье и север
ная Африка.

2. Абессиния.
3. Северо-западная и западная Европа.
4. Китай и прилегающие к нему с юга 

страны.
5. Районы происхождения полбяной куль

туры.
Вероятнее всего, что происхождение воз

делываемого у нас культурного овса связано 
с полбяной культурой. За  это говорит повсе
местное нахояідение культурного овса в виде 
примеси в посевах полбы, даже в тех местах, 
где овес никогда не возделывался. В посевах 
же полбы сосредоточено все разнообразие 
разновидностей культурного овса. К ак гово
рит Н. И. Вавилов, именно полбяная культура 
и является хранителем сортового разнообра
зия его.

Наблюдения путешественников и исследо
вателей подтверждают повсеместное вытесне
ние полбяной культуры овсом, что объясняется 
постепенным вымиранием ее.

А. К остлян наблюдал в Абессинии вытес
нение овсом ячменной культуры. Следовательно, 
наш культурный овес является, по существу, 
сорным растением полбы и ячменя. Будучи 
вынесен ими в подходящие для произрастания 
условия, овес, как растение не требовательное 
в отнош ении почвы и климата, вошел в куль- 
туру. А потому родину происхождения этой
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группы овсов, в частности наш его русского 
овса, надо искать в районах происхождения 
тех основных культур— полбы и ячм еня, среди 
каких он распространен, как сорное растение.

Р о ж ь .  Другим поразительным примером 
выхода сорного растения в культуру является 
наш а обыкновенная северная рожь. К ак овес 
из полбяной, ржаная культура выш ла из 
пшеничной, и за это говорят ф акты , которые 
опровергнуть невозможно.

По всему Европейскому материку культура 
ржи представлена только одной разновид
ностью, в то время, как ф актически для стран 
юго-западной Азии выделено до 18 ботани
ческих разновидностей ее.

Во всем разнообразии своих форм рожь 
сосредоточена в горны х районах А фганистана, 
Бухары и Туркестана, где она произрастает, 
как сорная трава в посевах хлебов. Эта сор
ная рожь по внеш ним признакам почти ни 
чем не отличается от наш ей северной куль
турной ржи, обладает достаточно крепким 
колосом, нормально развиты м зерном, осыпаю
щ имся только при обмолоте.

Несколько отличны е от них формы, с легче 
осыпающимся зерном, составляю т вторую 
группу сорно-полевой рж и, сосредоточенную 
в своем разнообразии в М алой Азии, в За
кавказье, именно в Армении и в западной Пер
сии, т. е. как раз в тех районах, какими ограни
чивается ареал распространения г о р н о й  ди
кой многолетней ржи с ломким колосом. Эта 
рожь также распространена в посевах хлебов 
в Малой Азии, как сорное растение, где она 
в культуре совершенно неизвестна.

Следовательно, все богатство форм ржи 
сосредоточено в тех районах, где рожь в 
культуре не встречается, при чем центр ф ор
мообразования ряганой культуры совпадает с 
центром формообразования мягких и карли
ковых пшениц. Отсюда можно заключить, что 
рожь выш ла в культуру из посевов мягких 
пш ениц и пришла к нам на север из Азии.

Такой взгляд на происхождение ржи под
тверждается и непосредственными наблюде
ниями над распространением ее в горных 
странах.

Автор настоящ ей статьи в продолжение 
нескольких лет производил наблюдения над 
распространением различпы х растений, свя
занных с хлебной культурой, в горах Сред
ней Азии. При этом выяснилось, что рожь 
засоряет исключительно посевы озимой полив
ной пшеницы.

В нижних зонах гор и по равнинам рожь 
наблюдается в посевах редко и в небольшом 
количестве. По мере же восхождения на горы, 
степень распространения ее возрастает, и на

значительной высоте (2500— 3000 метр.) рожь 
совершенно вытесняет пшеницу с полей.

Среди горного населения рожь считается 
истинным бичем земледелия, никакого приме
нения в хозяйстве не имеет и с ней ведется 
борьба, как с вредным сорным полевым ра
стением.

Процесс восхождения ржи на горы был 
прослеяген мною со всей тщательностью. 
Наблюдения мои находят свое отражение в 
цифрах процентного содержания ржи в посе
вах хлебов на различной высоте. Ц ифры эти 
дают ясную картину зонального распределения 
ржи в горах.

Так, например, для различных высот в 
пределах от 345 до 2600 метр, в трех иссле
дованных мною районах процентное содержа
ние ржи в посевах озимых пшениц изменя
лось следующим образом:

Горные воны и высоты
Количество ржи в 

посевах в °/о°/0.

в метрах. 1-й
район

2-й
район

3-й
район

Низкие предгорья от 345 до 
500 метров .............................. 3,9 3,1

.

Высокие предгорья и нижний 
пояс гор от 500 до 1000 м. . 12,1 8,9 13,3

СредншЧ пояс гор от 1000 до 
1900 метров .............................. 14,1 11,9 25,0

Верхний п°яс гор от 1900 до 
2600 м ет р о в .................................. 35,2 39,0 41,7

И з этой таблицы ясно обнаруживается 
Закономерное распределение ржи по различ
ным климатическим зонам гор *).

В силу аналогии, можно предполагать, что 
с той же закономерностью совершалось про
движение ржи в поширотном направлении, 
т. е. с юга на север, и формы зимостойкие 
и более выносливые моглп не только дойти 
до наш их северных губерний, но и выйти за 
полярный круг.

1) Исследования производились в Самаркандской 
области. 1-й район—Ура-Тюбпнскнй уезд, высоты 
от 411 до 2226 метр.; 2 й район—Джпзакский уезд, 
высоты от 345 до 2330 метр.; 3 й район—Горный 
Зеравшан, высоты от 1067 до 2600 метр, над уров
нем моря.

Подробно см. в мгей работе «О распространении 
сорной ржи в горах средней Азии». Труды по 
Прикл. Ботан. и Селекции. Том XVI, вып. 4. 1926 г. 
Денинград.



363 ВЕСТІШК ЗНАНИЯ» №  6— 1927 г. 364

По своей природе роясь является растеппем 
крайне нетребовательным к почве и климату. 
Максимум температуры прорастания у нее 
ниже, чем у всех остальных хлебов; также 
рожь не чувствителі па к излишней влажности. 
Сухие песч; ныз суглинки считаютс я настоя
щими ржаными почвами и «для бедных почв, 
суровых условий севера рожь— лучший пода
рок бога» ]).

И вполне естественно, что в суровых 
условиях севера рожь оказалась более устой
чивой, чем пш еничные и нчмепные растения, 
и стала вы теснять нх из культуры. Человеку 
ничего не оставалось делать, как сеять рожь, 
Это вредное сорное растение посевов хлебов 
Средней Азии.

Помимо озимой ржи, гораздо реясе встре
чается в культуре яровая рожь. 11о исследо
ваниям Н. И. Вавилова, яровая рожь в виде 
сорного растения распространена в посевах 
яровых хлебов в Горной Бухаре. Яровая рожь, 
как и озимая, также вытесняет яровую 
пш еницу и выходит в самостоятельную куль
туру. При этом фактором естественного отбора 
в пользу яровой ржи являются не климати
ческие, а почвенные условия. Естественно, 
яровая рожь выходила в культуру в тех слу
чаях, когда почвенные условия для произра
стания яровой пшеницы и ячменя оказыва
лись неблагоприятными, например, на супе
сях и легких суглинках.

Интересно отметить, что в тех райопах, 
где распространена сорная яровая рожь (в 
горной Бухаре), встречается и другой вид 
дикой ржи с ломким колосом, именно я р о 
в о й  ржи. Ареал этого вида ржи захватывает 
весь Туркестан, Кавказ, все северное побе- 
реягье Черного моря, юг Европейской России 
и отчасти Балканы.

На родине дикой и культурной ржп среди 
массы разнообразных форм их можно наблю
дать все стадии перехода ломких форм в не
ломкие с плохо осыпающимся зерном н про
следить весь процесс вхождения ржи в куль- 
ТУРУ-

И  в этом отнош ении роясь представляет 
поразительный пример происхождения куль
турного растения из сорного, на котором мы 
можем проследить все стадии «превращения» 
некультурного растения в культурный тип и 
изучить все этапы  культурной эволюции 
этого растения.

К о н о п л я. На примере ря;п и овса мы 
могли проследить динамику вхождения дикого 
растения в культуру. В отличие от «первич

*) Из цитаты Шиндлера и Тэера, приводимой 
Н. И. Вавиловым.

ных» растений— пшеницы, ячменя и льна, 
Эти растения, преа;дс чем выйти в культуру, 
проходили стадию «сегеталыіых» растений, 
т. е. полевых сорняков. Конопля представляет 
поразительный пример вхождения дикого ра
стения в культуру через стадию «мусорною» 
сорняка; при этом динамику вхождения дико 
растущ его растения в культуру ни па одном 
растении нельзя проследить с такой очевид
ностью. как на конопле.

В диком состоянии конопля была известна 
флористам Старого Света. Заросли дикой ко
нопли наблюдались ими по всей России, в 
Манчжурии, Монголии, Гималаях, Индии, 
А фганистане, Персии и др. местах. Раньш е 
различий между куль урной и одичавшей ко
ноплей не отмечалось и т. к. культурная ко
нопля легко дичает, предполагали, что одичав
шая конопля вышла из посевов.

По своим биологическим особенностям 
культурная конопля— растение боі ато удобрен
ных почв. Дикая конопля также чрезвычайно 
требовательна к бо і а і ым почвам, а потому 
обычно произрастает около свалочных мест, 
на задворках и по оврагам ,в местах скопле
ния перегноя. На востоке конопля является 
спутником жилья кочевников н на местах, 
у іобренных навозом, распространяется целыми 
Зарослями.

Отсюда нам становится яспо, что конопля, 
идя следом за кочевьем азиатов, ю т н . і і  с ь  у их 
жилья, как бы напрашиваясь в культуру, и 
человек совершенно бессознательно искал в 
ней полезные свойства, отбирая расы с круп
ным и не осыпающимся зерном.

Таким образом, со свалочных и сорных 
мест конопля входила в культуру, распростра
няясь по Старому Свету.

Когда возникла культура конопли, и какие 
народы положило основание ей, сказать трудно. 
По всей вероятности и судя по тому, что 
дикая конопля является растением сорных 
мест, культура ее возникла одновременно и 
независимо в нескольких местах. Не подлежит 
сомнению, что культура конопли возникла 
нз той сорной конопли, какую мы встречаем 
по сорным местам, а судя по тому, что все 
разнообразие форм ее сосредоточено в Азии, 
можно думать, что там н родина ее и именно 
оттуда она была вынесена древними коче
выми племенами и распространилась в наших 
странах на ряду с другими культурными ра
стениями, занесенными нз Азии.

Выше мы указали на один зпамепательный 
факт, что имеются два центра формообразо
вания культурных растений: один охватывает 
Абессинию и горные районы Среднземномср-
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ской области, а другой —  горные области 
юго-западной пли юго-восточной Азии.

Геология говорит, что в очень отдален
ные геологические эпохи Европейский мате
рик с Африкой были отделены ог Азии 
обширным водным пространством— океаном, 
соединявшим Северный Ледовитый океан с 
Индийским. В то время колоссальны е горные 
пространства Азин не были погребены в без
водных пустынях за раскаленными зноем 
песками, а причудливыми островами, напол
ненными растительностью , раскидывались 
среди водной стихии. Тогда климат юго-за
падной Азии был иной и, видимо, по харак
теру своему приближ ался к  климату Среди
земноморской области.

Так как материки эти были разобщены, 
то ясно, что растительная ж изнь на них 
возникла и развилась независимо друг от 
друга.

На всем пространстве наш ей планеты дей
ствует общий биологический закон, и расти
тельны е формы в аналогичны х почвенных и 
климатических условиях в своей эволюции 
проходят через одинаковые стадии развития. 
И вполне понятно, что общие биологические 
законы  привели и в ю го-западной Азии, и 
на Средиземноморском побережыі культурные 
растения к аналогичному развитию  и к вы 
делению общих, если не одинаковых, то близ
ких друг к другу по м орф ологическим и 
биологическим признакам видов, разновидно
стей н рас.

Те различия в признаках, какие мы отме
тили для абессипских и азиатских пш ениц и 
ячмепен, для средиземноморских и индийских 
льнов определяются чисто территориальны ми 
условиями, настолько удаляющими друг от 
друга эти виды, насколько оказались различ
ными условия для произрастания и разви
тия их.

При такой постановке вопроса нельзя 
предполагать, что наш и два центра происхо
ждения культурных растений были когда-либо

объединены, и что различны е виды пшениц, 
ячменей и льна исходят от общих родона
чальников.

Ч то культура должпа была возникнуть 
впервые в горных странах (Средней и юго- 
западной Азии, также Абессинии) вполне 
понятно: первобытные люди селились • вблизи 
растительности, какая могла давать нм пищу. 
В горных районах Средней Азин мы находим 
остатки первобытных фруктовых лесов и за
росли виноградной лозы; по этим же горам 
произрастали ценные хлебные растения; горы 
же защ ищ али человека от диких и враждеб
ных племен, и вполне естественно, что перво
начально именно в горах оседали бродячие 
племена для мирной и культурной деятель
ности.

Как видпо, различные растения входили 
в культуру различными путями. Можно утвер
ждать, что целый ряд культурных растений 
вышел из сорняков, совершив свой эволю
ционный путь среди других культур. Но как 
произошли эти «другие», основные культуры, 
если они не проходили стадии сорняков?

Мы можем ясно представить себе перво
бытного дикаря, собирающ его легко осыпаю
щ иеся при первом прикосновении хлебные 
зерна по склонам гор; мы видим, как много 
усилий тратит этот человек, чтобы набрать 
себе достаточно семян, как он улавливает и 
сгребает с земли выпадающие из колосьев 
зерна; далее, как он разбрасывает эти зерна 
близ своего жилья, чтобы облегчить себе 
работу по сбору пищи. И вот первый шаг 
к  отбору неосыпающихся форм, первая бес
сознательная попытка сохранить ценпые для 
культуры формы, ■ какие погибали до того в 
природе; человеку остается только догадаться, 
что уход за растениями, как и за животными, 
облагораживает их, что обработка почвы и 
навозное удобрение увеличивают урожай, 
сторицей вознаграждая человека за его труды 
и находчивость.

Г .  Б алабаев.
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Я. И. ПЕРЕЛЬМАН.

Законодатель вселенной.
К 200-летию смерти Нью тона (1727— 31 марта— 1927).

Ровно два века назад окончил свою долгую 
жизнь человек, о котором могильная плита гласит:

«Здесь покоится Исаак Ньютон, 
беспримерною силою своего духа 

и могуществом математики 
впервые объяснивший 

движения планет, пути комет, 
приливы и отливы океана»...

Эту величайшую заслугу Ньютона—открытие 
закона всемирного тяготения и овладение механиз
мом небесных движений—многие неправильно пони
мают в том смысле, что Ньютон будто бы о т к р ы л  
силу притяжения. Но идея силы, притягивающей 
небесные тела к вентрам их обращения, как и силы, 
заставляющей все вещи падать на землю—существо
вала уже до Ньютона. Ньютон не открыл этих сил; 
он лишь их о т о ж е с т в и л .  Он первый показал, 
что таинственная небесная сила, движущая миры в 
далеких пространствах вселенной—не что иное, как 
издавна знакомая человечеству тяжесть. Чтобы в 
столь старом и известном открыть существенно 
новое, в давно приглядевшемся — увидеть то, чего 
никто не подозревал, нужен гении, более могучий 
проницательный, чем для открытия новых явлений. 
Общеизвестная, банальная тяжесть оказалась лишь 
частным проявлением всепроникающей силы тяго
тения, влекущей друг к другу каждые две частицы 
вещества.

Мысль о взаимном притяжении всех без исклю
чения тел природы не легко укладывается в созна
нии и многим представляется противоречащей повсе
дневному опыту. Но все подобные противоречия— 
только кажущиеся. Закон всеобщего тяготения про
является всегда и всюду, без малейшего уклонениг» 
И мы с вами, читатель, притягиваемся друг к другу 
с силою, подлежащею точному учету. Только при
тяжение это чрезвычайно слабо из-за дальности 

асстояния и малости притягивающихся масс. Даже 
если бы мы с вамп стояли рядом, разделенные про
межутком всего в один метр, тела наши притягива
лись бы с силою лишь 50-й доли миллиграмма. 
Такая ничтожная сила—вес микроскопической пы
линки—не может преодолеть трения наших тел об 
опору, и потому действие ее остается незамечен
ным нами. Но в пустом пространстве мироздания, 
где нет трения, а масса притягивающихся светил 
огромна, сила тяготения безраздельно управляет 
всеми движениями.

Если бы ту невидимую силу тяготения, которая 
заставляет Луну отклоняться от прямого пути и

описывать криволинейную орбиту кругом Земли, 
мы пожелали заменить материальною связью, то 
понадобился бы сплошной стальной канат в 700 ки
лометров! А для замены взаимного притяжения 
между Солнцем и Землею понадобился бы стальной 
канат толщиной лишь немного меньше земного 
поперечника (13.000 км). Вот какого порядка силы, 
управляющие движениями небесных тел!

Как nj пшел Ньютон к идее тождества небес
ного тяготения с ; емною тяжестью? Легенда при
писывает это событие случаю: яблоко, упавшее с 
дерева, навело Ньютона на эти размышления. Бай
рон в «Дон Жуане» шутил:

Случилось яблоку, упавши, перервать 
Глубокие Ньютона размышления,
И, говорят (не стану отвечать 
За мудрецов догадки и ученья),
Нашел он в этом способ доказать 
Весьма наглядно силу тяготенья.
С паденьем стало быть и с яблоком лишь ов 
Был в силах справиться с Адамовых времен.

Легенда о яблоке оспаривается некоторыми 
биографами Ньютона, хотя еще в течение целого 
столетия после его смерти местные жители пока
зывали путешественникам эту знаменитую яблоню. 
Но каков бы ни был действительный путь, привед
ший Ныотона к его открытию, логическая цепь, 
связывающая земную тяжесть с небесным тяготе
нием, может быть на примере падающего яблока 
прослежена весьма наглядно. Яблоко, оставшись без 
опоры, падает на землю. Лѵна, свободно движущаяся 
в мировом пространстве, также непрерывно прибли
жается к Земле, отклоняясь от прямолинейного пути, 
по которому она должна была бы двигаться по 
инерции. Мы имеем два падения к земле: яблока и 
Л \ ны. «Луна,—писал Ньютон—есть падающее тело, 
но движется она так быстро и на таком расстоянии, 
что огибает Землю, а не падает на нее, и это 
длится из века в век». Тождественны ли силы, увле
кающие яблоко и Луну? Н)лотон решил этот вопрос 
следующим образом.

С т а  небесного притяжения, как всякая цен
тральная сила, убывает обратно пропорционально 
квадрату расстояния (т. е. с увеличением расстояния, 
например, в 3 раза, ослабевает в 3 X 3  =  9 раз). 
Если бы яблоко находилось на расстоянии Луны, в 
60 раз дальше от центра Земли, то увлекающая его 
сила прптяжеі пя ослабела бы в 6 0 X 6 0 , т. е. в 
3600 раз, и во столько же раз уменьшилась бы 
ежесекундная прибавка скорости его падения (уско-
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рение). Равнялась ли бы она тогда ускорению лун
ного падения на Землю? Для этого надо определить 
величину того расстояния, на которое Луна еже
секундно приближается к Земле, уклоняясь от пря
мой линии, касательной к лунному пути. Вычисле-

И с а а к  Н ь ю т о н .

ние этого расстояния дает как раз требуемую вели
чину. И  наоборот, будь Луна близ земной поверх
ности, она падала бы с такого же скоростью, как и 
яблоко. «Итак,—заключает Ньютон—сила, удержи
вающая Луну на ее  орбите, будучи приве іена к 
поверхности Земли, оказывается равною здесь той 
силе, которую мы называем тяжестью; следовательно, 
она и есть тяжесть. Ибо характеризовать силы мы 
только и можем их величиною и способом действия».

Так был открыт тот всеобъемлющий закон, 
которому подчинены все части мироздания, от мель
чайшей пылинки до огромных звездных скоплений. 
Законы движения планет, установленные Кеплером, 
отныне превратились в неизбежное следствие закона 
всемирного притяжения. Провозглашенный Ньютоном 
закон не только объяснил механизм всех небесных 
движений, но и дал астрономам неслыханную воз
можность в з в е ш и в а т ь  м и р ы  (точнее—вычи
слять их м а с с у ) .  Неразгаданное до тех пор явле
ние морских приливов также получило объяснение 
в законе всемирного притяжения.

Закон тяготения—далеко не единственное, что 
подарил человечеству гений Ньютона. Мы не можем 
останавливаться здесь на открытиях Ньютона в 
области механики, физики и математики. Открытие 
закона тяготения, давшее человеку возможность 
овладеть таііиій небесных движений и взвешивать 
миры, есть безусловно самое ценное из всего того, 
что когда-либо было добыто познающим умом в 
океане неведомого. «Ньютон был величайший гений 
среди всех, когда-либо существовавших, — сказал 
Лагранж,—и притом самый счастливый, ибо только 
однаждьі дано человеку открыть систему мира».

Только двести лет спустя другой гений, гений 
Альберта Эйнштейна, внес существенно новое в 
открытый Ньютоном закон. Тяготение, столь многое 
нам объясняющее, само по себе долго оставалось 
непостижимой силою, распространяющейся с беско
нечно большою скоростью и совершенно беспрепят
ственно проникающей сквозь любое скопление веще
ства. Эйнштейн установил принципиально новую 
точку зрения на тяготение. По его воззрениям, тяго
тение, во-первых, распространяется не мгновенно, а 
со скоростью света; во-вторых, оно обусловлено тем, 
что вблизи скопления материи пространство получает 
особые геометрические свойства; оно «искривляется», 
вследствие чего пути движения всех тел в таком про
странстве изменяются, создавая картину взаимном 
притяжения.

Я. Перельман.

ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС, один из величайших 
математиков и астрономов, скончался сто лет назад, 
5 марта 1827 г.

Сын французского крестьянина, он окончил 
жизнь с титулом маркиза, полученным за научные 
заслуги. Наибольшую известность приобрел он раз
работанной им гипотезой происхождения планетной 
системы («космогоническая гипотеза Лапласа»). 
Долгое время она явлалась единственной успешной 
попыткой чисто материалистического объяснения 
происхождения мира; лишь сравнительно недавно 
она уступила место другим гипотезам подобного же

Пьер Симон Лаплас.

рода, лучше согласующимся с новыми фактами. 
Исследования Лапласа по вопросам небесной меха
ники являются классическими; некоторые настолько 
исчерпывающи, что позднейшие изыскания не могли 
ничего к ним прибавить. Он является также одним 
из основателей теории вероятностей и творцом 
метрической системы мер в ее первоначальном виде.



371 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  6— 1927 г.

тшкшшяшшявяятштштшяшш
372

ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ 
ВРАНГЕЛЯ. Союз О оакиахнм закон ііл разработку 
плана большого перелета на остров Врангеля.

Перелет начнется из Петропавловска-на-Кам- 
чатке по маршруту Усть Камчатек— ѵстье Олю- 
торы — устье А над", ірн — Чѵкотскніі Нос — остров 
Врангеля—устье Колымы—устье Лены.

Весь перелет будет совершен на протяжении 
5.700 клм. Он сопряжен с большими трудностями 
в виду исключительных условий природы.

Перелет имеет целью посещение советской ко
лонии на острове Вранггля и оказание еіі необхо
димой помощи и дальнейшее содействие Совторг- 
флоту в д о с т і  женин устья Лены.

Если окажется возможным, экспедиция произ
ведет аэросъемку береговой линии острова Вран
геля.

Перелет намечен па май—июнь. Оп будет осу
ществлен на металлической летающей ледкесдвхмя  
моторами по 450 лош. сил кіждый. ЭКІ|паж экспе
диции будет состоять из 4 человек. Самолет может 
взять до 2.500 к.ігр. груза.

Этой экспедицией Осоавиахим начнет кампанию 
больших советских перелетов 1927 г.

ИЗУЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ СССР 
НА ДИРИЖАБЛЕ. М< жд>на[ одное общество 
по изучению полярных стран, при помощи ди) и- 
жаблей, с участием представителей СССР, присту
пило к подготовке первого научного полега для 
изучения Арктики. Полет начнется из Л. нинграда 
по направлению Мурманска п далее через полюс 
на Аляску с отклонением к Таймырскому полу
острову. Экспедиция исследует моря, прилегающие 
к И восибпрским островам, и выяснит существова
ние земли Санникова, к северу от Новосибирских 
островов, и Земли сержанта Андреева, около Но
восибирских островои. В задачи экспедиции входит 
также исследование Таймырского полуострова, 
Северной Земли и полярных областей, прилегающих 
к территории СССР. Намечена постройка ряда аэро
логических станций в полярной области. Первая 
станция будет построена на Новосибирских остро
вах. Полет будет носить международный характер. 
Для полета предполагается использовать первона
чально дирижабль, строящийся в Герман: и д-ром 
,')кенером. Этот цеппелин «ЛЗ 127» будет обладать 
емкостью в 105 тыс. кб. метров, в 6 раз больше 
дирижабля Нобиле, совершившего полет на север
ный полюс; грузоподъемность будет в 60 тонн, 
а скорость 130 км в час.

Отлет из Ленинграда намечается весною настоя
щего года.

НОВАЯ СТОЛИЦА КАЛМЫЦКОЙ ОБЛАСТИ. 
До сих. пор Калмыцкая область, представляя собою 
в нашем Союзе самое оятелы то единицу, была ли
шена собственной административной базы, и все 
учреждения ее сосредоточивались за ее пределами, 
в Астрахани. В после інее время решен вопрос 
об устройстве для Калмыцкой области своей сто
лицы. Местом для нее избрана ставка Элиста, лежа
щая в 300 км к западу от Астрахани, неподалеку 
от границы Ставропольского и Са.іьского округов.

В настоящее время здесь ведлтся оживленные ра
боты: производится распланировка будущего города, 
возводятся здания,—для учреждений, учебных заве
дений, водопровода, театр и т. п., планируется раз
бивка парка, идет работа по подготовке лесона
саждения.

Габоты последнего рода имеют большой п тео
ретический, н практический интерес: они должны 
будут показать, настолько осуществим план обле
сения этого края, вообще являющегося самым бед
ным в смысле лесистости.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ПО
РОДЫ ТУРОВ ставится ныне на очередь науч
ными работниками нашего зоопарка «Аскания Нова». 
Пережив тяжелое время и раст. ряв большую часть 
своих ценных поро і животных, зоопарк ныне ожи
вает, пополняясь партиями редких зверей, полу
чаемых в обменном порядке из-за границы. Таким 
путем были доставлены в парк, между прочил, два 
чистокровных зубра. Ныне заповедник вновь по
полнился новыми видами животных; особенно цен
ным приобретением являются экземпляры полуди
кого хайл ндского скота, из западной Шотландпп. 
При помощи этого скота и предио.іага тс», восста
новить вымершую еще в 16 веке породу туров. П у
тем продолжительных опытов скрещивания рогатого 
скота удалось установить, что все гены (наслед
ственные признаки) тура, кроме одного—бурой 
окраски,—сохранились в различных отродьях серого 
украинского скота. Последний признак,—6\рую  
окраску тура,—удалось отыскать в хайландской 
породе. Путем скрещивания между собой этих раз
новидностей н постоянного отбора потомства работ
ники «Аскания Нова» и рассчитывают восстановить 
породу туров. Для завершения этой работы потре
буется от 12 до 15 лет.

В «Асканпя-Нова» сейчас предполагается также 
поставить целую серию работ по созданию новых 
пород фазанов, кур, овец и т. д.

Материальное положение заповедника в настоя
щее время значительно окрепло, благода; я ассигно
ванным Совнаркомом 200.000 руб. на его восста
новление.

БОГАТСТВА КАРА-БУГАЗА. В Карабѵгазском 
заливе Каспийского моря имеет место замечатель
ное явление: зді сь море выбрасывает на берег мил
лионы пудов глауберовой соли. Это величайшее 
в яре месторождение соли оста алось доселе без 
эксп.юатацнн. Теперь трест Туркменсоль срочно 
м о ьи л и зо і.ал  сотни рабочих для сбора Карабугазской 
соли н вывоза ее внутрь СССР.

ЗЕМО - АВЧАЛЬСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕ
СКАЯ СТАНЦИЯ, самая крупная в СССР после 
Волховстроя, фактически ныне уж е закончена со
оружением и вскоре начнет работать. Начало по
стройки было положено в мае 1923 года. Станция 
построена на р. Куре, в 12 верстах по течению 
от Тифлиса. Кура использована посредством дери
вационного канала, длиною в 3 километра, начи
нающегося на 1 версту ниже станции Мцхет.
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Потребление энергнпЗА ГЭС-a, я первое же время 
после пуска его вчод. рассчитано на ‘20—23 миллио
нов киловатт-часов в гол. К концу І-го десятиле
тия, т. е. к 1986 г. потребление энергии ЗАГЭС-а, 
і ы  расчетам, возрастет до 50 м и л л и о н о в  киловатт- 
часон.

Предельно? производство ЗАГЭС-а составляет 
от 120—130 миллионов киловатт-ча ов в год

На очсред'. поставлен дал е вопрос об электро- 
фикацші перекачечныѵ станцпіі Керосинопровода 
Ііакѵ—Батум, расположеных іі районе действия 
ЗАГЭС-а. Наличие энергии З А ГЭС-a д ет возмож
ность зна штельно удешевить сооружение оро и- 
тельных систем в Тифлисском районе для введения 
ценных огородных и хлопковых культур.

Стоимость сооружении 3-^ГЭС а—около 15 мил
лионов р \блей. Около половины всех поступлений 
на сооружение ЗАГЭС-а получено из центра в виде 
ссуды.

3-4ГЭС явля тся не только об пествеино-полез- 
ным, но и коммерч ски вягоі пым предприятием. 
В 1-іі же год он начнет давать доход, который че
рез несколько лет поднимется до 10% п выше 
на затраченный строительный капитал, окупая все 
затраты и давая горо іу Тифлису с '.іидіыо эконо
мию за счет ликвидации затрат на топливо, А . С.

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ КРАЕВ В 1.0В НА ГРА- 
ПТЩЕ МОНГОЛИИ. В далекой М онтлобѵрят. кой 
ресіи  блике недавно произошло маленькое научное 
торжество, об; атившее в.іимание всего нашего 
ученого мира.

В городе Троппкосавске, лежащем па пути 
из Забайкалья в Китай, у  самой границы Монголии, 
уж е издавна существовала научная организация 
в виде м\зея, который ѵжн имеет за собою 33 лет 
научной работы, п отіеленпе Государственного Ге- 
ографическоі о Общ стна.

Стоит вспомнить, каковы были условпя для об
щественной работы в П| овинции 30—40 лет тому 
назад, ьогда военные губернаторы и генерал-губер
наторы держали окраины в режиме вечного страха.

В эти тяжелые годы в гор. Троиц- 
косавске. едва имевшем семь тысяч жи
телей, нашлась группа деятелей, решив
шаяся, несмотря на все препоны,создать 
местный музей и связать свою работу 
с научными центрами страны.

Причин для возпнкп вения такой 
инициативы было много. Одна нз глав
нейших—положение юрода вблизи мои- 
r. льскоп границы па большой дороге 
в М"Н олию и Китай, и соседство 
с Маіімачэном и Кяхтой. Кяхта, как 
бывший центр нашей сухопутной чайной 
тор го или, долго сохраняла крайне выгод
ные возможности исследований, будучи 
до известной степени центром, где инте
ресы русских монголов-халхасцев, бурят 
и кит ійцев соприкасались в шп оком 
иаштабе. Кяхта и Маймачэн, м у зе и -  
город китайской культуры, всегда пред
ставляли исключительный исследователь
ский интерес.

Возникший центр научной работы 
явился аванпостом нашей исследова
тельской работы у пределов Китая.
Душой дела ока алел местный окружной 
врач Ю. Д. Тіілько-Гринцевнч, молодой 
антрополог, человек с солидной научной 
подготовкой и колоссальной трудоспо
собностью.

В 18Э1 году был заложен музеіі, а через пять 
лет поло ,ке но было основание Отделению Геогра- 
фичекого О >щз.;ти:і. получившего натание Гроиц- 
коса.іско-Іѵ ктіінекого, т. к. д :а городка не хотели 
друг Другу уступить пзрзенсгво в создании науч
ного учрежде.шя.

Рядовые оіылате.ш— мелкие ремесленники, 
обычно с о в ф ш е н н о  беіуч ісги .іе к кр іевед іескому 
д .IV, ш п  око были вовлечены в работу. Все ати 
простые, бесчнтросгн яе .нош стараге іыю собирали 
све і е н и і  о жизни края, быт.; инородческого насе
ления, о ірядах, верованиях, обычаях и сказках; все 
Это давало оригинальный материал для музея и на
чавшего изд ваться журнала. Здесь же можно было 
В с т р е т и т ь  и серьезные, чисто научные работы, п р и 
надлежащие вн иіычнаіпии и инісгранным ученым, 
из)чавшии Забайкалье и соседнюю Монголию.

Ра-шоеторонняя деятельность Та.іько-Гринце- 
впча обратила на себя внимание деятелей еврои.й- 
скоіі науки; ему бы ю предложено в 1917 году за
нять пр I рессорскую кафедру но антропологии 
в Ягелловском Университете в Кракове.

Прочно положенное осно анне культурной ра
боты после ухо іа в Польшу Та іько-Грннцевича 
не погиб ю, благодаря энергии местных работников
II. С. Мнхно, М. II. Миллесон и ряда других, 
в тревожн ,іе годы революции, войны и послевоен
ной раірухн народного хозяйства Край пережил 
ряд перемен, местное коренное население, наконец, 
получи іо автономию в виде создавшейся Мон. оло- 
бурятской республики, и дела музея за четно улуч
шились. Э ги события совпали с 35-ти летнем 
основания музея и десятилетием ученой деятель
ности проф. Талько-Грннцевнча.

Весь научный мир нашего Союза отозвался 
своими приветствиями маленькому краеведческому 
центру.

Да послужит его пример образцом для краевед
ческой работы в других отдельных уголках нашего 
Союза советских респ\ блик!

II. Палибин.

Русская пишущая машина. В предыдущем (5-м) № «В. 3 -”> 
при заметке одного из конструкторов этой машины М еиіе- 
лсева, ошибочно было помечено к.ише, не имеющее отно

шения к тексту.
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ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТ РАЗЛИЧНЫХ  
ПУНКТОВ ЗЕМЛИ. Всего около 200 лет назад, 
во время исследования нашей молодой Академией 
Наук Сибири, академик Де-ла-Кроер, определяя 
долготу только что оспованного на Камчатке Пе
тропавловска, благодаря грубости своих инструмен
тов, ошибся почти на целый градус. Конец ХУ111 и 
начало XIX века, эпоха подробного описания зем
ной поверхности, несмотря на уже усовершенство
ванный хронометр, все таки не позволила опреде
лить вполне точно координаты многих пунктов (точ
ное определение широты места гораздо проще и 
было доступно даже со старинными инструментами). 
Только развитие радиотелеграфа позволило почти 
с идеальною точностью определить долготы места 
даже в самых труднодоступных пунктах земного 
шара.

Проект таких определений—наблюдений был 
предложен еще несколько лет назад и одобрен 
Международным Астрономическим и Международ
ный же Геодезическим и Геофизическим Союзами; 
окончательную же разработку и утверждение он 
получил лишь в конце 1926 г.

Три основные станции (так называемый фун
даментальный полигон) были выбраны в Сан Диего 
(Сев. Америка), Алжире и Шанхае. Эти пункты 
лежат приблизительно на одной широте и удалены 
друг от друга на 8 часов по долготе (120°). Уста
навливается связь и со многими другими обсерва
ториями. Соед. Штаты устроили специальные стан
ции в Гонолулу на Гавайских и в Маниле на Фили- 
пинских островах.

Периодические радиосигналы подаются по опре
деленному расписанию (Гринвическое время), три 
раза в день по 5 минут, при чем в каждую минуту 
будет делаться по 61 сигнал, т. е. 305 сигналов 
под ряд.

Всем, принимающим участие в проверке долгот 
станциям предложено по возможности ориентиро
ваться по нескольким другим станциям, что сделает 
работу более точной. На некоторые обсерваториях 
будут применены особые хронографы, которые до
пустят автоматическую запгсь наблюдений.

Помимо основной цели— определения и про
верки относительных положений различных точек 
земли, возможно будет этим путем разрешить и 
волнующую научную проблему о движении мате
риков, поставленную Вегенером (см. «Вестник 
Знания» № 4 за 1925 г.). Н . Л .

РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОТОСИНТЕЗА, 
которые ведутся в Лаборатории «физиологии расте
ний» академика С. П. К о с т ы ч е в а  при Петер
гофском Естественно-Научном Институте, дали ин
тересные результаты в области количественного 
учета органического вещества, образуемого расте
ниями в листьях за счет солнечных лучей. Так, 
вопреки существовавшему до сих пор мнению, что 
накопление органического вещества растением идет 
в течение дня совершенно ровным темп м, уста
новлено, что в действительности такой равномер
ности в асимиляционной деятельности растения не 
наблюдается.

В утрепние часы лист работает весьма энергично, 
но он еще в значительной мере пуст, т. к. выра

ботанные накануне питательные вещества пере
правлены в стебель, а новых в отсутствии света 
еще не накопилось; за день количество их посте
пенно увеличивается, и к вече| у  лист переполнен 
выработанными на свету органическими веществами. 
Отсюда интересные выводы относительно эксплоата- 
ц і і и  культурных растений: так, листья табака вы
годнее сним&ть утром, когда лист не переполнен 
крахмалом, а его место занимают непитательные 
ароматические вещества. А к о с и т ь  т р а в у  вы
годнее, повидимому, после полудня, когда листья 
переполнены питательными органическими веще
ствами. Эти ценные для наших сельских хозяев 
указания заслуживают, разумеется, самой широкой 
полѵляризации в специальных изданиях, предназна
ченных для деревни.

Кроме того выясняется, что в ясные белые 
ночи у нас, на севере, растения не знают отдыха 
и непрерывно строят органические вещества, что, 
повидимому, приводит к сокращению времени со
зревания культурных растений. В . Ц .

СОН И СНОВИДЕНИЯ. Американский иссле
дователь Гуго Гернсбах публикует в «Science and 
Invention» результаты своих опытов над явлениями 
сна и сновидений. Исходя из положения, что силы 
организма восстанавляются во сне надлежащим 
образом только в том случае, если сон протекает 
без сновидений, Гернсбах пользовался о-обым при
бором (полиграф Лейтца), автоматически регистри
рующим удары пульса и точно вычерчивающим 
кривую дыхания.

Этот аппарат устанавливался или на груди, над 
областью сердца, или на руке, около кисти. При 
спокойном, глубоком сне вычерчиваемая аппаратом 
кривая дает мало зигзагов; внезапное изменение 
кривой,—появление крутых и резких изломов—сви
детельствует о том, что спящему снится сон. Таким 
путем, применяя свой метод к различным лицам.

Полиграф Лейтца для регистрации работы 
сердца во время сна.

Гернсбах измерял продолжительность сновидепий,— 
вопрос, по которому ученые весьма сильно расхо
дятся во взглядах. Гернсбах утверждает, что даже 
самые короткие сновидения продолжаются по не
скольку секунд.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. Во Франции изо
бретен аппарат «Ного-Мёто» состоящий из 365 лист
ков передвижного календаря и снабженный меха- 
ни мом, который приводит в действие звонок, авто
матически напоминающий в нужный момент о пред
полагаемом деле. Ного-Мёто имеет форму неболь
шого ящика, вверху которого помещен часовой 
циферблат; в центре расположены съемные листки 
календаря. Середина каждого листка 
чистая, а по краям напечатаны графы, 
из которых кажд ія соответствует про
межутку времени в 15 миш: на левой 
стороне 2І графы с 6 час. утра до 
12 час. дня и на правой 24 графы с 
12 час. дня до 18 час. вечера, т. е. слу
жебное время.

В графах помещаются деловые 
Записи и, так. обр., ежедневный лис
ток представляет из себя хронологи
ческую диаграмму всех дневных за
нятий.

На каждой стороне аппарата про
тив каждой графы расположены кноп
ки. Нажатие кнопки заряжает ап
парат так. обр., что в назначенное 
время раздается звонок и появляется 
на циферблате красный сигнал, так 
что, в случае отсутствия из комнаты, 
по сигналу можно узнать о звонке.

При помощи мощной пружины, 
длиной в 4 м. 20 с., аппарат заводится 
один раз в неде.ію. Для приведения 
в действие звонка в момент, обозначен
ный кнопкой, установлена двойная 
си тема колес, соединенных попарно 
специальной лентой, сделанной из ряда 
цепочек из тонких стальных пласти
нок. Каждая цепочка несет два вы
ступающих кулачка с роликами, дви
жущихся по всей шкале делений в течение 6 час. 
Кулачки с роликами расположены так, что всегда 
один из них—находится перед левой или правой 
серией кнопок, соответственно промежуткам времени 
от 6 час.—12 час. и от 12 час.—18 час. Нажатая 
кнопка выдвигает штифт, отводящий кулачек, а 
следовательно, и цепь при прохождении мимо штифта; 
при этом отхожденни цепи в сторону, ролик при
водит в действие рычаг, действующий на звонок в 
точный момент, указанный на календаре, после чего 
звонок вновь заводится для следующей операции. 
По желанию, звонок регулирует так, что продол
жительность его увеличивается. A. И. 111.

ДИРИЖАБЛЬ - САМОЛЕТ. Одним английским 
инженерам енроэктирован весьма оригинальный воз
душный корабль, являющийся комбинацией дири
жабля с самолетом. Эгот воздушный корабль имеет 
сигарообразную жесткую газовую оболочку, сверху 
которой в передней части укреплены д е пары гро
мадных крыльев самолетного типа; такие же крылья, 
меньшего размера, помещены в хвостовой части 
корабля, где расположены горизонтальные и верти
кальные р> ли. Этот гиг інтский дирижабль-самолет 
будет приводиться в движение пятью пропеллерами 
(два с боку и один сверху передних .крыльев). Изо
бретатель считает, что, соединив в одном лета:ель- 
ном аппарате оба противоречивых принципа полета, 
он сумеет создать такой воздушный корабль, кото

рый, при большой быстроходности, грузоподъемно
сти и району действия, даст все гарантии полной 
безопасности воздушного путешествия. Близкий по 
идее воздушный корабль енроэктирован и в Австрии, 
доказывая наглядно, что мысль сивмещения дири
жабля с аэропланом находит себе все больше сто* 
ронннков.

Ив. Комаров.

НОВАЯ ОТРАСЛЬ РАДИОТЕХ
НИКИ — РАДИОГОНИОМЕ1РИЯ 
дает возможность точно обнаружить 
местоположения тайно работающего 
радиопоста. Радиогониометрия осно
вана на том свойство радиотелеграфа; 
что передающая радиостанция слыш1 
на всего лучше в том случае, когда 
антенна приемной станции протянута 
прямо по направлению к передающей; 
Простейший вид постоянной гонио
метрической или пеленгаторной стан
ции состоит из серии воздушных 
проводов, протянутых от одного 
центра по разным направлениям (на 
подобие ребер полусложенного зон
тика). Включая приемник поочередно 
в различные пары воздушных про
водов, находят ту пару, при вклю
чении которой получается лучшая 
слышимость; направление этой пары 
проводов и показывает направление 
искомой работающей радио-станции. 
Имея в своем распоряжении 2 - 3  
гониометрических станций, получаем 
2—3 направления, на пересечении 
которых и лежит тайный радио-пост 
Но установка описанных зонтичных 
антенн требует много времени; по
этому в случаях, не терпящих про

медления, устанавливают временные неподвижные 
радиогониометрические пары, с антенной вращаю
щейся рамы, ось которой заканчивается внизу штур
валом: при помощи этого штурвала телеграфист 
может вращать антенну в любую сторону, нащупывая 
невидимого «радио-зайца».

Кроме своих ценных свойств «радио-сыщика», 
радиогониометрия имеет громадную будущность и 
в мореплавании, авиации и воздухоплавании; судно, 
самолет или дириа;абль, сбившиеся ночью и л и  в ту
мане с пути, зап[ ашпвают по радио о своем место
положении, и береговые пеленгаторные станции пере
дают ему незамедлительно искомое место.

Ив. К

ОБЩЕЕ МИРОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ШИРОКО
ВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИИ. В конце 
1926 года на всем земном шаре регулярно работали 
около 900 радиостанций. Больше всего (около 600) 
таких установок имеется в Америке. Если не считать 
Соед. Штатов Америки, по числу широковещетель- 
ных станций первое место занимает наш Союз, 
затем Германия (23), Швеция (22), Англия (21), 
Франция (19), Испания (12), Дания, Финляндия, 
Норвегия и Чехо-Словакия (по 4), Австрия, Бельгия, 
Голландия, Италия и Юго-С.іавия (ио 2) и, наконец, 
Польша, Латвия, Литва, Ирландия, Исландия и Люк
сембург (по 1). Л.
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Рис. 2. Точность измерении

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ, доведенная до наи- 
„ысших пределов, имеет огромное значение при со
временной стандартизации производства. Каждая 
отдельная часть механизма должна быть выработана 
настолько точно, чтобы установка ее на место не 
требовала ни минуты в| смени па нригонку. Только 
соответственное качество материалов, тщательность 
и безусловная точность выработки деталеіі и сборки 
их гарантирует правильное функционирование, проч
ность, долговечность машин, быстроту производства 
и совершенство продукции, словом—дают максимум 
полезности при наименьших расходах. В самом про
цессе производства как материалы, так и фабрикаты 
подвергаются неоднократным всесторонним лабора
торным исследованиям и измерениям. Наир., колен
чатый вал фордовского автомобиля, проходя различ
ные стадии обработки, подвергается 36 контрольным 
испытаниям. При малейшем отклонении от у станов- 
ленной нормы фабрикат бракуется. К некоторым 
отдельным деталям машин предъявляется требование 
точности до 0,0001 дюйма.

ІІа всех крупных механических заводах для по
верки правильности размеров применяется набор 
калибров швед. пиж. К. Иогапссона, почти абсолют
ная точность которых заслужила им название «стан
дарт стандартов». Комплект калибровых блоков со
стоит из прямоугольных брусков разных размеров 
из закаленной стали с идеально отшлифованными 
боковыми гранями, поверхность которых весьма 
близко подходит к теоретической плоскости. Они, 
сами по себе, являются верхом достижения техники. 
Если провести по ним ладоныо и затем с легким 
давлением прижать друг к другу, то блоки слипаются. 
Чтобы вновь разделить их, требхется усилие в оЗ ат
мосферы! (Р и с. 1).

Недавно был сконструирован оптический при
бор—контрольный прожектор, при помощи которого

легко обнаруживается малейшее отклопеппе от пра
вильности форм. Он состоит из комбинации микро
скопа с проэкционным аппаратом, механической 
части и суппорта для надлежащей установки испы
туемого предмета п измерительного прибора. 'Аппа
рат укреплен на массивном штативе. Прибор обладает 
огромной чувствительностью, допуская точность из
мерений до” 0,0001 дм. и, в то же время, настолько 
прост, что обращение с ним пе представляет ника
кого труда для рабочего. Сильный источник света 
(вольтова дуга), конденсатор, микроскоп и призма 
расположены на одной оптической осп, перпендику
лярной к плоскости экрана. Передінігая суппорт при 
помощи системы винтов, в тѵ или другую сторону, 
вверх н вниз, устанавливают исследуемый предмет 
в фокусе. На экране появляется резко очерченный 
контур фабриката, увеличенный в 250 раз, что дает 
возможность ясно установить и измерить все его 
дефекты. На р и с. 2—исследование нарезки микро- 
метренного винта. Отчетливо видны все неровности 
на гранях его витков.

РАДИО У ПОЖАРНЫХ. Пожарные команды 
в Вене только что получили, в состав своего снаб
жения, оборудование беспроволочным телефонирова
нием; и центральная станция, и отдельные пожарные 
депо, и выезжающие на пожар части снабжены п 
передатчиками, н приемными аппаратами; таким 
образом, во все время пожара работающие па месте 
части находятся в непрерывном контакте со всеми 
пожарными депо.

ВЫСЛУІШІВАНПЕ БОЛЬНЫХ ПО РАДИО. 
Высшая школа физического развития в ІНпандау 
(пригород Берлина) установила у себя маломощную 
громкоговорящую радиостанцию с особым усилите
лем. Каждый вторник, по вечерам, эта станция 
передаст волной в 300 метров, интересную програм
му, в состав которой, между прочим, входит передача 
характерных звуков, как биение сердца при различ
ных заболеваниях, легочных и других слабых шумов 
человеческого организма; передача сопровождается 
пояснительною лекциею.

НОВОСТП АГРОНОМИИ. Чешскому агроному 
Стоклюра удалось увеличить на 24ию урожай сахар
ной свеклы, используя д.ія удобрения под—но 2 ки
лограмма на гектар. В Швеции и Голландии пред
приняты опыты для проверки этого наблюдения, 
которое, в случае его правильности, явится чрезвы
чайно важным для сахарной промышленности.

Л
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«ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО У НАС БОЛЬШЕ ПРЕ
ОБЛАДАЕТ В ЛИТЕРАТУРЕ СТИХ, НЕЖЕЛИ 

РОМАН?»

Отвзт попп. Жэднак, Тимковичи БССР. Вы, ве
роятно, хотите спросить, почему в нашей литературе 
чаще встречается форма мерной стиховой речи, чем 
художественная нроза. Это—случайность ваших на
блюдении. Вам просто лезли в глаза стихи. Для 
обоснованного утверждения нужно собрать и систе
матизировать весьма большой материал. А это пред
полагает незаурядную начитанность и владение 
научными методами классификации.

В настоящее время дело обстоит как раз обратно: 
после большой стиховой продукции в 1918—1921 гг. 
® нашей современной литературе наблюдается как 
р;>3 поворот к художественной прозе. Писатели 
поостыли к мерной речи и взялись за прозу. Проза 
же состоит не только нз «романа», в нее входит п 
рассказ, и повесть, и очерк, и этюд и т. д. Роман, 
действительно, как большая форма, долго «нагули
вался» за эти годы, н мы нм были небогаты. Но за 
самое последнее время и романы стали писать 
многие. К этой форме пришли, как н к малой, своими 
путями. Есть вообще какая-то законо ерімс ь в 
соотношении литературных <j орм и их чередованиях. 
Над э ими вопросами работает научная .ѵіы с,іь и не 
спешит пока еще делать скороспелых обобщений. 
Мы должны удовлетвориться несколькими пи оте- 
зами и научно обоснованными наблюдениями. О боль
шом говорить пока рано, но, несомненно, имеются 
какие-то чисто литературные причины перехода от 
стиха к грозе п обратно. При Ломоносове стих пре
обладал над хѵд. прозой, котог ая была совсем в пе
ленках. От Державина через Батюшкова к Ііѵшкнпу 
шел период высших достижений стиха. Пушкин 
почувствовал переход к прозе и не только для себя, 
но и для всей нашей литературы. Он с полным пра
вом мог бы о себе сказать: «литература—это я».

«Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалуніло рифму гонят...»

Так формулировал ппэтпчес и Пушкин перелом 
>я русской литературе. Лермонтов утвердил начатое 
Пушкиным п создал все элементы русской прозы; 
от него идет путь Тургенева, Гончарова, Толстого, 
Достоевского и т. д. Но кризис прозы к концу сто
летня стал намечаться в ее изобилии. Некрасов 
переносит элементы прозы в стих, допускает в риф
мованной мерной речи темы газетной, гражданской 
прозы. Назрела стихия стиховой речи. Прошедшее 
в тени презрения и пренебрежен! я в период торже
ства прозы творчество представителей «чистого 
искусства» (Тютчев, Майков, Фет, Ал. Толстой и 
др.) становится образцом мастерства, предметом под
ражания. В.і. Соловьев мостит дорогу Ал. Блоку и 
школе символистов. Взрыв поэзии стиховой знаме
нует конец XIX и начало XX в. На обломках прозы 
рождается стих. Проза мелеет, как большая река, 
уходит в рассказ, очерк (Чехов, Горький, Андреев и 
т. д.). Роман иссяк и остался в руках второ-и третье

степенных писателей..- Этот кризис прозы и период 
цвет. ння поэтической мерной ] ечп во всех формах 
ее исканий и утверждении как-то закончился к 20-м 
годам нашего пека. Назреі ает опять период прозы, 
а какой он будет, какие формы он примет—сказать 
еще преждевременно п почти невозможно, это раз
говор особый и не малый. Э™ беглые строки могли 
лишь схематически и со всей неполнотой примера 
наметить одну из линий внутренней обусловленное ти 
литературных путей. В целом это большой и труд
ный вопрос, который не рекомендуется решать 
без достаточного материала и наблюдений.

Р. К.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПРАВКИ.
Пояп. Ni 1150 В ответ на ваш вопрос—где можно 

приобрести книги по интересующему вас вопросу 
(история Литвы) рекомендуем вам обратиться в 
книжные магазины Государственного Издательства 
и л и  крупным бу кинистам Москвы и Ленинграда.

С .  О .

Подп. Д. Р. Ѳльстер № 26223, Москва. В ответ- 
на ваш вопрос,—можно ли обучать годовалого ре
бенка одновременно двум языкам?—сообщаем, что 
опытные пед тоги рекомендуют родителям, в инте
ресах усвоения детьми правильного произношения 
и чистоты родной речи,—приступать к обучению 
их иностранным языкам по миновании 5—6 летнего 
возраста. U- О.

Подп. Подгайскому. Интересующий вас вопрос 
служил в истории философии предметом спора двух 
школ, стоявших на диаметрально противоположных 
позициях: пессимизма и оптимизма. Характеристику 
этих школ вы найдете в книгах: К у н о Фи ше р а  
«Артур Шопенгауэр». Перевод с немец. В. Преобра
женского. Изд. Москов. Пспхологнч. Общ. М. 1896; 
С. О. Грузенбера: «Артур Шопенгауэр». Личность,' 
мышление п творчество. 2-ое изь «Шиповника». П. 
1912; С. О. Г р у з е н б е р г а «Пессимизм как вера и 
миропонимание». М. 1907. Каро:  «Пессимизм в 
XIX веке». ГІерев. П. Мокиевского. М. 1893. Указа
ния литературы вопроса вы найдете в статьях проф. 
С. О. Грузенберга «Пессимизм как социальный не
дуг» и «Мировая скорбь в свете социологии», нанечат. 
в «Вестнике Знания» за 1926 г. О. 0.

Подп. П. Жукову. Различные философские школы 
давали различные ответы на интересующий вас 
вопрос. См. ответ редакции подписчику Подганскому 
в этом номере «Вестн. Знания».

Подп. № 20308. Пособиями по интересующим 
вас вопросам счетоводства могут служить: 1) Проф.
А. М. Га.іаіан: Торговое счетоводство. Изд. «Эконо
мическая Жизнь» ДЗ. 1925; 2) его же: «Общее сче- 
водетво»; 3) II. А. К о ш к и н  под ред. Н. А. Бла-  
т о в а «Счетоводство потребительских обществ»; 
4) проф. Н. С. Л у н с к и й: «Введение в коммерческие 
вычисления»; 5) проф. К и п а р и сов: «Счетоводство 
акционерных обществ и паевых товариществ» и 
Ф. Г. Т и л ь: «Банковое счетоводство». Все эти ру
ководства можно выписать через издательство П. П. 
Сойкина (Ленинград, Стремянная ул., д. 8, кв. 7).
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5 марта 1927 года исполнилось 100 лет со дня 
смерти зн іменитого итальянского физика Александра 
Вольта (род. 18 февраля 1745 г., ум. 5 м ірта 1827 г.). 
Главная заслуга Вольта заключается в установлении 
правильного взгляда на причину электрического тока. 
Им впервые был построен так наз. Вольтов столб, 
являющиііся прототипом конструированных позднее 
гальванических батарей и состоящий из цинковых и 
медных пластинок с прослойками из папки или вой
лока, смоченными разведенной серной кислотой; 
соединение двух крайних (верхней и нижней) раз
личных (медной и цинковой) пластинок проволокою 
дает длительный электрический ток; опыты с таким 
столбом Вольта опубликовал в 1793 году. Кроме того, 
Вольта, является изобретателем электрофора, элек
троскопа (1776 г.) и электрического конденсатора 
(1782 г.), а также электрич. пистолета, эдвдиометра 
и особой газовой лампы.

21 марта—30 лет со дня смерти Ап. Ник. Майкова 
(1821—1897 г.), одного из талантливых поэтов после- 
пушкинского периода, брата известного критика 
Валериана Майкова (ум. 1847 г.) и исследователя исто
рии русской литературы академика Л. Н. Майкова 
(ум. 1900 г.).—Впечатления детства (отец—художник, 
мать—писательница), путешествия заграницу (пре
имущественно, Италия и Ближний Восток), увлечение 
русской стариной и любовь к природе предопреде
лили круг поэтических интересов Майкова и даже 
наиболее характерные особенности стиля и формы 
его произведений. Поэзия Майкова отличается спо
койным, созерцательным настроением, строгой обду
манностью рисунка, всегда отчетливого и ясного. 
Идеологически чуждый нашей современности (хотя 
см., напр., его стихотворение «Поля»), Майков все же 
представляет одно из интересных явлений в истории 
русской литературы, будучи одним из наиболее 
ярких и своеобразных представителей той поэтиче
ской школы, к которой принадлежали Полонский и 
Фет. Сочинения Майкова издавались неоднократно. 
Последнее—9-е издание в 4-х томах (Маркса) вышло 
в 1914 г.

25 марта тек. г. минуло 15 лет со дня гибели на
чальника экспедиции к Южному Полюсу, англий
ского капитана Роберта Скотта. Это была вторая 
попытка Скотта—достигнуть южного полюса: в пер
вый раз ои исследовал южные полярные страны 
в 1901—1904 г.; вторая экспедиция, окончившаяся 
трагически для ее начальника и его ближайших 
сотрудников, предпринята была в 1911 году, одно
временно с экспедицией Роальда Амундсена. Амунд
сен оказался счастливее Скотта: ои достиг полюса и 
благополучно вернулся обратно; Скотт пришел на 
полюс немного позднее. Претерпевая на пути не
вероятные лишения, он с четырьмя сотрудниками 
(д-ром Вильсоном, Боверсом, Оатсом и Эвансом) по
гиб на обратном пути от истощения. До последних 
часов жизни Скотт вел дневник, который был потом 
найден спустя полгода. Последняя дата в дневнике— 
25 марта 1912 г. Дневник явл ется свидетелем не
обычайной силы духа исследователя.

И зд а т е л ь  И зд-в о  «П. П. Сойкин».

26 марта исполняется 10-летие со дня смерти 
известного анатома, профессора и почетного члена 
Московского Университета Д. Н. Зернова (1843—1917). 
Его многочисленные ученые труды разрабатывают, 
главным образом, вопросы, связанные со строением 
мозга и нервной системы человека. В 1900 году 
Зернов издал «Руководство описательной анатомии 
человека» (ч. I—IY), выдержавшее несколько изда
ний. По этому руково іству училось много поколе
ний русских молодых врачей. Из других научных 
работ покойного отметим: «О пределах индивидуаль
ных и племенных видоизменений типических бороз
док и извилин мозга» (М., 1883 г.); «Об анатомиче
ских особенностях мозга интеллигентных людей» 
(М., 1887 г.). j

28 марта, сто лет тому назад, умер поэт и мы
слитель, Дм. Вл. Веневитинов (род. в 1805 г.). Среди 
мно их преждевременных утрат, понесенных русской 
литературой, смерть Веневитинова едва ли не самая 
преждевременная: он погиб от тифа на 22 году 
жизни. Разносторонне даровитый, хорошо зная древ
ние и новые языки, Веневитинов привлекал к себе 
внимание московской п юфессуры и литераторов 
ясным и глубоким умом и замечательной диалекти
кой. Знакомство сПушкииым(дальннйродственник В.) 
вовлекло его в круг литературных интересов и свя
зей. Не оставляя своего увлечения античной и новой 
философией (Платон, Шехіинг, Фихте, Окен), В. от
дает большую часть своего времени поэтическому 
творчеству. Стихотворения В. (их не 6o.iej 38) отли
чаются изящной простотою формы и искренностью 
чувства. В них преобладает бодрый взгляд на жизнь 
и горячая вера в грядущую светлую судьбу чело
вечества. Не менее замечательны критические статьи 
Венеиитонова; блестящи его переводы из Гете. На 
могиле поэта (Симонов м-рь, Москва) вырезан его же 
пророческий стих: «как знал он жизнь, как мало 
жил!»

30 марта исполнилось 60 лет со дня заключения 
договора России с Соединенными Штатами, по которому 
России продала Штатам полуостров Аляску (1867 г.). 
Площадь Аляски, но последним данным, определяется 
в 1.530.327 кв. км., т. е. равняется площади Германии, 
Фран|ии, Италии и Великобритании, взятым вместе; 
количество же населения равняется 50 000. Открытая 
русским мореплавателем Берингом 16 июля 1741 г., 
Аляска за время принадлежности своей Росси і при
носила метрополии мало пользы, как вследствие су
ровых климатических условий, так и в виду затруд
нительности сношений с нею. Продана она была, по 
самодержавно-крепостническому праву, вместе со 
всем населением, за 7.200 тысяч долларов, — сумма, 
которую американцы с лихвой возвратили в пе ные 
же годы владения. Главным источником богатства 
до последнего времени было здесь золото, а затем 
рыбный промысел, лесное дело и добыча пушнины. 
Теперь добыча золота там сократила ь, но зато сильно 
возросла добыча меди (см. «В. Зн.» за 1926 г.).

Ответств. редактор Н кад. Вп. М . Б е х т е р е в

Ленинградский Гублит № 361S6. Тип. Л.С.Ц.О. Ленинград, Лежтуков пер.. 13. Зак. Л5 606. Тпраж 23.000 экз.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 2 7  ГОД
на единственный в ООСР ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал -  орган Союза Общѳотв Авиахкм СССР, Авиахит РСФСР и МосАвкахим

„ А В И А Ц И Я  и  Х И М И Я “
под общей редакцией: Я .  Л .  А в и н о в и ц к о г о , К .  Е .  В о р о ш и л о в а , 
С. С . К а м е н е в а , М и х . К о л ь ц о в а , п р о ф .  П .  П .  Л е б е д е в а , Р . А .  М у к -  
л е в и ч а , и н ж .- х и м . В .  А .  С о р о к и н а , Н .  С . У н г н л и х т а у И .  А .  Ф е л ь д 
м а н а , П .  А ,  Ч е к и н а ,  Я .  М .  ІП а т у н о в с к о г о  и  д -р а  х и м и и  

Я .  М . Ф и ш м а н а ,

Ж урнал освещает вопросы по авиации и химии во  всех 
отраслях народного хозяйства, промышленности, сельского хо 
зяйства, в домашнем быту и на войне. В журнале имеются отделы 
модельною и планерного спорта, кустарных промыслов, химиче
ской рецептуры (полезные советы в обиходе) и т. д. Ж урнал дает 
последние новости по авиации и химии как в СССР, так и за 
границей. В каждом номере около з °  фото-снимков и 20 черте
жей н рисунков, количество которы х в 1927 году будет значи
тельно увелич но.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
на 1927 год

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в издательстве „Авиахим". Москва, 
Центр., Никольская, 17, в местных Об-вах и ячейках Авиахима, 
во всех почт.-тел. конторах, контраг. печати, акц. об-ве „МОП", 
в центр, и местных конторах изд. „Огонек“ п „Известий ЦИК".

П Е Р Е П Л Е Т Е Н Н Ы Е  СЛОВА
20 головоломок 

Составил П. В. Мелентьев.
Цена 20 коп., с пересылкой 30 кон. 

Головоломки завладели вниманием буквально всего 
мира, благодаря своей занимательности и образо

вательному значению.
С требован. обращаться в Изд-во «П. П. СОЙКИН» 

Ленинград, Стремянная, 8.

К 12 мео. j 6 мео 3 п'.ео. 1 пео.
J 2  р. 8 0  и.| 1 р. 4 5  к. 7 5  и. 2 5  и.

ПОДПИСАВШИЕСЯ 
В ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ 

КОНТОРАХ
обращ аю тся по всем  н ед о р а зу м е 
ниям, как-то:— н еп ол уч ен и е ж у р 
нала, или какого л и б о  № , или 
прилож ения, с заявл ен и ем  о п е 
р ем ен е адр еса , с доп л атам и  по  
п одп и ск е непосредственно в то  
почтово телеграф н ое учреж ден и е, 

в котором подписались.

ПОДПИСАВШИЕСЯ
Н е в почтово-телеграфных

конторах
сн ося тся  н еп о ср ед ст в ен н о  с  Глав

н ою  К он тор ою  ж урнала:
Ленинград, Стремянная, 8.

П ри всяком  сн ош ен и и  с К он тор ою  
н ео бх од и м о  со о б щ а т ь  копию  с  
адр еса , по к о т ор ом у  получается  

ж ур н ал .

Поступили в продажу крышки из цветного коленкора для переплета
журнала

„ В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я “ за 1926 г.

Цена 1 руб. 25 коп., е перѳе. 1 руб. 50 коп.
И м ею тся так ж е в огр ан и ч ен н ом  к ол и ч еств е эк зем п л я р ов  кры ш ки дл я  переплета  
ж урн ала за  1925 г. по  ц ен е 1 р. 2 5  к., с п ер ес . 1 р. 50  к. В ы писы ваю щ ие о д н о 

вр ем ен н о  кры ш ки з а  1925  и 1926  г. г. за пересы лку не платят.
Т ребов . а др есо в ать  Гл. Конторе ж урн. „В естник Знания“, Ленинград, Стремянная, 8.

В 1927 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПУСК ЖУРНАЛА:

« В О П Р О С Ы  И З У Ч Е Н И Я  и  В О С П И Т А Н И Я  л и ч н о с т и »
(П е д о л о г и я  и  Д е ф е к т о л о г и я ) ,

издаваемый Госуд. Психо-Неврологической Академией и Госуд. Рефлексологическим Институтом по изучению
мозга в Ленинграде по спискам журналов Главнауки.

Ответственный Редактор журнала Академик В. М. Бехтерев.
Редактор Отдела Педологии Акад. В. М. Бехтерев. Редактор Отдела Дефектологии Проф. А. С. Грибоедов.

Соредакторы по подотделам: изучения конституции проф. А. А. Матушан, рефлексологии общей и генетической
В. Н. Осипова и Н. М. Щелованов, прикладной рефлексологии В. И. Рабинович, дефектологии проф. Д. В. Фельдберг

и П. Г. Бельсний.
Секретари Редакции: А. Ф. Нларн и Ю. А Левин. 

Журнал будет выходить 6-ю книжками в год, размером в общей сложности около 30 печатных листов. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год 8 р. Цена каждой книжки в отдельности 1 р. 75 к.

Адрес Редакции и приема подписки: Ленинград, Петровская ул., 3-а, Институт Мозга, телеф. 555-62. 
Подписка принимается также в конторе Изд-ва П. П. Сойкин, Ленинград, Стремянная ул., 8.
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Редакция и Контора журналов:

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ 
и приложения - 

„НОВЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
СЛОВАРЬ“ 

„ П Р И Р О Д А  н Л Ю Д И 4

„МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ Ое.цоваио в 188S г.

Цравм подписка и> кураалы :

.ВОПРОСЫ НІУЧЕНИЯ и ВОСПИ
ТАНИЯ ЛИЧНОСТИ“

„ОБОЗРЕНИЕ ПСИХИАТРИИ, 
НЕВРОЛОГИИ * РЕФЛЕКСОЛОГИИ"

,ЖУРНАЛ ДЛЯ УСОВЕРШЕН
СТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ“.

К в е с е н н е
Что нуж но д ер ев н е?  Необходимые и вполне выполнимы•  

улучшения в тизни и хозяйстве деревни. С 16 рис. 
Проф. П. Н. Штейнберг. Цена 70 и., с перес. 90 н.

Содершание: Что н уж н о  дер ев н е. К р есть я н ск ая  у садь ба . 
Защ и та о т  п ож ар ов . И згороди  и заборы . М ощ ение  
двора. О т х о ж е е  м ест о . О город, плодовы й сад, 
п асек а , пруды . У кр аш айте деревню . П р осел оч н ы е  
дороги . О бщ ествен н ы е постр ойки  в д ер ев н я х . Б р о 
совы е зем л и . Л у га  и пастбищ а. Т р ехп ол ье  и м ного
полье. Как увеличить количество удобрен и й  в х о 
зя й ств е . У лучш ение сем ен н ого  м атери ала и с п о 
со б о в  п осев а . К р естьян ски е суев ер и я . О б щ ест в е н 
ные обязательн ы е постановления. К ак ул уч ш и ть  
к рестьянский  ск о т  и м олочное х о зя й ст в о . М аш ин
ные т -в а  и прокатны е пункты. У борка и хр ан ен и е  
с ел .-х о з . продуктов.

В ы ращ ивание огородны х сем ян. В Т. Савельев. С 2 7  рис. 
2 -е  дополн. издание. Ц ена 20  к., с п ер ес. 3 0  к.

О городны е КЛОПЫ. Н. Н. Бвгданов-Натьнов. С 7 р и с . и 
1 цветной табл и ц ей . Цена 30  к., с п ерес. 4 0  к.

Огородные бл охи  или блош ки. Н. Н. Богданов-Йатьнов. 
С 37 рис. и 1 цветной таблицей. И здание 2-е . 
Ц ена 4 0  к., с п ер ес. 50  к.

К ак  уст р а и в а т ь  газон ы  или травники в с а д а х  и п ар к ах . 
вас.' Гом'."ввсний. Г азоны  п естр оц в етн ы е, одн о
цветны е, л ів р и т а н ск и е  и п ользовательны ». И зд .2 -е .  
исправл. и доп ол и . Ц ен а  10 к ., с п ер ес. 2 0  к.

К ак улучш ать  л у г а . (О б р а б о т к а , удобрен и е и посев
трав на л у га х ). И. А. Яновлвв. С 3 7  рис. Ц ена 20  к., 
с п ер ес. 3 0  к.

П олевое тр ав осея н и е. (П осев ы  к левер а, тим оф еевки , 
лю церны , эс п а р ц ет а , вики, сераделлы , м огара, к у
курузы  и др. трав). П. В. Будрин. С 27  рис. Ц .2 0  к., 
с п ер ес. 30  к.

К ак  ч ер ед о в а т ь  р а ст ен и я  н а  полях. Б. Н. Ростфвльд. 
С 19  р и с . Ц ен а 15  к., с п ерес. 2 5  к.

Сорны е травы  и  к ак  и х  ун и ч т о ж а т ь . Ф. в. Соколов.
С 50  рис. Ц ена 10 к., с перес., 2 0  к.

И ск усств ен н ы е пастби щ а для ноло.іняка k. К. Вебер. 
С 5 рис. Ц ена 10 к., с п ер ес. 20  к. *

О зим ая р о ж ь . Приемы ее  возделы вания. Н. Тулайнов. 
Ц ен а 5  к., с п ерес. 10  к.

К ак р азв оди ть  лео на го р а х .Г о р н о  культурны е работы  
в А зи атск ой  и Е вр оп ей ск ой  ч асти  С С С Р . Учены* 
л есо в о д  H. Н. Ходоровсний. С 5 чертеж ам и . Ц. 10  к , 
с п ер ес. 2 0  к.

П луги. П роф. Н. И. Деоу. С 139  рис. 2 -е  дополн. изд. 
Ц ена 3 5  к., с  п ер ес . 45  к.

Содершание: Д ля чего  п аш ут зем лю . С о х а  или «л уг. 
К ак у с т р о ен  плуг. К ак и е бывают плуги . П луги  
одн обор оздн ы е однолем еш ны е. П луги однобороздны е  
двулем еш ны е (о б о р о тн ы е плуги). П луги м н о го б о 
р оздны е. У стан ов к а в р а б о т у  плугов и у х о д  за  
ними. З ап р я ж к а  л ош адей  и вол ов  в плуги . П о-

му  с е з о н у ,
требная для плугоі сила тяги. Пахота загонная и 
фигурная и производительность плугов. Где и как 
покупать плуги.

Простейшие приемы исследования почв > поле. Проф.
Н. Д. Глинна. С 15 рис. Цена 50 к., с перес. 45 к.

Виандоты в наших птнцеводных хозяйствах и их 
стандарт. Г. Г. Бедуннович. С 8 рис. Цена 10 к , 
с перес. 20 к.

Выращивание, кормление ж откорм домашіех пгкды. 
Г. Г. Бедуннович. Практическое руководство. С 
9 рис. Цена 20 к., с перес. 30 к.

Выбор и спарпваняе аронзввдителеи для вывода пле
менных цыплят и их скрещивание для производ
ства продуктивных метиссов. Г. Г. Бедуннович С 
8 рис. Цена 10 к., с перес. 20 к.

Дезинсекция, как одно из главных мероприятий про
тив распространения среди домашней птицы за
разных заболеваний. Г. Г. Бедуннович. Цена 10 к., 
е перес. 20 к.

Молоко и молочный жир. Историческое и »ксперимен-
тальное исследование. И. Долгих. Цена 50 к., о 
перес. 65 к.

На чтоиследует обращать внимаяне при выборе МОЛОЧ
НОЙ коровы. С приложением „календаря беремен
ности у коров“. А. Л. Сноморохов. Цена 10 «... 
с перес. 20 к.

Кролик, его мясо, мех, пух и шерсть. П. И. Елагин. 
С 48 рис. Изд. 3-е. Цена 20 к., с перес. 30 к.

Постройка дешевого крестьянского дома. Со смето« и 
планом. Инженер И. И. Биль. Подробный проект 
постройки дома из стен, состоящих из двух тонких 
стенок с прокладками применительно к урочному 
положению. Цена 40 к., с перес. 50 к.

Организация мелкого хозявстіа. Руководство к устрой
ству доходного хозяйства на небольшом участке 
земли. И. В. Ермвлаев. С рисунками и планами. 
Цена 40 к., с перес. 50 к.

Естественные каменные строитвлмые материалы 
Проф. И. Н. Ляиии Цена 1 р., с перес. 1 р. 20 к.

Содершание: Массивные, изверженные, горные породы. 
Гранитовый отдел. Порфировый отдел. Трахитовый 
отдел. Осадочные горные породы. Общие свойства 
горных пород. Раарушаамость горных пород под 
действием атмосферы,

Земля трудящимся. Агроном В. В. Смиренномудронсмий. 
Трудовое землеполмование я землеустройство 
на основах постановления IX Всесоюзного Съезда 
Советов. Цена 20 к., с перес. 30 к.

Целебные овонотва плодов, овіщей, ЯГОЛ, меда. В. Н. Ни
кольский, под ред. проф. П. Н. Штеінберга. Приго
товление лечебных средств не плодов, ягод и меда 
и применения их цри различных болезнях. Ц. 60 к., 
с перес. 75 к. •

Центральный Книжный Снлад при Издательстве „П. П. СОЙКИН* 
Ленинград, Стремянная, 8.

М ел к и е сум м ы  м о ж н о  в ы сы л а т ь  п о ч т о в ы м и  и л и  г ер б о в ы м и  м арк ам и  g з а к а з н о м  письме.


