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ІІроф. П. Н. Ш ТЕЙ Н БЕРГ. 

Ближ айш ие перспективы  советского  сельского  х о зя й с т в а .

Русское сельское хозяйство в дореволю
ционный период своими достижениями похва
литься не могло. Советскому правительству 
досталось тяжелое наследие. Низкие, голодные 
урожаи, знаменитый скот «тасканской породы» 
(от слова «таскать»), неизменная 
соха Андреевна, тьма суеверий, не
вежества. Вместо агрономов —  свя
тые угодники и знаменитая рус
ская тройка: « а в о с ь  уродит», «н е~ 
б о с ь, бог захочет, и -ша камне 
уродит», «к а к-н  и б у д ь проживем»!

Страна, которая предназначена 
быть ж итницей Европы, сама еж е
годно голодала, благодаря нищ ен
ским урожаям! За границей слово 
«русский» было синонимом слова 
«худший»: русское масло шло всегда 
по самым низким  ценам, русские 
яйца расценивались вдвое дешевле 
датских, русский лен ш ел по самой 
низкой расценке. Дания, размерами не превы
шающая нашу Рязанскую губернию, вывозила 
сел.-хоз. продуктов значительно больш е нас!

Но стоило только обратить больш е вни
мания на русскую деревню, и перед нами раз
вертывается совершенно иная картина.

П олеводство

Наши опытные сел.-хоз. станции усиленно 
работаю т над выведением новых сортов. Ко
личество русских сортов сел.-хоз. растений 
до 1917 года было ничтожно. В настоящ ее 
время выведены улучшенные сорта овса, яч 
меня, пш еницы, дающие значительно большие 
урожаи, и зерно получается лучш его качества. 
Несомненно, в ближайшем будущем м ы б у-

д е м  и м е т ь  с в о и  с о р т и м е н т ы  с е л . -  
х о з .  р а с т е н и й  д л я  к а ж д о й  о б л а с т и ,  
приспособленные к местному климату. Выве
дены сорта озимой пш еницы  с средней уро
жайностью в 137 пудов с десятины; лен, 

значительно превыш аю щ ий длиной 
волокна знамениты й Псковский лен- 
долгунец; горох, дающий в север
ных губерниях до 120 пудов с де
сятины ; неизмеримо улучш ены кор
мовые травы, сорта картоф еля, кор
неплодов. Рожь «Вятка», выведен
ная Вятской опы тной станцией, 
дает 150 пуд. с десятины , тогда как 
до сих пор местные сорта давали, 
самое большее 80 пудов.

Таким образом, несомненно, в 
б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м  м ы  
б у д е м  и м е т ь  с в о и ,  р у с с к и е  
с о р т а ,  в п о л н е  п р и с п о с о б 
л е н н ы е  к р а з н о о б р а з н е й 

ш и м  п о ч в е н н ы м  и к л и м а т и ч е с к и м  
у с л о в и я м  н а ш е г о  С о ю з а .

О пытные станции проделали и другую 
большую работу: они продвигают ценные 
сел.-хоз. культуры на север. Так, в северо- 
западных районах отлично удается озимая 
пшеница, о которой преягде здесь и не думали. 
Ведутся опы ты  по выращиванию в этих ate 
районах люцерны, этой «королевы' юяшых 
кормовых трав». Наши успехи в этом отно- 
хиении, несомненно, в ближайшем будущем 
будут еще заметнее, так как ведутся опыты 
по продвижению на север целого ряда сел.- 
хоз. растений.

Земельные угодья наши, как известно, ис
пользовались самым нерациональным спосо
бом. При трехпольи ежегодно пустовала третья

Проф. П. Н. Штейнберг.
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часть всей земельной площади, находящейся 
под сел.-хоз. культурами. В б л и ж а й ш е м  
б у д у щ е м  в с я  с т р а н а  п е р е й д е т  н а  
м н о г о п о л ь е ,  и т о г д а  п е р е д  н а м и  о т 
к р ы в а ю т с я  ш и р о к и е  п е р с п е к т и в ы .  
У рож ай удвоится и утроится. Качество зерна 
повысится. Увеличится товарность хозяйства 
за  счет расш ирения площади под техниче
скими растениями. Главный наш экспортный 
товар— лен— должен неузнаваемо улучшиться, 
так  как, помимо введения новых сортов, лен 
улучш ается, при выращ ивании его после | 
многолетних кормовых трав.

М аш ина завоевывает прочное положение 
в крестьянском  хозяйстве. Стандартизация ма
ш ины  сулит нам большие выгоды. Б л и 
ж а й ш е е  б у д у щ е е  у ж е  д а е т  н а м  б о л ь 
ш о й  п р о ц е н т  м а ш и н и з и р о в а н н ы х  
х о з я й с т в ,  а этот процент, в связи с элек
триф икацией страны , будет расти гигантскими 
шагами.

Ж и в о тн о во д ство

Средние удои русской крестьянской ко
ровы дореволюционного периода-— 90 ведер 
в год. П оставьте рядом с этой коровой аме
риканского чем п иона— корову Мэй-Вокер, с 
рекордной удойливостью в 1.200 ведер в год,— 
и для вас станет ясной пропасть, отделявшая 
русскую корову от американской. Но стоило 
только обратить больше внимания на русскую 
корову,— и вот мы уже имеем холмогорок и 
ярославок с удоем в 500—600 ведер в год. 
Наши зоотехники не сомневаются, что п р а 
в и л ь н ы м  о т б о р о м  л у ч ш и х  п р о и з в о 
д и т е л е й ,  п р а в и л ь н ым с о д е р ж а н и е м  
и к о р м л е н и е м  с к о т а  м ы  в б л и ж а й 
ш е м  б у д у щ е м  неузнаваемо улучшим рус
скую корову й поднимем средние удои кре
стьянских коров до датского уровня— 250 пу
дов в год.

С целью наилучш его использования цен
ных производителей, уже и в настоящее время 
производится искусственное осеменение ко
был, и результаты  получаются, вполне заслу
живающие внимания.

Несомненно, этот способ оплодотворения 
животных получит огромное распростране
ние, и дело улучш ения сел.-хоз. животных 
двинется большими шагами.

Громадное значение, по А. В. Немилову, 
для нашего Союза имеет и с п о л ь з о в а н и е  
п р и е м о в  « о м о л о ж е н и я »  д л я  з о о т е х 
н и к и .  По отношению к животным все те 
минусы, которые имеют современные приемы 
омоложения, не играют особой роли. Ни пе
строта результатов, ни длительность эф ф екта,

ни то, что ф изиологический толчек поку
пается ценою  растраты  последних рессурсов 
половой железы , не должны нас смущать. 
Ведь дело идет не о человеке, а о живой 
сел.-хоз. машине, которую и нужно использо
вать до конца. При бедности наш его Союза 
ценными производителями, имеет большой 
хозяйственны й смысл удлинить хотя бы на 
короткое время их племенную деятельность.

О городничество  и  плод овод ство .

Огородные культуры распространяю тся все 
больше и больше. Но немалым припятствием  
торжественному шествию овощей является то 
обстоятельство, что мы в дореволюционное 
время пользовались почти исключительно 
семенами заграничного происхождения. Это 
повело к  тому, что русских сортов, приспо
собленных к русским особенностям климата 
и почвы, было очень мало. В настоящ ее время 
огородным семеноводством усиленно заняты  
несколько опытных учреждений СССР, и уже 
появились выведенные ими новы е улучшен
ные сорта.

Несомненно, б л и ж а й ш е е  б у д у щ е е  
и з б а в и т  н а с  о т  к а б а л ь н о й  з а в и с и 
м о с т и  о т  з а г р а н и ч н ы х  с е м е н о 
в о д о в ,  а, в о - в т о р ы х ,  м ы  п о л у ч и м ,  
с в о и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о с о б е н н о 
с т я м  н а ш е г о  к л и м а т а  и н а ш и х  
п о ч в ,  с о р т а .  Эти достижения, несомненно, 
поведут к усиленному развитию  огородных 
культур в стране.

Следующей задачей наш ей по этому отделу 
сельского хозяйства является п р о д в и ж е 
н и е  ц е н н ы х  ю ж н ы х  к у л ь т у р  н а  
с е в е р .  Друяшыми усилиями специалистов 
и эта задача уже твердо намечена: с одной 
стороны, выращиваются новые выносливые 
сорта южных огородных растений. Кроме того, 
успехи акклиматизации ю жных растений 
также сулят несомненные успехи в этом 
отнош ении.

В огородничестве и полеводстве начи
наются усиленные опыты с применением так 
называемых стимуляторов. Суть этого способа 
заклю чается в том, что семена растений, перед 
посевом, вымачивают в жидкостях различного 
состава, после чего эти семена дают значи
тельно более сильно развиты е растения, и 
получаются повышенные урож аи. Так, напри
мер, опы тны е посевы сахарной свекловицы 
дали такие урожаи с десятины: контрольная 
десятина, засеянная сухими семенами, дала 
1.244 пуда, а десятина, засеянная стимулиро
ванными семенами, дала 2.678 пудов. Б ли
жайшее будущее, вероятно, даст точное на-
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учное объяснение этому явлению, и тогда 
р е з у л ь т а т ы  н о в о г о  с п о с о б а  п о д г о 
т о в к и  с е м я н  к п о с е в у  м о г у т  б ы т ь  
о ч е н ь  к р у п н ы м и .

Плодоводы так же не мало внимания уде
ляют вопросу расш ирения границ культуры 
плодовых и ягодных растений. Целый ряд 
ученых плодоводов работает над выведением 
новых сортов для районов с суровым клима
том, и результаты их работ уже выясняются. 
Акклиматизируются лучш ие стары е сорта. 
Виноград, в любительской культуре, встре
чается в суровых условиях Рязанской и даже 
на юге Псковской губерний. В суровых райо
нах северо-востока, в Сибири русские плодо
воды вывели сорта яблонь, выносящих климат 
Этих районов.

О г р о м н ы е  д о с т и ж е н и я  о ж и д а 
ю т с я  в в о п р о с а х  к о р м о д о б ы в а н и я .  
Эта отрасль сельского хозяйства, в настоя
щ ее время, имеет колоссальное значение, 
в смысле усиления товарности наш его хозяй
ства. Поэтому, ближайшее будущее явится 
расцветом культуры корнеплодов, кормовых 
трав и поведет к усилению культуры картофеля.

Чтобы понять, на сколько важно, как 
можно ближе и быстрее подойти к вопросам 
кормодобывания вплотную,— укажем следую
щие цифры: десятина, засеянная кормовыми 
травами, по коэффициенту питательности, 
вполне мозкет заменить 8 десятин наш их есте
ственных лугов. Десятина картофеля и корне
плодов дает кормовых единиц столько, сколько 
дают 8 — 10 десятин, засеянных рожыо!

Н еотложной задачей, задачей колоссальной 
важности является  беспощадная борьба с так 
называемыми «бросовыми» землями. Таких 
земель (болота, овраги, луга, поросшие кустар
ником и покры ты е кочками и т. п.) в СССР 
колоссальное количество, измеряющ ееся мил
лионами десятин. Население поняло необхо
димость использования этих земель. При самой 
широкой поддержке правительства, органи
зуются повсеместно мелиоративны е товари
щества и артели, и б л и ж а й ш е е  б у д у 
щ е е  д а с т  н а м  с о т н и  т ы с я ч ,  м и л 

л и о н ы  д е с я т и н ,  з а в о е в а н н ы х  у и р и- 
р о д ы.

Главным экспортным сел.-хоз. продуктом 
нашего Союза является лен. Иа эту культуру 
обращено особое внимание. С троятся льно
обрабатывающие заводы, вводятся улучш ен
ные способы первичной обработки льна. 
Опытные станции особое внимание обращ ают 
на улучшение долгунца-льна, и  уже вы ве
дены новые сорта, превыш ающ ие по достоин
ству волокна знаменитый псковский долгунец. 
М ожно с твердой уверенностью  сказать, что 
в б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м  С ССР  з а й м е т  
п е р в о е  м е с т о  в м и р е  п о  к о л и ч е с т в у  
п р о и з в о д и м о г о  л ь н а ,  и н а ш л е н  п р и 
б л и з и т с я ,  п о  к а ч е с т в а м ,  к л у ч ш и м  
о б р а з ц а м  з а г р а н и ч н о г о  л ь н а .

Зашевелились и пчеловоды. СССР— страна 
с неограниченными возможностями в отно
шении пчеловодства— не могла до сих пор 
производить достаточного количества воска! 
Далеко не каждая крестьянская семья имеет 
возможность улучш ить свое питание хотя бы 
ничтож ным количеством меда. В настоящ ее 
время количество пасек начинает быстро 
расти. Но до последнего времени огромные 
поля, засеянны е красным клевером, остава
лись недоступными для пчел. У стройство 
цветка клевера таково, что пчелы не могут 
доставить из них нектар: язы чки  пчел недо
статочно длинны для этого. Попытки вывести 
рост пчел с более длинными языками не 
привели пока ни к  чему.

Теперь на помощь пчеловодам идут расте
ниеводы. Они поставили себе задачей вы 
растить сорт клевера с цветками такой длины, 
чтобы пчелы могли воспользоваться некта
ром клеверных цветов. Ближайш ее будущее 
даст нам такой клевер, и тогда пчеловодство 
усилится невероятно. Десятина красного кле
вера может дать около пятидесяти пудов меда. 
Если мы сопоставим эту цифру с предстоящим 
в ближайшем будущем увеличением площади 
под кормовыми травами, смысл выведения 
такого сорта клевера станет ясным!

Проф. П. Ш тейнберг.
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Каменные орудия доисторического человека, найденные последней Американской экспедіщией в
Монголию.

Проф. Р. Ч. ЭНДРЬЮ С.

Научн. руководитель последней С.-Американской 
Экспедиции в Центральную Азию.

По следам первобытного человека.1)
I. —  Ничего особенного, сказал Нельсон,—

27-го июня наш а экспедиция прибыла к 
озеру Колобольчи-Нор или Малому и Белому 
озеру. Когда вернулись вечером с раскопки 
наши палеонтологи вместе с археологом Нель
соном, я  поспешил навстречу к автомобилю, 
чтобы узнать о результатах их исследований. 
Они говорили мало, но мне хорошо знакомы 
признаки крупных открытий. Гренджер не 
умел скрыть подозрительного вы раж ения ра
дости на своем загорелом лице.

—  Ну, говорите же, скорее, Вальтер,— обра
тился я ,— что вы там нашли и что пытаетесь 
скрыть от меня?

—  Почему вы пристаете именно ко мне,—  
засмеялся он в ответ, получив от меня лег
кий удар бокса в ребро.— Я  ничего не знаю. 
Обратитесь к Нельсону.

Тут я набросился на Нельсона:
—  Да говорите же скорее, что вы там 

делали так долго? Я  не могу более ждать.

*) Настоящая статья является выдержкой из 
книги Р. Ч, Эндрьюса «По следам первобытного 
человека» полный перевод который будет дан нашим 
подписчикам, подписавшимся на приложения «При
рода и Люди», при одном из ближайших №№ «Вестн. 
Знания».

но мне каж ется, что мы наш ли скелет плей
стоценового человека.

—  Плейстоценового человека! О, боги! То, 
о чем мы грезили целыми годами!

Я  сыпал вопрос за вопросом, как из пу
лемета.

Дело было в следующем. В одном из своих 
прежних изысканий я отметил наслоение из 
серой глины, которое, как мне казалось, отно
силось к ледниковому периоду. Гренжер и 
Беркей подтвердили мои предположения на
ходкой костей лошади и мастодонта. Утром 
Нельсон отправился туда с целью обследовать 
Эти наслоения и поискать там следов камен
ной утвари или других признаков первобыт
ной культуры человека. Ничего не найдя до 
самого заката, он лишь к вечеру напал на 
крупное открытие: в пластах глины  были 
обнаружены кости человеческого скелета, но 
так как было уже поздно производить даль
нейш ие раскопки, то исследователи вернулись 
в стоянку, чтобы сообщить мне об этом. Я 
едва мог сдерживать свое волнение; мне за
хотелось отпраздновать великое событие, но 
Нельсон, самый консервативный из ученых, 
не легко поддающийся эмоциям, воспроти
вился этому.
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В виду того, что это было действительно 
^возможно, я отложил наше торжество. Однако, 
в эту ночь я  спал мало. Временами мне сни
лось, что первобытные люди сражались на 
смерть с какими-то гигантскими чудовищами 
тут же за моей палаткой.

Утро застало нас у плейстоценового на
слоения; затаив дыхание, мы ожидали, пока 
Нельсон производил раскопку скелета. Ске
лет лежал среди рыхлых пластов глины, и 
раскопка не представляла больших затрудне
ний... и вдруг! Мы наш ли... О, ужас! кусок 
истлевшего дерева. У меня упало сердце при 
виде извлеченной ноги, обернутой в березо
вую кору. Кора выдала тайну погребения, 
относивш егося, несомненно, к позднейшему 
послеледниковому времени. Итак, наш а мечта 
о плейстоценовом человеке безнадежно рух
нула... Эта была, действительно, могила, чего 
и опасался Нельсон. Правда, древняя могила, 
но что означает какая-нибудь жалкая тысяча 
лет нашей молодой эпохи?

Мы надеялись, что человек этот жил сотни 
тысяч лег тому назад, когда мастодонты еще 
бродили по лесам в ледниковый период. Мы 
надеялись, jto это мог быть неандерталец 
или, быть может, даже экземпляр, далеко опе
редивший знаменитого питекантропуса с 
острова Явы. У меня были разочарования в 
жизни, но это было одним из горчайших, 
когда-либо испытанных мною.

Все же было интересно заполучить и ске
лет, который может рассказать нам о первых 
обитателях М онголии и о том, что они 
•собой представляли. Тело было, вероятно, по
гребено на холме плейстоценового наслое
ния, откуда откры вался вид иа долину. 
Своды могилы, видимо, поддерживались дре
весными ветвями, остатки которых были сме
шаны с костями и засы паны  землей. Странно, 
однако, что строение черепа обнаруживало 
очень покатый лоб, характерны й именно для 
первобытного человека. Это, впрочем, могло 
зависеть и от механического повреждения и 
могло не быть чертой естественной конструк
ции черепа.

Мы не нашли ни утвари, ни оружия, ни
чего , что могло бы дать представление о пле
мени или расе погребенного. Впоследствии 
нам попадались и другие скелеты, но так как 
все они были извлечены из гробниц, то уяіе 
н е  возбуждали наших напрасных надежд на 
находку древнейшего предка человека.

—  Лучше выждать; возможно, что это только 
лишь могила исторического периода,— Бы ть 
может, какая-нибудь народность до-монгольских 
времен хоронила своих умерших в этой на
сыпи.

II.

По другим находкам, сделанным нашими 
археологами, нам все же стало известным, 
что первобытные люди выделывали ту же 
каменную утварь, как и неандертальцы, и что 
они жили вблизи местности Ш абарак Узу сотнн 
ты сяч лег тому назад. На равнине, окружающей 
озеро и покрытой гравием, Нельсон откопал ору
дия начала каменного века —  каменные мо
лотки и кирки, грубой выделки, но опреде
ленной формы. Тот лее тип этих орудий 
известен и в Европе, его относят к Мустьер- 
скому периоду, современному Неандертальцу. 
Эти сутуловатые, низколобые охотники были 
пещерными обитателями Европы, где впервые 
были найдены их останки. При помощи перво
бытных, грубо обделанных копий и каменных 
топоров они убивали гигантских мастодонтов, 
медведей и носорогов, одевались в их шкуры, 
высекали огонь и хоронили своих мертвых.

Несмотря на то, что Неандерталец жил 
сотни ты сяч лет тому назад, он был кочевни
ком. Кости его были найдены в Европе, 
Африке и совершенно недавно в Палестине; 
теперь же нам известно, что он жил и в Азии, 
о чем свидетельствует найденное нами камен
ное оружие его выделки.

Разбор и упаковка археологического и палеонто
логического материала в лагере экспедиции в 

ІІІабарак-Узу.

Находка эта (см. заглавный рис. статьи), была 
обнаружена у берегов древнего озера, давно за
несенного сыпучими песками; из чего можно 
заключить, что Неандертальцы М онголии или 
их современники и были береговыми ж ите
лями, а не пещерными, так как пещеры по
падаются здесь очень редко. То обстоятель
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ство, что первобытные люди жили на открытом 
воздухе, усложняет находку их останков. Раз
рушающее влияние атмосферы может служить 
объяснением, почему и несмотря на обнару
жение нами в Ш абарак-У зу места, где перво
бытный человек жил оседло более двадцати 
тысяч лет, нигде, однако, нами не было обна
ружено человеческих костей. Что же касается 
найденных нами других следов древних лю
дей—обитателей дюн той же местности, то 
отсутствие и тут человеческих костей может 
быть объяснено почвенными условиями, не 
способствовавшими сохранению скелетов.

Более, чем вероятно, однако, что в неда
леком будущем наш и тщательные поиски да
дут нам в руки и редкие остатки костей 
древнейшего предка человека.

Только лишь находкой целых черепов или 
скелетов молено будет определенно установить 
соотношение между азиатскими и европей
скими первобытными людьми. О существова
нии сродства между ппми достаточно красно
речиво говорят остатки их материальной 
культуры— тип оружия и самый способ вы 
делки каменных инструментов. Трудно допу
стить, чтобы в столь отдаленных частях земного 
шара могли самостоятельно развиваться два 
совершенно одинаковых типа первобытной 
культуры. Гораздо более вероятно существо
вание общего источника как у азиатской, так 
и у европейских первобытных культур, имею
щих столь близкое сходство. Весь вопрос, в 
конечном счете, сводится к следующему: откуда 
началось расселение первобытных человёче- 
ских племен и родов? Находкой Неандертальца 
и его культуры в Палестине и А фрике легко 
установить путь его переселения из Азии. 
До сих пор это переселение считалось гипоте
зой, хотя и существует много оснований ве
рить в его документальное подтверждение. 
Если в действительности Азия является ро- 
дипой этой ветви первой человеческой расы, 
тем самым в значительной мере подтвер
ждается и взгляд, что центральное Азиатское 
плато было колыбелью и других, еще более 
первобытных предков современного человека.

День ото дня мы все полнее ознакомляемся 
с климатом, флорой и общими условиями 
жизни и в плейстоценовом, и в раннеледниковом 
периоде, когда, по нашим представлениям, здесь 
началось развитие человеческого рода.

Наши геологи убеждены в том, что Цен
тральная Азия никогда не находилась под ле
дяным покровом, в то время, как Европа и 
Америка подвергались загромождению глетче
рами; отсюда гипотеза о первоначальной ро
дине человеческого рода, расположенной в 
этой области Азии, становится в значительной

мере обоснованной. Около миллиона лет тому 
назад пустыня Гоби представляла собою со
вершенно иную картину. Климат ее был ме
нее суров и почва не была столь бесплодна; 
унылые пустыри, занесенные песками и гра
вием были некогда покрыты растительностью — 
травами и деревьями. За последнюю сотню 
лет М онголия подверглась особенно быстро
му усыханию. Одно это могло послужить 
достаточной причиной для переселения пер
вобы тных людей в Африку, Европу и другие 
страны , где жизнь была легче и добыча 
обильнее.

Исследуя ложбины гор, мы здесь впервые 
натолкнулись на редкие березы, представляю
щие, должно быть, остатки когда-то обширных 
лесов. Наш палеоботаник В. Чаней и ф ото
граф  Ш екельфорд провели несколько дней на 
лагунах Орок-Нора, изучая эту реликтовую 
флору и ф отограф ируя местность.

Наши палеонтологи дополнили картину 
природы прошлого этих пустынь находкой 
черепов дотоле Совершенно неизвестны х в 
Азии млекопитающих Амблипод. Найденные 
Здесь два зуба этих животных несомненно 
доказывают, что эта первобытная группа мле
копитающих жила в Азии, а черепа, найден
ные Гренягером на Малом Белом озере, по
дробно говорят о сродстве их с группой иско
паемых, найденных в Америке. Это обстоя
тельство имеет огромное значение.

Континентальный климат М онголии был, 
повидимому, той суровой ш колой, в которой 
постепенно вырабатывалась и закалялась воля 
первобытного человека, его упорство в труде 
и борьбе за яшзнь.

Резкие переходы от жары к холоду и от 
лета к зиме, которые нам постоянно ирихо- 
дилось переносить здесь— поразительны и 
трудно переносимы для современного и зн е
женного человеческого организма.

Когда 24-го мая мне пришлось по делам 
Экспедиции проехать вместе с Ю нгом в Ургу, 
мы в течение трех дней вынуждены были 
пробивать себе путь по снеяшым сугробам. 
Между тем при отъезде нашем из Ш абарак- 
Узу стояла теплая летняя погода. В мираяге, 
отраясенном обширным дном бассейна, п ы 
лающие скалы дрояіали и колебались па 
волнах горячего воздуха. Думать о снеге 
было бы абсурдом, а через несколько часов 
мы дрожали от холода, сражаясь с ледяным 
ветром, со снегом и градом, засыпавшим нас, 
как шрапнелью. Нам приходилось работать 
часами, освобождая увязш ие колеса автомо
биля и подкладывая под них собираемые на 
склонах камни. Наконец с .вершины холма 
показалась залитая теплыми лучами весеннего
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солнца У рга с золотыми куполами дворца 
живого Будды, среди стройных тополей у под
ножья горы Богдо-Ола.

В У рге мне удалось встретиться с началь
ником советской научной экспедиции П. К. 
Козловым. После Пржевальского, которого 
он сопровождал в~Сго ранних экспедициях, 
Козлов является крупнейшим из русских 
исследователей. Несмотря на свои 60 лет он 
полой ж изни и энтузиазма.

Знакомство с этим известным плтеше- 
ствешшком и его леоной навсегда останется 
одним из моих самых светлых воспоминаний 
об экспедиции. В то время Козлов подгото
влял экспедицию  для раскопки Хара-Хото,

древнего города, погребенного в песках в 
южном центре Гоби, откры того Козловым 
несколько лет тому назад. Летом 1924 г. 
Козловым были открыты интереснейш ие мо
гилы династии Танг в 65 верстах к северу 
от Урги. Мне удалось посетить эти раскопки 
вместе с Козловым, и я никогда не забзгду 
этих дней, проведенных вместе с ним. Мы 
намечали соединение обеих наших экспеди
ций у Алтайских гор близ Ш абарак-У зу для 
дальнейшей совместной научной работы, но, 
к сожалению, эта встреча не осуществилась. 
Очевидно, Козлов не успел закончить своих 
работ в то время, как нам пришлось поки
нуть Ургу. Р .  Эндрмос.

Сорок лет учения о фагоцитозе.
З н а м ен и т а я  теория борьбы организма с болезнетворными началам и, в кот орой главная акт ивная  

роль приписывает ся белым кровяным ш арикам — пож ират елям бакт ерий , от равляю щ их организм, была 
впервые вы сказана  русским учены м М. М. М ечниковым сорок лет  т ом у назад на Всероссийском съезде 
врачей и нат уралист ов. Э т а т еория являет ся теперь одним из краеугольных камней учен ия  о природе 
человека.

Н а ка н ун е  знаменат ельной годовщины учения  о ф агоцит озе ученые Европы опубликовали  
целый р я д  популярн ы х научны х ст ат ей, иллю ст рирую щ их основы эт ой теории ярким и  картинами  
ж изни и борьбы микроскопически м а лы х  клет ок внут ри человеческого тела. С т ат ья германского ученого 
п о пул яр  из am  op а д-ра Ф ридриха И ана ,  перевод которой мы помещаем далеел являет ся одним из у д а ч 
нейш их произведений эт ой серии, в кот ором автор, кроме глубокого знания предмет а, обнаруж ивает и 
ист инное лит ерат урное дарование.

Б Л У Ж Д А Ю Щ И Е  К Л Е Т К И .
Н аучн ая ф антазия Ф. КАНА.

В н аш ем  организм е есть лю бопы тны е п роявляю т кипучую энергию , соверш ая са- 
о б р азо ван и я . Н аука обозначает их общ им мую разнообразную  работу: в одном месте 
названием  лей коц и тов  или белых кровя- они— разгрузчи ки  прибы вш их пищевых ма- 
ных телец . В озн и кая  в лим ф атических ж е- териалов, в другом — уборщ ики улиц, здесь 
л езах  и селезен ке, они вы ходят отсю да и, они— строители и восстановители разру- 
порвав  связь  с остальны м и частями тела, ш аю щ ихся или . повреж денны х строений, 
разбредаю тся  по всем его уголкам , превра- там— они солдаты , ведущ ие борьбу на жизнь 
щ аясь в постоянны х стран ников; вы пуская из и на см ерть с вторгш им ся в организм не- 
себя отростки , они п роби раю тся  через ткани, приятелем — бактериями... Вся эта громад- 
то медленно, то  бы стро, врем енам и останавли- ная арм ия лейкоцитов, численность которой 
ваю тся, как  бы обдум ы вая, в каком  месте доходит до 50 м иллиардов, ведет в нашем 
пролезть  м еж ду клеткам и; в конце концов теле независим ое сущ ествование, подобно 
о н и  добираю тся до кровен осн ы х  сосудов, инфузориям  в пруде, не подчиняясь нашей 
п роти ски ваю тся  через их стенки и п оп адаю т воле,— Э тот ф акт является  едва ли не са 
в кр о вь . Но и увлекаем ы е зд есь  потоком  мым поразительны м  откровением  совре- 
кр о ви , они не у трачи ваю т своей самостоя- менной науки. Ученые далеко  не справились 
тельн ости : время от врем ени они вы ска- с этим  вопросом. П ервы й исследователь 
ки ваю т  из жидкости, пролезаю т через стенки бродячих клеток Л иберкю н думал, что они 
кр о вен о сн ы х  сосудов и предприним аю т являю тся сам остоятельны м и сущ ествами, 
сн ова „сухопутное стр ан ство ван и е“: сегодня чужды ми организму и проникш ими в него 
они— в ж елчны х протоках  печени , завтра  извне. В самое последнее врем я один уче- 
они б у д у т  гостить, бы ть м ож ет, в глазу ный тож е вернулся к этой теории и вы- 
и т. д . П ри  этих странствованиях они не сказал  предполож ение, что лейкоциты  пред- 
о стаю тся  праздны ми; н аоборот, они всю ду ставляю т собою „п арази тов  позвоночных
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ж ивотны х“, амебы, которы е проникаю т 
в организм  на ранних ступенях зар о д ы ш е
вой ж изни через кровь матери.

Свое дальн ейш ее излож ение я позволю  
себе вести в полу-беллетристической ф орме, 
от  лица м олодого ученого, которы й, избрав 
своею  специальностью  эту область, в конце 
концов лиш ился рассудка, вооб рази в  себя 
„бродячею  к л етко ю “.

* $*
О коло  трех  лет том у н азад  я порвал 

всякие снош ения с лю дьми и заперся в своей 
лаборатории , где, подобно Ф аусту, п рово
дил время среди  аквариумов, тер р ар и ев  
и м икроскопов. Ч тобы  и збавиться  от д о 
кучливы х приставаний и расспросов друзей 
и знаком ы х, я  распустил слух о том, что 
на несколько  лет отправился в научную 
экспедицию , рассчитал прислугу и пересе
лился в свою  уединенную  загородную  дачу. 
С закры ты м и ставнями, дача производила 
впечатление неж илой, а сам я не показы вался 
наруж у, вы ходя из дом у только  в крайних 
случаях, когда стан овилось темно, и поку
пал себе припасы  в отдаленны х лавках, 
где меня никто  не знал.

Мне страстн о  хотелось р азгад ать  тайну 
бродячих клеток , и я твердо  реш ил отдать 
этой  задаче все свои силы. Н ередко  я  п р о 
сиж ивал над  микроскопом  целы е дни и з а 
сыпал за рабочим  столом; случалось, что 
вы горевш ая лам па наполняла коп отью  и ча
дом всю мою ком нату и, проснувш ись, 
я удивлялся, как  не задохся в этом  чаду. 
М атериалом  для наблю дения и опы тов слу
ж или мне м икроскопические ж ивотны е, 
которы х я добы вал  ночью в соседнем 
пруде, или же я брал его у самого себя, вы 
резая  кусочки кож и, мускулов, вы пуская 
кап ельки  к р о ви  и наблю дая их под  м икро
скопом. И  всякий раз, как я устанавливал 
такие собственны е препараты  под  м икро
скоп, меня охваты вало неописуем ое у д и 
вление, при виде этих движ ущ ихся, п ол
заю щ их сущ еств, которы е были частью  
моего „ я “ и в то ж е врем я ж или н езави 
симою от меня ж изнью .

П остоянны е занятия, при игнорировании 
самых сущ ественны х вопросов норм ального 
питания и гигиены, подорвали мои силы 
и, когда я  однаж ды  посм отрелся в зап ы 
ленное зеркало  бы вш ей гостиной, то не 
узнал себя. И в т о ж е  время, задача, кото
рую я себе поставил, оказалась  настолько 
трудною , что мною все чащ е и чащ е стало 
овладевать чувство, граничащ ее с отчаянием: 
я видел, что не подвигаю сь вперед, что все

труды  мои п роп адаю т д ар о м , и перспек
т и в а —стать посмеш ищ ем д л я  учены х, все 
чащ е и чаш е тревож и ла м еня. В такие м и
нуты я был бли зок к сам оуби йству .

В одну из таких тяж елы х м инут я за 
дрем ал  над  своим м икроскопом . В друг кто- 
то слегка коснулся моего плеча. Я в зд р о г
нул и откры л глаза. П ередо мною  стояла, 
окруж енная голубоватою  ды м кою , вы сокая 
м уж ская ф игура в черной мантии.

—  «С егодня —  ты сячная ночь, —  начал 
п р и зр ак ,—твоего усердного служ ения науке, 
Ты показал  себя усердны м ж рец ом  науки 
и заслуж иваеш ь награды . С егодняш ний д ен ь  
ты п ровед еш ь среди  бродячих клеток своего 
тела и увидиш ь такие вещ и, каких не в и 
дел ещ е ни один см ертны й. И спользуй этот  
день: когд а  он кончится, прекрати тся  и 
твое волш ебное п ревращ ение. Н о знай: все 
чудеса, которы е ты увидиш ь, ты  м ож еш ь 
воспри нять только  под углом  человече
ских ж е  представлений».

В идение исчезло, а я п очувствовал , к а к  
освобож даю сь от всего привы чного , зем 
ного и как  бы сж имаю сь в пустом п р о 
странстве, п ревращ аясь  в какую -то  точку, 
Я потерял сознание, а очнулся уж е среди 
потока крови , в виде бродячей  клетки. 
П осредине ж илы, в которой я находился, 
неслись, в виде плотной цепи, кровян ы е 
к л е т к и — красны е тельца; мы, б родячи е 
клетки, ж ались к краям  и дви гали сь  значи
тельн о медленнее. П ричина этого явления 
бы ла мне вполне ясна: если в струе ж и д 
кости пом естить разны е тела  с различны м  
удельны м  весом, то  более тяж елы е пом е
щ аю тся в ее средине. Если пустить ск в о зь  
стеклянную  трубку  струю  воды  и при м е
ш ать к  воде зерны ш ки граф и та  и карм ина, 
то более тяж елы е зерна гр аф и та  располо
ж атся посредине трубки , в виде «осевой 
нити»; если же взять  вм есто граф и та з е р 
ныш ки колоф они я, то «осевую нить» о б р а 
зую т карминны е зерна, как  более тяж елы е. 
О ттого и в потоке крови  бродячие клетки , 
будучи более легкими, занимали м есто ближ е 
к стенкам  кровеносного сосуда, а более 
тяж елы е красны е кровяны е тел ьц а  о б р азо 
вали «осевую нить» посредине. Я зам етил, 
что бродячие клетки кругом  меня сосредо
точены  в гораздо больш ем  количестве, 
чем то  бы вает при норм альн ы х  условиях, 
и что по мере моего п родвиж ен ия вперед  
их число возрастает. П оследнее было п о
нятно: из других сосудов, вливавш ихся
в тот  сосуд, где находился я, толпами п ри 
бы вали все новые и новы е клетки. Б ы ло  
ясно, что клетки находились в состоянии
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б о льш о го  возбуж дения; видно бы ло такж е, 
что они сообщ аю тся меж ду собою ; но их 
я зы к  бы л для меня, к  сож алению , н еп оня
тен. П риближ аясь ко мне, они вы тяги вали  
ко мне свои нож ки, видимо стараясь  п о
делиться со мною какими то  сведениям и, 
но я не понимал их и, изум ленны е моею 
безучастностью , клетки уходили от меня. 
Я решил следовать за  ними. В от мы свер 
нули в боковую  ветвь  кан ала, отсю да по
вернули ещ е несколько  раз. В друг поток 
остановился. О круж авш и й  нас д оселе тес
н ы й  канал вд р у г  расш ирился. Вместо глад
ких, зам кн уты х стенок, по бокам  потока 
поднимались каки е-то  скалы , изборож ден
ные расселинам и, и кровян ая ж и дкость  бур
лила м еж ду  ними, образуя  водовороты . 
К летки, д о  сих пор имевш ие ш ар о о б р аз
ную ф орм у, теперь вы пускали от себя 
отростки , подобно полипам, и цеплялись 
ими за отвесны е края  этих темны х, зага 
дочных скал, исчезая затем  в их рассели
нах. Я стал кар аб каться  вслед  за ними и 
вскоре очутился в узкой улице м еж ду  двумя 
вы сокими красны м и стенами, сложенными 
из п рави льн о располож енны х кам ней , вдоль 
которы х тян ули сь  сети телеграф н ы х  п ро
водов. В этих  сетях, врем я от врем ени, по
добно гигантским  паукам , висели какие-то  
аппараты . Я понял, что попал в пром еж у
ток  меж ду двум я мыш ечными тяж ам и: к р ас 
ны е кирпичи были не чем иным, к ак  фиб- 
рилльны ми кам ерам и мы ш ечны х волокон; 
то, что я принял  сначала за  телеграф ны е про
вода, бы ли  нервны е нити, а бо льш и е пауки 
п р ед ставл ял и  собою  двигательны е конечны е 
ап п араты  м ы ш ечны х нервов. У лица неож и
данно окон чи лась , и я остановился в не
описуемом удивлении : я стоял на краю  раны, 
которую  во вр ем я  п оследнего  своего опы та 
только что  сделал  себе  на теле. Тогда 
эта ран а казал ась  мне ничтож ною  ц а
рапиною; теп ер ь  ж е  она п редстави лась  
мне в виде альпий ского  л ан д ш аф та  в 
гигантском м асш табе (см. ри сун ок 1). П одо 
мною зияли бездонн ы е п роп асти , над  го
ловой  вы сились отвесны е гром ады , и весь 
э то т  фантастический л ан д ш аф т  освещ ался 
голубоваты м  светом. Б оковы е стены  бы ли 
не гладкие, а усеяны  излом ам и и глубоким и 
расщ елинам и, нависш ие глы бы  грозили п а
дением , а из боковы х долин в главную  д о 
лину вдавали сь морены из о б ло м ко в  р а з 
руш ен ной  ткани. П ротивополож н ая сторона 
у щ ел ья  б ы ла заполнена глетчером  из свер 
нувш ейся крови , которая вы текл а  из раны  
и затем  засты ла, спускаясь теп ер ь  в д о 

л и н у  сотням и  волн и нависш их сосулек,

напоминая собою  зам ерзш ую  Н иагару: М е
ж ду засты вш им и массами лавы  п роб и ва
лись источники ж елтоватой  лимф ы . Н о л ан д 
ш аф т не бы л лиш ен ж и зни . О товсю ду из 
трещ ин вы ползали б родячи е к л е т к и ;. они 
дви гали сь , подобно лю дям, среди  этих глыб 
и явно старали сь  расчистить место, покры 
тое развалинам и . К азалось, такая  р або та  
бы ла соверш енно не п од  силу этим к р о 
ш ечны м сущ ествам . О днако , на деле  о ка
зал о сь  не то: все новые и новы е толпы  кле
ток вы п олзали  из всех боковы х доли н и 
ущ елий; они ползли  вдоль лавового  потока; 
они лизали , скребли , отгры зали  его стенки, 
проти ски вали сь под  нависш им и скалам и и 
подтачивали  их до тех пор, пока они не 
скаты вали сь  в долину, а внизу сотни и ты 
сячи д руги х  клеток, вы строи вш и сь подобно 
солдатам , уби рали  с д ороги  эти камни. Они 
вы деляли  какую -то  ж и дкость , которая  р а зъ 
едала камни, так  что те  распадали сь на 
м елкие куски; клетки вби рали  их в себя и 
уползали  прочь со своим грузом . У ш едш их 
см еняли новы е клетки, и работа  п о д ви га
лась в п ер ед  с изум ительною  бы стротою .

Н о вая  неож иданность п о р ази ла  меня. 
Н еп одалеку , из расщ елины  вы ползло какое-то  
чудовищ е, с виду похож ее на гигантского 
червя. О но наполовину п олзло , наполовину 
плы ло к долине. В уж асе  я  спрятался за  
бли ж айш ую  скалу  и н аблю дал, что будет 
дальш е. Ч удовищ е п роп олзло  мимо меня, 
и я рассм отрел , что это  бы ла  гигантская 
клетка, в теле которой  виден был целый 
венец  ядер . С реди бродячих клеток  она п ро
изводила впечатление ги ган тозавра трети ч
ной эпохи. О дноврем енно, точно по к а 
кому-то сигналу, отовсю ду в долину по
ползли таки е  ж е  чудовищ а. Соединенными 
силами обруш и ли сь они на особенно б о ль
шую глы бу, вы сивш ую ся на склоне горы . 
В скоре под  их ударам и скала подалась и, 
разбитая  на куски, свалилась в д о л и н у ,гд е  
ее облом ки были захвачены  и убраны  прочь 
бродячим и клеткам и.

Н о вот среди бродячих клеток п р о 
изош ло какое-то  волнение, напомнивш ее 
мне м уравейник, потревож енны й и полу
разруш енны й человеком. Б ольш ин ство  к л е 
ток, точно по команде, побросали  работу  
и устрем ились к противополож ном у концу 
ущ елья. С горая от лю бопы тства, я поспе
шил вслед  за  ними и скоро  понял причину 
возникш ей тревоги: то бы ли бактерии! П р о 
никш ие с внеш него края  раны , бактерии 
засели  в теплой от кр о ви  глетчерной 
складке и только  что начали  ш турм. П е
редо мной развернулась картин а ожесто-
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ценного сраж ения. Бродячие клетки  м уж е
ственно устрем ились на врага, оп ры ски 
вали его едким и соками и проглаты вали; 
потом они уползали  прочь, уступая место 
другим товарищ ам . П олучалось вп ечатле
ние, что клетки прекрасн о  понимаю т друг 
друга и действую т вполне согласованно. Но 
каким путем достигалось это 
соглаш ение и взаим ное по
нимание, каким язы ком  п оль
зовались эти сущ ества, не 
имеющие ни рта, ни глаз, 
ни уш ей, д ля  м еня остава
лось непостиж им ою  загад 
кою.

Н о и у бактери й  бы ло 
свое оруж ие: они тож е выде
ляли яды , вноси вш ие б о ль 
ш ие опустош ен ия в среду  
бродячих клеток, и не мало 
храбры х, стойких борцов по
гибло на м оих глазах, став 
добычею бактери й .

М ое внимание отвлечено 
было новым поразительны м  
зрелищ ем: я  стоял н ад  п о
верхностью  р азр еза  п овреж 
денной мною мыш цы. П о
добно светящ им ся п орф и ро
вым скалам , вы ступали стен
ки р азъеди н ен н ого  мускула 
м еж ду зияю щ им  разрезом  
раны. К ак ф антастические 
лианы  с красны м и цветками, 
свеш ивались по скалам  от
дельны е разорван н ы е мы
ш ечные волокна; белы е ни
ти нервов цеплялись за ска
лы, подобно кореш кам  д е 
ревьев, а разбиты е кусочки 
соединительной ткани ле
ж али среди  облом ков сере
бряны ми листочками. Уце
левш ие в о л о к н а 'о б р азо в ал и  
собою  мосты . П о ним п ер е
ползали и п ереби рали сь б р о 
дячие клетки , всю ду очищ ая 
стены и пути от обломков, 
клочьев волокон , кровяны х 
сгустков и разны х нечистот.
Но вот из пром еж утков  ме
ж ду мышечными волокнами 
медленно стали вы ползать 
звездообразн ы е клетки соединительной 
ткани. Они медленно вы пускали из себя 
тонкие вы росты  плазмы  и, водя ими во 
все стороны , ощ упы вали все соседние вы 
ступы, края  и стенки и прочно п ри креп 

лялись к ним этим и щ уп альц ам и ; мало по 
малу из этих тонких в ы р о сто в  п олучалась  
сеть, похож ая на паутину, п ри чем  тела  кл е
ток превращ али сь в у зловы е пункты . Р а 
зорванн ы е и разъ ед и н ен н ы е ч асти  все тес 
нее и крепче соединялись м еж д у  собой 
соединительной тканью . Д о  сих  пор мне не

приходилось наблю дать в п р и р о д е  чего-ни- 
будь подобного этой уди ви тельн ой  работе  
соединительнотканны х клеток. В п р о ти в о 
полож ность бурной борьбе  бродячи х  клеток, 
эта работа  ш ла с больш ой м едлен н остью .

Р и с . 1. Р а с с е л и н а  о т  п о р е з а :  с в е р х у , с л ев а  и з  р а з р е з а н н о г о  к р о в е 
н о с н о г о  с о с у д а  к а с к а д а м и  п а д а е т  с в е р н у в ш а я с я  к р о в ь ; с п р а в а  с в е р х у ,  в 
в и д е  с п л о ш н о г о  п о то к а  —  н и з в е р г а ю щ и е с я  б а к т е р и и  (и н ф е к ц и я  р ан ы ); 
н а в с т р е ч у  ем у , в н и з у  с л е в а , в е д у т  н а с т у п л е н и е  л е й к о ц и т ы : в  с р е д и н е  (с е 
р о в а т ы е )  г и г а н т с к и е  к л е т к и , у д а л я ю щ и е  о б р ы в к и  п о р е з а н н ы х , н е г о д н ы х  
м ы ш е ч н ы х  в о л о к о н  (о ч и щ е н и е  р ан ы ); в н и ж н ем  п р а в о м  у г л у  —  к л е т к и  
с о е д и н и т е л ь н о й  тк а н и , к о т о р ы е , с ц е п л я я с ь  д р у г  с  д р у г о м , за п о л н я ю т  з и я ю 

щ и е  о т в е р с т и я  м е ж д у  м ы ш еч н ы м и  в о л о к н а м и  (з а ж и в л е н и е  р а н ы ).
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Н о д о  полуночи оставалось немного вре
мени, и мне нужно было спеш ить. В моей 
голове толпились сотни вопросов касательно 
ж изни и работы  бродячих клеток, но всего 
сильнее интересовал меня вопрос о том, 
какую  роль играю т они в процессе пере
варивания белка: по мнению авторитетны х

Рис: В к и ш е ч н и к е :  выступы в виде отростков — ворсинки; внизу
слева разрез ворсинки: видны лимфатические и кровеносные сосуды, по 
которым питательная кашица поступает из кишечника в кровь; внизу— 
лейкоциты, транспортирующие питательную кашицу (жиры); в центре— 

надвигающийся поток пищевых веществ.

исследователей , они приним аю т в ки ш еч
нике разлож енн ы й белок пищи и передаю т 
его ч ер ез  кровь  в места, где в нем ощ у
щ ается  потребность. П оэтом у я реш ил 
о тп р ави ться  в кишечник. Н о как  попасть

туда? В моем распоряж ени и  не бы ло ни 
путеводителей, ни каки х-н и будь кар т  или 
планов. З ад ача  ослож нялась ещ е тем , что 
мне приходилось стран ствовать не в двух 
изм ерениях, как при обы чны х путеш ествиях, 
а в трех. Я свернул наудачу в одно из бо
ковы х ущ елий, д обрался  благополучно до 

кровеносного сосуда и, про
тиснувш ись м еж ду клеткам и 
его стенки, спры гнул в кро 
вяной поток. П о многочи
сленным клапан ам , которы е 
встречались нам на дороге, я 
догадался, что попал в одну 
из вен, несущ их кр о вь  к 
сердцу. Течение стан овилось 
все более и более бурны м, 
кр о вь  начинала клокотать 
как  в кипящ ем  котле, шум 
клапан ов стан овился все бо
лее и более оглуш ительны м, 
и я  п отерял  сознание...

Когда я  очнулся, мы давно 
уж е прош ли ч ер ез сердц е и 
малы й к р у г  к р о во о б р ащ е
ния — через легкие. Я ока
зался стиснуты м в узком  во
лосном  сосуде, диам етр  к о 
торого  бы л меньш е, чем у 
моего тела. К артина, которая 
разверн улась  передо мною, 
бы ла настолько  поразитель
на, что я приш ел в неописуе
мый восторг. Ч ер ез отвер
стия меж ду клеткам и стенки 
моего сосуда я видел, как 
кругом  носи ли сь цветные 
ш ары , вр о д е  наш их аэроста
тов, то лько  светлы е и пере
ливавш ие разны ми цветами, 
как  будто они были составле
ны из тончайш их венециан
ских стекол. Б лагодаря от
раж ению  крови , эти ш ары  
светились, подобно японским 
ф онарям  во врем я иллюми
нации. Те, в которы х о тр а
ж алась светлая  кровь сосед
них артерий, светились ма
линовым и розовы м светом; 
другие, отраж ая  венозную 
кровь, бы ли окраш ены  в 
ярко  - красны й, пурпуровы й 

цвет, н е к о то р ы е  были наполнены , точно 
вином, какою -то ж елтоватою  ж идкостью , 
други е—тягучею  массою, в которой носи
лись серебристы е капельки, м ерцавш ие по
добно снежным хлопьям  при свете ф о
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наря, так  что весь ш ар  переливал  ты ся 
чами всевозм ож ны х цветов. М еж ду ш а
рами тянулись ш елковисты е нити, то  отдель
ные, в виде гирлянд, то переплетенны е 
в ви де сеток, которы е свеш и вали сь с б о 
лее крупны х ш аров, а на нитях носились, 
подобно мерцаю щ им звездам  ро ж д ествен 
ских елок, зубчаты е клетки . Я долго  не 
мог сообрази ть, в чем дело , но потом д о 
гадался, что п ередо  мною — ж и р о вая  ткань: 
фонари представляли  собою  ш ар о вы е клетки, 
более или м енее наполненны е ж иром , се
ребристы е гирлянды  —волокн а соеди нитель
ной ткани, а зв езд о ч к и —клетки  со еди н и 
тельной ткани . Я вы полз из своего  сосуда 
и, п робираясь м еж ду ш аровы м и клеткам и, 
вскараб кался  на сеть со еди н и тел ьн о ткан 
ны х волокон , как  м атрос в такелаж е, и 
стал осм атри ваться  кругом . З д есь  м еня 
ослепил ярки й  свет. Я находился на ш и р о 
ком глетчерном  поле светящ егося  ж и ра. 
Н о оно бы ло не гладко: ш аровы е клетки  
вы ступали  из белой поверхности в виде 
куполов и сводов; м ож но бы ло п о д у м ать , 
что я находился над каким ни будь а р а б 
ским городом  с ты сячам и алебастровы х 
куполов. М еж ду этими белыми ал ебастро
выми куполам и струились пурпурны е р у 
чейки крови . К артина бы ла поразительная!

Я понял наконец, куда попал, и меня 
охватила радость: я бы л недалеко от ж ел ан 
ной цели. Ш ирокое блестящ ее поле предо  
мною было поверхностью  бры ж ж ей ки , к о 
то р ая  в виде сети висит на киш ечнике, 
защ ищ ая его  петли, как  зимний снег защ и 
щ ает поля. Н о мне бы ло некогда. О р и ен 
ти р о вавш и сь  и установив н ап равлени е, 
в котором  текла  в сосудах кровь , я п р о 
брался  в  один из кровеносны х сосудов, 
проехал через многочисленные ар кад ы , о б 
вивавш ие киш ечник, идости г верш ины  одной 
из бесчисленных ворсинок, которы е язы 
ками вы ступ аю т внутрь киш ечного канала. 
Я, м ален ькая  бродячая клетка, находился 
теперь на верш ине ворсинки, среди ш иро
кого киш ечного канала (см. рис. 2). Кругом 
царил глубокий м рак, и мне казалось, будто 
я стою  в темную  ночь на вы сокой баш не. 
О днако, пространство  около меня не бы ло 
пусто. И з темны х глубин поднимались, в виде 
баш ен, таки е ж е  ворсинки, как и моя; таки е 
ж е ворсинки свеш и вали сь и сверху; я  видел 
только их верш ины , основания ж е их скры 
вались в глубоком  м раке бездонны х, как  
мне казалось, пучин. Р аскачиваясь, они, 
подобно привидениям , то приближ ались 
и почти соприкасались со мною, то  расхо
дились, исчезая в темноте. Н евозм ож но

опи сать то ж уткое чувство , которы м  я был^ 
охвачен  под  влиянием  этой  обстановки .

Х отя м рак м еш ал мне точн о  определить 
мое м естонахож дение, о д н ако  я  догадался , 
что нахож усь неп одалеку  от  ж елч н ого  п ро
тока: я  увидел, как  издали  на м еня н адви 
гается, подобно гигантской  гусениц е, зеле
н оватая  масса. То бы ла п р о п и тан н ая  ж елчью  
питательная каш а. Я понял, что  м не грози т  
см ертельная опасность: этот  п о то к  м о г  з а 
х вати ть , поглотить и п ер евар и ть  меня. 
В уж асе я отпрянул назад, п роти сн улся  
м еж ду клеткам и, составлявш им и оболочку  
ворсинки и по лим ф атическом у сосуду , к ак  
по лиф ту, бы стро  спустился вниз, к  о сн о 
ванию  ворсинки. У самого ф ундам ента в о р 
синки находилась одна из тех  многочислен
ных „кри п т“ , в глубине которы х гнездятся  
бродячие клетки , ож и дая, когда начнется 
процесс пищ еварения: то гд а  они подним а
ются в киш ечник и при ним аю т участие 
в переваривании белка. В чем заклю чалась 
их роль— это и н тересовало  м еня больш е 
всего.

Зелены й поток питательной каш и при
двинулся совсем  близко. П очва, на которой  
я стоял , раскачивалась , то  подни м аясь, то 
опускаясь, подобно кораблю  во вр ем я  бури. 
С каж ды м  подъем ом  зелены й поток п ри 
ближ ался ко мне, и отдельны е ворсин ки  
торчали  среди его пенящ ихся волн, подобно 
маякам  на море. Вот часть  ворси н ок  погру
зилась своими верш и нам и в это т  поток. 
Н аступил момент, когд а  они долж ны  были 
приступить к работе , вб и р ая  в себя пита
тельную  каш ицу. Сейчас зелены е соки, всо
санны е ворсинкой, побегут по ли м ф ати че
ским сосудам , сейчас долж на начаться работа  
бродячи х  клеток. Н апряж ение мое достигло 
крайних пределов. Но что случилось? П оток 
проходил мимо, ворсинки не всасы вали  п и 
тательной  каш ицы, и б р о д яч и е  клетки  не 
вы скакивали  из своих кри пт, чтобы п р и н ять  
белок! Я всм отрелся пристально в зелены й 
сок, которы й тек мимо ворсинок, и увидел , 
что он состоял из чистой ж елчи... П ита
тельн ы х вещ еств в нем не бы ло соверш ен но... 
Т ак  вот  в чем дело! В едь это ж е  бы л мой 
собственны й кишечник! А я д ав н о  уж е не 
питался как  следует: какой -н и будь стакан 
чая, кусочек бисквита, д а  п ап и росы — вот 
то, чем я обыкновенно п о д дер ж и вал  свои 
силы... Ж ел у д о к  и ки ш ечник были у  меня 
пусты; оттого-то ворсинки и не всасы вали 
ж елчи и оставались без сока , оттого  и б р о 
дячие клетки как  будто  зам ерли  в своих 
катаком бах... К акая и рон ия судьбы ! Ц е л ы е  
годы  мечтал я только  о том, к ак  бы п р о 
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Рис. 3. В в о з д у х о н о с н о й  т р у б к е  л е г к и х :  внутренняя поверхность трубки покрыта мерцательным 
эпителием; на разрезе показаны, на ряду с большими хрящевыми пластинками, гроздевидные слизистые же
лезы, поддерживающие внутреннюю поверхность трубки в влажном состоянии; на заднем плане, слева, веточка 
воздухоносной трубки, заканчивающаяся гроздевидными воздушными камерами, в которых происходит обмен 

газов; вверху справа—соединение воздухоносной трубки с трубкою, идущею наружу.

ни кнуть в тайну пи щ еварительной  работы  
бродячи х  клеток, и вот, когда счастье улы б
н улось мне, я лиш ен возм ож ности н аб лю 
д ать  эту  работу... И в этом  вин оват я  же 
сам!.. О диссей, после м ноголетних стран
ствований увидавш ий берега родины  и у н е
сенный обратно морским течением , М оисей, 
увидевш ий, после скитаний по пустыне, 
обетованную  землю,-— цель его пламенных 
стремлений, но не вош едш ий в нее,— испы
тали, вероятн о , нечто п одобн ое тому, что 
испытал я...

С оверш ен но  подавленны й, бросился 
я в ближ айш ий кровен осн ы й  сосуд. Д олго 
я носился в кровян ом  потоке, то подни
м аясь к у д а -то  кверху, то погруж аясь в не
и звестн ы е глубины , не отдавая себе отчета 
в том , где  я и что со мной. П отом  безот
четно вы караб кался  из со су д а  и стал  про
би раться  наугад вд о ль  заб о р а  из соеди ни

тельн о-тканны х волокон , пока не попал 
в м есто, где сходились два  больш их кан ала, 
охваты ваем ы х крепким и кольц ам и , с д е л а н 
ными, казалось, из слон овой  кости. Я стоял  
в недоумении, р азд у м ы вая , что это  за  к а 
налы , как  вдруг до  м еня дон есся  сильны й 
ш ум, похож ий на завы ван и е  ветр а  в бурю . 
Ш ум затих, но, спустя м гновение, во зо б н о 
вился; периоды  ш ума и тиш ины  п р о д о л 
ж али  правильно ч ер ед о вать ся : то  б ы л — 
д о га д а л ся  я —процесс ды хан и я. П рони кнуть 
непосредственно внутрь воздухоносны х т р у 
бок оказалось  невозм ож но: они бы ли п о 
кры ты  плотною  пленкою  и плотны м и м ы 
ш ечны м и волокнами: свер х  того, они бы ли 
о круж ен ы , как обручами, креп ки м и  х р я щ е 
выми кольцам и . Я ползал и з стороны  в сто 
рону и наконец  оты скал  м ален ькую  ж и лку, 
кото р ая  пробуравливала стенку трубки; по 
этой д о р о ге  я и проник вн у тр ь  кан ала. Он
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оказался , действительно, легочной веткой 
воздухоносной трубки. П ередо мною, на
сколько  хватал  глаз, рассти лалась ш ирокая 
доли на, напомнивш ая мне поле рж и; по 
полю  гулял ветер, и стебли растений к о 
лы хались и волновались, как  созреваю щ ая 
рож ь: то были реснички клеток  м ер ц атель
ного эп ители я, которы м  бы ла одета  вн у
тренняя поверхн ость кан ала (рис. III). В друг 
с струею  воздуха в канал налетели  какие 
то черны е хлопья. О ни осаж дали сь, падая 
на волн ую щ и еся  реснички . С каж ды м  н о 
вым поры вом Еетра вры вали сь  в канал все 
новы е и новы е м ассы  их. Реснички р и тм и 
ческим и движ ени ям и  п ередвигали  их. П отом 
п оявили сь и более  крупны е и тяж елы е 
куски; под  тяж естью  их реснички и зги б а
лись, врем енам и до  самой поверхности , но, 
передви н ув их, тотчас  ж е вы прям ляли сь 
снова. Н екоторы е, особенно крупны е куски, 
соверш ен но  надлам ы вали  их неж ны е сте
бельки; но и упав  на почву, последние п р о 
д олж али  судорож но двигаться , на подобие 
оторванны х нож ек паука. О днако, организм  
сп равлялся  и с этим и кускам и. И з слизи
сты х ж елез, отверстий которы х ср еди  м ер 
цаю щ их ресничек я сначала не зам етил, 
вы ступали  струйки  слизи, которы е о б во ла
кивали и подм ы вали эти облом ки; обломки 
начинали то гд а  поворачиваться  и д ви гаться  
катком , точно так  ж е, как  поворачиваю тся 
и передвигаю тся на катках  каменны е глы бы  
в кам енолом нях. О дин обломок, особенно 
круп ны х разм еров , однако, неподвиж но л е 
ж ал  среди поля; ни какая  сила, казалось, не 
в состоянии бы ла сдвинуть его с места. 
Н о вот из всех уголков повы сы пали б р о 
дячие клетки , облепили камень и принялись 
д роби ть  его на части; кусок за  куском  о т 
лам ы вали  они от него; эти куски , падая 
на реснички , удаляли сь  прочь частью  этими 
ресничкам и, частию  самими бродячим и 
клеткам и. В своей работе клетки напом и
нали углекоп ов , работаю щ их в ш ахте. От
куда ж е  это т  гр а д  черны х камней, откуда 
эти хлоп ья  черн ого  снега? П рисм отревш ись 
к  ним поближ е, я  увидел, что это  бы ла 
л ам п овая  коп оть . Т ак  вот в чем дело! За  
моим рабочим  столом  коптила лам па, 
а я уснул в ее чаду...

В это  врем я гром адная глы ба с острыми 
краям и  почти налетела на меня, подобно 
м етеору, и с ш умом удари лась среди  поля 
волновавш ихся ресничек, глубоко во н зи в
ш ись краям и  в м ягкую  почву слизистой 
оболочки . Ч то  последовало д ал ьш е,— я п р и 
поминаю , как  сквозь сон. П очва затряслась, 
как  при зем летрясении, горы  закачались,

пронесся страш н ой  силы ур аган ; потом все 
стихло, как  будто весь мир затаи л  ды хание, 
и я потерял  сознание.— О чеви дн о , ку со к  
угля вы звал  приступ  каш л я , и мы все — 
осколки, б родячи е клетки  и к л о ч ь я  слизи— 
были вы брош ены , как  лава, вы б р асы ваем ая  
из недр  вулкана наруж у, в о б л асть  зева, 
к задней  стен ке носовой полости .

Н а  земле есть много м асси вн ы х  гор, 
но такого  величественного горн ого  л а н д 
ш аф та, какой  я увидал здесь , кон ечн о, найти  
н евозм ож но (рис. IV). П ередо  мною в о з
вы ш ались три  продольны х х р еб та , р а з д е 
ленны е долинам и; нижний х ребет  бы л сам ы й 
обш ирны й, средн ий— самый крутой , а в е р х 
ний обн аруж и вал  н аи больш ее богатство  
и р азн о о б р ази е  ф орм . М еж ду  хребтам и, по 
краям  скал , зм еились д о р о ж ки , а внизу в и 
лись синие вены, о тли вавш и е лазурны м и 
красками, подобно озерам  в гр о тах  Капри. 
По крутой  тропин ке я  с больш и м  трудом  
взоб рался  наверх, чтобы  о см о тр еть  о б о н я
тельную  область. С клоны  гор  зд есь , как  
и в возд уш н ы х  трубках , бы ли покры ты , к ак  
хлебное поле, ресничками; п о п адавш ая  сю да 
вм есте с воздухом  пы ль у д ал ял ась  ударам и  

■ресничек, и помещ ение вы м еталось, как  вы 
м етается  веником  сор  из ком наты ; но чем 
вы ш е я поднимался, п ри бли ж аясь  к н е р в 
ному полю , тем короче стан ови ли сь  эти 
реснички; впечатление волн ую щ егося  под  
ветром  хлебного поля см енилось вп ечатле
нием луговой  расти тельн ости , и волнение 
от ветра, вы зы ваем ого  ды хан ием , п р е к р а 
тилось.

В кон це концов я достиг блестящ ей п о
верхности  «стеклистой м ем браны » об он я
тельной области. О на нап ом и нала собою  
поверхность глетчера. Э та поверхн ость бы ла 
усеяна отверстиям и, располож енны м и на 
равны х расстояниях: из них то р чал и , подобно 
щ еткам  электрической  м аш ины , пучки в о 
лосков: то были обон ятельн ы е волоски 
нервны х клеток. По своей ф орм е они н а 
поминали луковицы , к ниж нем у концу к о 
торы х в виде кореш ка п ри креп лялась н е р в 
ная нить, а верхняя разветвлялась , образуя  
волосисты й пучок. В общ ем, это  лукови чное 
поле н ервн ы х  клеток походило на эл ектр и 
ческую  батарею , и я, каж ется , ничуть не 
удивился бы, если бы с пучков  стали о т д е 
ляться  электрически е искры . Н о  ничего 
подобного  не было зам етно. Н евидим о для 
глаза, без всякого д ви ж ен и я  и ш ум а, совер 
ш ала эта  таинственная у стан овка  свою р а 
боту, действую щ ую  на расстоянии: на этом  
поле антенн внутри наш его тела, подобн о 
баш ням  наш его  бесп роволочного  телегр аф а,
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не бы ло ни искр, ни какого-нибудь дви 
ж ения, по которому можно бы бы ло о ткры ть  
ту  действую щ ую  силу, которая  п о д дер ж и 
вала  сообщ ение на далеки х  расстояниях. 
Здесь, на обонятельном поле, я находился 
непосредственно в сф ере воздуш н ы х токов, 
вызываемых ды ханием , и, заглян ув  вглубь, 
я  увидел порази тельное зрелищ е: ды м я
щ иеся долины в горах  клеточн ого  царства. 
П ри вдыхании по теплым горам  носовой 
полости прон осился холодны й т о к  воздуха, 
резкий, как  наш и северны е ветры . Потом 
воцарялся м ертвы й ш тиль, а затем  опять 
поднимался ветер , но уж е в противополож 
ном нап равлени и , на -этот раз теплы й и на
сыщ енный водян ы м и парами; изо всех у щ е 
лий, как  и з дельф ий ской  расселины , подни
м ался клубам и  пар, скалисты е склоны  по
к р ы вал и сь  пеленою  ту м ан о в ,, все контуры  
проп адали , и только верш ины  горы  вы д а
вались из этого моря паров, а над  слезным 
ручьем, струивш им ся из глаза в долину

носовой полости, подни м ался столб  п ара, 
напоминавш ий собою  гей зер  (рис. IV).

Я проп олз ещ е глубж е, и н о вая  о ч ар о 
вательн ая картин а р азвер н у л ась  п р е д  моими 
глазами. Н а ярко  освещ енном  ф он е вы ход а  
из полости я увидел черн ы е си луэты , как  
б удто  н ари сован ны е кистью  я п о н ск о го  х у 
дож ника: то  были волоски, защ ищ аю щ ие 
вход в носовую  полость от пы ли и всяких  
других  предм етов, м огущ их п рон и кн уть  
чрез эти  ворота  внутрь организм а (рис. IV). 
К ак гигантски е растения кам енн оугольной  
эпохи, поднимались они из болотистой  
почвы  слизистой оболочки , раскачи ваясь 
и и зги баясь по ветру  в стороны  своими 
верхуш кам и. Но особенную  прелесть пей
заж у  сообщ ала  уди ви тельн ая  игра света, 
которы й, п роби ваясь  чрез тонки е верхуш ки, 
переливался  всеми цветам и радуги .

В друг до  слуха моего донеслись чуж ды е 
и в то  ж е врем я страш но знаком ы е мне 
звуки. Что такое? Ах, это бью т мои ком

Рис. 4. В н у т р и н о с о в о  й п о л о с т и :  на переднем плане—возвышенности трех носовых раковин; справа, 
между и над ними, стечение кровеносных сосудов, согревающих вдыхаемый наружный воздух; посредине, 
вправо, струя пара от испаряющейся влаги, проникающей чрез отверстие из слезного канала; слева вид чрез- 

носовое отверстие, покрытое волосками, для задерживания пыли.
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натны е часы!.. Я насчитал 12 у д ар о в .—  
П олночь! К ак странно: что ж е я — б родячая  
клетка  или человек?.. В носу у м еня защ е
котало, я проснулся и откры л глаза .

О к а з а л о с ь , что я заснул, сидя за своим 
стОлом. Л ам па вы горела и едва  теплилась, 
пуская страш ную  копоть. С аж а носилась 
хлопьям и по ком н ате и п окры ла поверх
ность всех предм етов . О тяж ел евш ая  голова 
б олела, и я не м ог р азо б р аться  м еж ду сном 
и действительностью .

Д а , я  п обы вал  в волш ебном царстве. 
Н о отчего это  в моей д уш е цари т печаль? 
Д а , я  понимаю: эта  волш ебная ночь пока
зала мне, что в науке скачки не приносят 
н икакой  п ользы , что истина добы вается  не 
откровени ям и  и не сразу, а завоевы вается

медленно, путем кр о п о тл и во го , упорного 
труда, что в познании и сти н ы  мы не можем 
вы йти за  границы человеч ески х  п р ед ставл е
ний. Н о я  не согласен  с этим! Я не хочу 
такой  «мудрой ограниченности»! Я хочу р аз
гадать эту  загадку!..

Н а этих словах обры вается  р у к о п и сь  моло- 
дого  ученого. Когда, спустя н ек о то р о е  врем я, 
проникли в одинокий дом, то  наш ли злоп олуч
ного м ечтателя мертвым. Он ум ер в сидячем  
полож ении, за  своим рабочим столом . О коче
нелы ми пальцам и он сж им ал зар ж авевш ее  п е
ро. П ер ед  ним леж ала  пачка исписанны х ли 
стков  бум аги , а под  запы ленны м  м икроскопом  
леж ал  вы сохш ий п реп арат  бродячих клеток.

А. Н. РАШ КОВСКАЯ.

Современные течения в западной литературе,
Эпохи обостренных классовых отнош ений 

порождают в литературе полярно-противопо
ложные группировки и настроения: то', что 
служит достоинством у одной класссовой 
группы, считается недостатком у другой. 
Л итературные направления бешено сталки
ваются, чтобы выковать в этой схватке новые 
формы. И  когда читаеш ь эти тревож ны е и 
противоречивые страницы западно-европей
ской и американской литературной продук
ции, сдается, будто это движение хаотической 
борьбы и есть характернейш ая черта нового 
искусства.

Однако, в хаотическом многообразии лите
ратурных течений все же, как будто, побе
ждает реализм, вновь возрождающийся на 
обломках ины х недолговечных течений и 
групп.

Утверждение реализма связывает основное 
устремление наш их дней с литературной тра
дицией XIX века.

Но реализм современный теряет романти
ческий и субъективны й характер реализма

предшественников и учителей этой ш колк 
(Флобера, Зола); тяготея к  документальности,! 
точности и динамичности, он подкрепляет 
художественный вымысел данными науки.

В этом отнош ении реалистична даже и 
фантастика наших дней: в немецком экс
прессионизме, уже переживающем упадок, 
еще чувствовалась стихия ирреального и ды
хание «таинственного» Эдгара По или Г о ф 
мана. Но сегодня, когда так раздвинулись 
границы и перспективы точной науки —  вся 
англо-американская и немецкая ф антастиче
ская литература строится на основах самой 
строгой «земной» целесообразности. М ифоло
гия наш их дней —  это перспективы научных 
достижений, преодолевающих пространство и 
время; это— мир четвертого измерения, кото
рый, кажется, вот-вот раскроется перед нами.

Характерным представителем современного 
реализма является Пьер Амп, с его производ
ственной прозой, основанной на документе, 
технике и цифрах. В его романах нет героя; 
вместо него—человек— X из массы.
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Надо сказать, что передовые группы, ве
дущие и направляющие литературную мысль 
и мастерство, не представляют значительного 
ядра. Во Франции, например,— в противовес 
таким могучим одиночкам, как Амп, и таким 
лево-настроенным группам, как «Clarte» (во 
главе с Анри Барбюсом), и унанимисты 
(Ж орж Дюамель и др.) — очень сильны еще 
в буржуазных группах и представители рели
гиозно -католического уклона. Религиозные 
проблемы, защита какой-либо католической 
догмы организуют повествование этих «нео- 
католиков».

Язвительный скептицизм Вольтера, поли
тический пафос Гюго, смех Монтэня отодви
нуты в этих группах ради апологета христиан
ства Ш атобриана. В литературе Германии 
мы видим остатки разбитой армии экспрес
сионистов, из которых уцелели лишь те, в ком 
не иссяк здоровый социальный заряд (Иога- 
несс Бехер и Толлер), и на ряду с ними— силь
ный подъем националистических идей в лите
ратуре. Здесь еще пользуются успехом авторы, 
воспевающие национальную мощь страны, 
национальный гений, историческую славу 
Германии. Националистическим запросам бур
жуазной публики отвечает и ряд молодых 
националистов, из которых критика больших 
журналов отмечает имя Гисса.

В силу закона контрастов, на другом по
люсе германской литературы социалист-экс
прессионист И. Бехер создает свой полити
ческий, программный роман, с странным на
званием «(СНСІ—  CH)3AS». Э ю  название—  
химическая формула удушливого газа, при
ме ленного в последней войне. «Учитесь исто
рии Европы — Европы на краю пропасти» —  
говорит Бехер в предисловии. Он разверты
вает страшную картину империалистической 
войны. Герой этой книги —  газ. Статистика, 
политика, химия —  база романа. Классовая
программа —  его идеология.* *

*
Значительное явление в европейской ли- 

тературе—это пробуждающийся интерес к пи
сателям старшего поколения. Мы остановимся 
на писателе, пользующемся популярностью  
и у нас, на Стефане Цвейге. Писатель большого 
общественного темперамента, борец за неза
висимость духа и мысли, бросивший своей 
драмой «Иеремия» вызов воюющей Европе,—  
Стефан Цвейг, в то ясе время— нежный лирик, 
обладающий исключительной эмоциональной 
силой и тонкостью душевных переживаний.

Творчество Цвейга—разнообразно: лирика, 
новелла, драма, критические этюды. Все, что 
выходит из-под его пера —  всегда вершина 
мастерства, подкупающего искренностью. Его

замечательные критические этюды (Диккенс, 
Достоевский, Роллан, Бальзак)-— своего рода 
художественные произведения, построенные 
на широком философском фундаменте и отме
ченные тонким проникновением в тайны духг.

В своих новеллах Цвейг почти всегда 
изображает катастрофические моменты жизни 
человека, кризисы и переломы. Сущность его 
искусства, это— тенденция сводить в отдель
ный момент всю полноту человеческих пере
живаний и в отдельную личность весь слож
ный комплекс человеческого и человечного. 
Избрав своей темой любовь, Цвейг, может 
быть, впервые после Мопассана, открыл но
вые оттенки и извилины в изобрая«ении че
ловеческих страстей. Он сочетает напряжен
ность с спокойствием, силу с легкостью, глу
бокую интимность с космическим чувством. * *

*
Несомненный сдвиг происходит в Амери

ке, сдвиг, меняющий в корне обычное пред
ставление об американской литературе, как 
о приключенческой, авантюрной продукции.

Выдвинулся ряд молодых писателей, ста
вящих в своих произведениях назревающие 
социальные проблемы, (Синклер Лыоис), раз
рабатывающих с большим чутьем психологи
ческие темы, волнующие современность 
(Шервуд Андерсон), дающих интересную кар
тину развития новой женщины (Фанни Хёрст), 
и, наконец, рисующих острую сатиру на со
временный быт и интересы американского 
общества (Вудворд).

Особенно поражает у Фанни Хёрст (ро
маны ее переведены на русский язык) несвой
ственные американцам изящество стиля, свое
образие языка, меткость образов.

Острые, парадоксальные, проникнутые ум
ным скептицизмом романы Вудворда («Вздор», 
«Лотерея»), сразу привлекли к нему внимание, 
создав автору быструю известность. Живые, 
забавные фигуры, афористический диалог, 
меткие наблюдения над американской совре
менностью с ее культом доллара, оригиналь
ное построение и совершенно определенная 
анти-капиталистическая позиция делают ин
тересными обе вещи Вудворда.

* *
*

Современность требует от писателя и ху
дожника определенных и ясно выраженных 
взглядов и идеологических; позиций. Реализм, 
как литературная школа, объединяет в одну 
основную устремленность литературы Запада. 
Классовая сущность разбрасывает, сортирует 
и создает многочисленные идейные, часто 
враждебные друг другу группировки. История 
сделала среди них свой отбор. •

Авг. Рашковская.
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Современное театрально
За последнее десятилетие наш театр обо

гатился многообразными новшествами в плане 
зрелищного оформления спектакля. Недавно 
Ленинградская Академия Художеств создала 
выставку театрально-декорационного искусства, 
выявляющую творчество современных худож
ников-декораторов. Выставка эта наглядно 
обнаруяшвает, как далеко ушел теагр от того 
состояния, в котором он пребывал в дорево
люционные годы.

Театрально - монтировочные новшества, 
туго проникавшие у нас в сценическую прак
тику дореволюционной эпохи, получили за 
последнее десятилетие очень широкое разви
тие. Консерваторы, работающие «под Роллера 
или Шишкова», поневоле очутились не у дел.

Из «последних могикан» эстетизма уце
лели только яркие индивидуальности, блестя
щие стилисты, вроде Головина, художествен
ный талант которых полностью оправдывает 
их эстестическую позицию. Перед молодежью 
же встали новые проблемы.

Задача художпика-декоратора отличается 
от задачи живописца-станковиста не только 
разностью исходных данных и определяется не 
только свойствами материала и масштабом 
работы, но и целевой установкой зрелища; 
цель театрального зрелищ^ не столько эсте
тическая, сколько психологическая. Худож
нику необходимо отразить сценическое дей
ствие, зрительно выявить происходящие на 
сцене переживания в соответствии со сти
лем данной драмы. Бытовой реализм и сце
ническая иллюзия оказываются слишком 
бедными (при всей своей «роскоши») для

э .  Ф. ГОЛЛЕРБАХ.

декорационное искусство.
того, чтобы сопровождать многочисленные 
театральные замыслы, построенные на чистей
ших условностях. И мы видим, что в нашу 
эпоху театральные художники внесли в поста
новки совершенно новые и чуждые ветхо
заветному театру элементы зрительного воз
действия, которые в простоте своей, в «слу
чайности» своей, в «безобразии» своем оказы
ваются несравненно болея могущественными 
и значительными, несравненно более «гово
рящими» и «содержательными», чем павильоны 
и панорамы старого театра. Плоские деко
рации, «подражающие природе», заменяются 
объемными, пространственными сооружения
ми. Художники-новаторы, зачастую бессозна
тельно, осуществляют на сцене завет ЭнгРа—  
«красивые формы это—-плоскости с округле
ниями» и следуют примеру Майоля, пооче
редно менявшего в своей работе круглые и 
цилиндрические формы (наблюдение Мориса 
Дени).

Горизонты расширились, п не оттого ли, 
при всем усложнении з а м ы с л о в ,  изобрази
тельные средства чрезвычайно у п р о с т и 
л и  с ь?

За последнее время постепенно утверждается 
один из важнейших принципов театра, как 
зрелища— э к о и о м и я и з о б р а з и т е л ь н ы х  
с р е д с т в .  Зритель не должен разбегаться 
взглядом по бесчисленному множеству пред
метов, его взгляд не должен задерживаться 
на мелочах бутафории. Подлинная красота 
одарена талантливой бережливостью, она дает 
только самое необходимое. Образцом такой 
Замечательной экономии изобразительного
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лаконизма, соединенного с большой зодческой 
силой, является «Лизистрата» Аристофана 
в новой постановке, создавшей незабываемый 
эффект простоты и монументальности двух
красочного зрелища.

Уродство— это бесполезность,— например, 
украшение не на месте; лишняя вещь на 
сцене не нуяша ви актеру, ни зрителю. Деко
ратор, загромождающий сцену обилием мелких 
украшений и аксесуаров, «засоряет» сцену и 
заслоняет основной смысл зрелища. Так, рука, 
пальцьі которой унизаны кольцами, утрачи
вает свой «классический» образ, перестает 
быть говорящей и одушевленной, превращается 
в ювелирную вещь.

Нам могут возразить, что исторические 
пьесы требуют археологической точности. Тут 
как раз и важно чувство меры, проявляющееся, 
наир., в постановках А. Н. Бенуа, театр кото
рого, поистине, зеркало прошлого.

Задача художника сводится к тому, чтобы 
показать нам «ц в е т ы» эпохи, не заставляя 
нас рассматривать в лупу их отдельные клетки. 
Это почти всегда удается Бенуа, в частности яге 
и в особенности удалось в «Царевиче Алексее», 
где так поразительно передана самая душа 
Петровской эпохи, воздух Санкт-Питербурха, 
свежей струей ворвавшийся в затхлую атмо
сферу до-Нетровской Руси.

Однако, ретроспективное творчество Бенуа, 
при всем его воспитательно-культурном зна
чении, менее празднично и менее театрально, 
чем декоративное зрелище, создаваемое А. Я. 
Головиным («Маскарад», «Дон-Жуан», «Орфей» 
и пр.). Великолепие, нарядность и порою ми
стическая глубина («Орфей») Головинских де
кораций заставляют забывать о некоторых 
стилистических промахах, которых нельзя 
найти у Бенуа.

«О больщ ены  и ск у сства  светлой  властью ,
М ы  п р азд н у ем —в ко то р ы й  р а з —возврат,
То в буйную  т ав е р н у  Л илас-П астьи ,
То в древний П сков, то  в п е ст р ы й

«Маскарад»....

Названные мастера являются лучшими и 
типичнейшими представителями' современной 
созерцательно-эстестн ческой трактовки тра
диционного оперно-балетного зрелища. Эта 
трактовка свойственна отчасти и работам 
В. Ходасевич, обладающей прекрасным даром 
колористических комбинаций в сочетании 
с лаконичной и сильной «формулиров
кой» природы (пример «Капитан Брасбаунд» 
в Болыи. Драматическом театре), недавно- 
скончавшемуся Б. М. Кустодиеву (лубочно-сти
лизованная, национально-балаганная «Блоха» 
и пр.), изобретательному и разнообразному 
М. П. Бобышеву и др. Декораторы типа

Анифельда с его буйным колоритом или по
койного Сапунова, который, по слову Кузмина 

«Не знал, другая  цель  н у ж н а  ли,
К ак  ярче  сделать завиток»,

являются «крайними» представителями живо
писной красочно-декорационной манеры.

Называть ли это «музыкой для глаз» 
(термин Гонзага) или «зрелищем для глаз» 
(как предлагает А. А. Гвоздев), повидимому, 
Этот подход к театру неистребим, как бы не
одобрительно ни относились к нему иные тео
ретики театра. Не спорить же с тем, что зрелище 
предназначается, в самом деле, «для глаз»?

На ряду с услаждением зрения, возможно 
и желательно к о н с т р у и р о в а н и е  сцены 
в соответствии с замыслами драматурга и 
реяшссера.

К этому стремится в своих архитектур
ных композициях В. А. Щ уко и особенно 
М. 3- Левин, В. Дмитриев и Н. П. Акимов. 
В их работах можно встретить не только 
чисто декоративные эффекты, но и стремле
ние к развертыванию динамики драмы— то 
путем сооружения трехмерных башен (у Ле
вина в «Проделках Скапэна», у Дмитриева 
в «Пульчинелле»), то путем движущихся уста
новок (у Акимова в «Конце Криворыльска»). 
К павильону прибегают нередко Бобышев, 
Ходасевич и др.

Следует отметить в недавних декорацион
ных опытах стремление учесть роль мате
риала. Так, иаприм., обилие фанеры в некото
рых пьесах на революционно-бытовые темы 
приобретает острое зрелищное значение, 
именно: фанера, как материал, ставший столь 
популярным в годы Революции, вызывает 
(наприм., в «Конце Криворыльска») ряд ассо
циаций, усиливающих в восприятии зрителя 
жанровую (и даже больше— метафизическую) 
сущность пьесы.

Иногда, какая-нибудь незначительная и, 
казалось бы, «внедекоративная» вещь, умело 
поставленная художником (изолированная, про
странственно-выдвинутая), становится красно
речивым символом.

Новшества «левых» худоясников, появляясь 
в театре, несут в себе естественный и понят
ный протест против торягества шаблона, против 
услаягдения мещанства,—и в этом их заслуга 
в той мере, в какой они достигают цели.

Другой вопрос, в какой степени они до
ходят до нэпмановской черной икры, густо 
намазанной на бутерброд партера или до 
кетовой икры профсоюзных спектаклей.

Как бы то ни было, в советском театре 
дорого и ценно м н о г о о б р а з и е  художе
ственного оформления зрелищ.

Э. Голлербах.
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Радио-инж. В. Д. ГУРОВ.

Радиотелефон через Атлантический г.океан.

«American service, please!».
Эти слова, столь необычные для слуха 

телефониста, эта странная просьба абонента 
лондонской телефонной сети прозвучала пер
вый раз 7 января 1927 г. в телефоне комму
татора центральной станции.

Абонент Лондона желает говорить с Аме
рикой! Он просит соединить его с централь
ной станцией Нью-Йорка, хотя между Лон
доном и Нью-Йорком нет телефонного кабеля 
и даже, если бы такой кабель и был положен, 
то все равно телефонировать на расстояние
6.000 километров по подводному кабелю не- 
возмояшо.

Но в 1927 г. уже многое возмояшо. Просьба 
не вызывает ни удивления, ни досады своим 
нелепым обращением. Последовал спокойный 
деловой ответ: абонента попросили назвать 
номер нью-йоркского телефона и подождать 
пять минут у аппарата. Потом он услышал 
вызывной сигнал и короткое— «Please, N ew - 
Vork is speaking!», и голос американца осведо
мился, с кем он имеет удовольствие говорить.

Радиотелефонное сообщение через Атлан
тический океан стало реально совершившимся 
фактом.

Чтобы достичь столь замечательных ре
зультатов, потребовалось несколько лет упор
ных трудов и лабораторных изысканий. Это 
относится к систематическим исследованиям,

проведенным, главным образом, компанией 
«American Telegraph and Telephone С0», имев
шим определенную цель коммерческой радио
телефонной связи через океан. Опыты же 
начались гораздо раньше. В 1915 г. в Париже 
и Гонолулу (о-ва Гаваи) была слышна речь, 
переданная с американской станции Арлинг
тон. Затем следует период разработки мощных 
катодных ламп и перерыв, вызванный войной, 
так что изыскания возобновились только 
с 1920 года. Та же фирма вела опыты и даль
ше, в лице наиболее выдающихся американ
ских инженеров, и, хотя со стороны Англии 
работы велись также, но общее руководство 
исходило из Америки.

Осуществление поставленной задачи стано
вилось все труднее, в виду чрезвычайного 
развития широковещания и большого количе
ства концертных станций. В Англии к концу 
1924 г. их было около 25, из которых одна 
очень мощная — 25 kw (Чельмсфорд, ныне 
Дэвентри), в Америке же более трехсот стан
ций, но весьма небольшой мощности. Эфир 
загромождался еще и телеграфными переда
чами, так что требования, предъявляемые 
к транс-атлантическим радиотелефонным уста
новкам, были чрезвычайно строги. В Англии 
и Америке велись опыты по взаимному радио
приему, с целью выяснения обстановки ра
боты, результатом чего была выработана 
особая система радиотелефонирования, отлич-

Англия. Приемное ^устройство в Роутоне. Мощная катодная лампа (10 kw) с медным Англия. Мощные усилители и контрольный 
Рамка помещена в клетке, защищающей ее анодом, охлаждаемым водой. Этот тип ламп стол передающей станции Рэгби

от сильного влияния передатчика. применен на обеих трансатлантических
станциях.
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нал от систем передатчиков, применяемых на 
широковещательных станциях. Для того, чтобы 
избежать помех со стороны ежедневной кон
цертной и информационной передачи, для 
работы была выбрана длинная волна, порядка
5.000 метров. Чтобы обеспечить прием на 
столь большом расстоянии, мощность передат
чиков доводится до 150 kw, приближаясь та
ким образом к мощности нормальных транс
атлантических телеграфных станций. Но не
прерывное излучение, как это применяется 
на обыкновенных широковещательных стан
циях, потребовало бы очень большого расхода 
энергии, и работа станции стала бы весьма 
неэкономичной. Поэтому трансатлантические 
станции работают совершенно иначе, чем 
обычные концертные, так как излучение в них 
производится лишь во время разговора. З то 
достигается тем, что ток от микрофона або
нента, после соответствующего усиления, дей
ствует на колебания небольшого передатчика 
(750 kw). Затем, колебания, вырабатываемые 
этим передатчиком и уже несущие на себе 
изменения, вызванные голосовыми токами от 
микрофона, усиливаются в нескольких сту
пенях усилителя, составленного из мощных 
катодных ламп, аноды которых охлаждаются 
водой. Усиление этих колебаний обладает той 
особенностью, что усиливаются лишь коле
бания определенных частот, при чем в антенну 
колебания проходят только при наличии мо
дуляции, без которой (т. е. без разговора) 
излучения не происходит. Подобного рода 
излучения называются в радиотехнике «излу
чением без несущей волны и одной стороной 
спектра колебаний» и имеют своим достоин
ством то, что передача совершается только 
во время разговора и, следовательно, в весьма 
экономических условиях. С другой стороны, 
волна, приходящая на приемную станцию, из
лученная таким способом, не можег быть 
принята на детектор, как широковещательная 
передача, так как от нее отфильтрована часть 
ее энергии. Поэтому для приема речи в не
искаженном виде, на приемных станциях эти 
недостающие колебания накладываются мест
ным маленьким генератором.

Этот метод работы, в значительной сте
пени, гарантирует от помех, так как прием
ники настраиваются весьма остро.

Передатчики установлены: один в Рэгби 
(в сущности, в Хиллмортоие, около Рэгби) 
близ Лондона, другой— в общем центре радио
станций Нью-Йорка, на Рокки-Пойнт. Система 
передатчиков одинаковая, как описано выше.

Рэгби имеет двенадцать мачт по 250 мет
ров высотой, на которых подвешено две от
дельных антенны. Большая антенна занята

мощной телеграфной станцией, меньшая 
работает на трансатлантическую телефонию. 
Усилительные лампы, мощностью по 10 kw  
каждая, сгруппированы в особых держателях, 
управление же их токами выведено на спе
циальный контрольный стол, на котором на
ходятся измерительные приборы всех цепей 
передатчика.

Телефонный разговор от абонента посту
пает сначала в центральную станцию и затем 
по проводам направляется к передающей 
станции, где он усиливается и излучается.

Одновременно с излучением, на отдельной 
выделенной приемной совершается прием 
излучений корреспондента. Такие приемные 
станции, весьма тщательно устроенные, нахо
дятся: для Рэгби в Роутоне (Wroughton) и для 
Нью-Йорка в Хоультоне. Прием произво
дится на рамку, ориентированную соответ
ствующим образом, и на усилителя, довольно 
сильно заэкранированные. Персонал прием
ной включает принятый разговор штепселями 
в линию, идущую на главную центральную 
станцию. На центральной станции обе пары 
проводов, от передатчика и от приемника, 
сходятся в специальном трансформаторе, от
куда, уже по одной паре проводов, разговор 
доходит до телефонного аппарата абонента. 
Такой переход известен в технике проволоч
ного телефона под названием перехода с че • 
тырехпроводной на двупроводную систему. 
Очень важно, чтобы принятый разговор не 
индуктировался в линии, идущей к передат
чику, так как он будет снова излучен, и мест
ная станция будет излучать не только то, что 
абонент говорит, но и то, что он слышит. 
Достигнуть полного невлияния, однако, почти 
нельзя, и станции Рэгби и Рокки-Пойнт из
лучают принятый разговор только слабее, 
чем свою передачу. Это происходит отого, 
что передающая линия кончается усилителем, 
который имеет полное усиление до 500.000.000 
раз, так что слабая индукция речи, принятой 
от корреспондента, доводится до мощности, 
достаточной для действия передатчика.

Таким образом, всякий любитель, сумев
ший построить приемник для приема Рэгби 
в Англии, будет слышать, как английская 
станция излучает передачу Америки. Это 
явление называется «излучении приема».

С внешней стороны радиостанции Рэгби 
и Рокки-Пойнт могут служить образцами 
высших достижений современной радиотех
ники. Вся схема весьма сложного передат
чика глубоко продумана не только техни
чески, но и со стороны административной. 
В цепях передающих поставлены специальные 
предохранители, которые при самом незначи
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тельном нарушении режима, автоматически 
подают сигналы неправильного действия и 
даже самостоятельно выключают всю станцию. 
Наблюдение за работой, контроль излучений, 
все это сконцентрировано в одном месте, так 
что условия труда во время эксилоатации 
значительно лучше, чем на любой другой 
установке подобного типа и мощности.

Завершение такой крупной работы, как 
коммерческая радиотелефония на расстоянии 
свыше трех тысяч миль, конечно, потребо
вало целого ряда испытаний установок, когда 
станции были уже вполне закончены. Эти 
испытания были вначале не вполне удачны *), 
но потом все трудности были преодолены, 
и 7 января 1927 г. станции были открыты 
для коммерческой эксплоатации.

С этого момента и до сих пор радиотеле
фонная связь через океан функционирует 
регулярно каягдый день от 1 ч. 30 м. дня до 
6 час. вечера по гринвичскому времени (или 
от 15 ч. 30 м. до 20 ч. по ленинградскому 
времени). Разговор между Америкой и Ан
глией услышать довольно легко на четырех
ламповый регенеративный приемник на вол
нах 5260 метров (5 х s —  Америка) и 5770 
метров (gBT— Англия). Не следует забывать,

*) Н ел ьзя  не отм етить следую щ ий зам ечатель
ны й  ф ак т  во врем я эти х  испы таний . Одни из ди рек
торов Т р еста  Слабых Т оков, А. Ф. Ш о р и н , сообщил 
мне. что английские и ам ериканские лю бители вни
м ательно следили за опы там и трансатланти ческой  
телеф онии . О п ы ты  часто не удавались, особенно не 
налаж ен  бы л прием , но лю бители слы ш али ‘ и то, 
что  о ф и ц и альн ы е  станции  у сл ы ш ать  н е  могли, и 
затем  п ечатал и  в своем ж урнале то, что  слыш али, 
о к азы вая  таким  образом помощ ь профессионалам .

что прием надо вести с отдельным гетеро
дином.

В настоящее время трансантлантическая 
телефония уже связана с проволочными мея>- 
дугородпими линиями обеих стран, и возмоя«- 
ность говорить с Англией расширена на 
большую часть восточной половины Соеди
ненных Штатов (Maryland и Washington D. С. 
Ohio, Indian, Michigan, Illinois, Wisconsin). 
С английской стороны то ate самое сделано 
для Шотландии и Валлиса.

Эти успехи, достигнутые заграничной 
радиотехникой, конечно, очень велики. Они 
представляют одно из крупнейших достиже
ний человеческого ума начала двадцатого 
столетия. Но, отдавая доляшое работе наших 
иностранных товарищей, мы не можем не 
упомянуть, что подобная же установка была 
осуществлена для радиотелефонной связи 
меясдуг Тифлисом и Баку в 1926 г. Трестом 
Слабых Токов СССР. Работа эта, частично 
произведенная мною (радиоцентр и выделен
ная приемная), доведена до конца с полным 
успехом еще в 1926 г. и совершенно так же, 
как и американская радиосвязь, предназна
чена для обслуживания абонентов Тифлиса 
и Баку, как это сделано американцами для 
Лондона и Нью-Йорка.

В последнее время эта радиосвязь должна 
была быть расширена и для работы Закавказ
ских центров с Москвой, и это достижение 
нашей электротехнической промышленности 
будет лучшим доказательством ее неуклонного 
роста.

В л . Гуров.

Америка. Мощный усилитель станции Америка. Выпрямители переменного Америка. Линейный усилитель и генератор
Рокки-Пойнт. тока для анодов мощных усилите- д 760 W па станции в Рокки-Пойнт.

лей (Рокки-Пойнт).
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О вег ета
Под вегетарианством понимают особое 

учение, которое рекомендует не только осо
бый способ питания (растительная пища), но 
и жизнь, согласную с природой. (N aturge
mässes Leben). Вегитарианство, как способ 
питания широких народных масс, значительно 
распространено в Италии (маис), в Ирландии 
(овсянка, картофель), у нас в России (хлеб, 
картофель, различные крупы), среди наро
дов Востока, —  Китайцев, Японцев, Индусов. 
Народы, питающиеся растительной пищей, 
отличаются здоровьем и физической выносли
востью. Здесь в наиболее резкой форме про
является зависимость питания ог климатиче
ских условий, которые, с одной стороны, 
способствуют обильному произрастанию раз
личных растений, с другой стороны, пони
жают необходимое организму количество 
Энергии.

Нет научных оснований утверждать, что 
питание растительной пищей в том или ином 
отношении ухудшило состав населения этих 
народов. Но при этом необходимо указать на 
уменьшение скота у народов Востока. Резкая 
разница в способе питания наблюдается среди 
городских граждан, в особенности состоятель
ных, которые потребляют мясо. В наибольшей 
степени это явление отмечается у Англичан. 
В связи с этим и реакция против злоупотре
бления мясом в виде проповеди вегетариан
ства проявилась раньше всего в Англии. 
Первым проповедником вегетарианства был 
И. Ньютон, который изложил в своих трудах 
основы этого учения. Ученьій Кювье так от
зывался о вегетарианстве: человек, повиди
мому, приспособлен к питанию преимуще
ственно плодами, корнями и другими сочными 
частями растений.

Пропаганда вегетарианства ведется в на
стоящее время очень широко, но число 
истинных приверженцев его растет медленно,

Проф. В. КАШ К А ДАМ О В.

рианстве,
что находит достаточное объяснение в но
вейших исследованиях по физиологии и ги
гиене (за последние 15—-20 лет) питания.

В качестве доводов в пользу вегетариан
ства выдвигают следующие:

1. Человеко-подобные обезьяны, весьма 
близкие к человеку, питаются растительной 
пищей.

Этот довод не убедителен, так как такие 
обезьяны очень мало распространены, живут 
только в теплых странах и совершенно не 
приспособлены для жизни в других усло
виях.

2. Наиболее крупные и сильные животные, 
как лошади, коровы и слоны, питаются 
только растительной пищей.

Эти факты, как равно и вышеприведенная 
ссылка на питание народов Востока, в равной 
степени доказывают, чго вегетарианский спо
соб питания в условиях многовековой трени
ровки организма нисколько но препятствует 
правильному развитию и сохранению сильного 
и здорового организма. Но вегетарианцы в 
своей проповеди идут гораздо дальше. Они 
полагают, что все люди, независимо от пола, 
возраста и состояния здоровья, могут и дол
жны питаться исключительно вегетарианской 
пищей, при чем среди вегетарианцев наблю
дается 2 течения: 1)наиболее строгие— истин
ные вегетарианцы, питающиеся исключительно 
растительной пищей, подвергнутой более или 
менее предварительной кулинарной обработке, 
и 2) дополняющие предъидущее питание ря
дом животных продуктов (молоко, яйца, масло, 
сыры). Последние называются безубойииками. 
Физиология и гигиена, главным образом, 
возражают против первой формы вегетариан
ства и значительно снисходительнее относятся 
ко второй форме, которая, в виде особого  
диэтического режима, даже рекомендуется при 
определенных состояниях организма.
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Мы должны, прежде всего, решить вопрос, 
может ли современный человек при всех 
условиях жизни питаться исключительно ра
стительной пищей?

С научно-практической точки зрения наи
более существенными являются вопросы ко
личества и качества пищевых продуктов, 
вводимых человеком. Количество пищи ставит 
своей целью пополнить все потери организма 
как строительного, так и энергетического 
характера. Для пополнения строительных по
терь необходимо введение в организм белко
вых веществ, количество которых легче всего 
вычисляется по количеству азота, выделяемого 
мочей, что указывает на количество разло
жившихся в организме белковых веществ. 
Таким образом, мы должны выяснить, какое 
количество и каких (животных или расти
тельных) белков необходимо человеку? Для 
чистых вегетарианцев этот вопрос имеет 
особо важное значение, так как растительная 
пища связана с введением весьма умеренных 
количеств белка. Отсюда и возник вопрос о 
необходимом для организма минимуме белков. 
Целый ряд исследований, проведенных на 
самих себе (Neum ann, Siven, Chittenden 
и др.) показал, что человек может короткое 
время поддерживать равновесие организма 
даже при суточном количестве белков в 25—  
35 грм. Но громадное большинство физиоло
гов и гигиенистов полагают, что при вы
числении минимума белков нужно иметь 
в виду не только различные особенности ор
ганизма, но и необходимость некоторого за
паса, предохраняющего организм от послед
ствий острых тяжелых заболеваний, особенно 
инфекционных. Таковой минимум установлен 
в 80 грам. Можно ли получить все указанное 
количество белков в растительной пище? 
Источниками растительных белков являются 
по преимуществу злаки в виде хлеба, крупа 
в виде каш и бобовые растения (горох, бобы, 
чечевица и фасоль). Хлеб и каши содержат 
в среднем около 8°/0 и бобовые —  около 
25°/0 белков. Среди растительных пищевых 
средств имеется не мало таких, которые мо
гут потребляться в пищу в сыром виде, как-то: 
редиска, редька, свекла, томат, лук, морковь, 
брюква, репа, огурцы, плоды, фрукты й 
ягоды. Все они занимают очень скромное 
место по питательности, оцениваемой содер
жанием белков, жиров и углеводов, но в то же 
время имеют огромное значение в питании, 
так как содержат в себе различное, в иных 
случаях довольно заметное, количество саха
ристых веществ, эфирных масел, раститель
ных кислот, минеральных соединений и ви
таминов. Общий же состав зелени делает их

весьма ценными вкусовыми средствами, при
дает необходимое разнообразие пище, снабжает 
организм различными минеральными солями 
(железо, марганец, иногда иод и др.) и осо
бенно витаминами, оказывающими влияние, 
чрез железы внутренней секреции, на обмен 
веществ. Злаки, крупа и бобовые, наоборот, 
требуют значительной и продоляштелыюй 
обработки. Главным затруднением в перева
ривании растительной пищи является клет
чатка, входящая в состав оболочек раститель
ных клеток, в которых по преимуществу со
держатся белки (ближе к наружным слоям) 
и углеводы (ближе к центру).

Усвоение растительных белков и углеводов 
делается возмояшым после переваривания их, 
для чего требуется проникновение пищева
рительных соков через стенки клеток, а сле
довательно и разрушение тем или иным 
способом клетчатки. Этого добиваются то из
мельчением сырых продуктов (приготовление 
муки), то растиранием, то развариванием в 
воде. В последнем случае растительные клетки 
поглощают воду сильно увеличиваются в 
объеме, отчего стенки клеток лопаются и 
тогда создаются благоприятные условия для 
воздействия на содержимое клеток пищева
рительных соков. Все же затруднения с пе
ревариванием клетчатки остаются довольно 
значительными. Присутствие ее влияет на 
количество усвояемых растительных белков, 
каковое доходит в белом хлебе до 78°/0, в 
гречневой каше с маслом до 60°/0, в пшен
ной каше до 80°/0. При питании цельным 
горохом белки усваиваются в количестве 70°/0, 
протертым горохом— 83°/0.

Сама по себе клетчатка в свежей зелени, 
по опытам Вейске и Книрима, усваивается в 
количестве 25— 60°/0.

Мы можем принять количество усваивае
мых растительных белков, в среднем, около 
70 °/0.

Если мы будем ежедневно вводить по 
2 ф. хлеба и xji ф. каши, то в таком случае 
количество усваиваемых белков составит 
около 50 грам., то-есть немного больше ’/2 мн- 
нимума белков, установленного в настоящее 
время. Если же вводить 80 грам. белков, то 
для этой цели нуяшо съедать не менее 3 ф. 
хлеба и около 4/г ф. каши, что представляется 
практически невыполнимым.

Но, кроме количества белков, заслуживает 
серьезного внимания качественный состав их.

Согласно новейшим данным, белки разли
чаются между собой по содержанию в них 
аминокислот, составляющих те промежуточ
ные соединения, из которых органы и клетки 
образуют нужные им белки. Различают более
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существенные и менее значительные амино
кислоты. От первой группы их зависит рост 
и развитие всего организма, и белки, содер
жащие их, называются полноценными. Ока
залось, что такими белками являются по 
преимуществу животные белки. Рубнер вы
двинул на видное место животные белки, 
как одно из могучих вкусовых средств, 
сильно поднимающих интенсивность обмена 
веществ. Опытами установлено, что животные 
белки усваиваются легко и почти вполне. 
Животная пища представляется более кон
центрированной, меньшего объема, легче и 
скорее переваривается, чем растительная.

Таким образом, животные белки имеют 
много преимуществ перед растительными, и 
поэтому совсем лишать организм их пред
ставляется нерациональным. С другой стороны, 
нужно иметь в виду, что введение животных 
белков в виде мяса при известных условиях 
(избыток их при сидячем образе жизни) мо
жет повлечь за собой ряд неблагоприятных 
последствий, как-то: накопление в организме 
мочекислых солей и влияние экстрактивных 
веществ мяса на нервную систему. Последние 
соображения заставляют быть осторожными 
с употреблением мяса, в особенности для лиц 
пожилого возраста.

Особый характер растительной пищи вы
зывает: 1) более значительную работу по пе
ревариванию ее, 2) более продолжительное 
пребывание ее в кишечнике, 3) более уси
ленную деятельность пищеварительных желез 
по выработке ферментов, 4) удлинение про
цесса переваривания и всасывания, 5) бо
лее учащенные и объемистые выделения 
кишек, 6) более благоприятные условия для 
брожения углеводов (в особенности клетчатки) 
с выделением молочной, масляной и угольной 
кислот, болотного газа и др., раздражающих 
стенки кишечника и усиливающих перисталь
тику. Э™ явления обнаруживаются тем резче 
и сильнее, чем растительная пища вводится 
в большем количестве, в менее обработанном 
виде и более грубого характера, и чем чело
век менее привык к такому питанию. Для 
переваривания клетчатки, следовательно и 
растительной пищи, требуется наличность 
вполне тренированного кишечника. Такая 
тренировка приобретается постепенно—годами, 
а иногда и поколениями (чаще всего), а по
тому резкие переходы к растительной пище 
во многих случаях не проходят безнаказанно.

Как животная, так, еще больше, расти
тельная пища за последнее время получили 
новое освещение содержанием витаминов. Эти

вещества, еще мало изученные,'представляют 
огромный интерес по своему могучему дей
ствию на организм. Один из ваяшых витами
нов, так называемый яшровой А, противо- 
рахитичсский, в наибольшем количестве со
держится в животных продуктах и в меньшем—  
в растительных, витамин Б— противонерв- 
ный— одинаково в тех и других и витамин 
С— противоскорбутный— в растительных. Чем 
больше вываривается нища, тем меньше со- 
деряіится в ней витаминов. Поэтому более 
ценны и заслуживают предпочтения жареное 
мясо перед вареным, сырое яйцо, или в смятку, 
перед крутым, сырое молоко— перед кипяче
ным, свежее сливочное масло— перед топле
ным. Имея в виду все сказанное, мы должны 
придти к следующим выводам:

1. Питание одной растительной пищей не 
рекомендуется и может быть допущено лишь 
для лиц привычных, крепких и здоровых и 
занимающихся по преимуществу физическим 
трудом.

2. Питание с добавлением молока, яиц, 
сыра и масла во многих случаях может быть 
полезным, как особый режим для отдыхаю
щих в санаториях.

3. Для большинства людей наиболее под
ходящим является смешанное питание, при 
котором мясо вводится в умеренном ко
личестве.

4. Растительная пища должна занимать 
в нашем питании выдающееся место.

5. В переваривании растительной пищи 
имеет большое значение особая бактериальная 
среда, постепенно развивающаяся в ки
шечнике.

6. Растительная пища требует большого 
искусства в смысле выбора, как в сыром 
виде, так еще более в виде кушаний и над
лежащего приготовления их, так как в про
тивном случае она становится однообразной 
и безвкусной.

Проф. В . Кашкадамов.

Для лиц, желающих подробнее ознако
миться с вопросами питания, рекомендуется 
следующая литература:

1. А р к и н .  Экономика челов. организма.
2. О н  ж е . Физиология
3. М о л ь к о в .  Питание. 1925 г.
4. Д а н и л е в и ч .  Питание ребенка. 1925 г.
5. Г а  с т е р  лик.  Пища и питье. 1923 г.
6. Ф р о л о в .  Беседы о главнейших от

крытиях физиологии. 1926 г.
7. Ш о р .  Азбука гигиены. 1925 г.

В . Кашкадамов.
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А ЭРОПЛАН НА СОВЕТСКИХ ОКРАИНАХ. 
Как показы вает сама жизнь, воздуш ные сообщения 
получают с каждым годом все большее значение 
в тех  местностях СССР, развитие которых задержи
вается бездорожьем.

Насколько жизненны окраинные воздушные ли
нии у нас, показываю т следующие данные. В 1925 
и 1926 гг. в Средней Азии работали линии Добро- 
лета: К аган (Новая Бухара), Ленинск (Чарджуй), 
Хива—Таш ауз, длиной в 534 клм. и Каган—Термес— 
Дюшамбе, длиной730 км. Эти две линии за указанный 
срок, сделали 850 полетов и перевезли 2.192 пас
сажира и 3.000 кгр. почты и грузов, тогда как 
за предыдущие годы на всех линиях общества было 
сравнительно незначительное количество пассажи
ров. В Сибири, в августе 1926 г., открыта линия 
Верхнеудпнск—Кяхта-—Урга, которая, несмотря на 
позднее свое открытие, успела до января сделать 
26 перелетов и перевезти 27 пассажиров и 884 кг. 
груза; конечно, это немного, но для только что от
крывшейся линии достаточно показательно. В 1927 г. 
предположено значительно увеличить длину линий 
Добро.іета в Средней Азші и открыть новые линии 
в Сибири. В минувшем году это ж е общество сде
лало опыт по содействию авиоразведкой зверобой
ному промыслу в Белом море; на острове Моржевец 
была устроена станция, с которой всего одним аэро
планом, несмотря на тяжелые мествые метеорологи
ческие условия, было совершено свыше 70 разведоч
ных полетов, и, благодаря своевременному оповещению 
промышленников о местах нахождения зверя, резуль
таты  промысла оказались значительно выш е (120.000 
голов против 70.000,в 1925 г.). Была такж е сделана 
попытка организации вывоза пуш нины из Турухан- 
ского края; первы й опыт по ряду причин оказался 
не вполне удачным, но во всяком случае дал очень 
ценный материал для дальнейшей деятельности в 
этом направлении.

Аэроплан быстрыми шагами идет на смену 
старых способов и средств передвижения. Достав
шиеся нам по наследству от далекого прошлого 
олени, собаки и нарты  молчаливого, холодного севера, 
скрипучие, тяжелые арбы, крохотные ишаки и вы
сокомерные верблюды степей и пустынь Средней и 
Центральной Азии найдут в советском почтовом 
аэроплане не врага, а товарища, который снимет с 
них заботу о доставке самых срочных, а  потому 
и тяжелых перевозок пассажиров и ценных грузов. 
Эти воздуш ные линии, кроме своего местного зна
чения, явятся лучшим звеном для соединения окраин 
с центром, а следовательно, и средством наиболее 
быстрой их советизации.

Л .
ГИ ГА Н ТС К И И  АВТОБУС ДЛЯ САХАРЫ . По

пытки установления правильного автомобильного 
сообщения в Сахаре делались уж е давно; так, в 
1923 г. гусеничные автомобили французской фирмы 
Цитроен совершили по пустыне пробег в 3.200 ки

лометров; в 1924 году в несколько меньшем пробеге 
(около 2.000 километров) участвовали те ж е машины 
Ц итроен и 3 шестнколесных автомобиля Рено; в по
следующие годы было совершено еще несколько 
пробегов, которые, как и первые попытки в этом 
направлении, показали полную возможность завоева
ния Сахары автомашиной. Н е довольствуясь полу
ченными результами, уж е давшими к настоящему 
времени возможность обслуживания отдельных участ
ков пустыни автотранспортом, техническая мысль 
различных стран занялась вопросом организации 
правильных товаро-пассажирских сообщений по пе
скам Сахары; из предложенных проэктов автомобилей 
для пустыни по своей грандиозности выделяется 
проэкт германского инженера Бисхоф, предлагаю
щего построить гигантский автобус, вместимостью 
в 300 человек. Этот автобус, как настоящий океан
ский пароход, имеет свободную, покрытую  тентом 
верхнюю палубу для прогулок, капитанский мостик, 
рубку, целый ряд роскошно обставленных кают и 
салонов и т. п. Сверхмощные газолиновые моторы 
приводят в движение 4- колеса, высота которых до
стигает 12-ти метров, сообщая этому сухопутному 
Левиафану скорость в 20 миль в час (около 37 кило
метров). Длина автобуса около 90 метров; в перед
ней части трехъэтажного кузова размещены салоны, 
в средней и задней части — каю ты пассажиров и 
обслуживающего персонала; вход и выход осущест
вляется при помощи опускных трапов, как на океан
ских судах. С носу и с кормы помещены мощные 
прожекторы, освещающие путь в ночное время. 
Проэкт предусматривает колеса совершенно особой 
системы, с весьма широкими ободами, снабженными 
поперечными выступающими ребрами, для свобод
ного прохождения громоздкой и тяжелой машины 
по глубоким пескам. Благодаря большой вмести
мости каждого такого автобуса, серия из 3—5 подоб
ных машин могла бы установить в Сахаре регуляр
ные рейсы, в корне разрешив до сих нор откры ты й 
вопрос товарного транспорта и пассажирских сообще
ний в пустыне. Но говорить об этом ещ е рано, 
пока проэкт инженера Бисхоф или какой-либо дру
гой, ему подобный, не осуществлены на практике.

Ив. К.
В ЕЛ И ЧА Н Ш И И  В М ИРЕ ВОДОПРОВОД Лос- 

Анжелос, в западной части Соединенных Ш татов, 
представляет собою типичный образчьк того пора
зительного роста, которым отмечаются некоторые 
города Северной Америки. В 1880 году в нем насчи
тывалось всего около 10.000 жителей. С открытием 
по соседству с городом богатых залежей нефти и 
асфальта город начал расти с необыкновенною бы
стротою. В последнее время он сделался, кроме того, 
одним из самых бойких центров кино-нромышлен- 
ности. В настоящее время численность жителей Лос- 
Анжелоса превысила два миллиона. Так как мест
ность, в которой лежит город, бедна водою, то для 
администрации города возник вопрос о проведении
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в город воды. Взять поду в достаточном количестве 
возможно бы.іо только в Сиерра-Неваде, с расстояния 
около 400 километров; предприятие осложнялось еще 
гористым характером местности. Однако, американцы 
справились с этою грандиозною задачею. Вода идет 
по руслу реки только на протяжении 1/20 указанного 
расстояния; 38 километров она течет в искусственном 
канале, 265 км,—в канале, обложенном кругом бето
ном. Главную трудность представлял горный хре
бет, лежавший напути; через него воду перебро
сили трубою, действие которой основано на всасы
вании (принцип сифона); так как начало трубы, по 
одну сторону хребта, лежит выш е, чем конец, по 
другую ого сторону, то раз поднятая чрез гигант
ское колено трубы вода идет дальше уж е самотеком. 
Этот сифон, называемы й Явбонским, имеет 2 /  км. 
в длину; вес трубы  равняется 3243 тоннам. Диа
метр трубы этого величайшего в мире водопровода 
превыш ает 3 метра. Таким образом, внутри трубы 
мог бы с удобством проехать автомобиль. Г — ч.

А В И А Ц И Я  И  ПРЕДРАССУДКИ. Рассказывают, 
что когда знаменитый В ен и ам и н  Ф р а н к л и н про
изводил опы ты  с воздушными змеями, имея целыо 
выяснить таким путем вопрос об атмосферном элек
тричестве, он всегда старался иметь при себе какого- 
нибудь мальчика, чтобы не казаться смешным в гла
зах посторонних и тем избежать неминуемых 
насмешек.—Так было в Америке в 1752 г.

Русский воздухоплаватель Н и к о л а й  Б е с с о н о в , 
собиравшийся устроить в 1880 г. публичный полет 
на воздушном ш аре в Саратове, жаловался в печати 
на все свои невзгоды.— «Всего замечательнее в наших 
неудачах то, что приходится вьіслуишвать от сара
товцев. Со времени заявления о желании произвести 
опыты воздухоплавания меня стала считать местная 
публика чуть не за шарлатана,—говорят, что таким 
делом порядочные люди не занимаются и т. п. И  это 
в городе с населением более 100 тысяч, где вычодят 
три ежедневных газеты».

Внутренний вид каюты пассажирского самолета 
новой линии Новая-Гвинея—Берлин.

Новый гигантский самолет Ю нкерса соверш ает 
пробный полет с «живой нагрузкой» на крыльях: в 

один ряд выстроены но крыльям 60 человек.

Несколько позднее отец современной авиации, 
германский инженер О т т о  Л и л и е н т а л ь ,  начи
ная свои исторические опы ты  с планерами, готовился 
к ним сначала только по ночам, тоже из желания 
не попадаться на глаза и не бы ть осмеянным. Для 
него это было тем более неприятно, что соседи 
и так  считали его маниаком, потому, что, имея воз- 
можностьхорошо зарабаты вать на своих изобретениях, 
он много возился над изучением летания птиц, лелея 
безумную мечту им уподобиться.

А современник Лилиенталя англичанин X а й р е м 
М а к с и  м, известный не только как «пуш ечный 
и пулеметный король», но и как исследователь в аэро
динамике и конструктор громадного аэроплана с 
паровыми двигателями, — этот самый Максим отзы 
вается почти так же, как и наш саратовский не
удачник.— «Начав свои опы ты , я узнал, что репутация 
моя сильно пострадала; на тех, кто занимается во
просами летания, смотрели, как на людей, изобретаю
щих перпетуум мобиле (вечный двигатель) или 
ищущих философский камень. Хотя я и не боялся 
казаться смешным, но все же работал скрытно свыше 
полугода, пока окружающие не узнали, чем я занят».

Вот как относились к летанию мепее полувека 
тому назад... Горбуновское выраж ение «от хорошей 
жизни не полетишь» всесильно властвовало над умами 
повсюду.

И  посмотрите на воспроизводимые здесь фото
графии.

Н а одной—громадный самолет Юнкерса, целиком 
построенный из металла, с тремя моторами, из коих 
каждый равен по мощности доброму паровозу (всего 
1.200 лош. сил), делает пробный полет для поверки 
прочности крыльев. С последней целыо на крыльях 
стоит в один ряд свыше шестидесяти человек... 
А в кабине этого самолета есть спальное купэ, 
с мягкими постелями для нескольких человек...

Н а втором снимке изображена внутренность 
кабины другого пассажирского самолета, который 
1 апреля с. г. открыл движение по новой воздушной 
линии из Новой Гвинеи в Берлин. Правда, аллигатор 
и туземная женщина в национальном «костюме» 
мало гармонируют с кожаными крестами комфорта
бельного купэ, но все же ведь это не мечта, а по
длинная действительность... II вряд ли кто из этих 
«авиаторов», — как говорили раньш е, — опасаясь за 
«репутацию», стыдится своей приверженности к 
воздушному способу сообщения...

Так руш ит победоносная авиация старые зако
ренелые предрассудки.

Н. Веіаелин.
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Н О ВЫ Й  ПОХОД Н А У К И  ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ 
ТА Й Н  СОЛНЦА. В пещ ере на вершине горы Бру- 
каро, в сердце пусты ни юго-западной Африки, два 
ученых американца скоро начнут своп интересные 
наблюдения: они будут день за днем, при помощи 
точнейших инструментов раскрывать тайны  солнца. 
Их задачей является исследование законов излучения 
солнца. И мена этих ученых—Вильям Гувер іі Фре
дерик Грили. И х астрономический наблюдательный 
пост был выбран несколько месяцев тому назад 
директором астрофизической лаборатории Смитсо
новского И нститута, доктором Карлом Абботом, уже 
более 30 лет занимающимся изучением таіін солнца. 
В течение целых столетий люди считали солнце не- 
изменяющимся по силе источником тепла и света. 
Однако, действительно ли это так  или сила его 
излучения изо дня в день меняется? Если да, то как 
эти  излучения действуют на погоду, урожаи и во
обще на земную жизнь? Как раз в настоящий момент 
происходит периодическое массовое появление сол
нечных пятен, последний раз имевших место в 1916 г. 
Усиление деятельности солнца, в связи с ее прибли
жением к максимуму 1927 года, было предсказано 
еще Ньютоном. Какова же природа этих пятен и 
каково их влияние на наш у жизнь?

Мы знаем, что солнце пред
ставляет собою гигантскую 
силовую установку мощностью 
в биллионы лошадиных сил.
Сможем ли мы когда-нибудь 
использовать этот бесконечный 
источник энергии? Н аука ищет 
ответа на этот вопрос, являю
щийся одной из ослепительных 
проблем современности.

Доктор Аббот уж е устано
вил, что сила солнечного излу
чения есть величина перемен
ная. Он был одним из пер
вых ученых, выдвинувших те
орию влияния этого излучения 
н а наш у погоду. Для подтверж
дения своей теории Аббот уста
новил две обсерватории в за
падном полуш арии — одну в 
Каламе (Чили), а другую на 
верху горы Х аркуа-Х ала, в Ари
зоне. Оба эти  места были вы 
браны  благодаря небольшому 
числу осадков и прозрачности 
воздуха. К аж ды й день обсерва
тории отмечали силу солнечного 
излучения и на основании этих 
данных вычислялась солнечная 
постоянная, т. е. температура 
излучений, солнца, измеренная 
во внешнем слое земной атмо
сферы. Ц иф ры  с обеих стан
ций, передававш иеся по теле
графу в Вашингтон, всегда со
впадали, незначительно изме
няясь время от времени и 
убеждая доктора Аббота в пра
вильности его теории. Однако,

оп асаясь , что совпадение циф р вы звано близостью 
станций, Аббот решил наііти место для продолже
ния наблюдений в восточном полуш арии. С этой 
пе.іыо он покинул Вашингтон и, объехав много стран, 
остановился в своем выборе на горе Брукаро.

Вверху К. Аббот со своим новым прибором для измере
ния солнечного излучения; внизу схема солнечной пла
нетной системы и картина зодиакального света сземли.
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Светящиеся хирургические инструменты.

Новый американский тип с.-хоз. трактора, 
соединяющего в своей работе операции 

вспахивания и 'бороньбы.

БО РЬБА  СО «СВИНЦОВЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ  ». 
Как известно, труженики печатного станка подвер
жены специфическому профессиональному заболе- 
винию, свинцовому отравлению, вследствие нося
щейся в воздухе наборных отделений свинцовой 
иылп; последняя является причиной повышения 
заболеваемости туберкулезом среди наборщиков. Ни 
вентиляция, ни другие меры прямой борьбы с этим 
злом до сих пор не давали существенных резуль
татов. Здесь, как и в большинстве других подобных 
обстоятельств, важно найти не новые средства 
борьбы с образовавшейся пылью, но п р е д у п р е 
д и т ь  возможность самого ее появления.

В этом отношении у нас в Союзе за последнее 
время достигнут крупный успех, обещающий корен
ным образом изменить условия труда наборщиков. 
Гос. И нститут Охраны Труда в сотрудничестве с 
Моск. Союзом Печатников вырабаты вает способ 
обезвреживания ныне применяющегося состава 
шрифта. По предложению В. В. Блинова, шрифт 
подвергается никкелированию гальванопластическим 
путем. При этом литеры становятся блестящими, 
но никкедь проникает и внутрь и делает свинец 
более плотным, а главное, покры вает его сверху 
чрезвычайно тонким слоем, который препятствует 
отделению свинцовой пыли.

Конечно, процесс никкелирования довольно зна
чительно повыш ает стоимость самого шрифта (от 
75 до 100°|о), но зато, как  показали опы ты , стойкость 
нового ш рифта во много раз возрастает, т. е. в ко
нечном счете получается выигрыш, как в отношении 
сохранения здоровья рабочих станка, так  и в чисто 
Экономическом отношении. Л .

«СОЛОМ ЕННЫЕ ГА ЗЕТЫ ».—В Италии за по
следнее время для печатания газет стала применяться 
бумага из соломы. Распространенная итальянской 
газета «Popolo di Roma» перешла недавно на эту 
бумагу. Это нововведение вызвано, с одной стороны, 
желанием правительства, по возможности, обходиться 
своим сы рьем и фабрикатами, а с другой—растущей 
дороговизной бумаги, изготовляемой из древесной 
массы. Н е отличаясь особенно от последней, бумага 
из соломы имеет преимущество большей дешевизны

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Н А  СЛУЖ БЕ 
М ЕД И Ц И Н Ы . Германские фирмы медицинских ин
струментов выпустили, серию новых приспособле
ний, представляю щ их собою комбинацию обычных 
хиругических инструментов и маленьких электриче
ских лампочек, получающих энергию от аккумуля
тора по особому, легко подвергающемуся стерилиза
ции проводу.

Рисунок к заметке «Новости электро
техники на службе медицине».

Для врачей и дантистов большую помощь ока
зы вает  сильная электрическая лампочка, помещаю
щ аяся на очках между глаз. Исследуемая область 
ярко освещ ается, и врачу не нужно напрягать зре
ние. Ток получается от сухой батареи, и очки могут 
бы ть без стекол или одеваться поверх других очков. 
Туш ится лампочка простым отклонением головы 
назад.1

А. Б .
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Ответы по астрономии и математике.

Б. А. Каширских. П оперечник спутника Марса, 
Фобоса, около t6  километров. Кольца Сатурна—не 
сплошные, а представляют собою скопление мелких 
телец, отделенных друг от друга промежутками. 
Кольца не имеют атмосферы. Расстояние от центра 
Сатурна до внутреннего края ближайшего кольца—■ 
71000 километров, до внешнего края наружного 
кольца 139000 км.; следовательно, общая ширина 
колец—68000 км. Плоскость колец наклонена на 28° 
к плоскости земноіі орбиты. Кольца обращаются 
вокруг Сатурна, при чем внутренние краевые части 
совершают полный оборот в течение 5 часов, а на
руж ны е—в 137 часов. Температура колец неизвестна. 
О звезде Канопус в созвездии Корабля (южн. полу
шарие) известно лишь, что огромное расстояние ее 
от нас превы ш ает современные возможности изме
рения. А  так как звезда эта первой величины, то 
надо полагать, что яркость ее больше яркости солнца 
в несколько ты сяч раз.—Движение планет по орби
там обусловлено двумя причинами: 1! инерцией, 
вследствией которой они стремятся двигаться пря
молинейно по касательной; 2) притяжением Солнца, 
отклоняющим их от прямолинейного пути по напра
влению к центру притяжения. Сложение обоих дви
жений создает криволинейное движение—по эллипсу.

Я. П.

Подп. Коновалову Ns 82389. П олучить самостоя
тельно первоначальную подготовку по математике 
для технических целей можно по книгам: Татарченко 
«Арифметика», цена 2 р. и Перельман «Геометрия 
с начатками тригонометрии», цена 2 р. Выписывать 
можно через Издательство «П. П. Сойкин».

Подп. Аласнину. Существуют две системы наиме
нования больших чисел. В одной каждое новое на
звание дается т ы с я ч е  единиц предыдущего наиме
нования, в другой—каждому м и л л и о н у. Нанр., 
по первой системе б и л л и о н это ты сяча миллионов 
(то же, что и миллиард), по второй—это миллион 
миллионов и т. д. Самые же названия, в последова
тельном порядке, таковы:

триллион —единіща с 12 или с 18 нулг
квадрильон— » » 15 » » 24 »
кви н ти л ьо н - » » 18 » » 30 Я
секстильон — » » 21 » » 36 »
септильон — » » 24 » » 42 »
октальон — » » 27 » » 48 »
нональон — » » 30 » » 54 »
декальон — » » 33 » » 60 »
эндекальон— » » 36 » » 66 »
додекальон — » » 39 » » 72 »

Для еще больших чисел наименований нет. Под
робнее о больших числах см. в книге Я. И. П ерель
мана «Занимательная арифметика», глава «Числовые 
великаны».

Я. П.
Подп. 40917. Вопрос о том, ограниченна ли все

ленная в пространстве, или простирается до беско
нечности (либо же до границ пространства, если 
последнее ограничено),—наукой не разрешен.

В. М. Аксенову. Ваше доказательство теоремы 
Ферма неверно. Вы «доказали», что корень п-ой сте
пени из суммы il-х степеней двух чисел не есть 
вещественное число,—вывод явно абсурдный. Кроме 
того, вы упустили из виду, что теорема Ферма 
относится только к  ц е л ы м  числам.

Я. П.

0  генеалогии животного мира.
Ответ подп. Л. А. Ященко. Все четы ре прислан

ные вами «дерева развития животных» в общем 
соответствуют современным взглядам иа эволюцию 
животных, и между всеми ими нет принципиального 
различия.

Н екоторы е детали диаграммы неправильны:
1) Ланцетник не относится к рыбам и даже 

к позвоночным, но является представителем особой 
нисшей группы  хордовых ж ивотных.

2) Мягкотелые ставятся в системе животных 
выше, чем кишечнополостные, и большая часть 
зоологов производит их от кольчаты х червей.

3) Губок нельзя называть «2-х полостными» ф ор
мами, так  как, кроме наружного и внутреннего слоя, 
в теле их развит и третий, средний слой.

4) Птицы, как бегающие, так  и летающие, имеют 
общее происхождение в группе динозавров.

5) Археоптерикс представляет самостоятельную 
боковую ветвь общего ствола птиц, и его нельзя счи
тать прямым предком летающ их птиц. А. Г .

Ответ о словаре.
Подп. Hs 61158 и нек. др.—Редакция имеет в виду 

изготовление особых крыш ек-переплетов для Энци
клопедического Словаря.

Подп. Ns 40206. Ваше предложение об опублико
вании всей корреспонденции читателей на страни
цах н. журн. совершенно неприемлемо.

Подп. № 6954. Пропуск слов в неполн. Энц. 
Слов., к сожалению, неизбежен; иначе Словарь вышел 
бы многотомным. Главнейшие пропуски будут поме
щены в Дополн. выпуске (13-м).

Подп. № 1505. Библиограф, указателя, по разм е
рам н. издания, мы дать не можем. О К амчатке 
найдете сведения в наш Энцикл. (в VI в.)

Подп. № 40405. За  указания благодарны, за гру
бость письма—нисколько. То, что не интересует вас, 
интересно многим другим. Редакция делает, что 
может.

Подп. № 64252. Русск. окончания в армянск. 
и грузинск. фамилиях объясняю тся прежн. царским 
режимом на Кавказе и в нек. случ. должны быть 
отнесены на счет ложного сты да туземцев.

Г . Г.

Ответы по вопросам литературы.
Подп. 1'Й 11220. Стихотворения Радимова были 

выпущ ены в Москве каким-то случайным издатель
ством. Едва ли их теперь можно достать. Что к а 
сается произведений С. Есенина, то Госиздат в ы п у 
стил их в трех томах. Стоят все три тома около 
7 руб. Плеханова «История русской общественной * 
мысли» вышла в 5-ти томах в изд. «Мир» в М оскве.
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Теперь их можно найти в любой большой библио
теке, иногда и на книжном рынке, случайно.

Подп. № 40104. И з вашего вопроса не ясно, что 
вы собственно желаете изучать: историю ли русского 
язы ка, историю ли русской литературы. М ожет быть, 
дам просто хочется познакомиться с вопросами за
конов художественной речи, с психологией творче
ства, вопросами поэтики, т. е. теории литературы. 
Судя по вашей подготовке, о которой вы  сообщаете, 
как «средней в объеме курса б. высш . нач. учил.», 
вам лучш е всего постепенно втягиваться в серьез
ное чтение по интересую щим вас вопросам. Попро
буйте прочитать книжку Б . Томашевского «Теория 
литературы» (Ленгиз, 1925) и сборники «Теория 
и психология творчества» п ід  ред. Б . Лезина (Харь
ков, 1911—1923, т.т. I—ѴІП). Эти сборники вам да
дут много материала для размышления. С освеще
нием отдельных проблем вы  можете и не соглашаться, 
но фактически знания приобретете несомненно. Из 
этих книг вы  познакомитесь со взглядами наших 
и иностранных выдающихся ученых по вопросам 
психологии творчества, теории литературы и истории 
развития речи и языка, так же как п с основными 
вопросами эстетики. Позднее вы сможете присту
пить к более подробному ознакомлению с отдель
ными вопросами, когда выяснятся и ваши требования, 
и ваши силы. Эти сборники можно достать в каждой 
большой библиотеке.

Подп. № 40371 Б. Золотареву. О Толстом, Турге
неве и Достоевском в марксистском освещении вы 
найдете очерки в двухтомной «Истории русской 
литературы» Л. Н . Войтоловского. О Толстом и Тур
геневе имеется несколько устарелая, но обнаружи
вающая приемы полемики статья Мих. Неведомского 
в его книге «Зачинатели и продолжатели», изд. 
«Коммунист», Петроград, 1919. По интересующему 
вас общему вопросу об «интеллигенции» прочтите 
«Историю русской общественной мысли» Г. В. П леха
нова, где вы найдете и о Толстом, и о Тургеневе, 
и о Достоевском.

Подп. Ns 13403 В. Ж. Гуденко. Прочитанное вами 
у  Диккенса в «Записках Пиквикского клуба» отно
ш ение иска вдовы Бардл к мистеру Гіиквику ни 
в какой мере не является «авторской ошибкой». 
Диккенс п рекрасно знал общественные формы и юри
дические нормы своего времени и своей страны. 
Сажая своего героя в долговую тюрьму, Диккенс 
поступил так, к ак  поступил бы самый строгий 
и знающий законы английский судья его времени 
по отношению к ответчику, справедливость иска 
к которому признана судом. Законодательны е нормы 
Англии и тогда, да чуть ли и не сейчас, признают 
«добрую волю» ответчика, могущего вы бирать между 
неприятным сидением в долговом отделении с сохра
нением своих денег и добровольным отку пом от дол
говой тюрьмы путем  уплаты  по иску. Только в отно
шении государственного фиска могут применяться 
меры принудительного взыскания, и то  с рядом по
правок. Нет, Диккенс, конечно, знал, как  ему посту
пить со своим героем, согласно норм законодатель
ства и бы та эпохи.

Подп. В. В. Ч . Книги, вас интересую щ ие и ука
зы вавш иеся мною, вы найдете в каждой большой 
библиотеке. К упить же их теперь значительно труд
нее; пожалуй, в Москве и Ленинграде найти еще 
можно, в провинции едва ли. Но в библиотеках они 
должны быть. Ч то касается вашего интереса к во
просам проституции, то едва ли вы за свою жизнь 
соберете исчерпывающ ие сведения об этом обще
ственном зле. В этом вопросе ваяснее не то, как 
описывали и как относились к проституткам  те пли 
иные писатели, а то, как следует к нему относиться

гражданину Советской республики. А с этим вы 
ознакомитесь из ряда статей и брошюр компетент
ных в этих вопросах товарищей, писавших и про
должающих писать в газетах и книгах о проституции. 
Н астойчивость же, проявляемая вами в желании 
знать в с е  книги о проститутках в литературе, отзы 
вает несколько нездоровым любопытством и каким 
то ненужным смакованием вопроса общественной 
значимости. Неурядицы и неукладнисть в отдельных 
случаях современных брачных отношений нельзя, 
кажется мне, рассматривать под углом зрения «про
ституции», т. е. не следует приписывать женщине 
инстинктивного тяготения к проституции. От такой 
точки зрения на «прирожденность типов», утвер
жденной итальянским ученым Ломброзо. наука уже 
отказалась, и семейные неурядицы  имеют тысячу 
п одну причину и без сексуальной подкладки. Во
прос же в целом требует совершенно особого места 
и не в этом отделе.

Подп. Позднееву. Вряд ли и в отделе «Живая связь» 
можно будет с достаточной полнотой ответить на 
столь общие вопросы, какие вы  ставите. Лучше 
всего возьмите в библиотеке ряд книжек по истории 
литературы  XIX в. и постарайтесь найти в них 
характеристики литературных направлений. Так, 
в «Истории западных литератур X IX  в.» под ред. 
Ф. Батюш кова, в «Истории русской литературы 
XIX в.», под ред. акад. Овсянико-Куликовского 
(т.т, I—V )—оба в изд. «Мир», в книжке О. Вальцеля 
«Импрессионизм и экспрессионизм» (изд. Academia) 
и др. вы найдете достаточно материала для того, 
чтобы неясные вам понятия приобрели большую 
отчетливость.—Что касается «сущности социального 
романа», то ваш  вопрос имеет, вероятно, в виду те 
отличительные видовые признаки, по которым клас
сифицируются произведения этого жанра. Роман, 
уделяющий больше всего внимания какому нибудь 
общественному явлению, подчиняя ему всякие иные 
задания: характеристику героев, углубление в их 
переживания, занимательные приключения и т. д.— 
становится «социальным» романом, когда он имеет 
целыо освещение и художественно-убедительное изо
бражение картин жизни, нравов, воззрений, веро
ваний, привычек и т. д. больших социальных групп, 
целых обществ, классов, наций, народов... Социаль
ным романом мы назовем «Анну Каренину» Л. Тол
стого, «Бесы» Достоевского, «Мать» М. Горького, 
«Цемент» Гладкова и т. д. и т. д. Художественная 
проза большой формы, с ясно выраженной установ
кой на изображение явлений большой значимости 
в жизни целого общества, дает право на отнесе
ние такого литературного явления к «социальному 
роману». Р. К.

Разное.
Широкову. С. Новопокровка, ст. Имань Д.В.Р. 

Ваши указания на опечатки в алфавите справоч
ника приняты  Редакцией с благодарностью.
ЧТО ТАКОЕ ПОМИМИСЕСТОВА ФОТОГРАФИЯ.

Ответ подп. Ns 0990. Так называется способ хи
мического восстановление древних надписей на пер
гаменте, стерты х в свое время и закры ты х поздней
шими надписями.

О П Р И Ч И Н А Х  ЗАСТЕНЧИВОСТИ И ПОКРАС
НЕНИЯ.

Ответ подп. 0980. См. отпет академика В. М. Бех
терев а...в № 9 «В. Зн.» за тек. год, стр. 575.
СЛУХИ ОБ «ОСЬМИНОГАХ» В РЕ К Е  ВОРОНЕЖ Е.

Ответ, подп. Злобиву (г. Козлов). Конечно, эти 
слухи являются-вздором, т. к. осминоги или спруты 
как представители класса головоногих моллюсков, 
характерны е обитатели южных морей, в пресновод
ных бассейнах жить не могут.
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*  6 июля 75 л. со дня смерти известного пи
сателя М. Н . З а г о с к и н а  (1789—1852). Страстный 
театрал по натуре, З агоскин впервы е выступил в 
литературе с легкими комедиями того полуфранцуз- 
ского жанра, который так нравился русской пу- 
клике 20 г.г. прошлого века. Но интерес к русской 
истории и успех «исторических» романов В. Скотта 
побудил Загоскина испы тать свои силы в новом 
роде. Он пиш ет первы й русский «исторический» 
роман,—«Юрий Милославский», появление которого 
сопровождалось шумным успехом и доставило З а 
госкину славу русского В. Скотта. В последние 
годы жизни Загоскин издавал сборник «Москва и 
москвичи», посвященный прошлому и настоящему 
древней столицы. По количеству написанного, З а 
госкин один из плодовитейших наших писателей, и 
в истории русского театра и романа занимает вид
ное место. В настоящ ее время сочинения его успе
хом пользоваться не могут. Лучш ее их издание 
вышло в СПБ в 1889 в 7 т.т., перепечатано вто
рично в 1899—1901.

*  9 июля 25 лет со дня смерти скульптора 
М. М. А н т о к о л ь с к о г о  (1842—1902). Будущий 
знаменитый ваятель родился в семье бедного трактир
щика - евреяі С детства в нем проявилась склон
ность и способность к рисованию. В 1862 г. ему 
удалось поступить в Академию Художеств и рабо
тать  под руководством проф. Н . С. Пименова. В эти же 
годы он сблизился с молодым И. Е. Репиным, ока
завшим большое влияние на скульптора. Ш ирокая 
известность Антокольского начинается с 1870 г., 
когда он исполнил «Иоанна Грозного» (находится в 
«Русском Музее», второй экземпляр—в Третьяков
ской галлерее). Эта. работа вызвала восторженные 
статьи И. С. Тургенева и Стасова; имя Антоколь
ского стало популярным не только в России, но и 
в Европе: Гипсовая копия с «И. Грозного» была 
приобретена одним из Лондонских музеев. Болезнь 
вынудила Антокольского в 1872 г. уехать за границу, 
где он и жил до смерти почти безвыездно (Неаполь, 
Париж, Рим). К  этому времени (1872) относится 
расцвет его творчества: из-под резца ваятеля вы
ходят всем известные скульптуры: «Петр Великий» 
(Петергоф, перед Монплезиром); «Мефистофель», 
«Умирающий Сократ», «Христос перед народом», 
«Ярослав Мудрый», «Н естор—летописец» (все в Рус
ском музее в Ленинграде). Творчество Антоколь
ского вызвало обширную литературу. Лучш ая моно
графия принадлежит В. В. Стасову: «М. М. Анто
кольский». Спб. 1905 г.

14 июля исполняется 25 л. со дня смерти 
знаменитого русского ботаника А. Н. Б е к е т о в а  
(1825—1902). Его истинное призвание определилось 
не сразу. Окончив гимназию 16 л., Бекетов посту
пил на восточный факультет, но бросил его, пе
рейдя на Н  курс и, по совету отца, пошел на воен
ную службу. Но и здесь, по словам самого Б еке
това, «все шло, как нельзя хуже». Военная карьера 
кончилась столь ж е неожиданно, как и началась. 
Будущий батаник подает в отставку и поступает 
на физико - математический ф акультет Казанского 
университета, где учился и брат его, Николай Ни

колаевич, впоследствии известны й химик. По окон
чании университета (1849) А. Н . получил место 
преподавателя в Тифлисе, где и написал свою 
первую ученую работу «Очерк тифлисской флоры», 
за которую получил степень магистра. Потом в 
жизни Б. наступает долгая полоса тяж елы х мате
риальных невзгод, что тіе мешает ему упорно тру
диться в области избранной специальности. В 60 г.г. 
он переезж ает в Петербург, начинается п ора про
фессорской деятельности, прерванной только смертью. 
Свои задачи профессор Бекетов понимал очень 
широко, стремясь распространить ботанические зна
ния среди широкой публики и в народе. В те годы 
русская ботаническая литература была очень бедна, 
не было даже сносных учебников. Бекетов издал 
обширный «Курс ботаники для университетских 
слушателей» (1862). Стремление к популяризации 
в ряде общедоступных статей  и брошюр, наир., 
«О земле, о воде и о тварях, на ней живущих».— 
В своей докторской диссертации Б . проводит мысль,, 
что причина растительных (и вообще органических) 
форм лежит в окружающих условиях. Это было 
высказано русским ученым в том же году (1858), 
когда вышло в свет сочинение Дарвина «О происхо
ждении видов».

*  18 июля, 10 лет тому назад умер М. Н . Т  р и- 
г о н и, деятельный террорист - революционер, уча
стник целого ряда террористических актов. Его 
квартира была одним из пунктов, где подготовля
лось убийство Александра П. Здесь, за несколько 
дней до 1 марта, был арестован Ж елябов, вследствие 
чего общее руководство цареубийством перешло 
к Перовской. В начале своей революционной дея
тельности Трвгони состоял членом партии «Земля 
и воля»; когда партия распалась на «Черный пе
редел» и «Народную волю», он примкнул к  послед
ней. Ц арское правительство оценило Тригони: 21 год 
просидел он в Петропавловской и Ш лиссельбург- 
ской крепостях, но имел счастье дожить до рево
люции 1917 г.

*  25 июля 135 л. со дня рождения критика и 
поэта П. А. В я з е м с к о г о  (1792—1878). В своих 
многочисленных стихотворениях Вяземский является 
по преимущ еству сатириком общественных и лите
ратурны х нравов (напр., «Русский бог», «Семь 
пятниц на неделе», «Станция*, «Старое поколение»). 
В эпоху П уш кина Вяземский выступил в качестве 
критика и был одним из предшественников осново
положника русской исторической критики Белин
ского. В оживленной литературной борьбе «карам
зинистов» с «шишковистами» он принимал деятель
ное участие на стороне молодого поколения, так же, 
как и по вопросу о молодом русском  романтизме. 
Вы ступая в качестве критика, Вяземский, по его 
собственному выражению, «стоял на боевой стене, 
стрелял изо всех орудий, партизанил, наездничал»... 
И з критических произведений Вяземского особенно 
замечательна его работа о Фонвизине, до наших 
дней не утративш ая своего значения.—В П ушкин
скую эпоху Вяземский играл крупную  прогрессив
ную роль в литературе, и его сочинения являются 
важным материалом при изучении этой эпохи.

Издатель И зд -в о  « П . П . С о й к и н » . Ответств. редактор Лкад. В л. М. Б е х т е р е в .
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Поступили в продажу полные комплекты журнала  
в переплетах (с 1 № но № 24).

\

Цена полного ком плекта ж урнала «В естни к  
Знания» за  1925  г.— 5 р у б ., за  1926 г.— 8 руб. 
На пересы лку при лагать 5 0  коп. Количество 
комплектов журнала за  1916  г. ограниченное.

С требованиями обращаться  в Изд-во «П. П. СОЙКИН»
Ленинград, Стремянная, 8.

Н О В О Е  В  М Е Д И Ц И Н Е \
Проф. Я. А. Ловцний, прив.-дои,. Н И 

Шварц и д-р Г. Я. Гехтман. Функцио
нальная диагностика заболеваний 
внутренних органов. 1927 г. Цена 
1 руб., с перес. 1 руб. 20 к.

Д-р Д. Ф Вербов. Основы гипсовой 
техники. 1927 г. Цена 75 коп., С пе- 
ресыл. 95 коп.

Центр, книжный склад при Изда
т ельстве  „П. П. С О Й К И Н “. 

Ленинград. Стремянная, 8
\ /

Вышла в свет и рассы лается  всем подписавш им ся на ІІ-ую серию
книга 1-ая «П рирода и Люди»

Ж Е Р Т В Ы  Д Р А К О Н А
Повесть В .  Г .  Б о ю р а в а - Т а н а .

Повесть развертывает яркую картину жизни первобытных людей, с их примитив
ными верованиями и обычаями, с их темными руководителями-колдунами и героями 
«богоборцами», прокладывавшими первые вехи для победного шествия человечества 

по пути прогресса. В книге 106 стр. журнального формата, с иллюстрациями.

На многочисленные запросы подписчиков, которые выписали жур
нал без приложений, или только с одним из двух приложений -  
„Новейший Энциклопедический Словарь“ или „Природа и Люди“,

ш  о ж  ш: о - л :  и
теперь дополнительно выписать неимоющегося у них приложения, отвечаем —

H ü J L  О  - Ж .  З Е $  О .

12 книг Новейшего Энциклопедического Словаря высылаются за  доплату 6 руб. 

12 книг .Природа и Люди“ высылаются за доплату 4  руб.

О д и н а к о в ы е  п р и л о ж е н и и  н е  ш > і с ы л а ю т с л .

Прп подписке на приложения необходимо обязательно сообщать точную копию с адреса 
(ярлыка бандероли), по которому получается ж\рнал в 1927 году.

Главная Контора журнала „Вестник Знания“ , Ленинград, Стремянная, д.  № 8.
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ЦД ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, Б о г й т О к ЛЛІОСТРИРОВДННЫЙ ЖУРЦЯ)!

Я е с т н и к  З н а н и я

выходящий под редакцией Академика Вл. М. БЕХТЕРЕВА.

В кругу сотрудн. „Вести. Знания“ объединены КРУГІНЕЙШ. НАУЧН. СИЛЫ Союза Сов. Соц. Респ.
В течение 1925 и 1926 гг. в „Вестнике Зпапия“ печатались руководящие статьи следующих видных ученых 
специалистов: А кад. В. М. Бехтерева, проф. В. А. Вагнера, проф. В. П. Войнберга, проф. А. Г. Генкеля, проф. 
0. П. Глмежапа, проф. В. С. Груздева, проф. С. 0. Грузенберга, проф. Н. 0. Державина, акад. Д. К. Заболотного,
В. И. Коаалевского, путешеств. П. К. Козлова, акад. А. #. Кони, Нар. Ком. Проев. А. В. Луначарского, акад.
Н. Я. Яарра, проф. Н. А. Морозова (Ш лиссельбуржца), проф. А. М. Никольского, акад. С. Ф. Ольденбурга, ак а  .
0. Ф. Платонова, проф. Д. А. Поздяеева, дир. Междунар. Библиол. Инст-та в Лозанне (Швейцария) Н. А. Ру- 
бакина, проф. В. Г. Т*н-Богораза, проф. Е. В. Тарлѳ, акад. А. Е. Ферсмана, поч. чл. Акад. Наук проф. 0. Д. 
Хюльсожа, проф. П. Ю. Шмидта, проф. П. Н. Штейнберга, ректора Всесоюзной Академии Художеств проф.

Э. Э. Эооена и мн. др.
ПРОГРАМ М А Ж У РН А Л А : „Вестник Знания“ ставит своей задачей

СЛУЖИТЬ осн овн ы м  ШИ Р О К И Х  м а с с
ПОСОБИЕМ ДЛЯ Т Р У Д Я ЩИ Х С Я ,

П Р О Б У Ж Д А Т Ь  В С В О И Х  Ч И Т А Т Е Л Я Х  С Т Р Е М Л Е Н И Е  К

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  в культ, строительстве СССР и Н а у ч н о й  О р г .  Б ы т а .

Н А У К И ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,  
ИСКУССТВА н Т Е Х Н И К И

Іпо выбору самих 
ПОДПИСЧИКОВ.

2 4

к н и г и

ж у р и .

В  1927 г. <Вестн. Знания» 
ДАЕТ ПОДПИСЧИКАМ ДВЕ СЕРИЙ ПРИЛОЖЕНИЙ

С Е Р И Я  1 -я . С Е Р И Я  2 - я

НОВЕЙШИЙ
Э Н Ц И К Л .  С Л О В А Р Ь

1 2

П О Л Н Ы Й — от й  до Я.

ЙЙИГ с 2̂ ° Рис'’ ^ цветными таблицами.
-- 1— 2800 столбц. текста. Составл. при уча-
больш. стии ученых сил и на основ, последняя:
форм, научн. данных: матем., астрон., физики,

химии, антропол., ист. человечества,

П Р И Р О Д А  и  Л В Д 2  

1 2

КНИГ
богато

иллюстр.

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

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

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

Словаря—

„Современные политические деятели“
УСЛОВИЯ подписки на ж у р н а л
Без приложений ка год с доставкой и пересылкой
6а іаждую и» выбранных подписчиком серий приложений допда 

чивается особо:

3 »  I с е р и ю — 12 кн. Новейшего Энцикл. Словаря..................................

» I I  » — 12 кн. «ІТрирода к Л ю д и » ..................................................

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

„ В Е С Т И  И  К  З Н А Н И Я “  ̂
6 £ 2 ! L  Д О П У Е Е Й Е Т С Я  р а с с р о ч к а

при условии подписки через Глав 
ную Контору журнала «Ве с т ник  

З н ан и я » ,
©  „ ЛЕНИНГРАД, СТРЕМЯННАЯ, 8
4  „ Изд вэ „П. П. СОЙКИН“.

Do ношен ішкякт іірощші н ш ш д сш ш  в Гл. Койтору журнала „Вестник 
ЗИНИЯ - Л е н т о й ,  СТР8МІЙШ, Д. ѣ  8. — — :...... ТН8Г0. ОДШ.* ЙЗДГОЙННН.


