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К сведению подписчиков!
Н е к о т о р ы е  и з  п о д п и с ч и к о в ,  позабыв 

на какой из абонементов они подписались, 
или какие приложения входят в состав того 
или другого абонемента, пиш ут в Контору 
Редакции журнала „Вестник Знания* о не
получении какого-либо приложения, в то 
время как они и не подписывались на такое 
приложение.

Главная Контора журнала .В естник Зна
ни я“ просит заметить, что, согласно объя
влений, приложения будут высылаться:

По абонементу Hs 1
1) „ В с е л е н н а я  и  Ч е л о в е ч е с т в о "  • 12 кн.

2) „ и т о г и  Н а у к и " ................................. 12 .
По абонементу N: 2

1) „ П р и р о д а  и  л ю д и “ ........................ 12 кн.

2) „ н а р о д ы  э д и р а “ .............................12 .
По абонементу № 3

„ Н о в е й ш и й  З н ц к к л о п .  С л с в а р ь “  12 кн.
Рассы лка Энциклопедического Словаря 

производится постепенно: при № 1 журнала 
„Вестник Знания“ разослано 6  книг (с 1 по 
б включ.). При №  2 журнала „Вестник Знания“ 
разослано 3 книги (с 7 по 9 включ.). О сталь
ные 3 книги (с 10 по 12 включ.) будут разо
сланы при ближайших №№, о чем будет напе
чатано оповещение в содержании журнала

Подписавшимся на .Энциклопедический 
Словарь“ в переплетах, рассылка Словаря 
временно была задержана из-за неподгото
вленности крышек для переплета, требова
ния на которые превысили заготовленное 
количество.

В настоящее время І-й том (кн. 1 — 6 
включ.) Словаря в переплете уж е разослан; 
подготовляется к рассылке ІІ-й том Словаря 
(кн. 7 — 12 включ.).

Дальнейшая подписка на 3-й абонемент 
с приложением 12-ти книг „Новейшего 
Энциклопедического Словаря“ не прини
мается, за израсходованием всего количества 
заготовленных экземпляров Словаря.

Н а 1 -й  и  2 -й  а б о н е м е н т ы  п о д п и с к а  
п р о д о л ж а е т с я  (см. объявление на 4 й стр. 
обложки). Цена каждого абонем. в год 12 р у б . 
Выписавшие журнал „Вестник Знания“ без 
приложений могут за  доплату 6  р у б .  по
лучить приложения по 1-му или 2-му абоне
менту, или по выбору за доплату:

12 кн. „ в с е л е н н а я  и  Ч е л о в е ч е с т в о “  4  р.
12 . „ И т о г и  Н а у к и “ ..................................3  .
12 .  „ П р и р о д а  и  л ю д и “ ....................4  .
12 .  „ Н а р о д ы  М и р а “ .............................з  .

Каждый, выписавш ий означенные прило
жения, получает немедленно все вышедшие 
уже книги, начиная с 1-й книги.

Поступили в продажу полные комплекты журнала

Статьи и очерки выдающихся ученых СССР по всем отраслям знания.
Каждый год содержит свыше 1.50Э столбцов текста и 800 иллюстраций.

За 1925 г. без переплета 3 р., в переплете 5 р.; за 1926 и 1927 г.г.
каждый год без переплета 6 р., в переплете 8 р.

На пересылку каждого года добавлять 50 к. 
И з д а т е л ь с т в о  «П . П . С О Й К И Н » , Л е н и н г р а д ,  2 5 , С т р е м я н н а я ,  8 .

В. В. Ш А Р О Н О В

П Л А Н Е Т А  М А Р С
в  с ве те  новейш их исследований

I. Ж изнь на д ал ек и х  мирах. 11. П ланета  Марс. 
I I I .  Климат М арса. IV .  К аналы  и их строители. 
V . З а га д к а  М арса. V I.  Марс и судьба Земли.
С оригинальны ми рисункам и. Ц ена 4 0  к., с  п ерес. 50  к.

Н. А. Р ы н и н

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ
I. М ѳчты  о  п о л е т а х  И . О -в а  м еж п л а н е т н ы х  сообщ ен и й . 
I II . Ф а н т а з и и  и  л е г е н д ы  IV. П о л еты  н а  п ти ц ах , ко н я х  
и  пр . V. П о л еты  по д р е в н и м  и  ср е д н е в е к о вы м  ром анам . 

V I. П о л еты  в  с к а з к а х .
С 9 0  р и с у н к а м и .

Цена 1 р. 70 н., с перео. і р. 95 я.

Изд-зо  „П. П. С О Й К И Н “ , Ленинград, 25, Стремянная, 8.
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М .  Г о р ь к и й  и  А к а д е м и я  Н а у к е  1 9 0 2  и  1 9 1 7 г г .

(к 60-летию со дня рождения М. Горького).

ОТ РЕДАКЦИИ.

Редакция „Вестника Знания“, в знаменательные дни 60-й годовщины рождения 
М . Горького, присоединяет свой голос к хору приветствий первому пролетарскому 
писателю и гордости современной русской литературы.

Редакция пользуется этим поводом, чтобы познакомить своих читателей 
с новым, неопубликованным ранее, документом, относящимся к периоду 1917 г.— 
периоду вторичного избрания М . Горького почетным академиком по Разряду Изящ 
ной Словесности Академии Наук.

Как известно, первое избрание писателя в 1902 t. ознаменовалось крупным  
скандалом, покрывшим вечным позором представителей царской власти.

A. М . Пешков (М . Горький) был избран почетным академиком по Разряду  
Изящной Словесности в заседании I I  Отделения Русского языка и  словесности 
Академии Н аук 25 февраля 1902 г., одновременно с А . И . Сухово-Кобылиным. Но 
11 марта 1902 г. в „Правительственном• Вестнике* было напечатано сообщение 
(по словесному повелению б. имп. Николая I I ,  данному М инист ру Народного 
Просвещения П . Ванновскому) о том, что „выборы в почетные академики, п ри 
влеченного к дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, 
А. М . Пешкова объявляются недействительными*.

B. Г . Короленко и A. П. Чехов (избранные в почетные академики в 1900 г.), 
в знак протеста, вернули Академии свои дипломы.

В  1917  г., после февральской революции, Академией Наук было напечатано 
заявление, за подписью Непременного Секретаря, в „Вестнике Временного П ра
вительства“ от 31 март а 1917 г. Здесь, между прочим, говорилось, что сообщение 
М инистра Ванновского было напечатано без ведома Академии Н аук. О повелении
б. имп. Николая I I  Министр конфиденциально довел до сведения Президента. »Это 
исключало возможность протеста или опровержения со стороны Академии, кото
рая считает необходимым заявить о происхождении правительственного сообще
ния теперь, когда постановлением Разряда Изящной Словесности писатель 
А . М. Пешков (М . Горький) признан состоящим в числе почетных академиков 
Разряда

Председатель Отделения русского языка и словесности Академии Наук
А. Н. Веселовский и академик А . А . Ш ахматов были в свое время возмущены 
правительственным распоряокением 11 марта 1902 года. Когда весною 1917 года 
в Академии предполагалось заседание с участием М. Горького, А . А. Ш ахматов, 
выражая общее настроение академиков, избиравших Горького, предполагал, как 
председатель этого заседания, сказать Горькому некоторое приветствие и заранее
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составил его текст. Так как Горький, находившийся в это время в отъезде, в за
седание не прибыл, приветствие не было произнесено и в протокол заседания не 
вошло. Но оно сохранилось в бумагах покойного А. А. Ш ахматова (ум. 1920 г.) 
и сообщено нам  его дочерью С. А . Каплан-Ш ахматовой. К ак документ, исто
рический , отражающий любопытный момент в жизни Академии и ее деятелей, 
он заслуживает опубликования и представляет особый интерес в дни чествова
ния писателя. Вот ею точный текст-.

Приветствие М. Горькому,
заготовленное академиком А. А. Ш ахматовым к торжс с ш ейном у моменту вто
ричного избрания М . Горького почетным академиком по Р азряду Изящной Сло

весности Академии Наук.

• С е го д н я ш н и й  д е н ь  б у д е т  зн а м е 
н ат ел ь н ы м  в и с т о р и и  Р а з р я д а  И зящ н ой  
С л о весн о сти . В е го  за с е д а н и и  п р и с у т 
ствует  А л ек сей  М а к с и м о в и ч  П еш к о в , к о 
то р ы й  б ы л  и зб р а н  
почетны м  а к а д е 
м иком  п я т н а д ц а т ь  
лет то м у  н азад .
П р и в л ек ая  е г о  в 
свою  ср е д у , ч л ен ы  
Р а зр я д а  д у м а л и  об  
у к р еп л ен и и  ю н о го  
то гд а  у ч р е ж д ен и я , 
п о св ящ ен н о го  л и 
тер ату р е  и о б щ е 
ствен н о сти ; но  их 
м ечтам  н е п р и ш 
лось с б ы т ь с я , и 
то л ько  т е п е р ь  мы  
получили  в о з м о ж 
ность у в и д е т ь  с р е 
ди н ас  А л ек се я  
М а к с и м о в и ч а .  С 
его и м енем  у  м н о 
гих ч л е н о в  Р а з р я 
да с в я з ы в а е т с я  
чувство о б и д ы , с 
т р у д о м  п е р е ж и 
той, в с е гд а  н а п о 
м и н а е м о й ,  н е и з 
гладимой! Н е  б у 
дем р а с т р а в л я т ь  э т о й  о б и д ы  т я ж е 
лыми п р и п о м и н ан и ям и : с л и ш к о м  р а 
достны м  к а ж е т с я  м н е п о я в л е н и е  в 
нашей ср ед е  А л е к с е я  М а к с и м о в и ч а . 
П равда, эта  р а д о с т ь  о м р а ч а е т с я  м ы сл ью  
о том , что  с р е д и  н ас н ет  т е х  п о ч е т 
ных а к а д ем и к о в , к о т о р ы е  с т р а д а л и

в м есте  с  н ам и , и, м еж д у  п р о ч и м , не 
т о л ь к о  В л а д и м и р а  Г а л ак ти о н о в и ч а  
К о р о л е н к о  —  н а  в о зв р а щ е н и е  его  в 
Р а з р я д  у  нас з а р о д и л а с ь  те п е р ь  на

д е ж д а , —  но т а к ж е  
и п о к о й н ы х  н а 
ш и х  со ч л ен о в , —  
им б ы л о  бы  р а 
д о с т н о  у в и д е т ь  
в о с с т а н о в л е н н о е  
п р ав о . С р е д и  эти х  
п о ч етн ы х  а к а д е 
м и ко в  с о со б о й  
б о л ь ю  всп ом и н аю  
сей ч ас  К. Р ., б ы в 
ш его , по  о б щ е м у  
н аш ем у  у б е ж д е 
нию , д у ш о ю  Р а з 
ряд а : его  ч у ткая  
д у ш а  м н ого  б о л е 
ла в св язи  с у д а 
ром , о тн яв ш и м  у 
Р а з р я д а  М акси м а 
Г о р ь ко го .

Д р у ж н о й  р а 
б о то й , общ и м  на- 
п р яж ен и ем  п о с т а 
р ае м с я  в о сстан о - 

М. Горький в молодые годы. ви ть  н а д о р в а н н ы е
По ф о т о гр а ф и и  В . К . Б у л л а .  Э Т И М  у Д Э р О М  С И Л Ы

Р а зр я д а  и н а п р а 
вим  их н а с л у ж е н и е  обн о в л ен н о й  н а
ш ей  Р о д и н е . П о з в о л ь т е  м не о т  и м ен и  
Р а з р я д а  п р и в е т с т в о в а т ь  А л ек се я  М а 
к си м о в и ч а  и п р о с и т ь  его  п р и с о е д и 
н и ть ся  к  р а б о т е  в  о б н о в л ен н о м  его  
в о зв р а щ е н и е м  Р а з р я д е “.
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М. Горький о науке и демократии
ни я положительных 
наук“ (Ленинград, ап
рель 1 9 1 7 г.). Хотя она 
и была напечатана, но 
в ограниченном коли
честве экземпляров в 
изданиях, по условиям  
бурного исторического 
момента, не получив
ш их широкого рас
пространения. В о т  
текст этой речи Горь
кого.

М. ГОРЬКИЙ.

„ Н а у к а  и д е м о к р а т и я “ .
Г р аж д ан е!

Я не зн аю  си л  б о л е е  п л о д о т в о р н ы х , б олее  сп о со б н ы х  в о с п и тат ь  в ч е л о 
в е к е  со ц и ал ьн ы е  и н сти н кты , чем си лы  и ск у сства  и науки . С к аж у  б о л е е  —  
я в л я я с ь  в и звестн о й , ск р о м н о й  степ ен и  п р ед ст ав и т ел ем  и ск у сс тв а , я со в ер ш ен н о  
и ск р ен н о  и с о зн ате л ь н о  ставл ю  о п ы т н ы е  науки  на п е р в о е  м есто  в п р о ц ессе  
в о сп и тан и я  ч ел о в е к а . И б о  и с к у с с т в о — эм о ц и о н ал ьн о , он о  сл и ш к о м  л егк о  п о д 
д а е т с я  су б ъ ек ти в н ы м  о со б ен н о стям  п си хи к и  т в о р ц а , сл и ш к о м  зави си м о  от  
т о го , что п р и н я то  и м ен о в а ть  „н а с т р о е н и е м “ и. по  силе эти х  причин , р ед к о  
б ы в а е т  и сти н н о  св о б о д н ы м , р ед к о  в о зв ы ш а е т с я  н ад  п р егр а д а м и , к о то р ы е  
с т а в я т  ем у  м о щ н ы е  вл и ян и я  к л а сс о в ы х , н ац и о н ал ьн ы х  и р асо вы х  п р е д 
у б еж д ен и й .

О п ы тн ы е н аук и , м огуч е  р а зв и в а я с ь  на б л а го д ар н о й  п о ч в е  то ч н о го  н аб л ю 
д е н и я , р у к о в о д я с ь  ж е л езн о й  л о ги к о й  м атем ати к и , со в ер ш е н н о  св о б о д н ы  от 
у к аза н н ы х  вли ян и й . Д у х  оп ы тн ы х  н ау к  п о и сти н е о б щ е ч е л о в еч ен , и н тер н ац и о  
н ален . М ы им еем  п р ав о  го в о р и ть  о русск ом , нем ец ком , и та л ьян с к о м  и с к у с 
стве , но су щ е ст в у ет  т о л ь к о  ед и н ая , всем и р н ая , п л ан е тар н а я  н аука , и это  она 
о к р ы л я е т  н аш у  м ы сль , во зн о ся  ее  к  п р ед ел а м  м и р о в ы х  тай н , к р азга д к ам  
тр а ги зм а  н аш его  бы ти я; э т о  он а о тк р ы л а  м и ру  п у ть  к  ед и н ству , св о б о д е , 
к р асо те .

Н е м не н а д л е ж и т  у б е ж д ат ь  в а с  в том , к ак  н ео б х о д и м о  н ас ы ти т ь  точны м и  
зн ан и ям и  р у сск у ю  д е м о к р а ти ю , к о т о р а я  ны не в о с к р е с л а  д л я  н овой  ж изни . 
К руп н ы й  уч ен ы й  и ч естн ей ш и й  ч е л о в е к , К. А. Т и м и р я зев  всю  д о л гу ю  ж и зн ь  
свою  у п р я м о  тв е р д и т : „Б у д у щ е е  п р и н а д л е ж и т  н ау к е  и д е м о к р а т и и “ . Э то  —  
в е л и к а я  и сти н а. И  я  гл у б о к о  у б е ж д ен , что  без н асы щ ен и я  н ау к о й  д л я  д е м о 
к р ати и  нет б у д у щ е го . Н ам , русск им , осо б ен н о  н ео б х о д и м о  п р и в и ть  у в а ж е н и е  
к  разум у , р а з в и т ь  в себе  л ю б о в ь  к  нем у, п о ч у в ств о в ат ь  его  у н и в е р са л ь н у ю  
силу . Н ад о  п о н я ть , что  разум  —  н а ш е  св ети л о , что  он  —  м агм а , сп о со б н ая  
с о гр е т ь  нас и зн у тр и , что  л и ш ь н а  его  св етл ы х  к р ы л ь я х  м ы  во зн есем ся  к 
вы с о те , д о с то й н о й  ч е л о в е к а , д о с то й н о й  е го  стр ад ан и й  в п о и с к а х  истины  и его  
н еу к р о ти м о й  то с к и  п о  и стине. Т о ск а  по и стине, —  что  м о ж е т  б ы ть  м у ч и тел ь 
ней  д л я  человека? Н о  н ет  силы  б о л е е  тв о р ч е ск о й , чем  т о с к а  по  истине. И  в 
э то й  н еукроти м ой , н ен асы тн о й  т о с к е  с к р ы т а  тр а ги ч е с к а я  эс т е ти к а  науки .

Б  связи с опубликованием 
приветствия М . Горькому 
академика А. А. Ш ахм а
това, представляется и н 
тересным помесупить здесь 
и речь самого М. Горького, 
относящуюся к тому же 
периоду начала Революции. 
Речь эта была произнесена 
Ы. Горьким в одном из 
организационных собраний 
„Свобсдной Ассоциации для 
развития и распростране-
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Р у с с к а я  и с т о р и я  сп л ел а  д л я  н а ш е го  н а р о д а  гу сту ю  с е т ь  та ки х  у сл о в и й , 
к о то р ы е  и зд а в н а  в н у ш а л и  и д о  се го  д н я  п р о д о л ж а ю т  в н у ш а т ь  н ар о д н ы м  м а с 
сам п о д о з р и т е л ь н о е , д а ж е  в р а ж д е б н о е  о тн о ш ен и е  к  т в о р ч е с к о й  си ле р а зу м а  и 
вели ки м  за в о е в а н и я м  н ауки ...

...Я  у в е р ен , что  в м ассе  св о ей  н аш  н а р о д  о р ган и ч ес к и  ск л о н ен  к  с о з е р 
цанию , к  м и сти к е  и м етаф и зи к е , и что  д у х  о п ы тн о го  и с с л ед о в ан и я  ч у ж д  ем у. 
Э то ес те ств ен н о  и п о н ятн о , —  н а р о д , к о то р ы й  векам и  ж и л  п асси вн ой  ж и зн ь ю  
и  п о д в е р га л с я  т л е т в о р н о м у  в л и ян и ю  в о сто ч н о й  м ы сли , н е  м ог. в о с п и т а т ь  в 
себе а к т и в н о го  о тн о ш е н и я  к  д е й с т в и те л ь н о с т и . В о сто ч н о е , ас к е ти ч е с к о е  п р а в о 
слави е не м о гл о  н е  с п о с о б с т в о в а т ь  у гаш е н и ю  ду х а . К  сум м е вли ян и й , п о н и 
ж а ю щ и х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь  р у с с к о го  ч е л о в е к а , м о ж н о  п р и ч и сл и ть  ещ е  м н о 
гое , но  зд е с ь  не м е с т о  го в о р и т ь  о б  это м . В се эти  в л и я н и я , в р а ж д е б н ы е  р а з 
витию  в ч е л о в е к е  д е е с п о с о б н о с т и , д о л ж н ы  б ы ли  у к о р е н и т ь  в нем чи сто  о р г а 
н и ческое  и н с т и к т и в н о -о т р и ц а т е л ь н о е  о тн о ш е н и е  к  в е л и к и м  п ои скам  н ауки , к 
ер е ти ч ес к и м  д о г м а т а м  учены х.

К а к о й  ж е  в ы в о д  из это й  н е р а д о с т н о й  кар ти н ы ?
В ы в о д  м о ж е т  б ы ть  т о л ь к о  оди н : н аук а , сам ая  а к т и в н а я  сила м и р а , д о л ж н а  

р а з р у ш и т ь  д р е в н е е  н е д о в е р и е  к  ней , к о р ен я щ е еся  в р у сс к о м  н ар о д е ; он а 
д о л ж н а  с о р в а т ь  с н ар о д н о й  д у ш и  ск еп ти ц и зм  н е в е ж е с тв а , д о л ж н а  о с в о б о д и т ь  
эту. всем  нам  д о р о г у ю  д у ш у , о т  о к о в  п р е д р а с с у д к а  и, о к р ы л и в  ее зн ан и ем , 
в о зн ести  р у сс к и й  н а р о д  на вы сш ую  ст ад и ю  к у л ь ту р ы .

Н а р о д  д о л ж е н  зн ать , что  н ы н е  он  ж и в е т  в а т м о с ф е р е , со зд а н н о й  д л я  
н его  и м ен н о  н ау к о й , —  он не зн а е т  это го . Е м у  д о л ж н о  б ы т ь  п о н ятн о , что 
б а р и н , с о б и р аю щ и й  в п о л е  ц веты , не б е зд ел ь н и к , а ч е л о в е к , к о то р ы й  в о с п и 
ты в ае т  д е р е в н е  агр о н о м а; что  с и т ц е в а я  р у б а х а  н а е го  п л еч ах  с р а б о т а н а  на 
стан к е , к о т о р ы й  н е л ь зя  со зд а т ь , н е  зн а я  м атем ати к и , и что  л е к а р с т в о  в р а ч а  
я в и л о с ь  р е з у л ь т а т о м  к р о п о тл и в о й  р а б о т ы  у ч ен о го . О н  д о л ж ен  зн а ть , ч то  
в  м и р е  ес ть  р азу м , к о то р ы й  н е у с та н н о  и  л ю б о в н о  за б о т и т с я  о  его  ж изни , о  его  
и н тер есах , о  то м , ч то б ы  о б л е гч и ть  е го  тр у д , у к р а с и т ь  ж и зн ь .

Е щ е б о л е е  гу с т а  а т м о с ф е р а  н ау к и , о к р у ж а ю щ а я  г о р о д с к о е  н аселен и е. 
З д е с ь  на к а ж д о м  ш а гу  ч е л о в е к  м о ж е т  видеть^ за в о е в а н и я  р а зу м а  и п о р а б о 
щ ение сти х и й н ы х  эн ер ги й  на п о л ь зу  его , ч ел о в е ка . И  в а го н  т р а м в а я , и к и н е
м а то гр а ф , а в т о м о б и л ь  и гр ам м о ф о н , п у го в и ц а  п и д ж а к а  и гр а д у с н и к  — в се  э т о  —  
п о л езн о е , за б а в н о е , м е л к о е  и в е л и к о е , —  в с е  со зд а н о  н ау ко й .

Я  п о н и м аю , что  р а с с к а з а т ь  о б ы в а т е л ю  о за с л у га х  н ау ки  п р е д  ним , —  
д ел о  п о п у л я р и за т о р а , а н е  у ч ен о го , к о т о р ы й  п о гл о щ е н  стрем лен и ем  о т к р ы т ь  
с о к р о в е н н е й ш и е  тай н ы  б ы ти я . Н о  зн ач ен и е  п о п у л я р и за ц и и ' то ч н ы х  зн ан и й  
о гр о м н о  и о т в е т с т в е н н о , п о то м у  ч т о  т о л ь к о  о н о  м о ж е т  о зд о р о в и т ь  психику  
р у сск о го  ч е л о в е к а , и т о л ь к о  о н о  сп о с о б н о  с о з д а т ь  а т м о с ф е р у  со ч у встви я  
вы сш им  ц ел ям  н аук и , в ы зв а т ь  в м а с с а х  д о в е р и е  и у в а ж е н и е  к  си ле  р азу м а ...

Н ет  стр ан ы , г д е  н ау к а , в ы с ш ее  в ы р а ж е н и е  ж и зн и  н ац и и , су щ е с т в о в а л а  бы  
в б о л ь ш ем  за го н е , гд е  к  ее  с в о б о д н ы м  стр ем л ен и ям  о тн о с и л и сь  бы  б о л е е  
вр а ж д еб н о , и г д е  с л ю д ь м и  н ау к и  о б р а щ а л и с ь  бы  б о л е е  о т в р а т и т е л ь н о , чем  
в Р о сси и  с т а р о г о  р еж и м а . В ы  са м и  зн а ете , к а к  н агл о  и г р у б о  гр я зн а я  р у к а  
п оли ти ки  к а с а л а с ь  чи сты х  к р ы л ь е в  н аук и . Вы п ом н и те , с к о л ь к о  си льн ы х л ю д е й  
из ср е д ы  н аш и х  у ч е н ы х  п р и н у ж д е н о  б ы л о  п о к и н у ть  р о д и н у , ск о л ь к о  п р е к р а с 
ны х т а л а н т о в  з а д о х н у л о с ь  в ней , н е  у с п е в  и с п о л ь зо в а т ь  св о и х  сил.

Н о, во т , н ы н е  п р е д  л ю д ь м и  н а у к и  о т к р ы т а  с ч а с т л и в а я  в о зм о ж н о сть  с в о 
бодно о р г а н и зо в а т ь с я  д л я  их ч у д ес н о й  р а б о т ы , —  д л я  б е згр ан и ч н о го  р а с ш и 
рения и у гл у б л е н и я  п р е д е л о в  т о ч н ы х  зн ан и й , д л я  в о с к р е с е н и я  р у сск о го  н а р о д а  
из м ертвы х . Т е п е р ь  л ю д и  н ау ки  м о гу т  р а б о т а т ь  в н е  заси си м ости  о т  г о с у 
дарства , но п р и  д о б р о й  п о м о щ и  его  и т е х  сл о е в  о б щ е ст в а , к о то р ы е  п о н и м аю т 
значение н ау к и  в д е л е  в о зр о ж д е н и я  Р о сси и .

П о зв о л ь т е  м н е ф а н т а з и р о в а т ь ,—  я д е л аю  э т о  с гл у б о к о й  у в е р е н н о с т ь ю  
в том , ч то  н ет  ф а н тази и , к о т о р у ю  в о л я  и  р азу м  л ю д ей  не м огли  бы  п р е в р а 
тить в д е й с т в и т е л ь н о с т ь .
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М ке р и су е тс я  у ч р е ж д ен и е , к о т о р о е  я  н азв ал  бы  „Г о р о д о м  н а у к и “, —  это  
р я д  х р ам о в , гд е  к а ж д ы й  ученый я в л я е т с я  ж р ец о м , н езави си м о  сл у ж ащ и м  своем у  
б о гу . Э то  р я д  п р ек р ас н о  о б с та в л ен н ы х  техн и ческ и  л а б о р а т о р и й , кли н и к , 
б и б л и о те к  и м узеев , гд е  и зо -д н я -в -д е н ь  зо р к и е , б е с с т р а ш н ы е  гл аза  у ч ен о го  
за гл я д ы в а ю т  во  т ь м у  гр о зн ы х  тай н , о к р у ж а ю щ и х  н аш у  п лан ету . Э то  — кузницы  
и м аст ер с к и е , гд е  л ю д и  то ч н о го  зн ан и я , кузнецы  и ю вел и р ы , кую т, гр ан ят  
весь  оп ы т м и р а , п р е в р а щ а я  его  в р а б о ч и е  ги п отезы , в о р у д и я  д л я  д ал ьн ей ш и х  
п о и ск о в  истины .

В этом  „ Г о р о д е  н а у к и “ у ч ен о го  о к р у ж а е т  а т м о с ф ер а  св о б о д ы  и н е за в и 
с и м о с т и ,—  а т м о с ф е р а , в о зб у ж д а ю щ а я  тв о р ч е ств о , и р а б о т а  его  со зд а е т  в ст р ан е  
а т м о с ф ер у  л ю б в и  к  р азу м у , в ы зы в а е т  в л ю д я х  г о р д о е  л ю б о в ан и е  его  силой , 
его  к р ас о то й .

В от ф а н тази я , к о т о р у ю  м о ж ет  о су щ е ст в и ть  т о л ь к о  н ау к а ; в о т  чудо , к о т о 
р о е  с п о с о б н а  с о т в о р и т ь  т о л ь к о  о н а , и б о  н ет  ч у д ес , к р о м е  тех , к о то р ы е  
с о з д а е т  н а у к а  и д е й ст в и те л ь н о ст ь .

М о ж ет  б ы ть , гр у б о  и наи вн о  го в о р и л  я , —  вы  и зв и н и те  м еня, если  так , 
н о  я  см ело  у т в е р ж д а ю , что  к  э то м у  го л о су  д р у ж н о  п р и со е д и н и т ся  вся д е м о 
к р а т и я . Я  п о в то р яю : б е з  н ау к и  у  д е м о к р а т и и  нет б у д у щ его . Я  верю  —  д е м о 
к р а т и я  в ли ц е  р азу м н ы х  лю дей  с в о и х  п о н и м ает  зн ач ен и е  то ч н о го  зн ан и я. 
Я  зн аю  — о н а л ю б и т  его . И  я  го в о р ю : в ваш ей  в о л е  д у х о в н о е  в о зр о ж д е н и е  
Р о сси и !

С в ета ет  на Р уси .
В эти  дн и , к о гд а  н а д  п еч ал ь н о й , и зм ученной  к а ш е й  ст р а н о й  т а к  п л а 

м енно всп ы х н у л а  за р я  новой  ж и зн и , к о гд а  русск ий  н а р о д  п о ч у в с тв о в а л  р а д о ст ь  
с в о б о д ы  —  в  эти  сч ас тл и в ы е , д о л г о ж д а н н ы е  д н и  л ю ди  р азу м а , л ю д и  н ау к и  н е 
д о л ж н ы  ст о я ть  в с т о р о н е  о т  вел и к и х  со б ы ти й .

И с т о р и я  з о в е т  и х  на м есто , п о  п р а в у  п р и н а д л е ж а щ е е  им  —  в п ер в ы е  
р я д ы  тв о р ц о в  н о во й  ж и зн и . Э то  вы  д о л ж н ы  в о згл а в и т ь  стр ан у . Э то  ваш е 
п р а в о  н асы ти ть  д у х о в н о  го л о д н ы й  н а р о д  и з  со к р о ви щ н и ц ы  п л ан е тар н о го  р азу м а , 
м и р о в о го  зн ан и я.

Я о б р а щ а ю с ь  к  вам , гр а ж д а н е , у ве р ен н ы й , что  в с е р д ц а х  ваш и х  л ю б о в ь  
к  Р о сси и  о ж и в л е н а  д о б р ы м  веян и ем  св о б о д ы , у в е р ен н ы й , что  вы  п о н и м аете, 
к ак  м н ого  и м у ж ес тв ен н о  н ад о  р а б о т а т ь  д л я  у к р е п л е н и я  п о зи ц и й , за в о е в а н 
ны х нам и.

М ы р а зр у ш и л и  ст ар ы й  стр о й  ж и зн и  т о л ь к о  ф и зи ч ески , —  д у х о в н о  он и 
в о к р у г  нас, и в н ас  сам и х . П о тр е б н ы  Г е р к у л е со в ы  у си л и я , ч то б ы  о ч и с ти ть  
сам и х  себ я  и всю  с т р а н у  от гр я зи  и р ж а в ч и н ы  м о н ар х и ч е ск о го  реж и м а . М ы  
п р и в ы к л и  к о  м н о го м у , что  п агу б н о  д л я  нас. В ек а  ж и л и  мы  со  связан н ы м и  
р у к ам и , с за к р ы т ы м  ртом ; мы  п л о х о  ум еем  го в о р и ть  п р а в д у , мы  тр у сл и вы , 
мы н е лю бим  т р у д а . У  нас н е  р а зв и то  ч у в ст в о  ли чн ой  о тв етс тв е н н о сти  за  б е зо 
б р а зи е  и п о зо р  н аш ей  ж и зн и . У н ас  н ет  го р д о с ти  со б о ю , н ет  .у в аж ен и я  
к  б л и ж н ем у , —  д а  и о т к у д а  бы  м огли  я в и т ь с я  эти  тв о р ч е с к и е  чувства? К аки м и  
ц ветам и  м о гл а  р ас ц в е сти  д у ш а  п о д  тем  гнилы м  хлам ом , к о то р ы м  д а в и л а  нас 
м онархия?..

И сто ч н и к  н а ш и х  н есчасти й  —  н а ш а  м ал о гр ам о тн о ст ь . Ч т о б ы  х о р о ш о  
ж и ть , н ад о  х о р о ш о  р а б о та ть ; ч тобы  к р е п к о  сто ять  на н о гах , н а д о  м н ого  зн ать .

Н ам  н е о б х о д и м о  у ч и т ьс я  ж и т ь , у ч и тьс я  р а б о т а т ь , у ч и тьс я  л ю б и т ь  
тр у д . Н ам  н у ж н о  п о н я ть , что  т р у д  н е е с т ь  н аси л и е н а д  н аш ей  в о л е й , т р у д  
е с ть  с в о б о д н о е  в ы р а ж е н и е  воли  к  ж и зн и , и  в св о б о д н о м  т р у д е  т а к  ж е , к а к  
в лю бви , с к р ы т о  в е л и ч а й ш е е  н ас л аж д е н и е . Э то  н ад о  п о н ять , и нам  п о м о ж ет  
п о н ять  это  т о л ь к о  т о ч н о е  зн ан и е. Т о л ь к о  н асы щ ая сь  д у х о м  п о л о ж и тел ьн ы х , 
н ау к  мы п о степ ен н о  вы л еч и м ся  от  н а ш и х  б о л езн ен н ы х  н е д о с т а тк о в .

М. Горький,



«ВЕСТНИК ЗН А Н И Я » №  5 - 1 9 2 8 г. 263

Р. Ф. КУЛЛЭ.

Поэт отверженных „европейской цивилизацией“,
Вся Испания—запылен

ный запущенный музей 
со старым хламом, не 
привлекающим даже ту
ристов. Самые развалины 
у  нас развалились...

Бласко Ибаньес—  , То
ледский собор1.

Ж изнь крупнейш его писателя современной 
Испании Висенте Бласко Ибаньеса неожиданно 
прервалась 28 января этого года на 61 году 
(род. 1867).

Несомненно, это большая 
утрата для испанской лите
ратуры, переживаю щ ей сей
час период упадка и оскуде
ния талантов, в противопо
ложность молодой испанской 
литературе в странах латин
ской Америки...

Есть известная закономер
ность в распределении света 
и теней, цветений и провалов, 
наростаний и ущ ербов в ли
ниях развития художествен
ной литературы на протяже
нии того или иного срока 
времени.

Ни в одной истории ли
тературы эта закономерность 
не обнажена до такой схема
тичности, как именно в ис
панской... Героический пе
риод истории И спании — в 
прошлом, когда она играла 
первую скрипку в европейской политике. Но 
дым костров инквизиции, удуш аю щ ий смрад 
атмосферы застенка, которой иезуиты окруж или 
духовную ж изнь страны на протяжении столе
тий, непрерывные интриги и заговоры, оплетш ие 
дворцы, монастыри, соборы и превративш ие 
Испанию в арену непрекращ авш ейся борьбы за 
престол, за ту  или иную  личность, изнурили 
страну, толкнули народ на безрадостную дорогу 
нищеты и воспитали целые поколения чванных, 
.горды х“ грандов-феодалов, обросш их землями 
и извлекавших пользу из этой непрерывной че
харды политических хитросплетений иностран
ных дворов...

Меньше всего принимались в расчет инте
ресы нищего и бесправного народа, всех этих 
пастухов, земледельцев, рыбаков, рабочрх, кон
трабандистов и бродяг, мечтателей и головоре

В и с е н т е  Б л а с к о  И в ап ь ес .

зов, видевших высш ую  точку довольства в горя
чем супе, а высш ую  радость в жестоких зрели
щах боя быков, но покорно склонявших головы 
перед самой бесстыдной эксплоатацией со сто
роны помещиков и перед отвратительным и си
стематическим оболваниванием сознания целой 
армией католического духовенства всех орденов, 
прочно захвативших все позиции в этой изуми
тельной по красочности и разнообразию природы 
стране... Если же гнет превышал меру терпения, 

а страдания становились 
невыносимыми, — вспыхивал 
беспорядочный бунт, как в 
драме Л опе де-Вега „Фуэнте 
овехуна“, наносился удар 
острой „навахи“, или разда
вался оглушительный взрыв 
бомбы йнархиста, возвещ ая о 
перенапряжении народного 
гнева...

В условиях такой при
душ енной жизни, в обста
новке заторможенной клас
совой борьбы, медленных на
зреваний протестов и орга
нического накапливания про
рывающ ихся в с п ы ш к а м и  
сил—темп развития худож е
ственной литературы так же 
извилист, медлителен и полон 
оглядок в прошлое, как нето
роплива эволюция социально- 
политических форм Испании. 
Для поэзии неувядаемыми 

образцами служат старинные .романсеро*, для 
прозы —  бессмертные творения Сервантеса, а 
для драмы —  Л опе де-В ега и Кальдерон. К 
этим образцам неизменно возвращаются, варьи
руют их, подновляют, но традиции резко не 
нарушаю т, предпочитая веками эпигонствовать... 
И схема испанской литературы обнажена до 
прозрачности...

Только что ум ерш ий Бласко Ибаньес в плеяде 
старых мастеров испанской литературы является 
соверш енно своеобразной надстройкой. Ученик 
и последователь старших мастеров реализма, он 
взял от них отдельные стороны, развив, расш и
рив и обновив их темы и интересы хорош ей 
выучкой у  Флобера и Золя; он инкрустировал 
их манеру необычайной тонкостью своих наблю
дений и приемов, залил светом и воздухом те 
области .провинциального" чомана которые
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выдвинули в литературу его предшественники 
в истории испанской литературы, и вдохнул во 
все здание, возведенное на наследственные 
средства, дух трепетной общественности и со
временности.

Главное значение И баньеса в том и заклю 
чается, что он поставил все точки над і литера
турно-общественных проблем и представил со
временную ему жизнь в свете борьбы и непре
рывных взаимоотношений личностей и социаль
ной среды, анархических взлетов и консерватив
ной косности, протестов индивидуума против 
засасывающей тины общественного болота. 
Конечно, до марксистского сознания значения 
классовой борьбы Ибаньес никогда не подни
мался, ибо он по сущ еству и органичности — 
интеллигент, воспитанный на идеалистической 
философии и социологии XIX в. Но художник он 
сильный, пластически-выпуклый и тонко-стзвуч- 
ный на все колебания социальной жизни своей 
родины, которую он многообразно и многосто
ронне изобразил во всех своих произведениях 
так, как умел ее понять.

А понимал он явления, как прогрессист и 
республиканец, будучи и в жизни борцом и про
тестантом не только как писатель, но и как де
путат парламента кортесов. Он подвергался 
гонениям, сидел бесчисленное множество раз 
в тюрьмах, был высылаем и умер в изгнании, не 
примирившись ни с циничной политикой дикта
тора Примо-де-Ривера, ни с тупостью вырож
денца Альфонса XIII, этой марионетки на испан
ском престоле.

Памфлеты Ибаньеса, направленные против 
этих двух злых гениев его родины, еще совсем 
недавно раздались по всей Европе, как две 
звонкие пощечины, нанесенные рукой негодую 
щего художника по наглым физиономиям пора
ботителей испанского народа...

Но творческий путь Бласко Ибаньеса сло
жился для него трагически. Писатель не обладал 
гениальностью Байрона, Гюго или Ибсена и до 
трагических образов, до трагической концепции 
мира никогда подняться не мог. Его творчество 
прошло трудный и тернистый путь от юноше
ского оптимизма к зрелому, полному размышле
ний и скепсиса пессимизму. Это восхождение 
художника к верш инам ш ироких и общих кру
гозоров заверш илось в последние годы известным 
просветлением в его  взглядах, совершившимся 
не без влияния событий наш ей революции, о 
чем свидетельствуют его последние произведе
ния, обнаруживаю щие значительно большую 
четкость социологического понимания процессов, 
происходящ их в классовом обществе, чем это 
было до последнего времени...

Родом валенсиец, Ибаньес выступил в лите
ратуре с необычайно красочными, живыми и 
полными глубокой любви к своим персонажам- 
описаниями быта, нравов, темпераментов и ха
рактеров валенсийских крестьян, рыбаков, мат
росов, горожан, мелких торговцев и прочих 
представителей и представительниц родной ему 
провинции. В этом нехитром и несложном быте, 
в изнурительном труде и в борьбе со стихиями 
он увидел то „страшное*, что разбивает жизни, 
толкает на преступления, калечит душ и и тела 
и лежит за  пределами доброй и злой воли чело
века: он увидел тень „рока“, известной обре
ченности, которой подчинены темные, забитые 
и опутанные иезуитской догмой люди, бьющиеся 
в сетях страстей, предрассудков, глухих инстин
ктов и нелепой общественной неукладности ве
ками сложивш егося строя.

Любовь, ревность, страсть, пороки, нищета, 
и безысходность горя во всех степенях его вы
явлений придавили и расплющили человека, 
запутавш егося между бесчисленными „можно* 
и „нельзя“, диктуемыми властями, попами, по
мещиками, традициями и неотвратимой эконо
микой самого строя жизни. Мужчины, юноши, 
девуш ки, женщины, старики, старухи, дети — 
все от мала до велика —  мечутся и бьются на 
скользком круге жизни, падают за  его край, 
гибнут в море, умирают от ножа, от болезни и 
нищеты, от затравленной совести, пытаются 
прорвать густую  сетку норм и предрассудков 
и бывают счастливы лиш ь на короткий миг...

„Страшное“ входит в жизнь, полную красок, 
ароматов и сил природы, завладевает нормаль
ными инстинктами и обрекает на гибель потому, 
что люди темны, озлоблены и запуганы на
столько, что не имеют сил сорганизоваться, 
устроить себе другую  ж изнь и раз навсегда 
уничтожить это пугало...

Если в первых романах Ибаньеса —  „Бесш а
башная ж изнь“ (1894), „Майский цветок" (1895), 
„Проклятый хутор“ (1898) и „В апельсиновых 
садах“ (1900) —  этот,призрак рока не получает 
отчетливости социального зла, утонув в роскоши 
пейзажа и в деталях обрисовки типов прекрас
ной Валенсии, преломивш ихся через заряд 
бодрого оптимизма молодого писателя, то уж  
в ряде следующих романов, к которым перешел 
Ибаньес после отступа в область исторического 
ж а н р а — „Куртизанка Сонника* (1901), —  про
блема общественной неукладности жизни начи
нает обрисовываться во весь свой рост.

Автор пристальней присматривается к жизни, 
видит фатальную значимость отдельных острых 
зубцов, цепляющихся один за  другой в уродли
вом механизме социального строя Испании, четко-
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яамечает фигуры носителей зла в лице пред
ставителей правящ их классов и от последнего 
валенсийского романа „Тростник и ил* (1901) 
выходит на ш ирокий простор социально-быто
вого романа с охватом всей Испании.

В романе „Тростник и ил* еще чувсѵзуется 
неполнота постановки проблемы вынужденного 
душными условиями предрассудков детоубий
ства, с возмездием и угрызениями совести; 
бросившими несчастного любовника Тонето 
в озеро после выстрела себе в грудь. Но уж  
в следующем романе „Толедский собор* (1903) 
действие перенесено в Кастилию, а центром его 
-становится собор, оплот католичества и столп 
лжи мракобесия, арена интриг каноников и 
спокойная обитель кардинала-архиепископа...

В этом романе появляется у  Ибаньеса впер
вые ф игура героя-револю ционера, анархиста- 
теоретика Габриэля, выш едш его и темных углов 
семьи служителей каменной громады, прош ед
ш его путь агитатора в Европе, томивш егося 
в тюрьмах и застенках и вернувш егося домой, 
чтоб зажечь сердца обиженных приживальщ иков 
собора и толкнуть их на ограбление и убийство, 
помимо воли, так  как жертвой падает сам Г аб
риэль. В этом романе взят большой разбег для 
обличения того зла, которое принесли черные 
сутаны судьбам Испании, играя в течение 
веков роль хозяев страны и „узды религии* 
для порабощ ения народа.

С этого романа распахивается дверь для 
ш ироких социальных тем Ибаньеса, упорно начи
нающего вращ аться вокруг проблемы эксплуата
ции рабочих силами и  средствами помещ иков 
и попов, отвратительные-типы которых получают 
все большую  и полную выразительность.

От „Втируши* (1904) через „Винный склад* 
(1905) и „Дикую орду* (1905) идет эта линия 
к новой смене ж анра на быто-психологический 
роман.

Самый полный и насыщенный атмосферой 
общ ественности из этих трех романов является 
„Винный склад", рисую щ ий обилие и роскош ь 
виноградников Х ереса в Андалузии, эксгілоати- 
руемых богачами Дюпонами, предок которых 
получил их путем обмана и ограбления доверив
ш егося ем у -п р и к азч и к у  тогда-хозяина-испанца, 
вынужденного беж ать с родины. Разбогатев и 
разжирев, последний Дюпон породнился с гран
дами, ж енивш ись на маркизе, и повел свое 
хозяйство самыми бесчеловечными для рабсчих- 
виноградарей путями. Конечно, вспыхивает заба
стовка, которая ж естоко подавляется. В роман 
вплетен мотив, столь излюбленный французскими 
романистами, но получающий своеобразное 
.испанское преломление, мотив изнасилования

богатым развратником невесты честного парня 
и мести за  этот акт со стороны брата несчаст
ной. И в этом романе выступает привычная 
уж е у  Ибаньеса ф игура революционера, полу
чающая, однако, значительно более углублен
н ы : черты общ ественно-психологического типа.

Быто-психологический /роман Ибаньеса эф
фектнее по декорациям таких сторон ж изни, 
оторые насыщены деталями переж иваний и про

блемами более общ его порядка. Так, вопросы 
искусства, требую щ его жертвенности и отказа 
художника от „слишком земного* ради служ е
ния „музам, не терпящ им с}геты “, развернуты  
Ибаньесом в романе „Обнаженная* (1906) в виде 
конфликта личности, стоящ ей на перепутьи между 
любовью к ж енщ ине и любовью к искусству, 
причем вся проблема осложнена ещ е тем, что 
женщина не хочет и не может понять страсти 
художника к своему призванию .

Роман „Кровь и  арена“ (1907) рисует пере
живания знаменитого матадора, кумира публики, 
безумного храбреца Хуана Гальярдо на пути 
постепенного его падения и потери популяр
ности, так что развенчанный кумир бросается 
навстречу смерти, утоляющ ей его отчаяние. 
Страницы, посвящ енные бою быков, описаниям 
арены, быту и нравам этого своеобразного мирка 
и обрисовке кровожадных инстинктов жестокой 
толпы, не имеют равных в мировой литературе, 
но психологическая линия романа не отвечает 
такой ж е полнотой и выразительностью ж анро
вым сценам произведения.

Последние два романа, посвященные ж изни 
и быту Испании,— „М ертвые повелевают* (1908) 
и „Луна Бенамор“ (1909)—рассматриваю т про
блему брака меж ду представителями разных 
классов и рас и изобилую т необычайно зрелыми 
и глубокими наблюдениями писателя над жизнью, 
но выдают и его созревш ую  безотрадность пес
симистической концепции мира.

В 19 і 0 году И баньес уехал в Аргентину, где 
он основал в провинции Карриенте колонию 
для испанцев и написал книгу об этой стране. 
С этого года ю жная Америка овладевает тема
тикой Ибаньеса, и он пиш ет ряд романов из 
жизни новых для него и очень интересных для 
читателя жителей этого огромного, но недоста
точно ещ е известного в литературе континента...

К числу наиболее замечательных произведе
ний Ибаньеса последних лет следует отнести 
его итоговый сборник новелл „Солнце мертвых*, 
в котором он возвышается до потрясаю щ ей силы 
изображения людей, завоевавш их огромную  
славу, но не согретых в своем старческом оди
ночестве этим „солнцем мертвых“, бессильным 
влить былую мощь и юность в одряхлевш ее тело
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Ряд небольших новелл, написанных после 
войны и событий в России, показывает, как 
внимательно Ибаньес присматривался к нашей 
революции, сколько сочувствия он к ней обна
ружил и как многому он научился, поняв основ
ной социологический метод марксизма—теорию 
классовой борьбы. В свете этих новых озарений 
его родина — Испания — предстала перед ним 
в ещ е более мрачных тонах, а ее временные 
хозяева—в ещ е менее привлекательном обличии... 
И у Ибаньеса не находилось больше слов для 
своей несчастной Испании, знававш ей лучш ие 
и более героические времена. К ним и обрати
лись взоры писателя, работавш его еще накануне 
смерти над историческим романом „Колумб“...

Смерть прервала далеко не закончившуюся 
творчески жизнь писателя: Ибаньес таил в себе 
ещ е возможности и силы, он только-только на
чал выходить на какой-то новый перекресток 
творчества, откуда он видел иные горизонты и 
возможности. Н е говоря о кино, к которому 
Ибаньес почувствовал тягу за последние годы, 
он мог еще многое дать в области социально- 
бытового и психологического романа, прелом

ленного в свете тех озарений, какие он испытал 
и отразил в последних вещах...

Но трагический путь писателя закончился, 
и пока еще несвоевременно подводить поспеш
ные итоги. Одно, однако, несомненно, что Бласко 
Ибаньес был весьма крупным художником, чут
ким наблюдателем с огромным темпераментом, 
неустанным бойцом, ищущим правды и справед
ливости для всех угнетенных дорогой ему Испа
нии и глубоко честным писателем и человеком, 
изгнанником и республиканцем, трибуном и 
общественником той высшей марки, какую 
только умела отчеканить старая идеалистическая 
школа философии.

Но самое главное в том, что Ибаньес был 
совершенно чужд той консервативной косности, 
которая неизбывно берет в плен всех, пере
ш агнувш их порог полустолетия жизни...

Н а заре седьмого десятка Ибаньес привет
ствовал новую зарю  ж изни и протягивал друже
скую руку  новым людям новых поколений... 
.Солнце мертвых* сияло ему животворным бле
ском и будило силы на новые труды.

Р. Куллэ.

А. Ш.

Космические теории и идеи Сванте Аррениуса.
Скончавшийся в ноябре кинувшего года из

вестный шведский ученый Сванте Аррениус 
представлял собою далеко незаурядную лич
ность. Его идеи отличались большою оригиналь
ностью и были теми пунктами, вокруг которых 
разгорались крупные споры ученых.

Приведем главнейшие из его положений и 
теорий.

Аррениус вычислил, что температура на по
верхности земли упала бы ,на 21°Ц, если бы из 
воздуха исчезла вся углекислота; при этом угле
кислота составляет только 0,03% воздуха. Та
ким образом, самые слабы« колебания содержа
ния углекислоты в возд}1 se влекут за собою 
весьма значительные измерения в температуре, 
а вместе с тем и в органтеской  жизни. Уста

новленная геологами смена климатов меж ду 
сравнительно теплыми эпохами и ледниковыми 
периодами имеет своею причиною именно коле
бания в количестве углекислоты, которая уве
личивается вследствие вулканических изверже
ний и процесса сжигания угля с промышлен
ными целями (рис. 1). Но в то же время 
содержание углекислоты в воздухе уменьш ается 
вследствие раствсрения в морской воде, обра
зования к а р б о н а т о в  и, главным образом, 
жизненными процессами, происходящими в ра
стениях. Как известно, растения вдыхают угле
кислоту и выдыхают кислород. А ррениус дер
жится того мнения, что весь кислород, содер
жащийся в воздухе, является результатом этого 
выдыхания; растения, забирая из воздуха запасы
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Р и с . 1, Ч т о  з а щ и щ а е т  в а с  о т  г р о з я щ е г о  л е д п п к о в о г о  п е р и о д а : з а м е н а  и с п о л ь з о в а п п о й  у г л е к и с л о т ы  д ы м о м  в у л к а 
н о в , ф абри чн ы х, т р у б , л о к о м о т и в о в , п а р о х о д н ы х  т о п о к  и  т .  п.

углекислоты, тем самым обогащ аю т воздух 
кислородом. Н о это означает не что иное, как
приближение нового ледникового периода. В те
чение десяти тысяч лет имеющаяся 
ныне масса углекислоты была 
бы израсходована полностью, ,
если бы ее запасы не вос- 
становлялись. П роизво- ^  
дителями углекисло- V. 
ты являются, с од- 
ной стороны, вул- ' у  . ■
каны, с другой— ■}--’*■? . 
человек. И звер- ‘~ 
ж ения вулканов, ■ •. 
по мнению Ар- 
рениуса, явля- 
ются теми си
лами, кото
рые противо- 
д е й с т в  у ю т  
наступлению  
нового лед
никового пе
риода. В пред- 
ш е с т в у ю щ и е  
ледниковые эпо
хи деятельность 
вулканов на земле 
была значительно 
слабее, чем ныне.

Таким образом, 
мы живем, думает 
А ррениус, между 
Сдиллой и Хариб
дой. С одной сто
роны, нам грозит
новый ледниковый период, от которого людям 
придется искать спасения в А ф рике. Спа
сти нас от этой катастрофы может только 
другая катастрофа —  усиленная вулканическая 
деятельность с ее  спутниками —  изверж ениями, 
землетрясениями, наводнениями и т. п.

Великий математик Эйлер ещ е в средине 
18 века указал, что свет должен оказы вать да
вление на те тела, ка  которые попадает. Тот ж е

взгляд не чуж д был и Кеплеру. В науке того 
времени эта идея светового давления не оста
вила сколько-нибудь заметного следа. Но а 

электромагнитной теории света ге
ниального англичанина М аксвела 

она нашла себе новое подтвер- 
f  ждение: было установлено,

’/.*■ • ’ 4  . что явлениям света, как 
и всякой простран

ственной энергии, 
.• присущ е давле- 
; . ние.  Если и зве

стно, что энер-
г и я = с и л а х  см» 

а давление =» 
сила: см*, то 

легко понять, 
почему это 

• "** так .О тсю д а- 
л а в л е н и е =  
=  энергия :
: см3; объем

ная плотность 
энергии обу- 

словливает раз
меры движ ения ‘). 

А ррениус в 1900 
году оценил космо
логическое значе
ние этого факта. Он 
вычислил, что ми
ровые тела, имею 
щие диаметр в одну 
тысячную долю мил
лиметра, под дей
ствием светового 

давления отталкиваются от солнца. Тела меньш их 
и больших размеров притягиваются; здесь сила 
тяжести перевеш ивает световое давление. Эта 
мысль А ррениуса внесла сущ ественные измене

*) О б о зн а ч и в  э н ер ги ю  б у к в о ю  е, с и л у — к ,  д а в л е н и е —

п о л у чи м : е  =  к X  см» &  к  =  d  = --------- — — .
см *1 см  » ем  X  см* >

, е

Р и с .  2. Б ал л ан о  солнечной  эн ер гн н  (по А р р е я п у с у ) . Ц е н т р а л ь н ы й  
к р у ж о к  о б о зн а ч а е т  С о л н ц е , р а д и а л ь н ы е  п у н к т и р н ы е  л и н и и  —  
н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  о т д е л ь н ы х  ч а с т и ц  с о л н еч н о й  м ат ер и и ; 
к р у и н ы ѳ  и  м ел к и е  ч а с т и ц ы  у д е р ж и в а ю т с я  и п р и т я г и в а ю т с я  С о л н 
ц ем , а  ч а с т и ц ы  с р е д н е й  в е л и ч и п ы  (им ею щ и е в  п о п е р е ч н и к е  о ко л о  
0,001 м и л л и м е т р а ) , п о д ч и н я я с ь  с и л е  с и е т о в о г о  д а в л е н и я ,  о т л е г а ю т  

от С о л п ц а  в  м и р о в ы е  п р о с т р а н с т в а .
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ния в наши представления о вселенной До сих пор 
знали только одну силу, которою Ньютон объяснял 
движение планет,— силу тяготения. Но уже Кант 
говорил о т. н. „репульсивной“, т. е. об оттал
кивающей космической силе, которая должна 
была играть важную роль при возникновении 
солнечной системы.

В начале физики смотрели на эту кантов
скую силу, как на досуж ее измышление фило
софа. Теперь оказалось, что она действительно 
существует, и что ее  сущ ествование возможно 
доказать лабораторным путем.

Звезды постоянно отдают в мировое про
странство громадные массы энергии названного 
порядка величины, при чем эти массы коле
блются в определенных границах, в зависимости 
от массы и температуры звезды. Сила давления 
при этом может превзойти действие тяготения 
р аз в сорок. Отсюда понятно, что частицы мо
гут при полете от звезды развить колоссальную 
быстроту. Ж изнь каждой звезды, таким образом , 
состоит из постоянного движения материи, на
правленного либо от звезды, либо к звезде 
(рис. 2).

Особенно много материи отсылает от себя, 
по мнению Аррениуса, Солнце в периоды наи
большего образования на нем солнечных пятен, 
при чем частицы этой солнечной пыли, долетая 
до земли, могут вызывать здесь электрические 
явления в виде северных сияний. Эта ж е при
чина, может быть, вызывает и различные измене
ния погоды. В особенности сильно влияние этого 
фактора на погоду должно сказываться тогда, 
когда максимум пятен совпадает с новолунием, 
так как в этом случае луна, хотя и остается 
дня нас невидимою, содейств>іет падению на 
земную  поверхность больших количеств солнеч
ной пыли: в пользу этого говорит и более ста
р ая  теория о том, что луна, как и земля, пред
ставляет собою гигантский магнит.

Изложенный взгляд Аррениуса сильно рас
ш ирил кругозор метеорологии и значительно 
поколебал старый взгляд, что погода предста
вляет собою явление, исключительно зависящ ее 
от земли. Изменения, происходящие в земной

атмосфере, обусловливаются частью процессами, 
совершающимися внутри земли, частью же 
являются следствием чисто космических воздей
ствий. В свою очередь, процессы внутри земли 
зависят частью от внутренней химической жизни 
магмы, частью же опять-таки стоят в связи с 
космическими процессами. Таковы, напр., коле
бания земной оси, опускание континентальных 
массивов, излучение земной теплоты.

Далеко не все метеорологи еще берут по
ставленный вопрос в таком широком масштабе, 
как это делает Аррениус, и, быть может, оттого 
современная метеорология так м'ало ещ е подви
нулась вперед в смысле точности своих пред
сказаний погоды.

В заключение необходимо отметить одну 
теорию, правда, субъективную и не находящую 
себе общего признания в науке, любимую тео
рию Аррениуса о жизни во вселенной. Мель
чайшие носители жизни, семена, споры и все
возможные простейш ие одноклеточные существа, 
под действием сменяющихся условий тяготения 
и светового давления, носятся в безграничных 
просторах вселенной, попадая всюду на небес
ные тела. Всюду, где только позволяют условия 
температуры, освещения и где имеется атмо
сфера, эти зародыши развиваются и кладут на
чало органической жі:зни. Вопрос о начале о р 
ганической жизни Аррениус оставляет открытым, 
склоняясь к мысли о вечности и изначальном 
существовании ее, как и материи. Из всех 
отраслей естествознания, от ботаники до геоло
гии, от астрономии до медицины, извлекает Ар
рениус доказательства этой любимой своей 
мысли о том, что ж изнь сущ ествует не на одной 
только земле, но и далеко за ее пределами, в 
других планетных мирах вселенной.

Таковы глав іые пункты, которыми интересо
вался и блестя хе тр.іктовал Аррениус, эта вы
дающаяся личность начала нашего века,—одно
временно и химик, и геолог, и физик, и астроном, 
человек широкого, ж ивого и творческого ума, 
один из выдающихся философов естествознание 
в широком смысле этого слова.

А. Ш.
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В. Н. ЦВЕТКОВ.

Тайны строения простейших организмов в свете новей
ших исследований.

В то далекое время, когда в науке впервые 
было установлено понятие о живой клетке, взо
ры всех ученых, естественно, устремились на 
те живые сущ ества, которые носят название 
одноклеточных или простейших.

Н а них смотрели, как на зачатки первичной 
живой материи, в них искали начала жизни орга- 
ни е :  о і природы и базу всего жи
вущего. Такое мнение о значении 
простейших, в ряду живых организ- 
мов, естественно, заставило ученых 
обратить внимание на их организацию.

Около ста лет тому на.^ад немецкий 
ученый X. Э рнберг высказал предпо
ложение, что одноклеточные организмы, 
в главнейш их чертах своего строения, 
являются как бы каплей сложной орга
низации многоклеточных и обладают 
целым рядом органов, свойственных 
высшим животным, являясь тем самым 
такими же соверш енными организмами, 
как и другие. Но с началом господства 
клеточной теории взгляд на простейших 
изменился. Так, француз Дюжарден 
указал на чрезвычайно простую орга
низацию корненожек, состоящих из 
комочка протоплазмы с ядром внутри. 
Окончательное же поражение взглядам 
Эрнберга было нанесено теорией кле
точного строения организмов, выдвину
той Ш леііденом и Ш ванном. Они по
казали, что организм высших животных 
состоит из множества клеточек, снаб
женных протоплазмой и ядром. Таким 
образом, оказалось, что простейших однокле
точных никак нельзя сравнивать с целым много
клеточным организмом, а только с отдельной 
частью такового— клеткой. Такое толкование поро
дило, в свою очередь, теорию происхождения мно

гоклеточных организмов от одноклеточных с так 
называемыми „переходными“ формами. Однако, 
с усовершенствованием методов исследования, 
этот взгляд на одноклеточные организмы, как 
на простейш ие по своей организации, также 
потерпел некоторое поражение, с тех пор, как 
выяснилось, что одноклеточные организмы вовсе 

уж е не так примитивно построены, а 
подчас достигают большой сложности 
и разнообразия и являются, во всяком 
случае, вполне самостоятельными „орга
низмами“, хотя и состоящими из одной, 
но особым образом организованной 
клетки. Этот взгляд, высказанный 
английским ученым Добеллем в 1911 
году, конечно, должен был изменить 
старые воззрения на простейш их и 
поставил на первое место изучение их, 
прежде всего организма, а потом уже 
как клетки.

И зучая простейших, как самостоя
тельные организмы, мы, естественно, 
должны искать у  них и функции, 
присущ ие живым организмам, и обу
словливающие эти ф /нкции органы и 
их значение. Действительно, исследо
вания последнего времени, показали, 
что многие одноклеточные ор анизмы 
обладают целым рядом особых при
способлений, и в строении их клетки 
можно найти целый ряд „органов“, 
заведую щ их тем или иным жизненным 
отправлением целого организма, при 
чем строение и функции этих органов 

во многом напоминают нам таковые у  много
клеточных высш их организмов

Мы не будем останавливаться здесь на опи
сании строения тела и органов всех простейш их 
организмов> т. к. это заняло бы слишком много

Р п с . 1. 
И нф узория т у ф е л ь  н а  
(P aram a e c lu m  au relia):
с — р о т о в о ѳ  о тв е р с т и е  

^ ц и т о с т о м ), с у  -  а н а 
л о г  гл о т к и  '  (ц п т о ф а - 
ріІНКС) П —  ч а с т и ч к и  
и и іц и , а —в ы в о д н о е  о т 
в е р с т и е , ѵ -  п у л ь с и р у ю 
щ а я  в а к у о л ь  с  в ы в о д 
н ы м и  к а н а л а м и , п>а— 
б о л ь ш о е  я д р о — (м ак р о -  
н у к л е у с ) ,  mi я д р о  (м и к 
р о н у к л е у с ) ,  t  — трих.0 - 
ц и с т ы  ( о р г а н ы  з а щ и т ы  

ц н а п ад е н и я ).
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места, а скажем только несколько слов об инф у
зориях, как наиболее хорош о изученных в этом 
отношении организмах. Н е останавливаясь на 
подробностях, скажем только, что новейшие 
исследования показали, что тело инфузорий 
в деталях своего строения достигает поразитель
ной сложности, и многие из органов этого тела, 
несомненно, могут быть сравнены, по строению 
и значению, со сложнейш ими органами некото
рых многоклеточных, и не только беспозвоночных^ 
но и высших позвоночных.

Особенно интересны в этом отношении 
исследования, произведенные за последнее время 
профессором Ленинградского Госуд. Универси
тета В. А. Догелем над строением некоторых 
инфузорий, живущ их в киш ечнике жвачных ж и
вотных. Исследования эти открывают порази
тельнейшую  картину поистине сложнейшего 
строения тела и внутренних органов инфузорий, 
на основании точнейших методов научного 
исследования.

Уже давно при изучении простейших было 
обращено внимание на то, что эти организмы да
леко не безразлично относятся к окружающей их 
среде. Высыхает ли капелька воды, в которой они 
живут, меняется ли температура и освещение— 
все это отражается так или иначе на поведении 
простейших. Так, например, некоторые амебы и 
инфузории избегают яркого света, другие, на
оборот, стремятся к более освещенным местам. 
Если через воду, в которой сидят инфузории 
пропускать слабый электрический ток, то инфу
зории устремятся к одному из полюсов тока, избе
гая другого. Если в воде с инфузориями обра
зуется пузырек воздуха, то инфузории устре
мятся к нему и облепят его  со всех сторон, 
как бы стараясь высосать заключающийся в нем 
воздух. Все эти явления заставляют предпола
гать, что простейшие обладают какими-то приспо
соблениями, позволяющими разбираться в окру
жающей среде. После того, что было сказано, 
в этом для нас нет ничего удивительного, раз 
мы знаем, что в теле инфузорий есть разно
образные органы, подобные органам высших 
животных.

Является невольный вопрос: если строение 
органов простейших можно сравнить с орга
нами многоклеточных вы сш их животных, и если 
они способны реагировать соответствующим 
образом на окруж аю щ ую  среду, то нельзя ли 
найти что-либо общ ее в функциях этих органов, 
что позволило бы и с этой стороны сопоставить 
их с многоклеточными и тем более закрепить 
за ними право называться совершенными само
стоятельными организмами? Такой вопрос, есте
ственно, заинтересовал ученых после того, как

они ближе ознакомились со  строением простей
ших. Эта трудная по своему разрешению про
блема еще не дала окончательных результатов, 
но некоторые работы в этом направлении и 
особенно выводы заслуж иваю т безусловного 
интереса.

В последнее время разреш ением одного из 
вопросов этой проблемы у нас в СССР занялся 
профессор В. А. Догель. Интересные результаты 
его  работы были недавно доложены им на 
3 Всесоюзном съезде анатомов зоологов и гисто
логов в Ленинграде.

Первой задачей проф. В. А. Догеля было 
изучение пищеварительного процесса инфузорий 
под влиянием различных солей и сравнение 
пищеварительного процесса у  простейш их с про
цессами пищеварения у высш их многоклеточных 
животных. Объектом для своих исследований он 
выбрал всем хорош о известную  инфузорию ту 
фельку, которая легко и во множестве разво
дится в лабораторных условиях (рис. 1). Н ор
мальный ход пищеварения у  инфузории ту
фельки уже давно хорош о изучен. Обычно он 
представляется в таком виде: плавая в воде, 
инфузория своим ротовым отверстием с (см. 
рис.), при помощи околоротовых ресничек, за
глатывает кусочки пищи, которые затем прони
кают в так называемую .глотку" (су). Далее, 
поступая в тело инфузории, они окружаются 
так называемой .пищ еварительной вакуолью* (п) 
и, в виде пузырьков, набитых пищей, начинают 
путешествовать внутри тела инфузории до тех 
пор, пока не достигнут выводного отверстия (а), 
через которое, уже в переваренном виде, выбра
сываются наружу. Е щ е ранее было известно, 
что такое путеш ествие вакуолей с пищей, вну
три тела инфузории, не представляется беспо
рядочным. Ниренш тейн в 1905 году установил 
так называемый большой и малый круг пище
варения, подчиняясь которому пища внутри тела 
инфузории следует по строго установленным 
путям, перетерпевая за это время процесс пере
варивания. Что процесс переваривания действи
тельно имеет место в теле инфузорий, было 
доказано тем же Ниренш тейном. Если к воде, 
где плавают туфельки, прибавить немного по
рош ку особой краски конго-рот (kongo-rot), 
обычно коричневато-красного цвета, то, при за 
глатывании инфузорией частичек краски, ва
куоли в начале процесса имеют сине-фиолетовый 
цвет и к концу процесса переходят в коричнево
красный, что несомненно доказывает, что здесь 
мы имеем реакцию, химическое воздействие на 
частичку краски, вызванные пшцеварителы.ым 
процессом. Аналогичное химическое воздействие 
на частицы пищи происходит и в кишечнике
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Рас. 2. Инфузория Туфелька в 
растворе хлористого магния: 
су—глотка, к — тушевая „ки
шка“. (по Догелю).

Рис. 3. Инфузория Туфелька, 
при помещении в слабый ра
створ сернокислого железа пре
терпевает процесс обратного 
выведения пищи—процесс, ана

логичный рвоте (по ДогелюХ

Рис. 4. Туфелька в слабом рас
творе хлористого лития: су— 
глотка, п—пищевые вокуоли ѵ, 
ѵ—сократительная в оку о ль, в— 

экскременты.

высших позвоночных животных, где, как известно, 
пища, попадая в желудок, подвергается действию 
особого вещ ества —  фермента пепсина, входя
щего в состав желудочного сока, и приобретет 
здесь кислую реакцию , а затем переходит в две
надцатиперстную киш ку, где, под влиянием др у 
гого вещ ества—трипсина, вырабатываемого под
желудочной ж елезой, нейтрализуется, приобре
тая щелочную реакцию , и химически перераба
тывается окончательно и полностью.

Чрезвы чайно интересные результаты процес
сов в теле инф узорий дали опыты проф. Догеля 
при прибавлении к воде, в которой плавают 
инф узории, некоторых солей. Так, к воде с ин
фузориями прибавлялись, например, в очень 
слабом растворе соли хлористого магния M gC l3 
и M gSO ‘ или т. наз. горькая соль; чтобы при 
этом яснее видеть ход всего процесса в теле 
инфузории, к воде прибавляется немного мелко 
растертой туш и. Тотчас по прибавлении в воду 
туш и и соли, мы замечаем, что заглатываемая 
пища (в данном случае туш ь) устремляется в 
глотку инфузории непрерывным потоком и уж е 
через 2 —5 минут внутри тела иифузории полу
чается длинная непрерывная изогнутая туш евая 
лента, которая, все увеличиваясь, вскоре образует 
несколько спирально извитых петель (рис. 2). 
Правда по истечении некоторого времени эта 
лента распадается на мелкие отдельности, и обра
зуются нормальные маленькие вакуоли, но все 
же в течение нескольких минут (10— 15) в теле 
инфузории образуется как бы сплош ной ту ш е
вой .киш ечны й канал“, который .до  чрезвы чай

ности напоминает киш ечник некоторых M etazoa 
(многоклеточных животных), например улитки 
или червя Sipunculus* (Догель).

Если внимательно проследить за  образова
нием такой туш евой кишки, то можно заметить, 
что поток туш и в теле инфузории следует по 
так называемому .м алом у кругу пищеварения*, 
установленному Ниренш тейном. .В  результате 
наших опытов с солями Mg, говорит проф. Д о
гель, обрисовывается с одной стороны строгая 
определенность пути следования вакуолей, с 
другой стороны возможность искусственно пре
вратить прерывистый пищевой путь в непре
рывный пищеварительный тракт, имитируя таким 
образом сплошную  киш ку M em azoa“ (многокле
точных).

Если взять вместо соли магния соли железа, 
например, раствор сернокислого железа FeSO 8, 
то при этом получается несколько иная картина 
процесса. Вначале при заглатывании туш и обра
зуется такая ж е  .туш евая  киш ка“, только менее 
извитая, чем при магнии. Однако, спустя некото
рое время, в солях железа такая киш ка уж е  не 
распадается в теле инфузории на отдельные ва
куоли, а  постепенно высовывается из ротового 
отверстия наруж у и вскоре, в виде гибкой, совер
шенно черной нити, выбрасывается целиком из 
глотки наруж у (рис. 3). .Н ельзя  не признать*, 
говорит Догель, .что описанный процесс всем 
своим ходом весьма напоминает явление рвоты 
у многоклеточных организмов“. Здесь мы на
талкиваемся на случай вредного воздействия 
пиши, когда организм инфузории, подобно выс
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шим животным, не принимает несвойственной 
ему пищи, освобождаясь от нее путем процесса 
.р во ты “.

Г о коря об освобождении тела инфузории от 
пищи, мы, естественно, должны коснуться во
проса т. наз. „дефекации* или опоражнивания 
пищевых вакуолей инфузорий— процесса, соот
ветствующего испражнению высших животных. 
Оказывается, что на ход гтого процесса у  инфу
зорий также влияет состав окружающ ей пищи. 
Введение в тело некоторых солей различным 
образом отражается ка ходе этого процесса.

Нормально процесс дефекации происходит 
так: пищ  варительные вакуоли, пройдя в теле 
инфузорий большой и малый круги пищ еваре
ния, с неперевариваемыми остатками пищи под
ходят по одному к задней трети тела, где рас
положено выводное отверстие и через него вы
талкиваются наружу. Однако, в обычных условиях 
процесс дефекации пронсблюдать очень трудно 
во-первых потому, что выбрасываемые наруж у 
фекальные массы— вакуоли с отбросами обычно 
жидки и прозрачны; во-вторых, процесс дефека
ции происходит через каждые 8—12 минут, а на 
прохождение кругов пищеварения каждая ва- 
куо ь за;рачивает 50— 60 минут, так что срок 
наблюдения должен быть очень продолжителен. 
Поэтому, чтобы изучить этот процесс, необхо
димо, во первых, к культуре с инфузориями 
прибавить раствора туши, а  во-Еторых, начать 
наблюдение не ранее, как через час после корм
ления тушью.

По наблюдениям профессора Догеля, оказа
лось, что процесс дефекации можно, по желанию, 
искусственно или ускорить, или замедлить. Это 
дости ается прибавлением к культуре инфузорий 
слабых растворов солей металлов I и II группы 
(намример, M gCl2, CaCl-, C aSO 4, и соли Na, К, 
Li, Ва, Со, Ni и т. д.). Соли кальция и марганца 
задерживаю т процесс, соли натрия, лития, бария 
и др. ускоряю т.

1 .ри наблюдении в слабом растворе хлори
стого лития процесс дефекации рисуется в таком 
виде: подошедшие к выводному отверстию пи- 
щ еварите .ьные вакуоли скопляются здесь по

нескольку ш тук (9— 10) в один ряд, и затем все 
это скопление медленно, но за  один прием вы
давливается наружу (рис. 4). Этот процесс 
весьма напоминает скопление фекальных масс в 
задней кишке высших животных перед испраж
нением.

Далее, замечено было, что если в нормаль
ных условиях промежуток времени между про
цессами дефекации определяется в 6— 12 минут, 
то в растворе солей бария или магния (ВаСІ2, 
M gCl2) он сокращ ается до 2 или 1 минуты. 
Наоборот, в солях кальция (СаСН) промежуток 
времени между дефекациями удлиняется до 
30 или 40 минут.

Если мы вспомним, что в медицине, в каче
стве слабительных средств, (которые не только 
меняют консистенцию фекальных масс, но и уча
щают процесс дефекации) употребляются пре
параты солей магния и бария, а в качестве 
закрепляющ их (задерживаю щ их) —  соли кальция, 
то мы увидим, что и  в этом случае наблюдается 
сходство между процессами в теле одноклеточ
ных и высших животных. „Этот факт интересен 
тем “, говорит проф. Догель „что он обнаружи
вает глубокий физический параллелизм между 
процессами пищ еварения у одноклеточных и 
многоклеточных организмов*.

Все вышеизложенные факты указывают нам 
на то, что круг изучения простейш их организ
мов здесь как бы замыкается: высказанная 
сто лет назад Эрнбергом теоретическая мысль о 
простейш их, как соверш енных организмах, под
тверждается целым рядом современных точных 
наблюдений, достигнутых точнейшими методами 
современного научного исследования. Мысль 
о единстве строения природы и управляющих 
ею законов вновь и вновь подтверждается не
однократными наблюдениями, и в то ж е время 
выясняется глубокая сложность и разнообразие 
в строении живых существ, и углубленное изу
чение жизни, открывая Ііам новые горизонты, в 
то же время все больше и больше ставит перед 
нами сложных и глубоко интересных задач, к 
разреш ению  которых неуклонно стремится че
ловеческая мысль и знание.

В. Цветков.
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Инж. П. Д. ДА НКОВ

Коллоидная химия и вопросы научной организации быта
Коллоидная химия недавно заняла подобаю

щее ей место в ряду наук, изучаю щих природу 
и делающих практически— приложимые выводы. 
Еще лет 15—20 тому назад ее не сущ ествовало, 
и лиш ь отдельные, не связанные друг с другом 
факты были рассеяны  по хранилищ ам различ
ных областей знания. Но уж е в начале настоя
щего столетия внимание исследователей обра
тилось к тем явлениям, систематизация и пло
дотворное разъяснение которых и создали науку 
о коллоидах.

Коллоидная химия по своей области приме
нения в науке и технике настолько обш ирна, 
что дать очерк, более или менее исчерпы ваю 
щ ий ее, в настоящ ей статье нет возможности. 
Здесь мы ограничимся лиш ь беглым знакомством 
с основными данными науки о коллоидах, 
с вопросом определения признаков коллоидов и, 
наконец, с некоторыми приложениями этой 
науки в задаче по выбору и приготовлению  
пищи. Вместе с этим мы остановимся и на не
которых других вопросах, связываю щ их кол
лоидную химию с бытом.

Мы очень много узнали о двух мирах, про
тивоположных по своим размерам: мире мате
риальных тел, видимых простым глазом, и мире 
элементов матерки—  молекул и атомов. В своих 
представлениях мы строили физические тела из 
молекул и атомов, как возводят здания к з  ки р
пичей. Но во многих случаях при этом мы де
лали ош ибки, приводивш ие нас к заблуждениям.

Коллоидная химия нарисовала нам действи
тельную картину. Она показала, что многое 
в природе и во всем том, что нас окруж ает, по
строено из частиц материи, значительно больш их( 
чем молекулы и атомы, и обладающих особен
ными, им только присущ ими свойствами. Вот 
их то и можно назвать кирпичами здания при
роды и, если позволительно углубить эту ана
логию, то атомы и молекулы явятся здесь теми 
песчинками и частицам» глины, из которых эти 
кирпичики сформированы.

Указанные частицы, названные коллоидными 
(от лат. слова „соііа“—  клей), образую т м ускуль
ные т к а н и  животных (миозин и коллаген), кож у 
их, серум крови (фкбогрен и др.), белок и 
желток яйца (альбумины и вителлин), ж иры  и 
белки молока (казеин и лактальбумин), хлебные 
злаки (растительный белок, крахмал и целлю
лоза), шелк (фиброген) древесину (целлюлоза), 
краски, ткани для одежды, почвы, многие гор
ные породы, минералы, драгоценные камни,

жемчуг, перламутр, многие металлические сплавы 
и еще очень многое, о чем в короткой статье 
не расскаж еш ь. Но и этот краткий перечень 
достаточно сильно говорит о роли коллоидной 
химии в мировой науке.

Не нужно думать, что коллоиды— коллоидные 
частицы есть что - то новое и имеющее место 
только в лабораториях. Нет, это все каш и 
старые знакомые, с которыми мы повседневно 
встречаемся. Вставая утром с постели, вы идете 
умываться и пользуетесь м ы л о м ,  которое 
есть не что иное, как коллоидная система из 
солей жирных кислот; п е н а ,  которая получает
ся при намыливании, тоже есть коллоидная си
стема из коллоидных частиц жирных кислот, 
воды и воздуха, а  самый процесс вымывания 
есть процесс коллоидный (объяснение которого 
мы дадим в дальнейш ем). После умывания, вы 
принимаетесь за ч а й или к о ф е ;  и то, и другое 
суть типичные коллоиды, распределенные в воде; 
они подчиняются всем правилам, установленным 
коллоидной химией для подобных частиц ма
терии. Хлеб, масло, сыр, колбаса и почти все 
питательные продукты, которые вы употреб
ляете за  чаем, состоят из тех ж е коллоидных 
частиц и поступают так, как и полагается вся
кой коллоидной системе. О тправляясь на ра
боту, вы одеваетесь в построенное из коллоид
ных частиц платье, а  на работе обрабатываете 
металлы с т а л ь н ы м и  резцами, состоящими 
из коллоидальной смеси железа и углерода, или 
точите изделия из д е р е в а ,  созданного из 
коллоида-целлюлозы, или пишете коллоидаль
ными чернилами по бумаге, сделанной из кол
лоидного материала. Можно итти дальш е в опи
сании рабочего дня человека и доказать, что он 
всюду сталкивается с коллоидами.

И з сказанного, однако, не следует заключать, 
что все в природе построено из ксллсидных 
частиц. Н ередко мы можем встретить физиче
ские тела— кристаллоиды, организованные не
посредственно из молекул и атомов. Но роль 
их в жизни и быту, конечно, менее значительна, 
нежели роль коллоидов.

Как ж е отличить-коллоиды от кристаллоидов? 
Коллоидохимики имеют для этого очень много 
методов, но наиболее старый способ —  способ 
фильтрации растворов коллоидов через живот
ные перепонки (пергамент и др.) остался и 
до сих пор очень надежным. При фильтровании 
крупные коллоидные частицы не проходят через 
мелкие поры перепонки, тогда как маленькие
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молекулы кристаллоидного вещества легко через 
них проникают.

Казалось бы, микроскопом можно было бы 
обнаружить мельчайшие частицы. Но в том 
то и дело, что величина коллоидных частиц 
лежит как раз по средине между размерами 
молекул и атомов (которые для нас всегда оста
нутся невидимыми) и величиною, обнаруж и
ваемою наиболее совершенным микроскопом 
(0,001 мм). К счастью, коллоидная химия полу
чила в свои руки могучее орудие— ультра-ми
кроскоп, изобретенный немецким ученым Зиг
монди. Принцип этого прибора можно понять 
по рис. 1. Стеклянный сосудик с раствором 
коллоида (напр, водной окиси железа или ме
таллического золота или серебра) помещается 
на столик хорош его микроскопа и освещается 
сбоку узким пучком интенсивного света так, 
что часть раствора находится в фокусе соби
рательного стекла, поставленного между источ
ником света и сосудиком. При этом в поле 
микроскопа мы увидим прекрасную  картину: 
блестящие точки беспорядочно двигаются в 
темной массе раствора. Характер движения 
этих точек приближается к характеру общ еиз
вестного броуновского движения. Разница здесь 
по существу:— в броуновском движении мы 
видим самые движ ущ иеся частицы, здесь же 
нами наблюдаются не коллоидные частицы, а 
дифракционные кольца, вызванные каждой 
из них.

Наконец, очень простой способ, воспроизво
димый во всякой, даж е домашней обстановке, 
заключается в реализации так называемого эффек
та Тиндаля. Если взять, напр, слабый рас
твор желатины (очень характерного коллоида) в 
воде и в темной комнате пропустить через него 
узкий  пучек света, то лучи, встречая на своем 
пути сравнительно крупны е коллоидные частицы, 
рассеиваю тся, почему мы ясно видим резко 
очерченную часть раствора, в которую прони
кает свет. Это явление подобно тому, как 
освещаются пылинки в воздухе в комнате с за 
крытыми ставнями, через щели которых прон; - 
кают пучки света. И здесь коллоидное явление, 
т. к. пылинки (коль скоро они достаточно малы) 
могут быть названы коллоидными частицами. 
Одинаковый эф фект имеет место и в случае 
растворов других коллоидов.

Из свойств коллоидов особенно большое 
значение имеет их чрезвычайная изменчивость. 
Они постоянно находятся в движении и по
стоянно изменяются, очень ' чутко отвечая на 
каждое внешнее воздействие. Эта изменчивость, 
вероятно, и сделала их теми необходимыми 
элементами животного и растительного организма,

механизма, как известно очень чувствительного 
и изменчивого. Состояние коллоида, характери
зую щ ееся в довольно равномерном и устойчи
вом распределении в объеме растворителя (чаще 
всего воды) называется з о л е м ,  когда же кол
лоидные частицы под влиянием какого-либо 
фактора собираются в более или менее крупные 
образования и обычно выпадают (коагулируют) 
в виде осадка или образую т достаточно плот
ный студень, тогда они носят название г е л я .  
Эти превращения коллоидных частиц иногда 
являются необратимыми, иногда обратимыми; 
т. е. напр., камен (составная часть молока) или 
альбумин (составная часть белка яйца) при н а- 
г р е в а н и и  свертываются (коагулирует) и вы
падают из растворяю щей среды и уже никаким 
способом не могут быть возвращ ены в прежнее 
состояние (состояние золя— мелкого раздробле
ния); наоборот, другая составная часть молока— 
лактольбумин может каогулировать и снова вер
нуться в состояние золя. Действием химических 
(чаще электрохимических) агентов мы можем 
вызвать в различных коллоидных растворах 
явление коагуляции и обратное явление—раз
дробление сгустка до золя. Эти превращ ения 
имеют место во многих случаях при самом 
незначительном воздействии извне, и на них то 
изучена изумительная чувствительность кол
лоидов к внешним влияниям. Электролиты, т. е. 
большинство неорганических солей и различных 
кислот, в своих растворах заключают электри
чески заряженные частицы. Поэтому их влияние 
на состояние коллоидных частиц оказалось та
ким значительным, т. к. и сами коллоидные 
частицы нередко бывают отрицательно или по
ложительно заряженными. Последний факт 
установлен целым рядом исследований. Чаще 
всего, напр., положительно заряженные частицы 
электролита, взаимодействуя с отрицательной 
частицей коллоида, вызывают его коагуляцию 
(свертывание, осаждение). Наблюдалось и  обрат
ное явление, но для него имеется довольно 
сложное объяснение.

Большой интерес имеет также явление на
бухания студней—(напр, студня желатины, крах
мала); это явление соответствует, вообще говоря, 
явлению перехода геля в золь,— разница лишь 
в том, что частицы коллоида не распределяются 
в объеме растворителя, а поглощают его. И зу
чению вопроса о набухании посвящено очень 
много исследований.

Благодаря своим малым размерам, коллоидные 
частицы, сохраняя присущ ее им в микроскопи
ческом виде свойства,, развиваю т в максималь
ной степени свойство поглощения своими по
верхностями различных веществ. Явление погло-
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зцения, назывыемое а д с о р б ц и е й ,  характе
ризуется тем, что поглощаемое вещество (напр, 
краска) прилипает к поверхности поглотителя 
(ткани) и, понятно, чем больше поверхность 
поглотителя, тем больше эффект поглощения 
(адсорбции). Поэтому то выводы коллоидной 
химии стали играть тромадную роль в технике 
крашения: как ткани, так и краски почти без 
исключения образованы из коллоидных частиц.

Из приведенных примеров мы видим, как 
близки объекты коллоидной химии к домашнему 
быту. И, выполняя принципы Н О Б 'а, мы должны 
сделать и коллоидную 
химию столь ж е близ
кою нам, сколь близки 
нам ее объекты. В са
мом деле, начиная 
с процесса стирки бе
лья и кончая процессом 
приготовлением слад
кого торта, знание кол
лоидной химии дает 
возможность м н о г о е  
объяснить и рациональ
но поступить в каждом 
отдельном случае. Еще 
ни одна наука так 
близко не подходила к вопросам быта, как 
коллоидная химия, и, конечно, прав был извест
ный немецкий ученый проф. В. Оствальд, когда 
сказал, что „...коллоидохимик в каждой умелой 
стряпухе должен приветствовать своего коллегу 
оо специальности“.

Теперь задачи приготовления гшщи нашли 
уж е себе место в из-ике, называемой „брома-

тикой“, и недалеко то время, когда поварское 
искусство превратится в поварскую науку.

Всем известно, что соленую рыбу люди пред
почитают есть, запивая водой. Это становится 
понятным, когда мы посмотрим на дело с точки 
зрения коллоида. Рыба— почти сплошь образо
вана из коллоидных материалов. Попадая в ж е
лудок, они начинают набухать, т. е. как уж е было 
указано, переходить в более раздробленные ф ор
мы; вода, вводимая в желудок, вы мывает' из 
соленых продуктов (рыбы) соли, т. к. соли пре
пятствуют набуханию. Последнее ж е необходимо 

для удобоваримости.
При исследовании 

молоха раньш е обра
щали внимание лишь 
на количество белков, 
жира и сахара и др., 
входящих в состав мо
лока. Теперь ж е гро
мадное значение при
дают и тому состоя
нию, в котором нахо
дятся эти вещества. 
Белки, казеин и лак- 
тольбумин, находящ ие
ся в молоке, являются 

в виде коллоидов: казеина, в виде очень не
стойкого и после свертывания не возвращ аю 
щ егося к прежнему состоянию, лактальбумина, 
очень стойкого и  обратимого коллоида. При этом 
лактальбумин играет роль „защитного“ вещества 
по отношению к казеину: он обволакивает ча
стицы казеина и этим самым сообщает ему свои 
стойкие свойства. Если в молоке мало лакталь-

Р и с . 1. С х е м а  у с т а н о в к и  у л ь т р а -м и к р о с к о п а  д л я  и с с л е 
д о в а н и я  к о л л о и д а л ь н ы х  р а с т в о р о в .



276 «ВЕСТНИК ЗН А НИ Я » №  5— 1928 г.

бумина, то молоко может еще до скисания 
свернуться. Мы знаем, что, подобно лактальбу- 
мину, желатина (и многие другие коллоидные 
вещества), весьма стойкий коллоид, может слу
жить в качестве „защитного“ коллоида; поэтому 
полезно бывает добавлять в молоко желатину. 
Н о нужно при этом знать, что при сквашивании 
молоко с добавкой желатины не свернется, т. к. 
.защ итное“ свойство желатины так велико, что 
образующ иеся при сквашивании кислоты не мо
гут свернуть (коагулировать) казеин молока. 
Точно так-же добавление соды в молоко препят
ствует свертыванию при скисании, хотя процессу 
(при этом сода нейтрализует кислоты) скисания 
не мешает. Соду добавляют и при пригото
влении вегетарианских соусов, дабы молоко не 
коагулировало под влиянием плодовых кислот.

Другой вид пищи—мясо тоже состоит из кол
лоидов— миозина и коллагена. Коллоидная химия 
сделала уже определенные выводы о том, как 
различить, в каком состоянии находится мясо и 
удобно ли оно для употребления. По способности 
к набуханию (в воде) можно судить о свежести 
мяса; чем оно старее, тем менее способно к на
буханию и тем менее удобоваримо. Телячье мясо 
более всего набухает в воде, тогда как свинина 
очень мало. Теория варки и жаренья мяса имеет 
тоже свои коллоидно-химические основания.

О бращ аясь к такому важному продукту пи
тания, как хлеб, мы и здесь увидим, что это кол
лоидная система. М ука состоит из водных 
гелей белка, крахмала и целлюлозы. Там же со
держится небольшое количество солей и сахара. 
Тесто будет той ж е коллоидной системой — 
только произошел процесс набухания муки под 
влиянием воды. Но если мука до этого была 
нагрета до 60°, то обратимость гелей муки исче
зает, и тесто из такой муки получить уж е затруд
нительно, если не невозможно.

При печении теста происходят очень незна
чительные химические изменения, но коллоидно
химические процессы протекают очень радикаль
но: частицы крахмала переходят в более мелкие 
коллоидные формы, белок, наоборот, уплот
няется (коагулирует). Газы, выделяющиеся при 
печении, задерживаю тся тестом и образуют мел
ко раздробленную систему, что и обусловливает 
известную своеобразную  пористую структуру

хлеба. Эта пористость очень важна для удобо. 
варимости хлеба. Коллоидная химия нашла ра
циональный способ определения степени пекар
ской пригодности муки при помощи определе
ния вязкости теста из нее. Чем более вязкость, 
тем выше пекарская способность муки.

Проблема черствения хлеба нашла свое раз
решение тоже в опытах коллоидохимиков. Чер
ствеет хлеб не от высыхания, а от особого кол
лоидного процесса — сиперезиса — при котором, 
коллоидные частицы свертываются, выделяя и з 
себя жидкость. (Явление, обратное набуханию) 
И здесь коллоидная химия нашла разрешение- 
вопроса и дала способы предохранения от чер
ствения (выдерживание при определенной тем
пературе и опред. влажности) и посвежени» 
хлеба при помощи умеренного нагревания.

Понятно, коллоидная химия применима не 
только к рассмотренным продуктам. Пересолен- 
ныйбульон или соус согласно выводам кол.химии,, 
можно исправить при помощи добавления к ним 
поглотителя соли, напр., риса или свежего яйца, 
которые в качестве коллоидов поглощают (адсор
бируют) соль, выбирая ее из объема соуса 
и бульона.

Перечисление всех приложений коллоидной 
химии при выборе питательных веществ здесь 
невозможно. Мы остановимся еще немного на 
вопросе, затронутом в начале статьи, а именно 
на процессе вымывания мылом грязи. Здесь сущ е
ственную роль играет не щелочь, как предпола
галось раньше, а главным образом коллоидные 
частички жирных кислот. Они, находясь в по
стоянном (броуновском) движении, выбивают 
при этом частицы грязи из пор ткани и под
держивают их тоже в состоянии движения до- 
того момента, пока струя воды не смоет пену 
с ткани. Вода, содержащая много солей (жесткая), 
коагулирует коллоиды мыла, почему эффект вы
мывания ткани при этом становится низким.

В журнальной статье очень трудно дать 
вполне точное представление о науке й ее при
ложениях. Однако, можно надеяться, что общее- 
понятие о том ,как ценна коллоидная точка зре
ния в деле рационализации питания и сопут
ствующих ему задач, все ike можно получить 
и из беглого обзора рассмотренной науки.

П. Данков,
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В. Н ѳрнст.

О б о с н о в а т е л ь  и о н н о й  
тео р и и .

П. Эрлих.

О с н о в а т е л ь  х ем о т е -  
р а а а и .

Мане Плани.

О с н о в а т е л ь  те о р и и  
к в а н т .

В. Рентгви .

О ткры вш . Х -л у ч и  ( „ л у ч а  
Р е н т г е н а " ) .

Д-р ФР. КАН 
(Г ермания)

Наука первой четверти XX века.
Наука, будучи рассматриваема в разрезе  ее 

хронологического, постепенного развития, похо
жа на воздуш ный двигатель, который то стоит 
неподвижно, то вертится с быстротою пропел
лера. В течение тысячелетнего периода между 
Галеном и Альбертом Великим .колесо познания“ 
стояло без движ ения. За  последние 150 лет оно 
движ ется со все возрастающ ей быстротой, и  ни
когда еще его  движ ение не достигало такой 
быстроты, как в настоящ ее время. В 19 столе
тии, .век е  естественных наук и техн и ки ' темп, 
•с которым двигалась научная мысль, был очень 
быстр, но 20-й век  далеко опередил его. Н и
когда ещ е за 25-летний период не удавалось 
человечеству собрать столько опытов и откры 
тий, как за это время. В области ф изики, наи
более точной и устойчивой из наук, появилась 
т е о р и я  о т н о с и т е л ь н о с т и ,  поколебав
шая незыблемые, казалось бы, устои ньютонов
ской  механики мира. В оптике столь ж е старая 
■и тоже считавш аяся неопровержимою теория 
волнообразной природы света поставлена под 
сомнение т е о р и е ю  к в а н т  Планка. Вопрос 
о превращ ении элементов, тысячелетняя греза 
алхимиков, правда, ещ е не выясненный оконча
тельно, всплывает вновь и близится к своему 
^разрешению; только теперь целью устремления 
ученых является не добыча неограниченных ко
личеств золота, которое не способно ни на йоту 
-приблизить человека к счастью, а  возможность 
■получения неограниченных масс энергии. Вместе 
с тем открываются новые пути и ш ирокие пер
спективы для экономики. Открытие радия с по
следовавшим за ним изучением излучений дало 
могучий толчок к изменению наших взглядов 
на с т р о е н и е  а т о м а .  Молодой датчанин 
Нильс Бор построил свою знаменитую новую

теорию атома, по которой атом является своего 
рода солнечною системою с ядром, заряженным 
положительным электричеством и вращающимся 
вокруг него электронами, несущ ими отри
цательный электрический заряд. Ш вейцарский 
физик Ш редингер дополнил и усоверш ил тео
рию Бора, доказав путем вычислений, что во
круг центрального солнца—ядра—вращ аю тся не 
точечки— электроны, а  системы волн. Теперь 
наука, оперируя над электронами, этими мель
чайшими единицами, размеры которых во 
столько же раз меньш е размеров горошины, во 
сколько раз яблоко меньше земного ш ара,— 
умеет уж е вычислять эти размеры и определять 
их пути.

И о н н а я  т е о р и я ,  около 1900 года быв
шая ещ е тайною наукою нескольких ученых 
теоретиков ф изики, стала теперь одною из су
щ ественнейш их глав биологии, а  отдел к о л 
л о и д а л ь н о й  х и м и и  на глобусе естествен
ных наук превратился в целый новый материк. 
Р е н т г е н о в с к и е  л у ч и ,  25 лет тому на
зад являвш иеся курьезом  в курсах физики, 
стали теперь инструментом в руках практика- 
врача и с каждым годом все глубже и яснее 
выявляют нам скрытые тайны человеческого ор
ганизма. В темном кабинете из алюминиевой 
коробочки извлекается поток солнечных лучей, 
и тело изнуренного от недостатка солнца горо
жанина, смазанное волшебною кистью . ж и д 
к о г о  с в е т а '  в виде раствора мезотория, 
подвергается целительному действию солнечной 
эманации, не хуж е, чем у какого-нибудь богача, 
лежащ его на пляже Калифорнии... Т еперь уж е 
изучено действие лучей на кожу человека, уста
новлена наличность специфического вещ ества 
(эргостерин), которое, будучи разносимо кровью,
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вызывает тот благотворный эффект, который мы 
приписываем свету. Солнечный свет в форме 
таблеток—это ли не достижение науки?.. А н- 
г л и й с к а я  б о л е з н ь ,  этот бич лишенных 
солнечного света бедняков, в ближайшие деся
тилетия отойдет в область преданий, как чума 
и оспа былых времен. Изучение в и т а м и н о в  
уж е дает положительные чудеса: чайная ложечка 
брюквенного сока излечивает матроса от жесто
кой морской болезни— скорбута, а исследование 
риса, при свете этого учения, теперь может 
освободить жителей тропических стран от тя
желой болезни бери-бери. Благодаря с а л ь 
в а р с а н у  доктора Эрлиха, получается на
дежда на освобождение от той ужасной язвы, 
которая разъедает человечество уж е со времени 
открытия Америки. Ещ е 25 лет или, быть мо
жет, дважды 25 лет, и всю литературу о си
филисе, разросш ую ся до громадных размеров, 
можно будет торжественно сжечь на костре, без 
всякого ущ ерба для кого бы то ни было. Л ече
ние с ы в о р о т к а м и  полагает предел детским 
эпидемиям, вроде скарлатины и кори. Путем 
■искусных операций теперь о м о  л а ж а ю т  
с т а р и к о в  и изменяют пол животных. Г и п 
н о з ,  над которым ещ е не так давно смеялись, 
как над чертовщиною, или преследовали, как 
шарлатанство, теперь в руках врача превратился 
в могучее целебное средство; г р а ф о л о г и я  
признана наукою; у ч е н и е  о т и п а х  и и с 
с л е д о в а н и е  к о н с т и т у ц и и  о р г а н и з -  
м а стремятся выяснить личность человека, как 
биологическое явление; и з у ч е н и е  к р о в и  
достигло такого совершенства, что устанавливает 
отношения родства с точностью математических 
формул; у ч е н и е  о п е р и о д и ч н о с т и  про
никает в таинственный ритм жизни, устанавли
вая, как естественный закон, сокровенную связь 
в судьбе отдельных семейств. П с и х о а н а л и з  
обогатил наш е мышление массою новых, крайне 
ценных сведений.

Н аука— это горная верш ина культуры: вы
соко вздымаясь в высь, она далека от мира и 
молчалива в своем одиночестве. Только в виде 
исключения ее выводы скатываются, наподобие 
снежной лавины, в низины общественной, обы
денной жизни и обыденных интересов. Обычно 
ж е заключающиеся в ней, поистине необыкно
венные, количества энергии, подобно ледникам, 
сползают в равнину ж изни медленно и неза
метно. „Эффект М агн уса“, открытый в 1855 г. 
в лаборатории физика, в 1925 году выступает 
среди машин техники в виде ротора. Бен
зиновый автомобиль, сконструированный еще 
в 1875 г. венским механиком М аркусом, в 1900 г. 
завоевывает мир. То же нуж но сказать и о б е с 

п р о в о л о ч н о м  т е л е г р а ф и р о в а н и и ,  
принципы которого были открыты сорок лет 
тому назад 5) и который только теперь стал об
щим достоянием человечества. Только здесь, на 
переходе от науки к технике, в том месте, где 
растаявший ледник низвергается водопадом в 
долину, вращая турбины и превращ ая безмолв
ную энергию горных высот в шум и грохот 
больших городов, открывается наблюдателю с 
очевидною ясностью культурная мощь науки.

Двадцать пять лет техники! Получен ж и д 
к и й  у г о л ь ;  из его отбросов, которые ещ е 
совсем недавно считались ни на что негодными, 
и за уборку которых платили деньги, теперь 
добываются чудные, стойкие к солнечному свету 
краски. Из а с ф а л ь т а  варят теперь лекарство, 
обладающее столь радикальною снотворною спо
собностью, что невольно вспоминается мифиче
ская Лета древних греков. Из в о з д у х а ,  не
видимого, тонкого, неуловимого, — получают 
теперь удобрение, которое превращ ается на на
ш их полях в зерно: из воздуха получается хлеб! 
Благодаря все новым и новым типам машин, 
которые выбрасываются мастерскими, изменяется 
.культурно-зоологический“ ландшафт, так же, 
как некогда, в смене геологических эпох, от
дельные виды животных отделялись от общего 
корня. Сто лет тому назад на искусственно со
зданных дорогах разъезж али ещ е желтые поч
товые экипажи. Потом явился черный стальной 
конь, днем извергавш ий из ноздрей клубы дыма, 
а ночью блиставший своими огненными глазами, 
при Бстрече с которыми приходили в уж ас и 
шарахались в сторону лошади. Но время быстро 
мчится вперед, и дни этого чудовища уже со
чтены: на смену ему уж е выползает железная 
гусеница,—тысяченожка, в виде электрического 
поезда...

В городах доживает свои последние дни вер
ный друг человека—извозчичья кляча, вытесняе
мая м о т о р о м :  ему уж е не нужен овес,— он 
пьет бензин и осущ ествляет фантазию о теле
гах-самокатах. В глухих лесах по дорогам уже 
мчатся автомобили, и вместо крика оленей, здесь 
раздается пронзительный гудок „ауто“. Никогда 
ещ е ни одному живому сущ еству в мире не 
удавалось достигнуть такой победы, какую одер
жал за  последние 25 лет этот ретивый конь на 
резиновых ногах. Л ихая тройка русских равнин, 
лама в ущ ельях Андов,— „корабль пустыни* 
верблюд в Сахаре, все уступаю т ему свое ме
сто. Настала новая эпоха, эпоха владычества

1 А в то р  п е  у п о м и н а е т  з д е с ь  о р а б о т а х  н а ш е г о  у ч е н о г о  
П о п о в а , к о т о р ы й  я в л я е т с я ,  н е с о м и е н п о , р о д о н а ч а л ь н и к о м  
б е с п р о в о л о ч н о го  т е л е г р а ф и р о в а н и я  (см . „В . З и а н н я “ за. 
п р е д ы д у щ и е  го д ы ). Р е д .
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Зигяіунд Ф рзй д .

Р а з р а б .  т е о р е т и ч е с к и е  
осн ов , р а д и о т е х н и к и .

О с н о в а т е л ь  м ет о д о в  
п с и х о а н а л и з а .

Г ьприх Герц. Ф р. Берги.ус.

И зо б р е та т . сп . п о л у ч е 
н и я  ж и д к о го  у г л я .

С ван те  Аррениуо.

А вто р  н о в ы х  к о с м о -  
го и и ч . т е о р и й .

нового ж ивотного— „Zoon technikon“! А в воз
духе, высоко над крыш ами наш их жилищ, уже 
ж уж ж ат новые гигантские птицы— властелины, 
делающие по 500 километров в час,—легкий 
аэроплан и мощный воздуш ный корабль типа 
Цеппелина. Европа ещ е в 1900 го^у была зна
чительным континентом; теперь; за 25 ..лет, она 
стала меньше, чем в эпоху классической древ
ности. Атлантический океан, когда-то полагав
ший границу для человека, теперь стал ареною 
спорта летчиков. Сто лет тому назад саксонец, 
переселявш ийся в Семиградье и обзаводивш ийся 
семьею, прощался с  родственниками на всю 
жизнь. Теперь его  потомок—летчик, закончив 
перелет на протяжении четверти экватора, под
ходит к телефону и разговаривает из-за морей 
и океанов со своим братом.

Возросший до колоссальных размеров обмен 
позволяет теперь подвозить машины к тем ме
стам, где находится сырье, благодаря чему в 
сотню раз поднимается производительность труда-

Благодаря машинам, труд человека перестает 
быть простою работою мышц, а принимает все 
более и более интеллектуальный характер. М е
ханик за механическим станком, ш оффер, веду
щий 80-сильный мотор по людной улице западно
европейской столицы, телефонист или радио- 
моитер —  принадлежат к категории скорее работ
ников умственного, чем физического труда. А так 
как машина с каждым днем все более и  более 
снимает бремя грубой работы с плеч трудя
щихся, вдвое, вчетверо, вдесятеро ум еньш ая ее 
и в то ж е время в громадной пропорции увели
чивая продукцию, то человек все более и более 
освобождается от гнетущ его рабства труда. 
12-часовой рабочий день заменен теперь восьми
часовым, детский труд  на фабриках воспрещ ен, 
праздничный отдых стал неотъемленным правом 
трудящихся масс.

Безграничное производство осыпает теперь 
людей такими богатствами, какие и не снились 
предшествующим поколениям. Электрический 
фонарик на поясе современного конюха в 1400 г.

был бы роскошным подарком царей. Микроскоп, 
которым пользуется школьник нашего времени, 
для Линнея был бы осуществлением мечты всей 
его жизни. З а  телефонный аппарат какой-нибудь 
маленькой лавченки Наполеон, кажется, отдал 
бы целое царство. Ф рукты, которые всего лиш ь 

■два поколения тому назад были диковинками 
и украш ениями княж еских столов, ест теперь 
на улице ребенок поденщика.

Культура, ещ е так  недавно сосредоточивав
ш аяся в городах, и здесь ограничивавш аяся не
многими домами и семьями, теперь стала общим 
достоянием. Для каждого стала доступною школа, 
а популярные книги и периодические издания 
открывают каждому желающему ш ирокие воз
можности самообразования. Общ ее образование 
достигло необычайной высоты и обнаруживает 
неустанный рост. Ещ е пятьдесят лет тому назад 
Эмерсон говорил: „наши дети смеются над теми 
ошибками, которые допускал Плиний в своей 
Естественной истории“. А теперь даже такой 
гений, как Гёте, со смерти которого не прошло 
и ста лет, был бы не в состоянии усвоить урока 
физики из курса средней школы. Чтобы усвоить 
хотя бы главу о рентгеновских лучах, ему при
шлось бы одолеть целый отдел электричества 
с сотнями новых терминов.

Человек, в поте лица трудившийся на своем 
поле с раннего утра до позднего вечера, не имел 
ни времени, ни силы, ни чутья к идеалам куль
туры. А современный шоффер, сидя в автомо
биле на городской площади в ожидании пасса
жиров, вынимает газету и спокойно читает. 
Сотни миллионов печатных листов выбрасыва
ются ежедневно ротационными маш инами ми
ровой периодической прессы, и эта миллиард
ная армия, оруж ием  который служат небольш ие 
буквы, сильнее всяких армий арабов или средне
вековых рыцарей; она победоносно ш ествует 
по лицу земли в борьбе за свои идеалы. Пресса, 
в свое время называвш аяся седьмою великою 
державою, теперь стала первою. И у  этой дер
жавы имеется могучий, несмотря на свою моло-
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дость, союзник: его оруж ие — слово, его такти
ка —  мысль; имя зтому союзнику — р а д и о .  
Ф аросский маяк античной древности превратился 
в радио-башню. Она не дает от себя ни света, 
ни звуков. Скромно стоит вековой обелиск. Но 
колебания, исходящие от него, трепещ ут во всех 
углах земного шара, на любом коралловом 
островке, затерянном в просторах океана, можно 
слуш ать теперь мелодии столиц. В любой дом, 
как бы толсты ни были его стены, и как бы 
плотно ни были закрыты в нем окна и двери, 
проникают эти посланники, приобщая самых 
одиноких отшельников к другим  людям.

Ж и в ы е  к а р т и н ы  ещ е 25 лет назад были 
предметом развлечения и показывались в ма
леньком игрушечном ящичке. Теперь они вы
скочили из темной коробочки, выросли до гро
мадных размеров, перескочили на стенной экран, 
на сцену, занимают большие помещения, стали 
всемирным, общедоступным театром, неотразимо 
влияющим на миллионы людей. Как по волшеб
ству, оживают перед зрителем живые картины 
и сцены из самых отдаленных стран. Но это 
ещ е не все. Мы — накануне ещ е более порази
тельных чудес. Н е іая картина начинает гово
рить! Еще 25 лет, — и говорящ ий человек на 
холсте получит краски, пластику, сойдет со 
своего холста и проникнет в наш у обыденную 
жизнь. „Слышать, как растет трава“ в устах 
наш их отцов было шутливою фразою, а  теперь 
на кино-экране растения растут быстрее пре
словутого дерева пророка Ионы у врат Нине
вии; в течение нескольких минут совершается 
превращ ение растения, начиная с семени и кон
чая созреванием плода.

Трудящ ийся человек древности был рабом, 
в средние века он был крепостным, а  теперь 
маш инист с трубкою в зубах, следит только за 
ходом порш ней у  железных циклопов, которые 
с грохотом выполняют за него работу. Героиня 
старых новелл, бледная ткачиха, корпела при 
свете удуш ливой масляной лампы за ручною 
работою, а теперь челнок с быстротою молнии 
носится взад и вперед между стальными зубами 
механического ткацкого станка, и станок выбра
сывает безостановочно работнице, как только та 
нажмет рычаг, бесконечные гирлянды брюс
сельских кружев.

С каждым новым изобретением, с каждым 
новым открытием, с каждым измененным мето
дом, сокровищница человеческого языка обога
щается все новыми и новыми словами, а мы
шление — новыми понятиями.

Сравнительно с нашими отцами, мы обога
тили свою речь многими сотнями новых слов и

понятий из мира техники, политики и эконо
мики, медицины, спорта и т. д. Сегодня инженер 
в тесном кругу специалистов делает доклад 
о роторе, завтра специальные журналы напе
чатают этот доклад в разны х странах, после
завтра сотни тысяч газет протрубят в уш и своих 
читателей новое слово „ротор“, а в очередном 
воскресном иллюстрированном прибавлении к 
газетам появятся и рисунки ротора; за семей
ным столом, в школе на спортивных площадках 
всюду будет дебатироваться вопрос, „что такое 
ротор“? и спустя месяц-другой новый термин 
войдет в обиход речи. Но ведь новые слова — 
являю тся и новыми понятиями, а новые поня
тия означают и новое мышление. Общее мышле
ние поднимается этажем выше. А так как в- 
мире печати, аэроплана и радио нет никаких 
таможенных заграждений, ни физических, ни 
духовных, то образование перестало быть пред
метом роскош и, доступным лиш ь для немногих,, 
а  стало общим достоянием всех и каждого.

Человечество, доселе бы вш ее чисто отвле
ченным понятием, единицей в зоологической 
классификации, а рассматриваемое в истори
ческой перспективе — простою фразою, в наше 
время,—и это является кульминационным пунк
том всех достижений, —  с т а л о  р е а л ь н о с т ь ю .  
Н егр, дед ' которого был продан в рабство за 
горсть стеклянных бус, разъезж ает на моторе 
по дорогам Уганды и так ж е ловко справляется 
с частями мотора, как его отец справлялся со 
стрелами и копьем. Сыновья Кожаного Чулка 
уж е не пляшут с томагавками в руках вокруг 
привязанного к дереву пленного врага, а спо
рят в индейском университете в Боливии о 
теориях Прудона и Ленина. Н а изваяниях свя
щенных драконов Ш анхая красую тся приклеен
ные летучие листки, проповедующие идеи ком
мунизма, а страна, которую мы в детские годы 
знали только по редкостным почтовым маркам— 
Новая Зеландия — стала теперь страною с вы
соко-развитою социальною гигиеною и с наи
меньшею детскою смертностью.

Все человечество переж ивает эпоху гран
диознейшего культурного сдвига, процесс все
общ ей неотектоники жизни. Человек повсюду 
стал иным, и это изменение есть результат того 
развития, которое мы наметили здесь в главных 
чертах. Н аука и техника —  вот родители нового 
человека, который собирается строить новый мир. 
Он должен быть благодарен технике, как своей 
матери, и с чувством почтительного уважения 
обязан смотреть на науку, как на своего ду
ховного отца.

Ф. Ііан
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Проф. В. Г. КОТЕЛЬН ИКО В.

В л а д и м и р  И в а н о в и ч  К о в а л е в с к и й

(К 50-летию государственной и научно-общественной деятельности и 80-леткю со дня его рождения).

Едва ли можно назвать хотя бы одно лицо из 
так называемых „легальных деятелей“ послед
него полустолетия, которое сделало бы так много 
для страны, как Вл. Ив. Ковалевский. При этом 
его деятельность охватывает самые различные 
отрасли человеческого труда.

Работа Вл. Ив., как общественная, так и 
административная, неизменно сопровождалась 
стремлением к возмож 
но широкому распро
странению знаний, к з а 
щите интересов труда 
и облагорожению этого 
труда ш ироким про
свещением.

Чуждый тщ есла
вия, до невероятности 
скромный в личных 
потребностях, всегда 
доброжелательный и 
чуткий к каждому мо
лодому, смелому и твор
ческому порыву,Вл. Ив. 
производит самое ча
рую щ ее впечатление на 
всех, кому приходится 
с ним встречаться.

В. И. Ковалевский 
родился в 1848 году,, 
в б. Змиевском у., Х арь
ковской губ.; к общ е
ственной же работе он 
приобщился, пожалуй, 
не менее, чем 60 лет 
тому назад, т. е. ещ е 
тогда, когда вошел в студенческую среду в 
Петербурге, в 1868 году.

Здесь Вл. Ив. сближается с круж ками людей 
того направления м яслей, которое, несомненно, 
подготовлено выдаю щимися публицистами соро
ковых и пятидесятых годов прош лого столетия. 
На впечатлительную натуру Вл. Ив., на его 
идеологию влияли и события ш естидесятых и 
пятидесятых годов, и смелые публицистические 
выступления его крупны х современников.

Результатом тесного сближения В. И. с п е
редовыми кружками оказывается арест и оди
ночное заключение, в котором В. И. приш лось 
пробыть более полутора года.

Вл. Ив. переносит это уединение стоически 
и приходит к заключению, что борьба с господ
ствовавш ей властью тьмы возможна только 
путем просвещ ения ш ироких масс.

Знание языков и связь с литературными 
сферами дают возможность Вл. Ив., по освобо
ждении из заточения, заняться переводами и ре
дакторской работой, найти скромный заработок 

и, наконец, получить 
высш ее образование в 
Земледельческом Ин
ституте, курс кото
рого он оканчивает 
в 1875 году.

Еш® на студенче
ской скамье Вл. Ив. 
сближается с руково ■ 
дителями сущ ествовав
ших тогда органов пе
риодической сел.-хоз. 
прессы —  .Зем ледель
ческой газеты “и .Ж у р 
нала Сельское Хозяй
ство и Лесоводство". 
По окончании курса 
Ин-та В. И. остается 
в Петербурге, посвя
щая свое время лите
ратурной работе пре
имущественно в этих 
органах. Вскоре он 
вступает членом в 
Вольное Экономиче
ское Общество, в ко
тором и обращает нз 

себя внимание, как  выдающийся работник и 
труженик! В 1879 году В. И. приглашается на 
служ бу в ведомство Земледелия, а в 1882 году 
он, в качестве Редактора Статистического От
дела, входит в число членов Ученого Комитета 
этого ведомства.

В 1884 году один из лучш их людей того 
времени, H. X. Буиге, пригласил Вл. Ив. на 
служ бу в Финансовое ведомство, где он также 
проявил свою необычайную работоспособность, 
творчество, одаренность, просвещенность и  ш и
рокий размах. Не всегда, впрочем, он оказы 
вался пригодным для занятия административных 
позиций и вынуждаем был иногда отходить отних.

В . И. К О В А Л Е В С К И Й  
( п о р т р е т  р а б о т ы  х у д . С тр е б л о в а ).
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Так было, например, в 1902 году, когда
В. И., не желавший поступаться своими прин
ципами, вынужден был оставить государствен
ную службу.

С 1903 по 1916 г. Вл. Ив. состоял предсе
дателем Русского Технического Общества, где 
руководил созданием ряда культурно-просвети
тельных выставок и организацией съездов по 
разным отраслям техники.

К общественной деятельности Вл. Ив. сле
дует отнести также и его участие в жизни 
Русского Географического Общества, где он 
состоял одно время председателем Статистиче
ского Отдела.

Всю историю работ Вл. Ив. можно разбить 
на три периода: 1) первый с.-хоз. период, 2) ма
нуфактурно-торгово-налоговый и 3) второй сель
ско-хоз., после-революционный.

Уже в первый период, охватывающий юные 
годы Вл. Ив., дливш ийся с 1870 по 1884 год, 
он оказывает значительную услугу сельскому 
хозяйству страты  переводом ка русский язык 
выдающихся западно-европейских трудов и 
классических сочинений по сел. хозяйству. Этим 
он в высокой степени облегчил нашим агроно
мам знакомство с новейшей иностранной сель- 
ско-хозяйственной литературой.

Тогда же он опубликовывает весьма ценные 
оригинальные труды по вопросам русского сель
ского хозяйства.

Ко второму периоду деятельности Вл. Ив., 
обнимающему время от 1881 по 1918 гг., т. е. 
почти 35 лет, относятся, кроме упомянутых ра
бот по Вольному Экономическому, Русскому 
Техническому и Географическому Обществам, 
ещ е и следующие крупные заслуги:

1) Руководство составлением и проведением 
в ж изнь положений о политехнических инсти
тутах в Петербурге, Киеве и Варшаве и поло
ж ений о коммерческом, мореходном и художе
ственно-промышленном образовании в России, 
а также всемерное содействие широкому ассиг
нованию государственных средств на народное 
образование.

2) Разработка и проведение законов и пра
вил об устройстве школ и курсов на фабриках 
и заводах, об ограж дении жизни и здоровья 
рабочих в промышленных производствах, о со
кращении рабочего дня, о вознаграждении за  
увечье и смерть в промышленных предприятиях, 
об охране женского и детского труда в про
мышленных производствах и о фабричной ин
спекции.

К этому же периоду нужно отнести ока
занную Вл. Ив. больш ую  услугу ве;ом - 
ству земледелия энергичной защитой в про
ведении Положения о сельско-хоз. опытном 
деле.

Эта услуга, оказанная Вл. Ив. русскому 
сельскому хозяйству, послужила одною из при
чин того, что уцелевший от революционной 
бури заслуженный государственный деятель и 
выдающийся общественный работник находит 
и в пореволюцинное время широкое поприщ е 
деятельности.

Сейчас он председательствует в Совете Го
сударственного Института Опытной Агрономии, 
состоит редактором „Известий ГИ О А “, а также 
председателем Редакционной Коллегии этого 
института.

Участие такого опытного и выдающегося 
работника, каков Вл. И в , в жизни молодого 
советского научного института, долженствую
щего, по мысли В. И. Л енина, произвести „обно
вление земли“, значительно обеспечил успех 
первых шагов деятельности института.

Нельзя не отметить здесь, что в 1923 г. 
Вл. Ив. принимал самое близкое и деятельное 
участие в устройстве в М оскве знаменитой П ер
вой Всесоюзной Сельско-Хозяйственной и К у
старно-Промышленной Выставки, успех которой 
несомненно, много обязан этому участию. Вы
ставка эта, как известно, послужила мощным 
толчком к развитию хозяйственной жизни 
СССР.

Обогащенный опытом жизни, Вл. Ив. отдает 
и ныне свои силы на строительство новой луч
шей жизни с тою же горячей стремительностью 
и любовью к благу народа, какие приобрел ещ е 
в молодые студенческие годы работы в под
полье.

Заканчивая эту краткую  биографическую за
метку о Вл. Ив., нельзя не вспомнить прекрас
ных слов профессора И. А. Сикорского, посвя
щенных старости. Слова эти так хорош о под
ходят к современному облику Вл. Ив. Вот они:

„Упражнение мыслительного органа придает 
ему особую силу и работоспособность. Эта спо
собность неусыпного труда и духовного усо
верш енствования есть не столько дар природы, 
сколько заслуга личности. И тот, кто работает, 
вознаграждается за это сохранением своей ра
ботоспособности до глубокой старости, до послед
них дней ж изни“.

В . Котельников.
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И.
Эсперанто возник из естественной потребности 

людей разной национальности, знающих только 
свой родной язык, к общению с представителями 
другой или других национальностей, также обла
дающих знанием лиш ь своей речи; другими сло
вами, возникновение эсперанто обусловлено 
теми-же причинами, что и возникновение чело
веческой речи вообще. Попытки найти такой 
сперва междуплеменной, затем международный 
язык, делались, как известно, неоднократно, но 
почти всегда оканчивались неудачею; также равно 
как были неудачны и стремления сделать один 
из имеющихся налицо живых, особенно распро
страненных языков международным. Отчего? 
В первом случае, при создании искусственного 
языка, авторы почти не использовали готовый 
материал живой речи, а  старались „придумать“ 
нечто свое собственное, случайно измышленное, 
органически соверш енно не связанное с имею
щимся в мире обильным лингвистическим ма
териалом (таков, напр., пресловутый „Воляпюк“ 
и нек. др.). Во втором— огромным препятствием 
к выбору того или иного из живых языков в 
качестве международного служили, с одной сто
роны, сравнительная трудность усвоения их 
произнош ения, грамматики и правописания (срв. 
напр., языки французский и английский), с д р у 
гой— национальная гордость отдельных народ
ностей, гордость, несомненно, задетая предпочте
нием, оказанным одному языку перед другим.

Для реш ения давно назревш ей потребности 
в едином международном языке, хотя бы для 
культурных народов Европы, Азии и Америки, 
приходилось избрать компромиссный путь, т. е., 
не отдавая предпочтения ни одному из распро- 
ст а еинейших европейских языков перед другим^ 
создать язык на лексической и грамматической 
основе наиболее известных европейских языков, 
упростив до наибольшей возможности их грам
матику, совершенно отбросив случаи „исключе

ний“ и в то-же время придав такой искусствен
ной речи наивозможную простоту, благозвучность, 
легкость усвоения и, не на последнем месте, 
гибкость в смысле возможности дальнейшего 
роста, усоверш енствования и упрощ ения. Всем 
названным требованиям как нельзя более отве
чает эсперанто, сущ ествую щ ий уже сорок лет 
и за это долгое время, несмотря на многолетний 
перерыв, обусловленный мировою войной, не 
только не заглохш ий, подобно Воляпюку, Идо, 
Антидо и др. искуственным языкам, но именно 
за последние годы расцветш ий особенно пышным 
цветом. Чем объясняется это явление?

Ответ отчасти уж е дан в предыдущем, но это 
не мешает подробнее остановиться на истории 
возникновения эсперанто, созданного, правда, 
менее полувека тому назад, но таящ его свои 
корни в периоде, отделенном от наших дней це
лым трехсотлетием, да кстати на истории проектов 
международных язы ков. Это для начала заведет 
нас на минутку в самую седую старину, на бе
рега Нила, Тигра и Евфрата.

Как показали археологические находки в 
Телль-Амарне и Передней Азии (ок. озера Ван, 
хеттские иероглифы и др.), в древности роль ме
ждународного язы ка играл продолжительное время 
язык вавилонский. Вавилонское царство, как тран
зитная станция между народами Иидии и  Даль
него Востока, ож ивленная торговыми пред
приятиями с племенами и народностями Среди
земного моря (в восточной его части) рано нало
жило печать своих деловых посреднических отно
шений на соседей как восточных, так и западных, 
дав им для торговых (и дипломатических) снош е
ний свой язык. Когда же, с возвышением сперва 
Персии, затем Греции и Македонии, древний Ва
вилон утратил свое торговое значение, и язык ва- 
іи ю н ск и й  потерял былое значение, на смену 
ему явился греческий, а с ростом римских за 
воеваний, пришел язы к латинский, надолго 
упрочивший свою позицию и сохранивш ий ее

Что такое Эсперанто?
Проф. Г. Г. ГЕНКЕЛЬ.
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в течение всего Средневековья вплоть до но
вого и даже новейш его времени. Причин тому 
было несколько: сперва это был язык цивилизо
ванных победителей, политически и культурно 
подчинивших себе ряд почти первобытных галль
ских и германских, отчасти славянских племен, 
потом он стал языком господствовавш ей почти во 
всей Европе церкви, затем, с падением Римской 
империи, он стал языком н е й т р а л ь н ы м ,  тем 
самым не раздражая национального самолюбия 
вечно враждовавш их меж ду собою народов.

Как язык науки и язы к католической церкі и, 
латынь сохранилась поныне, и не так еще давно 
все университетское на Западе преподавание 
велось именно на этом языке; рядом с этим ла
тынь нередко служила для политических пере
говоров и на ней обычно говорили в так назы
ваемом высшем аристократическом обществе.

Однако, трудность- изучения латинского языка, 
особенно его синтаксиса, сделала его ещ е в 
прошлом столетии почти непригодным для выш е
означенных целей, и рядом с чисто-класскче- 
скими гимназиями (с преобладанием преподава
ния языков латинского и древнегреческого) на 
Западе стали возникать быстро снискавшие 
большую популярность реальные гимназии (с 
сокращенным курсом древних языков) и чисто 
реальные училища (с заменою древних языков 
новыми —  французским и английским, а у  нас 
немецким). Этим была уплачена дань требованиям 
века, снискавшего название „века пара и элек
тричества“, а  французский, английский и немец
кий языки, как язы ки наиболее культурных 
и передовых в смысле техники народоз совре
менности, получили значение как бы между
народных. Однако, в виду огромной сложности 
и трудности усвоения этих языков, полі: о з ін и е  
ими весьма и весьма ограниченно ' и доступно 
только наиболее образованным и обеспеченным 
людям.

Если принять во внимание, что на основа
тельное изучение латинского язы ка требуется от 6 
до 8, а  любого из названных новых языков не ме
нее 3— 4 лет основательнейш его труда, то уж е 
одно это обстоятельство сделало бы вопрос 
о создании наивозможно упрощ енного искус
ственного язы ка достаточно актуальным.

Это осознали ещ е несколько сот лет тому 
назад такие гении, как француз Ренэ Декарт 
(1596— 1650) и немец Г .-З . Лейбниц (1646— 1716), 
Оба они, как люди науки, свободно говорили 
и писали по латыни и оба сознавали ненормаль
ность такого положения вещ ей. О ба были ге
ниальными философами и оба думали не столько 
об едином общем язы ке в собственном смысле 
слова, сколько о язы ке философском, о сим

волическом обозначении чисто-отзлеченньіх по
нятий. Несколько позже Г.-В. Лейбница к вопросу 
о создании общего язы ка с более обширною 
программою подошел саксонский немец Карпо- 
форофилос (несомненно, это псевдоним; настоя
щ ее имя его осталось неизвестным), обнародо
вавший (Лейпциг, 1734) проект международного 
языка, напоминавшего латынь, но латынь упро
щенную и „без исключений“. Попытка Карпофоро- 
филоса потерпела полную неудачу и вскоре 
оказалась основательно забытою.

После этого вопрос о создании международ
ного языыка не раз получал разреш ение со 
стороны необозримого ряда авторов, давших в 
большинстве случаев не столько „языки“, сколько 
лингвистические „курьезы “, а  потому и не имев
ших ни малейш его успеха. Несколько более 
удачною оказалась, впрочем, попытка констанц- 
ского католического свящ енника Ш лейера 
(Schleyer), в 1879 году сочинившего свой крайне 
неблагозвучный, органически не связанный ни 
с одним из европейских языков, чисто „наду
манный“ и совершенно произвольный „ В о л я 
п ю к  (что значит „всемирный язы к“). Благодаря 
выдуманности и произвольности, „Воляпюк“ 
удержался недолго, своей искусственностью до
казав вскоре свою непригодность, а  некоторым, 
хотя и эфемерным успехом, вполне назревшую 
в конце XIX века потребность в международном 
искусственном языке, основанном на органиче
ской связи с наиболее распространенными евро
пейскими языками. Эту задачу ровно 40 лет 
тому назад для своего времени блестяще раз
реш ил варш авский окулист д-р. Л. Л. Заменгоф, 
(1859—1917), одновременно с попыткою Ш лей
ера выступивший со своим „эсперанто“: раз
реш ил, говорю, блестяще, потому что дал чело
вечеству не выдуманный, а только п о л у  и с к у  с- 
с т в е н н ы й  язык. Эсперанто является плодом 
огромного умственного напряжения, глубокой 
лингвистической работы, значительной язы ко
ведческой эрудиции своего автора, свойств тем 
более удивительных у  неспециалиста по фило
логии, а у  любителя-языковеда.

С момента выхода в свет книжечки Замен- 
гофа об эсперанто прош ло 40 лет, и за  этот 
долгий промежуток времени детище Заменгофа 
не только не захирело, но и превратилось в 
пышно распустивш ийся цветок, отростки кото
рого с громадным успехом культивируются во 
всех частях света, во всех странах мира. По
чему разные „Идо“, „Ант-идо“ „Виве“, „Идиом- 
Н ейтраль“ и другие искусственные языки сту
шевались пред Эсперанто, это нам уяснится, 
когда мы познакомимся ближе с работою творці, 
заглянем в святая святых его лаборатории, когда
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мы съумеем уяснить себе, как и почему эспе
ранто принял именно теперешнюю, а не иную 
свою форму. Когда мы рассмотрим, с чем подо
шел Заменгоф к разреш ению  поставленной себе 
задачи и каким материалом, при помощи каких 
методов он оперировал, другими словами, когда 
мы уясним себе, что в свое Бремя и со своими 
средствами Заменгоф мог сделать только то, что 
он сделал и сделал блестяще, то перед нами

встанет и последний из поставленных в первой 
нашей статье вопросов: „Возможно ли дальней
шее развитие, усоверш енствование, упрощ ение 
эсперанто?“

Ответы на эти вопросы даст следующая и 
пока последняя статья наша на тему „ Что такое 
эсперанто?“

Герман Генкель.

В. М. Бехтерев и эсперанто.
Ему семьдесят первый год. Он прекрасно 

знает научный и разговорный немецкий и фран
цузский языки. Самолично корректирует свои 
работы в немецких изданиях, просматривает на 
этих языках в ж урналах касающиеся его спе
циальности статьи сотрудников всех стран мира. 
Его время заполнено и составлением для печати 
своих научных книг и статей, и участием в трех 
возглавляемых им крупных учреждениях, и, на
конец, чтением лекций в двух Вузах. Но не
смотря на в<5е это, задумав изучить английский 
язык, помня „учиться никогда не поздно“, з а 
пасается учебником и, отправивш ись прошлым 
летом на Кавказ отдохнуть на две недели, за 
брав, конечно ворох книг, проходит каждодневно 
четыре страницы по английскому учебнику. 
Отъезж ая ж е в последний раз в декабре на

съезды в М оскву наметил учить по три стра
ницы в неделю и мечтал, по достаточном озна
комлении с английским языком,начать заниматься 
ещ е и итальянским языком, считая знакомство 
с ним также не бесполезным для своих науч
ных трудов.

И нет ни малейш его сомнения, будь жив 
теперь Вл. Мих., он, пользуясь, по обыкновению, 
минутами езды в трамвае, автомобиле и во вре
мя прогулки изучал бы эсперанто, на котором 
есть и его книги (напр. „Гипнотизм“, „Внуш е
ние“ и „Роль внуш ения в общественной ж и зн и “). 
З а  введение эсперанто в отдел „Вест. З н ан и я ' 
он ратовал, как и за  введение латинского шрифта, 
необходимого, по его мнению, для облегчения 
научного общ ения с нами иностранного ученого 
мира. Пик. Бехтерев.

Ответы подписчикам, интересующимся Эсперанто:
1) Адрес Всесоюзного О-ва Эсперантистов?

—  Союз Эсперантистов Советских рес
публик (СЭСР) помещается в М оскве. 
Писать: Москва, почтовый ящ ик №  630, 
ЦК СЭСР.

2) Какой самый распространенный искус
ственный язык?

—  Эсперанто; см. статьи Л. В. (в №  24 
„Вестн. З н .“ за  1927) и проф. Г. Генкеля 
(там же, №  2 за  1928 г.).

3) Какой имеется хорош ий русский само
учитель языка Эсперанто?

— Таких несколько. Из новейших назо
вем книги: Ив. Лидин, Самоучитель
язы ка Эсперанто (печатался в „Известиях 
ЦК СЭСР“ в 26/27 г.; там же, Упражнения 
и хрестоматийный материал для чтения 
с примечаниями). Ц .—за комплект 3 руб. 
(для членов СЭСР— 2 р. 40 к). Ею же, 
Основа язы ка Эсперанто, ц. 15 к.; под 
ред. Э. Д р  зена, Учебник Эсперанто (ГИЗ); 
Волееич, Эсперанто (граммат. и хрестомат. 
материал), ц. 90 к.; А. А. Сатаров, М е
ждународный язык Эсперанто (грамматика 
и упражнения), ц. 15 к.; В. Свистунов, 
Элементы Эсперанто (хрестоматия с грам- 
матич. указаниям и и разговорными навы 
ками), ц. 25 к. и мн. др.

4) Какой наиболее полный словарь Э.?
—  Дмитриев, Э сп.русск. словарь, ц .45к.

А. А. Сахаров, Русско-эспер. словарь,

ц. 1 р. 30 к.; Его же. Полный эсп.-русск. 
словарь, ц. 70 к. (из старых); Е. В. Рад- 
ван-Рыппнский, Р.-Эсп. Словарь, ц. 1 р. 
ш зд. 1908 г.); печатаются: В  Сутковой. 
Эсп.-русск. Словарь, Е. Спиридович,Р.-Эсп. 
Словарь; Вараниин, Эсп.-русск. в о е н 
н ы й  словарь и др.

5) Какую можно рекомендовать первона
чальную хрестоматию по Эсперанто?

— Кроме указанных выше (3) в учебниках
II. Лидина, Вплевичи, Свистунова, также 
„Petro“, 1-я книга для чтения, ц. 40 к.

6) Откуда можно выписать все издания по Э.?
Из Москвы, почтов. ящ ик №  630 

ЦК СЭСР.
7) Какой журнал по Э. рекомендуется к 

выписке?
„Sennaciulo“ (рабочий эсп-тский еж е

недельник) с месячн. приложением „La 
Lernanto“ (ц. на 1 г. •— 4 р. 50 к., на * /а г. — 
2 р. 25 к., на 3 мес. -  1 р. 15 к.і; „Sen- 
nacieca Rerrio“ (литературно-научно-педа- 
гогический ежемесячник), ц. на 1 г .—  2 p., 
на ‘/2 г . — 1 р.; учителям: „Internacia Ре- 
dagogia R errio“ (ц. в год 1 р. 25 к.), и 
особенно „И звестия ЦК С Э С Р“ нар у сск . 
яз. с краткими резюме гл. статей на эспе
ранто. Подписи, цена на 1 год —  3 р., 
на •/* года —  1 р. 60 к. Выписка, см. во
прос и ответ 6.

Г. Г.
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П О рУ Л Я Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  О Ч ЕРК .

І._

Продукт, известный под именем кау
чука, приобрел в настоящее время в куль
турных странах ценность предмета пер
вой необходимости в промышленности.
Это, конечно, не похажется странным, 
если вспомнить, что в последнее время 
достигают грандиозного раззития элек
тротехническое и автомобильное про
изводства, которые с каждым го
дом требуют все большие и большие 
количества этого весьма ценного для 
них продукта, являющегося, с одной 
стороны, одним из лучш их изоляторов 
для электрических проводов и кабе
лей, а с другой стороны— единственным 
и незаменимым материалом для изго
товления резиновых шин. Следующая таблица 
наглядно иллюстрирует колоссальный рост про
мышленности по добыче каучука за последние 
годы. В статистике по добыче каучука имеются 
данные, начиная с 1827 года, т. е. с самого мо
мента возникновения каучуковой промышлен
ности.

Годы

1827
1830
1810
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1912
1916
1919
1923

Количество добытого 
каучука в пудах 

187 
437 

23.010 
63.026 

225.000 
800 000 

1.281.000 
1.812.000
2.480.000
3.700.000 
5.857.0U0
9.467.000 

22.350.c00 
23.302.000

Соединенные Штаты С. А 
Франция . .
Великобритания . . 
Германия и Австрия . 
Канада ...........................

Л Е Т
Д О Б Ы Ч Ч У К А

Добываемый каучук ежегодно перерабаты
вается в различных государствах во всевозмож
ные изделия: шины, изолировку, галоши, и т. д.

Потребление каучука отдельными государ
ствами весьма различно, о чем можно судить по 
следующей таблице мирового потребления кау
чука отдельными государствами в 1923 г.

18.635.500 пуд. 
. 1.830.000 „
. 1.647.000 ,
. 1.220.000 .

854.000 .

Е. В. АЛЕКСЕЕВСКОГО.

Я п о н и я .......................  732.000 пуд.
И т а л и я ........................ 457.000 .
С С С Р ............................  305.000 „
Испания ................... 183.000 ,
А в с т р а л и я ................... 183.000 г
Бельгия и Голландия . 183.000 ,
Скандинавия . . . .  122.000 .
Другие страны . . . 122.000 ,

Таким образом, Соединенные 
Штаты С. А. потребили приблизи
тельно а/я всей мировой добычи кау
чука за 1923 г.

Чтобы понять, каким образом 
каучуковая добывающая промыш 
ленность могла получить такое 
громадное развитие за последнее 
десятилетие, нам, надо обратиться 

к истории добычи этого продукта. Каучук 
представляет собою составную  часть млечного 
сока тропических и экваториальных растений, 
Произрастающих главным образом в Ю жной 
Америке, на Ю жно-Азиатских островах и з Эква
ториальной Африке. Растения эти принадлежат 
исключительно к трем семействам растительного 
царства — Euphorbiaceae, Аросупасеае и Arto- 
сареае. До 1912 года главная масса млечного сока, 
содержащего каучук, была добываема из этих 
деревьев, растущих в диком состоянии в девст
венных лесах тропиков. Хищнический образ до
бычи млечного сока, практикуемый промышлен
никами, постепенно уничтожил громадное коли
чество деревьев, а все увеличивающаяся потреб
ность культурных стран в каучуке могла скоро 
привести к полнейшему исчезновению природных 
запасов каучука, погубленных хищнической экс- 
плоатацией каучуковых деревьев. Поэтому для 
каучуковой обрабатывающей промышленности а  
начале 20-го века была поставлена задача изыска
ния средств по дальнейш ему увеличению добы
вающей каучуковой промышленности. Средства 
для поднятия каучукодобывающей промышлен
ности могли быть двух рою в.П реж девсего ,м ож но 
было перейти от добычи каучука хищническим 
образом из дикорастущ их в тропических лесах 
деревьев к рационально поставленной добыче его 
из культивированных на специальных планта
циях этих деревьев, выращиваемых в тех же 
тропических странах. С другой сторхоны имия — 
это наука о веществе, имеющая в числе своих 
дисциплин — науку органическую химию, дав
шую в руки человечеству целый ряд методов 
творчества или, как говорят химики, синтеза 
сложнейш их веществ, входящих в состав жи-
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вотных и растительных организмов, смогла бы 
разработать и способы синтеза каучука —  искус
ственного каучука, ко соверш енно одинакового 
с  природным,-— и з каких-нибудь распростра
ненных в природе в большом количестве и 
дешевых продуктов. Средство первого рода — 
рациональная добыча каучука из каучуковых 
деревьев, специально разводимых на планта
циях, —• помогло. В начале 20-го века крупные 
промышленные кампании принялись организо
вывать такие плантации на островах Ю жно- 
Азиатского архипелага: Борнео, Ява и т  д. и 
« 1916 г. эти плантации стали выбрасывать на 
мировой рынок настолько большое количество 
каучука, что в некоторых городах Западной 
Европы каучуком стали мостить улицы. Поэтому, 
начиная с 1916 года сразу  замечается большой 
подъем каучукодобываю щ ей промышленности. 
С  начала сбора каучука с деревьев, разводимых 
на плантациях, замечается сильное уменьшение 
добычи каучука из дикорастущ их каучуковых 
деревьев. Наиболее выгодным деревом, дающим 
богатый каучуком млечный сок, является H evea 
brasilfensis, растущ ее в диком состоянии в лесах 
Ю жной Америки, главным образом в Бразилии 
и оказавш ееся наилучшим и для плантацион
ного хозяйства.. Изменение общей мировой до
бычи сырого каучука, добываемого из дико
растущих деревьев и разводимых на плантациях, 
можно заметить из нижеследую щ ей таблицы:

Г оды Плантационный Д икорастущ ий
1912 . . . .  1.738.000 пуд..........................4.117.000
1 9 1 6 . . . . 9.150.000 ,  . . . . .  3.317.200
1919 . . .  . 19.154.000 .............................. 3.196.000
1923 . . . . 21.655.000 .............................. 1.647.000

Т. е. в то время как за период с 1912 года
по 1923 г. добыча плантационного каучука уве
личилась в 14 раз, добыча каучука из дикора
стущ их деревьев уменьш илась в 2% раза.

В 1923 г. каучук был добыт в нижеследую 
щ их количествах и в следующих странах:

Плантационный каучук.

10.065.000 пуд.
2.074.000 „
7.991.000 „

Малайские острова . 
Цейлон . . . . .
Нидерландская Индия 
Британская Индия . 
Британское Борнео .
И н до-К и тай ...................
Саравак .......................
Другие страны . . .

396.500
274.500
305.000
244.000
305.000

21.655 000 пуд.
Д икорастущ ий каучук:

Бразилия .  .....................................  1.311.000 пуд.
Другие с т р а н ы .....................................  335.000 „

1.647.000 пуд.
Вторым средством, могущим притти на по

мощь каучукообрабатывающ ей промышленности 
в смысле представления сырого материала кау
чука, как уж е выш е было упом януто— могло 
быть достижение современными методами синте
тической химии творчества, создания вещ ества 
каучука из какого-либо вещества деш евого и 
распространенного.

И.

Для того чтобы сделать возможным осущ е
ствление синтеза вещ ества каучука, химики 
должны были прежде всего получить химиче
ский состав каучука и определить строение 
наименьшей весовэй части вещ ества каучука, 
сохраняющ ей все его свойства (так называемой 
молекулы) и вес этой наименьшей весовой части, 
т. е. произвести полный качественный и коли
чественный анализ каучука. Качественными 
исследованиями было установлено, что в состав 
вещ ества каучука входят только два простых 
вещ ества или элемента —  углерод и водород: 
Такие вещества, которые представляют собою 
химическое соединение только двух элементов— 
углерода и водорода—между собою носят назва
ние углеводородов и распространены в природе 
в большом количестве; таковы нефть, состоящая 
из углеводородов различной сложности, горный 
воск, продукты сухой перегонки каменного угля 
и т. п. Однако, оказалось, что, несмотря на то, 
что каучук является тоже углеводородом, он 
совершенно не похож на все другие известные 
уж е углеводороды.

Самое главное, чем каучук отличается от 
других известных углеводородов, это, несом
ненно, очень сложным строением и большим 
весом своей наименьш ей характеристичной ча
стицы (молекулы). Эта сложность оказалась

М е х а н и з а ц и я  д о б ы ч и  к а у ч у к а .  Н о в ы й  п р и б о р , сое.тк- 
н яю щ іій  в се б е  с в е р л о  д л и  е а д р е з ы в а ы и я  ко р ы , н а с о с  
д л я  в ы к а ч и в а н и я  соіса к а у ч у к о в ы х ;  д е р е в ь е в  и  н е 
б о л ьш о й  м о то р , п р и в о д я щ и й  в д в и ж е н и е  всю  с и с т ем у ;
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столь большою, что даже до настоящего вре
мени ещ е с точностью не удалось выяснить 
этой ее величины и строения. Но, тем не менее, 
больш ое количество химиков, работавших и ра
ботающих над разгадкой этих тайн вещ ества кау 
чука, совершенно случайно разработали громзд- 
аое количество различных способов синтеза 
вещ ества каучука из более просто построенных 
веществ. Было показано, что если каучук нагре
вать в железной реторте, то он, как и больш ин
ство других органических сложно построенных 
вещ еств с большим весом характеристичной 
частицы (молекулы), начинает подвергаться 
процессу обугливания, сопровождаемому выде
лением целого ряда газообразных и жидких 
веществ. Особенное внимание среди этих про
дуктов разложения каучука при нагревании или 
сухой перегонке обращал на себя один жидкий 
углеводород, который был ещ е ранее выделен 
химиками из французского скипидара — угле
водород »изопрен“. Этот углеводород „изопрен“ , 
характеристичная частица (молекула) которого 
построена весьма просто, был очень хорош о 
изучен химиками. Одним из замечательнейших 
свойств изопрена — жидкость с очень невысо
кой точкой кипения —  является большая наклон
ность его переходить, под влиянием ряда внеш 
них воздействий, в полутвердое, полужидкое 
вещество, похожее на каучук. Такими внешними 
воздействиями могут быть: нагревание в закры 
том сосуде под давлением, продолжительное 
действие света, действие металла натрия и т. п. 
Одновременно с этим, из винного спирта был 
получен углеводород, соверш енно подобный по 
своим свойствам .и зопрену“, но только частица 
его оказалась ещ е более простой, этот углево
дород был назван .дивини л“ иначе .бутадиен“, 
или „эритрен“. Оказалось, что и этот углеводо
род „дивинил“ при обычных условиях— вещество 
газообразное, под влиянием тех же воздействий, 
что и для изопрена, тоже превращ ается в кау
чукоподобное вещество. Такие углеводороды, как 
.и зо п р ен “ и .дивинил“, были отнесены хими
ками к группе углезодородов „диэтиленового* 
типа. Изучение и разработка способов получе
ния углезодородоз „диэтиленового“ типа ука
зала на целый ряд природных материалов, из 
которых можно, при соответствую щ их условиях, 
изготовлять различные „диэтиленовые“ углево
дороды, способные услож няться в каучук. Та
кими природными материалами могут быть: 
скипидар, каменноугольный деготь и смола, нефть 
и ее производные и т. д. Таким образом, исход
ный пункт для анализа каучука был найден.

Преж де всего необходимо превратить при
родный материал, положим, нефти, соответствую
щей обработкой, напр, нагреванием в присутствии 
некоторых веществ, в .диэтиленовы е" углеводо
роды. Полученные „диэтиленовые“ углеводороды 
в следующую стадию обработки могут быть 
превращены уж е в каучук.

Громадную долю работы в этой области
совершили русские химики Львов, Ф авор
ский, Мокиевский, Л ебедев, Кондаков, Остро- 
мьісленский, Бызов и др. К 1912 г. разработка 
методов синтеза каучука достигла своего аио- 
гея. Патенты на синтез каучука в Германии 
брались сотнями в год. Д аж е у нас в России 
химик Остромысленский в М оскве перед вой
ной заявил по этому поводу не один десяток

привилегий. На некоторых заводах, напр, в 
Германии в Эльберфельде, начали уж е ставить 
заводские способы изготовления синтетического 
каучука по патентам, разработанным химиками 
Эльберфельдской фабрики. Уже из синтети
ческого, искусственного каучука стали делать 
автомобильные шины. Бывш ий кайзер Вильгельм 
путеш ествует по Ш вейцарии в автомобиле с ре
зиновыми шинами из синтетического каучука, о 
чем он хвастливо заязляет на торжественном за
седании в цюрихском политехникуме. Еще не- 
скольколет,—и промышленность добычи естествен
ного, природного каучука должна была бы за 
хиреть и погибнуть. Но правильно налаженное 
плантационное разведение каучуковых деревьев 
в экваториальной области с рациональной добы
чей млечного сока спасли ее  и дали возмож
ность, как это было видно из статистических 
данных, сразу  добывать грандиозное количество 
естественного каучука. Рациональность добычи 
каучука настолько сильно снизила цены на 
естественный каучук, что фабрики, начинавшие 
готовить искусственный продукт, не могли пы
таться конкурировать с плантациями, т. к. син
тетический каучук им самим стоил много до
рож е средней цены на плантационный каучук на 
мировом рынке. Поэтому, примерно с 1918 г., 
промышленность синтетического, искусственного 
каучука, не успев расцвести, заглохла.

Химия была побеждена в экономической 
борьбе рациональным сельским хозяйством, 
которое обычно все главные методы свои строит 
на данных химии же.

111.

Для добычи каучука из каучуковых деревьев 
прежде всего необходимо извлечь млечный сок 
этих деревьев — „латекс“. Обычно для этой цели 
на стволе каучукового дерева, на высоте около 
метра над землей, делается нарез слева направо 
под углом в 45° к земле и длиною в 50 сант. 
К правому нижнему концу этого надреза под
ставляется сосуд для собирания вниз стекаю
щ его .латекса“. Содерж ание каучука в таком 
„латексе“ колеблется в среднем от 23 до 50% . 
Одно дерево, в среднем, за сутки дает около 
7,12 грамм каучука. И з собранного таким обра
зом .латекса“ затем выделяют самый каучук. 
Кроме каучука, в „латексе“ присутствую т раз
личные смолистые и белковые вещества. П о
следние не дают возможности сохранять „латекс* 
долгое время без переработки, благодаря тому, 
что начинают загнивать. Поэтому, либо необхо
димо собранный „латекс“ возможно скорее пе
реработать на каучук, либо прибавкой каких- 
нибудь посторонних вещ еств, не действующих 
на самый каучук, предохранить его от загнива
ния. Такими предохранителями для .латекса* 
являются или аммиак (нашатырный спирт), или 
феноляты металлов (продукты действия едких 
щелочей на карболовую кислоту). „Латекс“ или 
обрабатывается затем на каучук здесь же, на 
месте добычи, или часто в последнее время пе
ревозится на заводы в Европу и Америку.

Для добычи каучука из латекса применяют 
много различных способов. Каучук находится в 
„латексе“ в коллоидно-растворенном состоянии. 
В таком коллоидно-растворенном состоянии 
находятся, например, белок в белке куриного
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яйца, жир в молоке и так далее. Для вы
деления такого коллоидно-растворенного кау
чука из „латекса* его можно осадить или, как 
говорят, коагулировать, лучше всего уксусной 
кислотой. Так же, как при прибавке уксуса 
в молоко, все молоко свертывается; происхо
дит и свертывание каучука из «латекса*. Иногда 
в последнее время такую коагуляцию из „ла
текса* производят или с помощью центрифуг, 
напоминающих в принципе наши маслобойки, 
или электрическим током. Осажденный каучук 
затем высушивается при умеренной темпера
туре на воздухе. Затем, для удаления последних 
следов влажности, этот коагулированный каучук 
или прокатывается тонким слоем и подвергается 
теплому вальцеванию, или обрабатывается водя
ным паром в течение 3 — 7 часов под умень
шенным давлением. После этих обработок кау
чук поступает на заводы для превращения его 
в различные резиновые изделия: шины, галоши 
и т. д., для каковой цели он предварительно 
вулканизируется. Для вулканизации к каучуку 
добавляют некоторые вещества: серу, сернистую 
сурьму и т. д., сообщающие ему все те необхо
димые качества гибкости и прочности, которыми 
обладают резиновые изделия.

В. Алекоеевский.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. Суровые кли
матические условия нашей северной страны, как 
казалось до сих пор, совершенно исключают 
у нас в СССР всякую возможность культиви
рования тропических каучуковых растений з 
сколько-нибудь крупном масштабе промышлен
ных плантаций. Даже наши наиболее теплые 
окраины Туркестана и Закавказья не предста* 
вляют условий, необходимых для промышлен
ного выращивания каучуковых питомцев тро
пической флоры. Однако, успехи мирового и 
советского растениеводства в самые последние 
годы открыли существование в высокогорной 
зоне тропических стран с прохладным климатом, 
ряда новых каучуконосных растений успешность 
перенесения культуры которых к нам была оче
видна и несомненна.

Важную и ответственную миссию выбора и 
перевоза к нам этих растительных сокровищ 
тропических гор взял на себя известный бота
ник проф. Ю. Н. Воронов, недавно вернувшийся 
из своей научной экспедиции в Центральную и 
Южную Америку с новейшими трофеями для 
советского сельского хязяйства.

Впечатлениям и достижениям этой экспеди
ции в текущем году будет посвящена в серии И 
приложений к нашему журналу книга научного 
руководителя экспедиции проф. Ю. Н. Воронова 
.Первая советская экспедиция за каучуком*.

Каучуконосные растения: 1) Нетѳа brasilienais; 2) Manihot Glasiovii: 3) Castilloa; 4) Funtumnia olatica; 5) Lan-
dalphia Kirkü; 6) Ficus elastica.
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Итоги новейших
— , До сих пор покорение воздуха прине

сло Великобритании и всему миру больше зла, 
чем добра. Впервые за много веков, на'пи гра
ницы сделались из-за этого легко уязвимыми 
для врагов, и современная оборона их затруд
нена в высокой степени. Теперь-же мы исполь
зуем это средство для целей мира, во славу го
сударственного единства... Рисуя такие картины 
будущего, я отнюдь не являюсь фанатиком или 
фантазером. У т в е р ж д е н и е  н о в о й  в о з 
д у ш н о й  п р о г р а м м ы  о б е с п е ч и т  г о 
с у д а р с т в у  т а к о е  ф и з и ч е с к о е  е д и н 
с т в о ,  к о т о р ы м  о н о . е щ е  н и к о г д а  н е  
о б л а д а л о  р а н ь ш  е...“

Так докладывал „воздуігный министр“ Англии 
Х орт  на последней имперской государственной 
конференции, бывшей в Лондоне в ноябре 1926 г. 
И конференция единогласно утвердила длинный 
и обстоятельно обоснованный доклад специаль
ной своей подкомиссии по имперским воздуш
ным сообщениям, который был предложен за
тем всем доминионам к „немедленному и дли
тельному руководству“. А по существу этот 
доклад установил на 2 - 3  года, — до созыва 
Воздушной конференции в 1928 или 1929 г. 
(предположительно в Канаде), — точные пути 
развития имперской воздушной политики, на 
каковую возложено отныне ответственная роль 
теснее сплотить разрозненные части Великобри
тании, и не только в политическом отношении, 
но и в экономическом. На деле это должно быть 
достигнуто 1) развитием воздушных линий (на 
самолетах) из Каира в Карачи (порт в Индии), 
с дальней і:им продолжением на Бомбей и Каль
кутту, и из Хартума в Кизуму (по Белому Нилу), 
с продолжением до Капштадта; 2) открытием в 
качавшемся 1928 г. океанских рейсов на двух 
гигантских дирижаблях (цеппелиновского типа), 
между метрополией, с одной стороны, Канадой, 
Южной Африкой и Австралией—с другой сто
роны; 3) повсеместными оборудованиями аэро
дромов, посадочных площадок и нескольких баз, 
с причальными мачтами для дирижаблей; 4) тес
ным сотрудничеством гражданской авиации с 
военной, причем на последнюю возложена еще 
задача обеспечить двустороннее воздушное со
общение между Австралией и Сингапурской 
базой (п.-о. Малайка .

Вот какая программа легла в основу поли
тики крупнейшей морской державы, вынужден
ной признать, что одна морская мощь не в со
стоянии удовлетворить потребностей единого 
государственного организма, и возложившей на 
воздушный флот серьезную задачу дпя полити
ческого и экономического спаяния своих отдель
ных разбросанных частей. Эта общая программа,

успехов авиации.
уже выполненная в начальной части (аэро-линии 
Каир — Багдад — Карачи была открыта весной 
1927 г.), предопределила до известной степени 
пути и стремления для всей мировой авиации. 
Сделавшись средством для международного со
общения, сперва на евразийском материке, - 
авиация неизбежно стала приближаться к м и- 
р о в ы м  п у т я м .  Англия стремится прочнее 
связаться со „своей“ Канадой, о  „своей“ Ин
дией, со „своей“ Южной Африкой. Но С. - Аме
рик. Соединенные штаты тоже очень хотят быть 
поближе ко всем „своим“ должникам в Запздной 
Европе. Кто раньше утвердится на мировых 
путях в воздухе, за тем, конечно, будет значитель
ное преимущество и в будущем. Вот это - то 
стремление большинства стран прощупать ми
ровые пути, предупредив своих соседей,—крайне 
характерно прежде всего во внеп.н іх проявле
ниях развития авиации за минувший год.

Напомним о некоторых наиболее приметных 
выступлениях такого рода, сделанных в виде 
разведок, в порядке спортивных рейсоз.

Швейцарский летчик М ит т ели льцер закон
чил в конце февраля перелет на немецком метал- 
личес; ом гидро-самолете 1 о >нир-Меркур из Цю
риха через Неаполь, Афигы, Каир и по Нилу 
через всю Африку до Капштадта; он покрыл 
всего 20 тыс. км — половину земного экватора, 
за время—правда не очень малое—около 2*/з ме
сяцев.

Туда-же, в Капштадт, вторично пропутеше
ствовал из Лондона известный английский воен
ный летчик Нобіэм. В 1925 г. он затратил на 
этот путь, длиной в 13.000 км, три месяца, 
при чем летел на самолете мощностью в 400 л. с. 
Теперь же он вышел из Лондона 1 сентября, а 
в Капштадте был уже 28 сентября; и его пе
гасом была маломощная машина с мотором 
всего в 60 лош. сил!

Еще более длинный и быстрый перелет сде
лали два американских летчика, Брі/к  и Шли, 
на металлическом самолете в 200 л с. Задумаз 
кругосветное путешест ие, они первым этапом 
переправились в течение 27 — 28 августа, — не
сколько более, чем в сутки,—из Нью-Фаундленда 
в Лондон (через Атлантику) и затем быстро 
проследовали по „главному мировому пути' ка 
Константинополь, Багдад, Бендер-Аббас, Карачи, 
Калькутту, Гонконг и Шанхай. Перекинув ись 
1 Гго сентября в Японию, они собрались уже 
лететь через Тихий океан, но оставили эту 
мысль как вследетвие дурном погоды, так и под 
некоторым давлением общественного мнения,
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Новый центральный аэродром 
в Берлине.

Внизу здание пассажирской 
станции воздушных сообщений. 
Вверху прибытие пассажир
ского аэроплана к зданию вок

зала.
18 сентября разбил свою ма

шину чешский летчик Скала, вы
летевший из Токио одновременно 

с Шестаковым). Советский самолет покрыл 
в этом путешествии более чем пол экватора 

и в срок более чем вдвое меньший сравнительно 
с немецкой машиной Дорнмр іМиттелыольцер).

Однако, все эти прекрасные достижения 
были как-то стушеваны эффектными океанскими 
перелетами через Атлантику.

Перекинуть этот мост хотела предже других 
Франция. Но „ Б е л а я  п т и ц а “ с летчиками 
ІІукж ісі‘ер и П оли, вылетевшая из Парижа 
утром 8 мая, бесследно пропала где-то в океане, 
повергнув всю Францию в ско бь и печаль. А 
вечером 21 мая тот же Париж, с столь же большим 
триумфом, встречал молодого американца Л ичд- 
берга, удачно перелетевшего непосредственно из 
Нью-Йорка на одномоторной машине и в пол
ном одиночестве на борту (6.000 км в 34 часа).

Сигнал был дан. Линдберг, увенчанный лав
рами героя на обоих материках, показал хоро
ший пример и вызвал бесчисленные п эдоажаніш. 
В июне на одномоторном же самолете переле

возбужденного многими жертвами неудачных пе
релетов в Атлантике.

Не менее блестящий перелет, но, конечно, с 
совершенно иными заданиями, был закончен 
в Японии-же нез:.долго до американцев совет
ским самолетом металлической конструкции 
„АНТ—3“ (инж. Туполева), с советским же мо
тором в 400 л. с. Летчик II I  ст іков и борт-ме
ханик Фуфтв, выйдя из Мо:квы 20 августа, 
проследовали через Омск, Красноярск, Иркутск, 
Читу, Нерчинск и Спасск-ГІриморский в Корею, 
а оттуда в Токио, куда прибыли 1 сентября. 
После нолуторанедельного пребывания в і остях 
у японцев, наши летчики вылетели из Токио 
й так же благополучно, тоже в 11 дней, проде
лали весь обратньи путь, удачно преодолев осо
бенно большие трудности на участке Верхне- 
удннск — Красноярск (здесь под Красноярском



294 <ВЕСТНИК ЗН А Н И Я * №  5 — 1928 г.

Посадка пассажиров воздушной линии Берлин—Вена.

тели из Н ью -Й орка в Германию летчик Чем
берлин и Левин, а несколько позднее перепра
вился через Атлантику на трехмоторном фок- 
кере известный полярный исследователь Байрд  
с тремя спутниками. В Англии, в Германии и 
особенно во Франции оживленно продолжались 
и делались новые приготовления, чтобы ответить 
американским визитерам. При активном участии 
печати всех стран, создалась своеобразная .оке
анская лихорадка*... — .И з всех настольных 
руководств и справочников самым необходимым 
является сейчас руководство по совершению 
океанских перелетов“ — шутила одна газета.— 
„Как странно, — откликались в другой, — се
годня никто не вылетел через Атлантику"...— 
.Даже деловые круги оказались зараженными 
этой болезнью, и где-то не шутя обсуждался 
проект совершения транс-атлантического пере
лета целой экскадрильей.

Наиболее серьезно и обстоятельно, — но и 
безо всякого успеха, вела себя здесь Германия. 
Воздушная компания „Люфт-Ганзя-1 организовала 
сперва перелет двух одномоторных юнкерсов, 
с экипажами в три человека на каждом. Но 
когда эти самолеты ( „ Е в р о п а “ и „Б р е м е  н") 
вынуждены были, в начале августа, вернуться 
обратно из-за сильной непогоды, такая затея 
была оставлена. Выбрали два гидро-самолета, 
№ 1220 и № 1320, которые долго снаряжались 
в путь через Испанию и Азорские остроза. Но 
они попали на Азоры лишь поздней осенью. А 
там предприятие закончилось в середине ноября 
при неудачном старте, когда самолет № 1220 
оказался совершенно разбитым.

Более ретиво, но и с более трагическими 
результатами, протекали тем временем высту
пления других стран. В середине августа, при 
групповом перелете через Великий океан из
С. Франциско в Гонолулу (Сандвичевы острова), 
из девяти стартовавших самолетов до цели до
брались лишь два (26—28 часов в пути), а два 
пропали без вести (5 вернулись обратно), 
31 августа, через три дня после прибытия в 
Англию кругосветных летчиков Брука и Шли. 
Оттуда вышел в трансатлантический перелет до

Канады трехмоторный само
лет Фоккер, окрещенный име
нем „С е н - Р а ф а э л ь". О 
судьбе его нет никаких сведе
ний до сих пор; погибли 
два военных летчика и пре
старелая княгиня, субсидиро
вавшая эту экспедицию. Та
кая же темная участь по
стигла неделей позднее аме
риканский самолет „ О л ь д  
Г л о р и " ,  вылетевший из 
Вашингтона в Рим, и канад
ский самолет „ Д ж о н  К а р 
л и н г “, который хотел пере
кинуть мост из г. Лондона в 
Канаде до Лондона в метро
полии. — С тяжелыми жерт
вами окончились в самом на
чале несколько французских 
попыток. Более счастливой 
оказалась американка Рут  
Ильдер, которая по пути в 
Париж потерпела аварию не
далеко от Азорских островов, 

но была спасена пароходом, тогда как ее само
лет при извлечении из воды был совершенно 
уничтожен двумя взрывами. —  А уже после того 
добились первого успеха и французские лет
чики (Кост и Лебри), перелетевшие 14 октября 
через Атлантику по маршруту Франко и Пинедо 
из Западной Африки (Сен - Луи) в Бразилию 
(Наталь).

Все эти попытки, удачные для одних, но 
гибельные для других, сильно обогатили летно
технический опыт и подготовили первый ма
териал для будущих океанских сообщений. Но 
не надо забывать, что положительные дости
жения представляют собой лишь спортивные 
победы, ускоренные в своем появлении полити
ческой подоплекой. Это первые одиночные 
стычки на мировых воздушных путях, где побе
дителем чаще оказывается пока третий элемент— 
стихия.

Вслед за показными выступлениями авиации 
„в мировом масштабе“, надо отметить углубле
ние ее работы в регулярном транспорте на всех 
материках, особенно в Западной Европе, в Се
верном Америке и в Австралии. На нашем ма
терике по развитию воздушной сети на первом 
месте, бесспорно, стоит (вот уже три года) Гер
мания. Ее сеть составляет протяжение 26.290 км, 
при 80 маршрутах, из коих сейчас, зимой, функ
ционирует примерно 45°/0. Берлин, в котором 
сходятся 13 маршрутов, является, по общему 
признанию, наилучшим аэропортом во всем 
мире. Да и другие крупные немецкие города 
являются оживленными воздушными узлами: в 
Кельне пересекаются тоже 13 аэролиний, во 
Франкфурте—12, в Ганновере—11, в Мюнхене 
и Лейпциге—по 10, в Гамбурге и Штутгарте— 
по 8 и т. д. А сравнительно с этим в Париже 
лишь 7 линий, а в Лондоне — всего 5. Й самое 
авиостроительство в Германии— по необходимости 
исключительно гражданское—должно быть тоже 
поставлено на первом месте в Европе: трехмотор
ные Ю н к е р с ы, имеющие в кабине спальные 
места, хорошо известны и за пределами Европы,
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Ь  пассажирской кабипѳ почтового аэроплана,—Завтрак на высоте 2.000 метров.

а машины других фирм 
тоже выделяются своей 
экономичностью.
. В американском авио- 
строительстве в 1927 г. 
широко развил работу 
Форд, стремящийся со
здать дешевый и надеж
ный самолет как для транс
порта, так и для спорта.
В целях удешевления 
производства, он скон
струировал собственные 
авиомоторы разных мощ
ностей, от 40 до 180 л. с., 
где, при разном числе ци
линдров, размеры которых 
остаются неизменными.
Самолеты других амери
канских фирм доказали 
свои прекрасные качества 
в океанских перелетах, а 
новый мотор Райт 200/220 
л. с. одержал крупную 
победу над всеми старыми, 
так как именно его пре
восходству над европейскими моторами можно 
приписать удачи американцев в Атлантике (Линд
берг, Чемберлин, Байрд и Брук — все имели 
моторы этой марки).

В минувшем году был сделан значительный 
шаг вперед и в области легкого самолетострое
ния, на пути создания воздушной мотоциклетки 
(авиэтки). Правда, здесь еще далеко не закон
чено схождение и увязка двух путей: авиэтка 
сравнительно больших размеров, но малой мощ
ности (15-20  л. с.) и аэроплан меньших раз
меров (размах ок. 8 м.), но большей мощности 
(40 — 60 л, с.). Истинной авиэткой — л е г к и м  
самолетом, может быть лишь первый тип, так 
как второй в эксплоатации слишком дорог. Но 
первому типу надо еще эволюционировать, чтобы 
уменьш нием размеров уменьшить стоимость 
содержания и обслуживания. Этот вопрос, про
рабатывается Е о всех странах. Англия уделяет 
ему особое внимание, организовав сеть клубов 
легкой авиации. Франция, Германия, Чехо-Сло- 
вакия, Италия и Швеция—тоже всячески поддер
живают такие конструкции; по примеру крупных 
стран, Польша организовала последней осенью 
тоже конкурс авиэток, на котором участвовали 
7 машин. Несколько удачных конструкций со
здано и у нас, в Москве и Ленинграде. Одной 
из лучших является пока германская двухмест
ная авиэтка Даймлер 20, с мотором в 20 л. с., 
которая поставила в этом году (для своего 
класса) рекорд высоты в 6.500 м, что является 
недоступным для многих самолетов мощностью 
даже в 200—250 л. с. Интересен еще маломощ
ный самолет летчика Мессершмидта, который 
вышел победителем в немецком конкурсе этого 
года (из 62 конкурентов); при собственном весе

всего в 142 кг, эта авиэтка поднимала полезной 
нагрузки свыше 200 кг. Дальнейшее совершен
ствование авиамоторов мощности от 10 до 20 л. с. 
принесет этому делу еще большую пользу.

Из новых рекордов надо указать прежде 
всего на те, которые были поставлены в связи 
с океанскими стремлениями. Чемберлин, трени
руясь над сушей, увеличил прежний француз
ский рекорд продолжительности полета до 51 ча
са 11 мин., а два немецких летчика на Юнкерсе 
W—33 налетали непрерывно 53 часа 23 мин. 
А в состязании на скорость гидросамолетов, 
бывшем осенью в Венеции, английский поплав
ковый самолет .Супермарин“ дал официальную 
скорость в 453 км/час, а при неофициальных 
измерениях на меньшей дистанции развивал, 
даже до 500 км в час *) (при одном пилоте аэро
план этот имеет мотор в 860 л. с.). Такой успех, 
обусловленный достижением минимального ло
бового сопротивления конструкции, ошеломил 
даже специалистов... Представьте, какие, значит, 
еще могут быть экспромты там, где достижения 
тщательно скрываются от всех в силу военной 
тайны?

. * **
Вот краткий обзор развития гражданской 

авиации. Ясно, что параллельно с ней развива
лась и военная; но эта отрасль не так доступна 
обозрению... В 1928 г. мы можем быть свиде
телями дальнейшего раздвижения рамок приме
нения авиации в мировом масштабе. —
__________   К. Бейгелин

‘) Прежний рекорд для гидросамолета был 395 км/час. 
а наибольшая зарегистрированная скорость колесного са
молета составляет и сейчас 448 к м .
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Р адиоволны, обегающие во
круг земного шара. В на

стоящее время радио-инженеры 
озабочены тем, чтобы не допу
скать радиоволнам „кружиться“ 
вокруг земного шара. В недавнее 
еще время задачей было услы
шать радиосигналы с возможно 
-более отдаленных пунктов. В на
стоящее же время техника пе
редачи и приема сигналов на
столько усовершенствована, что 
■сигналы могут быть легко полу
чены из любого пункта земной 
поверхности. При этом оказы
вается, что слышны сигналы, 
пришедшие не только по крат
чайшему пути, но также и те, 
которые обогнули земной шар, 
пройдя гораздо более длинный 
путь, воспринимались, как эхо. 
Квек и Гелтов могли в Потсдаме 
воспринять сигналы из Рио-де- 
Жанейро, которые несколько раз 
обогнули земной шар и были 
слышны в форме многократного 
эхо. Каждое из последовательных 
эхо улавливалось ухом через 
одинаковые и определенные 
промежутки времени, составляв
шие */і сек. Так как радиоволны 
распространяются со скоростью 
света (300.000 км. в сек.), то в 
течение 1 1 сек. они успевают 
как раз обежать один раз вокруг 
земли. Повторные же эхо, слы
шимые каждый раз также через 
Ч? сек., обязаны повторным 
-вбеганиям волн вокруг земного 
шара.

ТТІемпература на поверхно- 
X сти луны. До сих пор не 
имелось сколько-нибудь досто
верных данных относительно 
температуры на неосвещенно,! 
солнцем лунной поверхности. 
Американские ученые, П т и и 
Н и к е л ь с о н ,  произвели не
давно при помощи термоэлемен
та измерения излучений с не
освещенной части лунного диска 
’и вычислили отсюда температуру 
последнего. Они нашли, что тем
пература на противолежащей 
солнцу стороне диска, т. е. со 
время лунной „полночи“, оказа
лась равной— 103° поЦельзию.

Попутно они нашли во время 
лунного затмения в Америке 
15 июля 1927 г., что температура 
за первую половины фазы затме
ния изменилась с +  77° при на
чале затмения, до — 123° при 
полном покрытии луны. То со
ображение, что температура на 
луне за сравнительно короткий 
период надвигания земной тени 
на луну опускается почти на 
такую же величину, как в тече
ние семидневного излучения 
некоторой части лунной поверх-

Р и с .  к  з а м е т к е  „ И с п ы т а н и е  п и а н и с т о в “ .

ности после захода солнца (на 
луне) и до наступления лунной 
полуночи, приводит к вероятно
му заключению, что теплота, 
имеющаяся еще на поверхности 
луны во время полуночи, обя
зана собственному внутреннему 
теплу, сохранившемуся еще в 
недрах луны с того отдаленного 
времени, когда она, отозвавшись 
от земли, представляла раска
ленный шар.

И спытание пианистов. Лю
бопытное испытание пиани

стов недавно было проведено од
ним из специальных ииститутов 
в Америке. Пианиста заставляли 
играть тот или другой этюд не 
только на рояле но одновремен
но одной рукой на весах, реги
стрирующих силу удара.

В среднем, во время исполне
ния этюда Рахманинова на ми
нуту падало 540 аккордов, на 
один аккорд приходится от 2 1/* 
до 3 1 фунтов. Общий итог за 
весь этюд превысил 9.720 фун
тов, или 4 тонны.

И скусственны й радий. Д-ру 
Марицеану, бывшей сотруд

нице г. Кюри, ныне ассистентке 
проф. Деландра в Медонской 
обсерватории, в Париже, после 
многолетних трудов удалось до
казать, что под влиянием сол
нечных .лучей многие металлы 
становятся радиоактивными. Не 
только радиоактивность урана 
под влиянием лучей солнца пре
терпевает заметные изменения, 
но и продажное олово, лишен
ное радиоактивности, приобре
тает радиоактивные свойства, 
которые сохраняются в течение 
целых месяцев. Пластинка олова, 
подвергнутая кратковременному 
действию солнечных лучей, вли
яет затем в темноте на фотогра
фическую пластинку в течение 
многих часов и даже дней; осо
бенно действительны в этом от
ношении полуденные лучи солн
ца. На поверхности, покрытой 
слоем фосфоресцирующего ве
щества, например, сернистого 
цинка, оловянная пластинка оста
вляет блестящее мерцание, ко
торое можно в темноте обнару
жить посредством линзы; по 
близости от электроскопа этот 
заряд медленно исчезает. Что 
дело здесь именно в воздейст
вии солнечных лучей, доказы
вается тем, что не подвергнутая 
действию лучей оловянная пла
стинка подобных явлений не об
наруживает. При толщине пла
стинки в 2 миллим, поверхность 
ее, не подвергшаяся облучению, 
не показывает радиоактивности, 
поверхность же освещенная лу
чами, становится радиоактивной.

Марицеану в течение ряда лет 
производила свои опыты на ста
рой оловянной крыше ГІариж- 
хкой обсерватории. Для опытов 
применялись также пластины 
цинковые и медные; получалась
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Л . Б .

ясно выраженная радиоактив
ность, хотя и более слабая, чем 
у олова. В частности, при рабо
тах с цинком радиоактивность 
обнаруживала даже неосвещен
ная сторона металла. Напротив, 
у железа даже при продолжи
тельном действии солнечных лу
чей, никаких следов радиоактив
ности найти не удалось.

Указанное действие солнеч
ных лучей резко колеблется в 
своих размерах и иногда даже 
равно нулю. Зависят ли эти ко
лебания от условий опыта, или 
же от самого солнца (солнечные 
пятна и т.д.), пока еще сказать 
трудно. Но во всяком случае— 
утверждает Марицеану— все ме
таллические поверхности радио
активны, если они находились 
достаточно долгое время под 
влиянием солнечных лучей. Осо
бенно сильно влияние солнца на 
олово и полоний.

ЛЧотографирование под во- 
j Ч /  дой. Американские ученые 
W. H. Longley и Charis Martin 
в глубинах Мексиканского за
лива удачно поставили опыт фо
тографирования явлений подвод
ной жизни.

Фотографирующий, в водо
лазном костюме, располагается 
на дне моря, как на суше, с 
треножником, на котором поме
щается фотографическая камера, 
заключенная в металлический 
футляр со стеклянным окном 
против линзы.

На поверхности воды плавает 
плот с укрепленным на нем 
рефлектором. На плоту этом, 
помещается порох или магний 
для одной вспышки, в количе
стве одного фунта, и сухая 
электрическая батарея. Плот 
контролируется водолазом-фото- 
графом. В момент, когда фото
граф, при помощи имеющегося 
при аппарате зеркала под ост
рым углом, схватит наилучшее 
положение плавающих в воде 
рыб, он приводит в действие 
батарею, которая дает искру, 
поджигающую порох. Вспышка 
пороха освещает рефлектор, от 
которого лучи света проникают 
в глубину моря, на поле фото
графических операций. Свет, по
лучаемый таким образом на не
больших глубинах моря, настоль
ко силен, что, при действии! 
фотографического аппарата, не 
требуется особо-чувствительных. 

I пластинок.

Р и с . к  з а м е т к е  „ Ф о т о г р а ф и р о в а н и е  п о д  в о д о й “.

Открытие Марицеану имеет 1 ческой стороны, поскольку оно 
исключительно важное значение' дает возможность превращать 
и с научной, и с чисто практи-j олово и ряд других металлов в

1 вещества радиоактивные.
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Р и с . к  за м е т к е  „С к о л ько  в ѳ с и т  а э р о п л а н “ .

Р и с .  к  за м е т к е  ^Военная м а с к и р о в к а “.

О хота на китов с дирижаб
лей и аэропланов. Количе

ство китов значительно сократи
лось, и компании, эксплоатирую- 
щие китовые промыслы, должны 

к целому ряду ухищ
рений для того, чтобы не потер
петь крах. Последней новинкой, 
которой, повидимому, удастся на 
некоторое время искусственно 

. поднять промысел — является 
авио-разведка и охота. Амери
канские акционерные общества 
для охоты на китов строят теперь 
специальные гидропланы и не

большие дирижабли. Аэропланы 
и дирижабли * снабжены гарпун
ными пушками, которые стре
ляют при помощи сжатого воз
духа. Заметив добычу, воздуш
ный охотник снижается и стре
ляет гарпуном; к концу длинной 
веревки, прикрепленной к гар
пуну, подвязан специальный, не 
тонущий шар. Моторный бот, 
сопровождающий воздушные эк
спедиции, находит по плаваю
щему ш ару и подбирает пой
манных китов.

Зн.

В оенная маскировка. При
военных действиях громад

ное значение имеет маскировка, 
умение приспособиться к мест
ности, сделаться незаметным. За 
последнее десятилетие военная 
техника далеко шагнула вперед. 
Защитная окраска орудий, воен- 
нотморских и воздушных судов, 
покровительственная форма, зи
мой белая, летом серая, зеле
ная .или пестрая, не удовлетво
ряет военных специалистов. 
Современная маскировка достиг
ла исключительных результатов. 
Различить орудия или пулеме
ты, устроенные в искусственных 
деревьях или искусственных, хо
рошо замаскированных холмах, 
почти невозможно. На нашей 
фотографии изображены маски
ровочные приспособления, кото
рые были применены при послед
них английских маневрах: искус
ственные деревья, маскирующие 
гнезда пулеметов, помещающиеся 
в стволах, и сплошные дымовые 
завесы, охватывающие площадь 
в несколько кв. километров.

С колько весит аэроплан.
Современные аэропланы, по

строенные из дюралюминия, об
ладают исключительной легко
стью. На фотографии видно, как 
один человек поднимает корпус 
большого пассажирского аэро- 
ш ана, вмещающего семь человек. ‘ Р и с . к в а м е тк ѳ  О х о т а  н а  к и то в  с д и р п ж а б л я “.
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и̂ ветящиеся пули. Как узнать 
во время ночной стрельбы, 

правильно ли взят прицел? Во
прос долгое время оставался от
крытым. В настоящее время его 
удалось разрешить американцам. 
На последних маневрах, во вре
мя ночной стрельбы американ
скими войсками применялись 
светящиеся пули. Такая пуля 
или снаряд, пролетая, оставляет 
световой след, значительно об- 

• легчающий пристрелку. Новый 
способ „нащупывания“ врага, по
видимому, найдет широкое при
менение в войне будущего.

Зн.

В одолазная маска. Сложное 
снаряжение водолаза затруд

няет движения, делая его непо-

Р и с. к  з а м е т к е  „ В о д о л а зн а я  м а с к а “.

I воротливым. На нашей фотогра- 
j фии показана новая водалазная 
j маска. Она закрывает только 

нос и рот водолаза. Такие маски 
получили широкое распростра
нение во время водолазных ра
бот на реке Гудзон, около Ныо- 
Иорка и в восточных штатах 
Америки.

Зн.

І Чепло—электрическая тяга 
. на Канадских ж. дорогах.

На Канадских железных доро
гах на столько удались опыты 
по использованию тепловозов с 
электрической передачей энер
гии, что на них пущено в ход 
пять новых тепловозов по 300 л. 
сил, снабженных дизелями с со
ответствующим электрическим 
оборудованием. Многие из теп
ловозов, работающих в 1926 г., 
числят за собой пробег 160.000 
километров, не нуждаясь в ре

монте. В среднем, каждый тепло
воз пробегал в день 375 килом., 
затрачивая 68 литров горючего 
и 3,7 литра смазочных масел на 
каждые 100 километров пробега, 
что обходилось при современных 
ценах около 7 копеек на кило
метр. Вся же эксплоатация обхо
дилась в 40 коп. на киламетр. 
Таким образом,тепловозная тяга 
понемногу прививается на не
которых железных дорогах. По
добные же опыты имеют место 
и в СССР, где еще продолжа
ются давно начатые опыты с 
тепловозом проф. ГаккеЛя.

П редохранение хлебов от 
действия морозов с помо

щью искусственных тума
нов. Разработанный в Норвегии 
способ производства искусствен
ных туманов для военных це
лей нашел себе применение в 
Норвегии в мирное время для 
защиты хлебных злаков от мо
роза. Пар образует оболочку, 
окутывающую деревья, вино
градники и другие растения, 
предохраняя их от губительного- 
действия мороза.

Л . С.

И звержение подводного
вулкана. Из Батавии (о.Ява) 

сообщают, что туда вернулась 
геологическая экспедиция, ездив
шая для исследования подводно
го вулкана. Экспедиция устано
вила, что вулкан, ныне находя
щийся под водой, вновь начал 
действовать, выбрасывая лаву и 
пепел. На поверхности моря 
стоит столб пара в 550 футов 
высоты.

Вулкан этот находится у 
маленького острова в Зондском 
проливе, между Суматрой к  

Явой.

Р и с . к з а м е т к е  „ С в е т я щ и е с я  пули « .
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ОТВЕТЫ ПО АСТРОНОМИИ. времени в общем виде не ре
шена. Но в этой области не
прерывно ведутся исследования, 
которые дают возможность ре
шить некоторые частные во-

Колргривову. Раздвоение Млеч-1 
ного пути, а также темные
лятна в нем (т. наз. „угольные j
мешки“) объясняются облаками і 
темной материи, которая скры- j ПР0СЫ- 
вает от нгс звезды в этих м е - , -  _  _  _
стах. Но, по современным в о з -1 ,  Подкорктову. Ваши со- 
зрениям, звездная система не 00Ражения относительно соотно- 
является правильной чечевицей. J116111155 между длинои истинных 
Она предстівляет собою плоское (солнечных) суток и временем 
■скопище звезд, в котором они оборота Земли вокруг оси совер- 
образуют сгустки и облака. Та- ір ™ 0 пРав«ільны. Время оборота 
КИМ образом, неровный и клочко- Земли В0КРУГ оси называется 
ватый вид Млечного пути в зна- о д н и м и  сутками, т. к. в точ- 
чительной степени соответствует ности соответствует промежутку 
неправильной структуре нашего междУ Двумя прохождениями 
звездного острова. і однои и тои же звезды. Звезд

ные сутки на 3 мин. 56 сек. kg-
в. А. Ваіштгауб. Если бы роче, чем средние (гражданские); 

Луна и Земля двигались в одной в обыкновенном году их 366, а 
плоскости, то и затмения про- в високосном 367. Ваше пред- 
исходили бы каждый месяц. Но ложение установить деление 
на самом деле путь Л уны на- окРУжностисоответственночислУ 
клонен к пути Земли, и потому СУТ0К в году-невыполнимо, т. к. 
Луна в новолунии обычно Про- пРодолжительность СУТ0К11 год' ̂ J „ * RPriHUMTUUI ЧАЛГіМОЖДОПМИЛ-Ю Т-
ходит выше или ниже Солнца,
а в полнолунии—минует земную 
тень. Затмения возможны лишь 
в те новолуния и полнолуния, 
во время которых Луна прихо
дится на „линии узлов ', т. е. на 
линии пересечения плоскости 
орбиты Луны с эклиптикой. За
тмения повторяются в прежнем 
виде правильной переодично- 
стью в 18 лет. Этот период, 
яазываемый Саросом, был изве- j 
■стен еще в древности и прежде j 
служил для предсказаний за
тмений. ' „

Ответ подп. Колбаско. Всякое
А. В. Философ ову. Форма Земли твердое или жидкое тело, нака- 

определяется не из теоретических ленное до достаточно высокой 
соображений, а из измерений, температуры, испускает белый 
Сюда относятся т. наз. градусные свет. Белый свет есть „смесь“ 
измерения, при которых изме- света всех цветов, в чем можно

величины несоизмеримые, т. е. 
число суток в году нельзя вы
разить вполне точно ни целым, 
ни дробным числом, а можно 
выразить лишь приближенно 
(с любой степенью точности). 
Деление окружности на 360° 
есть результат именно такой 
попытки, соответственно непра
вильно определенной длине года 
в 360 дней.

В . Шаронов.

ОТВЕТЫ ПО ФИЗИКЕ.

ряются длина градуса меридиана 
<в клм), измерения силы тяже
сти в разных точках Земли и т. д. 
Такие измерения и показали, что 
семля не шар, а сфероид. Во
прос о причинах, вызвавших та
кое сжатие, составляет уже дру
гую задачу; предполагают, что 
здесь играла роль центробежная 
сила.

В. М. Руденко. Задача „о трех 
телах", т. е. о том, как будут 
двигаться в пространстве три 
тела, притягивающие друг друга 
л о  закону Ньютона, до сего

убедиться, пропуская белый свет 
через стеклянную призму. Прой
дя через призму, он разложится 
в сплошную цветную полосу, в 
так называемый сплошной спектр. 
Светящиеся же пары и газы ис
пускают, как известно, свет лишь 
некоторых определенных цве
тов; такой свет, пропущенный 
через призму, даст не сплошную 
цветную полосу, а отдельные 
цветные линии на темном фоне— 
как говорят, линейчатый спектр. 
С точки зрения волновой теории, 
свет представляет собой волны, 
распространяющиеся вокруг све

тящегося тела. Свет различного 
цвета отличается друг от друга 
длиной световой волны. Крас
ный свет обладает наиболь
шей длиной волны, фиолетовый 
наименьшей. Раскаленное твер
дое или жидкое тело испускает 
световые волны всевозможной 
длины, которые, действуя на 
наш глаз, вызывают ощущение 
белого света. Атомы же раска
ленных газов колеблются лишь 
с определенными периодами и 
испускают световые волны лишь 
определенной длины, вызываю
щие у нас ощущение света того 
или другого цвета. Так, атомы 
натрия испускают световые вол
ны такой длины, что они вос
принимаются нами, как желтый 
цвет, атомы стронция—такой, 
что он воспринимается нами, как 
красный и т. д. Вопрос же о 
том, какие именно волны дол
жен испускать тот или другой 
атом, связан с вопросом строе
ния самого атома. Теория строе
ния атомов, высказанная датским 
физиком Бором и дополненная 
в последнее время немецкими 
физиками Хейзенбергом и Шре- 
дингером, в значительной сте
пени дает ответ и на этот во
прос. С. Ф.

Ответ подп. В. В. Гельвичу.
Давление газов измеряется в 
единицах, называемых „атмосфе
рой“. Давление в одну атмо
сферу равно давлению ртутного 
столба высотой 760 мм., что со
ставляет 1033 г. на один кв. 
сантиметр. Б  технике употреб
ляется единица давления несколь
ко меньшая, так называемая 
„техническая атмосфера“, равная 
давлению в 1 килограмм на 
квадратный сантиметр. Что ка
сается сжатия газов, то если 
температура газа ниже некото- 
рсй, вполне определенной для 
каждого газа, температуры, то 
газ при достаточно сильном сжа
тии превращается в жидкость. 
Указанная температура назы-. 
вается критической. Если тем
пература газа выше критической, 
то никаким сжатием газ не мо
жет быть обращен в жидкость. 
Для многих газов критическая 
температура лежит ниже нуля. 
Например, для водорода крити
ческая температура -—242° С,
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для воздуха— 140° С. При тем
пературе, равной критической, 
водород сжижается при давле
нии в 20 атмосфер, при более 
высоких температурах он может 
быт^ подвергнут сколь угодно 
высокому давлению и все же 
останется газообразным. Что 
касается объемов газа, то, по 
закону Бойля-Мариотта, -объем 
газа обратно-пропорционален его 
давлению; например, данное ко
личество газа при давлении в 10 
атмосфер будет занимать объем 
в 10 раз меньший, чем при од
ной атмосфере. Закон Бойля- 
Мариотта справедлив лишь для 
ке слишком больших давлений, 
а также для температур, не слиш
ком близких к критическим.

С. Ф.

Отвзт полп. Соловьеву и Ржев
скому. Световые волны, распро
страняющиеся в эфире, обычно 
сравнивают с волнами, распро
страняющимися на поверхности 
воды, потому что и те и другие 
волны поперечны, т. е. колеба
ния частиц происходит в напра
влении "перпендикулярном к на
правлению распространения вол
ны. Кроме поперечных волн, 
могут еще существовать волны 
продольные, в которых колеба-! 
«ия частиц совершаются вдоль 
направления распространения 
волны. Звуковые волны явля
ются как раз волнами продоль
ными, а потому световые волны 
нельзя грівнивать с звуковыми. 
Сравнение же световых волн с 
волнами на воде есть, конечно, 
лишь грубая анология. Световые 
волны распространяются во все 
стороны от источника света, по 
всему объему эфира и, в случае 
точечно о источника, волновые 
поверхности представляют со
бой сферы. Что касается вопроса 
■об определении движения земли 
относительно эфира, то попытки 
определения движения произво
дятся с помощью различных 
опытов, среди которых особенно 
знаменит опыт Майкельсона, ос
нованный на сравнении скоро
стей света, распространяющегося 
в различных направлениях. По
дробности об этом опыте можно 
найти почти в каждой брошюре, 
посвященной принципу относи ■ 
тельности. Идея этого опыта, в 
нескольких словах, изложена 
мной р ответе на вопрос „Су
ществует ли эфир“ в одном из 
предыдущих номеров настоящего 
журнала.

С. Ф.

ОТВЕТЫ ПО РАДИО-ТЕХНИКЕ.

1. Подп. С. С. Клейману (гор.
Симферополь). Мачта высотой в 
18. аршин может быть устано
влена на крыше в специальном 
подпятнике, который плотно при
винчивается к одной из стропиль
ных балок. Оттяжек для надеж
ности следует взять три группы, 
при чем расстояние от основания 
мачты до якорей выбирается так, 
чтобы угол между оттяжкой и 
горизонтальной плоскостью был 
60 °; в вашем случае это, при
близительно, 17 аршин. Оттяжки 
в Змм.  достаточны. Антенну 
следует взять длиною в гори
зонтальной части около 40 метр, 
из двух параллельных провод
ников и такими же двумя про
водниками сделать и вертикаль
ную снижающуюся часть.

Заземление устраивают, вы
капывая колодец до грунтовых 
вод, в который укладывается 
медный луженый лист, с при
паянной к нему лентой, которая 
вводится в помещение радио
станции. Но, конечно, для лю
бительского приемника это будет 
слишком дорого. Хотя вы и пи
шете, что водопровод отстоит 
далеко, все же лучше припаять к 
нему два антенных канатика и 
провести к приемнику на скоб
ках, как проводят электрический 
звонок.

Подписчику (подпись неразбор- 
ч іва). Прием дальних станций сле
дует вести всегда на ламповый 
приемник, состоящий из одной 
ступени усиления по высокой ча
стоте детекторной лампы и одной 
или двух ступеней усиления по 
низкой частоте. Эта схема наи
более проста и довольно чув

ствительна. Применение усили
теля низкой частоты после кри
сталлического детектора можно 
рекомендовать лишь для приема 
местной станции на громкогово
ритель. В этом последнем случае, 
подобная схема работает эконо
мичнее других, т. к. требует 
ламп только для усиления по 
низкой частоте—всего двух или 
даже одной.

Одна из таких наиболее про
стых схем показана на чертеже; 
это схема трехлампового регене
ративного приемника. Конден
сатор антенны Са переменной 
емкости до 1.000 см. переклю
чается последовательно или па
раллельно с катушкой L, при 
помощи переключателя S, так 
что получается схема длинных 
или коротких волн. Конденсатор 
Сг такой же емкости. Катушка L 
имеет 75 или 150 витков, в за
висимости от диапазона. При 75 
витках диапазон будет прибли
зительно 300—700 мт.; при 150 
витках от 500 до 1500 мт. Эти 
данные могут сильно меняться, в 
зависимости от размеров антенны. 
Катушка Ls, примерно, такого 
же числа витков, катушка Ls 
несколько меньше, например 50 
витков. Эта последняя (£,з)— 
остается одна и та же при пе
ремене диапазона. Конденсатор 
Сз—постоянной емкости 300 см.; 
С4—то же постоянной емкости
2.000 см. Остальные данные 
указаны на схеме.

6. Подп. MS S1264 Л. Е. Соро
киной (г. Ржев). Устройство 
приемника инж. Шапошни
кова описано в одном из 
номеров „Радиолюбителя“ зз 
прошлый год.
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ОТВЕТЫ ПО МЕДИЦИНЕ.
Подп. Бойкову. Н. Польскому. 

П. Наумову, А. Грачеву, П. Фе- 
рзину, Строку, Хомявкину. В. Г. 
и ММ 67093,42056, 81196,62210. 
80513. 5509, 80134, 1 49, 41433, 
60463, 04405, 3041, 0607—на во
просы ваши нет ответов, ибо 
заочное лечение невозможно.

Подп N4 6485. Пользоваться 
без совета врача домашним ле
чебником и рецептурным спра
вочником—дело опасное и вред
ное. Популярные книжки о по
даче первой помощи, уходе за 
больным и вообще по гигиене 
выпишите из магаз. Госиздата/ 
Магаз. Ленинград. Пр. 25 Октя
бря, д. 28.

Подп. Ni 81966. Ничего, кроме 
вреда не может принести свой
ственная некоторым больным си
филисом погоня за новыми рек
ламируемыми средствами; все 
же проверенные средства при
меняются и у нас в больничной 
практике.

Подп. NS 40027. Топольного 
масла в научной фармакопее 
не существует, тополевая мазь, 
из смолистых почек тополя в 
научной медицине тоже не упо
требляется. а представляет народ
ное средство (при ожогах, ранах 
и для рощения волос).

Подп. № 81778. Прикладывать 
к месту нарыва лягушку значит 
верить глупым басням и суеве
рию; возможно заражение от со
прикосновения с чем либо гряз
ным, будь то лягушка, лопух 
и т. д.

Подп. Пижавчикову и Зубаре
ву и Jfi 1616 В последнее время 
в Институте глухонемых (Лгр., 
ул. Дзержинского 18) с успехом 
лечат различные формы туго
ухости, в частности возникшие 
и на почве гнойных воспалений 
среднего уха, с помощью при
боров , тон-вариатора“, проф. 
Скрицкого, октиватора и усили
теля речи. Радиотрубок для глу
хих, изобретенных за границей, 
насколько известно, у нас еще 
не изготовляют.

Подп С. Вишневскому. Заика
ние есть болезненное нервное 
состояние без каких-либо анато
мических изменений или повре
ждений в нервной системе; су
дороги производящих речевые 
движения мускулов очень крат
ковременны. Первый толчек к 
заиканию часто дает перенесен
ное больным резкое и внезапное 
потрясение, а также испуг (окри
ки, угрозы, страшные рассказы,

запирание в темную комнату и 
т. п.); могут иметь значение и 
наследственные влияния—алко
голизм родителей и врожденный 
сифилис. Лечение заикания дол
жно вестись врачем невропатоло
гом, требует от 3 — 4 месяцев 
времени (см. № 3 1926 „В. Зн.*).

Подп. № 62614. Гемофилия 
(кровоточивость) болезнь наслед
ственная, встречающаяся только 
у детей и подростков и выра
жающаяся в том, что при ма
лейшем порезе или повреждении 
небольшой артерии, так как 
кровь не свертывается, полу
чается значительное, с трудом 
останавливаемое кровотечение. 
Советуем обратиться в Москов
ский Институт переливания кро
ви (Б. Якимовка 3). Из литера
туры—Немилова „Кровь“ и Ва
силевского, Переливание крови*.

Подп. № 63353. В последние 
годы санатогену Бауера и гема
тогену предпочитают другие 
укрепляющие и улучшающие 
кровь средства.

Подп. Ni 41982. Головная во
дянка — болезнь, в смысле ее 
происхождения, невполне разра
ботанная; в происхождении ее 
роль играют в части случаев: 
травмы во время беременности, 
наследственный сифилис, алко
голизм родителей, состояние 
опьянения во время зачатия. 
Для лечения рекомендуем по
местить вашего ребенка в хи
рургическую клинику (Киев, 
Харьков, Днепропетровск).

Попп. № 30409. В Радиологи
ческом и Рентгеновском инсти
тутах лечение ведется главным 
образом злокачественных опухо
лей, но не подагры. Радиоактив
ных таблеток в продаже не 
имеется.

Подп. В. Д. Р. Одного носи
мого вами фиксационно-ортопе
дического аппарата недостаточно. 
Обратитесь в специальное орто
педическое или медико-механи
ческое учреждение, где могут 
добиться большего.

Подп. 40414. Единственным ра
дикальным средством при пахо
вой грыже является операция.

Подп. N1 81108. Девушка на 
21 году жизни, имеющая тело
сложение 12-13-летней, едва ли 
может развиться нормально.

Подп. I® 80155. Для развития 
грудной клетки и легких полезны 
многие отрасли физкультуры и 
спорта, но выбор должен быть 
сделан по указанию врача.

Подп. 8 ”824. Зрение при силь
ной близорукости можно соот
ветствующим подбором очков 
приблизить к нормальному, но 
не сделать его вполне нормаль
ным.

Подп. Nfc 11150. Детской глазной 
болезни глидма не существует, 
глаукома же не детская болезнь

Подп. Кадукову. Советуем на
править больного в ближайшую 
к вам глазную клинику (Сара
товскую, Самарскую).

Пода. Ni 1383. Трахома—глазная 
болезнь, в хронической форме 
требует упорного, систематиче
ского длительного лечения, бо
лезнь заразительная, например, 
при пользовании одним полотен
цем, спанье на одной подушке.

Подп. Ni 62210. Под фурунку
лезом (чирьеватостыо) разумеют 
появление множества фурун
кулов в разных местах кожи 
вследствие заражения, неопрят
ности. Другую  форму предста
вляет фурункулез, зависящий 
от общих изменений в организ
ме (сахарная, Брайтова болезнь 
и др.). В последнем случае не
обходимо лечить основную бо
лезнь.

Подп. Jfi 62204. Прыщи про
исходят от закупорки выводных 
протоков сальных желез и за
грязнения их пылью. Не следует 
выдавливать и трогать их, лучше 
мыть лицо два раза в день, при
бавляя полчайной ложки очи
щенной буры на умывальную 
чашку. Вместо мыла полезнее 
миндальные отруби.

Подп. Селиванову. Лечение 
экземы направлено на устра
нение расстройств в нервной 
системе посредством успокаи
вающих и сосудосуживающих 
средств; важна удобоваримая 
пища, избегание острых веществ.

Подп. 40283 в 41938. Причины 
выпадения волос очень разно
образны. В деле лечения громад
ное значение имеет общее укреп
ление организма, гигиеничный 
образ жизни и соответствующий 
уход за волосами; всяких элек- 
сиров и волосолечебных ,и  дру
гих* кабинетов лучше избегать.

Подп. Лебедеву. Под неврозом 
сердца разумеют двигательные и 
чувствительные расстройства в 
сердце, развивающиеся без ана
томических изменений в сердеч
ной мышце и сосудах, вообще 
без пороков сердца (более тяже
лые формы—грудная, сердечная 
жаба).



«ВЕСТНИК ЗН А Н И Я » №  5— 1928 г. 303

*  В феврале исполнилось 
20 лет со дня смерти известного 
экономиста проф. Московского 
университета А л е к с а н д р а  
И в а н о в и ч а  Ч у п р о в а ,  ко
торый считается у нас „отцом 
земской статистики“. Главней
шими научными трудами его 
считаются „Политическая эконо
мия“ и „История политической 
экономии“.

В 1883 г. он был избран пред
седателем статистического отде
ления Московского юридическо
го общества и обратил это от
деление в центр земской стати
стики, образовав, так сказать, 
штаб-квартиру земских статисти
ков, куда они съезжались со 
всей России и где получали ин
струкции, руководство, советы. 
Здесь же подготовлялись для 
земской статистики и научные 
работники.

Умер Чупров, уехав на лече
ние, в Мюнхене 8 марта 1908 г.

*  В феврале 45 лет со дня 
смерти беллетриста - этнографа 
П. И. М е л ь н и к о в а - П е -  
ч е р с к о г о  (1819—18S3). Из 
его ранних рассказов обращают 
на себя внимание „Старые годы“ 
и „Медвежий угол“, архив кар
тины самодурства помещиков и 
взяточничества инженеров - пу
тейцев. Собранные в одну книж
ку, обличительные рассказы 
Мельникова оказались столь эф
фектны, что цензура воспроти
вилась их появлению в печати. 
Но в первые ряды литература 
М. выдвигает роман „В лесах* 
(1871 г.) и продолжение его— 
„На горах“ (1875). Первые две 
части „В лесах“ принадлежат к 
самым увлекательном книгам в 
русской литературе.

Особенно хороши у  П. кар
тины раскольничного быта: обе
ды, обряды, промыслы, гулянки, 
моления, скитская жизнь, пре
ния о вере... К сожалению, П. 
изобразил только праздничную 
сторону раскольничьей жизни: 
ее трудовая сторона и быт 
народной массы им почти 
не затронуты.

4= 15 февраля 160 лет со дня 
знаменитого русского баснопис
ца И. А. К р ы л о в а  (1768— 
1844). Басня, как и песня, при
надлежит к тому виду литера-

! турных произведений, которые 
наиболее доступны народной 
массе: острая шутливая форма 
незатейливого по сюжету, но 
глубокая по содержанию коро
тенького сатирического рассказа 
в стихах легко воспринимается 
и ребенком, и взрослым читате
лем. Русская басня до Крылова 
была по преимуществу подра
жательной. Она ждала своего 
художника-мастера, который су
мел бы найти для басни соот
ветствующий стиль и форму, 
сделать ее народно-художествен
ной. Этим мастером оказался 
Крылов. Басня его, обычно ко
роткая, написанная подлинно
народным, живым языком, нра
воучительно-сатирическая быто
вая картина. Кроме басни, Кры
лов написал несколько комедий, 
которые пользовались большим 
успехом у современников („Мед
ная лавка“, „Урок дочкам* и 
другие).

*  Исполнилось 95 лет со дня 
смерти поэта, знаменитого пере
водчика „Илиады“, Н. И. Г н е 
д и ч а  (1784— 1833). Из ориги
нальных произведений Гнедича 
лучшим считается идиллия „Ры
баки“, где имеется художествен
ное описание петербургских бе
лых ночей, восхищавшее Пуш
кина. Но слава Гнедича осно
вана, главным образом, на его 
переводе „Илиады“, на что он 
посвятил более 20 лет упорного 
и вдохновенного труда. Великие 
древне-греческие поэмы впервые 
были переведены на русский 
язык п о л н о с т ь ю  и р а з м е 
р о м  п о д л и н н и к а .  В наше 
время перевод Гнедича не мо
жет быть признан удовлетвори
тельным: излишняя приподня
тость тока и напыщенность не
которых оборотов и выражений 
(„высокий штиль“) иногда ме
шают читателю. Но язык пере
вода Гнедича силен; ни один 
гомеровский образ в переводе 
не потерян. Труд Гнедича по
этому—одно из важнейших со
бытий русской литературы XIX 
века, поэтически оцененное 
Пушкиным:
Слышу умолкнувший звук боже

ственной эллинской речи, 
Старца великого тень чую сму

щенной душой.

*  Исполнилось 90 лет со 
дня рождения знаменитого пу
тешественника, географа и эт
нографа, Н и к о л а я  М и х а й 
л о в и ч а  П р ж е в а л ь с к о г о .  
Он родился 31 марта 1838 г., 
получил военное образова
ние, в 1861 г. окончил Ака
демию генерального штаба, сде
лался преподавателем географии, 
а в 1867 г. Н. М. перевелся в 
Восточную Сибирь. С этого 
времени начинаются его неуто
мимые путешествия, давшие ему 
всемирную известность и обога
тившие науку рядом открытий. 
Первой его экспедицией было 
путешествие по Уссурийскому 
краю, который он тщательно ис
следовал и для которого дал 
первое топографическое описа
ние. Затем на него была воз
ложена экспедиция в Северный 
Китай. Н. М. проник на озеро 
Куку-Hop и к верховьям Голу
бой реки, дойдя до таинствен
ного Тибета. Результатом его 
путешествий была книга „Мон
голия и страна Тунгусов*, обра
тившая на себя внимание ученого 
мира. За этот труд Парижская 
Академия Наук присудила ему 
золотую медаль. Следующая 
экспедиция его была на Лоб-Нор, 
а затем в 1879 г. он выступил 
на исследование северного Ти
бета. Совершив это путеше
ствие, он в 1883 г. прошел через 
пустыню Гоби, перевалил через 
хребет Тять-Шань и исследовал 
совершенно не исследованные 
до него местности. В 1885 г. он 
вернулся в Ленинград с массою 
научного материала, а в 1888 г. 
предпринял новое путешествие 
для исследования Тибета, и здзсь 
его постигла смерть в городе 
Каракуле. Он умер 20 октября 
1888 г., завещая похоронить себя 
на берегу озера Иссык-Куля.

*  125 лет назад 1813 г. в Шот
ландии родился Д а в и д  Л и 
в и н г с т о н ,  знаменитый путе
шественник, который обогатил 
науку исследованием Централь
ной Африки. Сын рабочего, Л и
вингстон решил сделаться мис
сионером для обращения языч
ников в христианство и стал 
готовиться к этому поприщу. 
Кроме богословия, он изучил 
медицину, естественные науки.
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І8 декабря 1840 г. Ливингстон 
отплыл из Лондона в Капскую 

' землю. В то время европейские 
колонии были расположены толь
ко по берегу Африки, и ни
кто, кромерабопромышленников, 
не решался проникнуть в глубь 
страны. Ливингстон смело дви
нулся в глубь страны и напра
вился к озеру Танганика. После 
первой беседы с неграми он 
понял, что проповеди его нико
му не нужны, бросил свое мис
сионерство и обратился в науч
ного исследователя, ведя в то 
же время борьбу с торговлей 
рабами. В первое свое путеше

ствие он прошел через пустыню 
' Калахари, открыл соленые озера 
и исследовал среднее течение 
реки Замбези. Во второе путе
шествие он исследовал j е:<у и 
Ьзеро Ширва и южный б;рег 

'озера Ньясса. Из обоих путе
шествий он привез в Англию 
громадные коллекции, обогатив- 
'шие науку, и подробные описа
ния своих открытий и исследо
ваний. После этого он уехал в 
третье путешествие для иссле
дования истоков Нила и... про
пал. Через восемь лет о нем 
стали беспокоиться и подняли 
тревогу. Издатель одной амери
канской газеты послал на поиски 
его своего корреспондента Ген- 

;ри Стенли, и тот нашел Ли
вингстона на восток от озера 
Танганики. Ливингстон был 
болен. Он рассказал Стенли, что 
исследовал верховья Нила, но 
де смог найти источников реки, 
передал Стенли все коллекции 
и бумаги, а сам отправился на 
юг для исследования озера Банг- 
веоло. Это было в апреле 1873 г., 
а 1 мая он умер в дороге. Вер
ные спутники набальзамировали 
его тело и несли его на руках 
Э месяцев до берега океана, где 
передали капитану английского 
корабля.

Ливингстон прожил 60 лет и 
из них 30 лет провел в путеше
ствиях.

Исполнилось 30 лет со дня 
открытия в Ленинграде Русского 
Кузея (1898 г.; б. Музей Але
ксандра ІІІі. Здания Музея (б. 
Михайловский дворец), построен

ное знаменитым архитектором 
К. Росси в начале XIX века, 
является одним из красивейших 
строений ^Л ен и н град е. В от
делку дворца, рак внутренней, 
так и наружной;, принимали 
участие лучшие художники- 
декораторы того времени. При
обретенный в казну под Музей, 
Дворец подвергся значительному 
внутрекшЛу переустройству, ко
торое см яло больших затрат.— 
Большинство художественных 
произведений, составляющих ос

новную массу сокровищ Музея, 
поступило в него из Эрмитажа, 
Ак. Художеств и загородных 
дворцов. Наравне с Третьяков
ской галлереей в Москве, Рус
ский музей является крупней
шим хранилищем произведений 
русского искусства в разнооб
разных отраслях последнего. 
Помимо Картин, он обладает 
хорошим собранием русских 
скульптур и богатым отделом 
русских художественных древ
ностей и этнографии.

*  6 марта 225 лет со дня ро
ждения одного из деятелей рус
ской литературы Б. К. Тредиаков- 
ского (1703—1769). Обычно, над 
Т. принято глумиться, как над 
бездарным стихотворцем. Но 
значение его не в стихах, а в 
громадной и в плодотворной 
ученой работе, подготовившей 
почву для появления настоящей 
художественной литературы.

Он наш первый литературный 
теоретик.

Замечательна его оценка на
родной поэзии (в 1735 г.); до
казывая естественность техни
ческого стихосложения, он го
ворит, что к этой мысли „поэзия 
нашего простого народа к сему 
меня довела“.

Тредиаковский первый заго
ворил о необходимости отделе
ния русского языка от славян
ского. Им даны первые образцы 
следующих литер, форм: мадри
гал, сонет, баллада, элегия, 
опера...

Рассуждения Т. о русском 
правописании показывают в нем 
вдумчивого филолога: поднятый 
им вопрос об упрощении орфо
графии был разрешен лишь в

1917 г., при чем некоторые по
ложения Т. до сих пор не уте
ряли своей значительности. („Пи
сать так надлежит, как звон 
требует“). Жизнь Т.—сплошной 
упорный труд ученого исследо
вателя и переводчика,— была 
очень тяжела: грубые придвор
ные нравы часто ставили его 
в положение шута; академиче
ские интриги не давали ему 
спокойно работать. По его соб
ственным словам, иногда он не 
имел „и ни полушки в доме, ни 
сухаря хлеба, ни дров полена“...

*  21 марта 30 лет со дня 
смерти профессора пейзажной 
живописи и офортиста И. И. 
Шишкина (1831—1898). Шишкин 
известен бесчисленными изо
бражениями лесной глуши. Его 
можно назвать поэтом леса в той 
же мере, в какой Айвазовский 
был поэтом моря. В изображе
нии дерева Ш. достиг высочай
шего совершенства: рисуя лес
ную чащу, художник за каждой 
ветвью дерева сохраняет ее 
индивидуальность. Его картины: 
„Вечерняя заря“, „Лес“, „Речка*, 
.Дубовая роща“. Из учеников 
и последователей Шишкина со
ставили себе имя художники: 
А. Н. Шильдер и О. А. Лагода 
(превосходные карандашные ри
сунки луговых зарослей, травы, 
полевых цветов).

*  Исполняется 220 лет со дня 
введения (в 1708 году) граждан
ской азбуки. До тех пор рус
ские книги печатались церков
ным шрифтом. Сохранился экзем
пляр .А збуки“, где параллельно 
напечатаны церковные и „новои
зобретенные амстердамские лите
ры“,—представленный на рас
смотрение Петра 1. Петр внима
тельно и с художественным 
вкусом „подчернил- (вычеркнул) 
из пробных образцов нового 
шришфта все замысловатые на
чертания и знаки, оставил буквы 
простого изящного рисунка и 
подписал: „сими литерами печа
тать исторические и манифак- 
турные книги, а которые пол 
чернены, тех в вышепнсанных 
книгах не употреблять“. Первая 
книга новой печати „Геометрия 
славенски землемеров*.

ИЗДАТЕЛЬ: Изд-во „П. П. Сойкин“. Ответственный Редактор Академик проф С. Ф. П латонов. 
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„ К н и ж н а я  Л е т о п и с ь “
XXII г о д  и з д а н и я .

„Книжная Летопись“ содержит полное научно-би
блиографическое описание всех книг, выходящих из 
печати в пределах РСФСР.

„Книжная Летопнсь“ необходима каждой библиотеке, 
азд-ву, ки. магазину, библиографу, научн. работнику.

Для удобства наклейки записей оа катал, кар
точки часть тиража печатается на одной стороне 
диета.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
Обыкновенный (двухоторонний) экз. В пределах СССР. 

На 1 год 16 р.. на 6 мес. 8 р. 50 на 3 мес. 4 р. 60 к., 
на 1 мес. 1 р. 50 к. За границу—в с.-ам. долларах. 
Односторонний экз. В пределах СССР. H. I год 22 р., 
на 6 мес. Іі р. 50 к., на 3 мес. 6 р., на I мес. 2 р. За 
границу—в с.-ам. долларах.

Все год- подписчики получат бесплатно 
указатель к „ К н и ж н о й  Л е т о п и с и “ 

за 1928 г.

Имеются на складе более или менее полные ком
плекты за ст годы, начиная с 1908 года по цене 12 р. 
и ниже в зависимости от полноты комплекта. Коипл. 
1927-15 р.

„Журнальная Летопись“
Государственной Центральной Ккижвой Палаты

III - ä г о д  и з д а н и я .
„Журнальная Летопись“ содержит полный перечень 

статей, помещаемых в журналах (до 300 названий), 
выходящих в пределах РСФСР. Записи статей рас
полагаются в нредм.-систематич. порядке и соста
вляются по правилам научиой библиографии.
„ Ж У Р Н А Л Ь Н А Я  Л Е Т О П И С Ь “ 

выходит 4 раза в год.
Часть тиража журнала печатается на одной сто

роне листа для наклейки на каталожные карточки.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

Обыкнов. (двухсторон.)—на I год 12 р., на Ѵг г°Да 6 Р‘ 
Одхосторон. — на I год 18 р., на Ѵ2 года 9 р. Цена 
отдельи. экз.: двусторон. 3 р. 25 к., односторон.
* р. 75 к. За границу—в с.-ам. долларах.

Годовые подписчики получат в виде приложения 
спец. в "п. ж-ла (5 -й номер), объемом ю — 12 листов, 
который будет содержать полный перечнь всех 
период, и щаний, вышедших на территории РСФСР 

в 1928 году.
Продолжается прием подписки на ^Журнальную Летопись“ 
также на 1927 г. Подписи, плата та же, что и на 1928 г.
Имеются в продаже комплекты „ЖУРН. 

ЛЕТОПИСИ- за  1926 г.
Цена годового комплекта обыкнов. (двустор.) — 

8 р., одностор.—і2 р. Цена отдельн. номера 2 р. 75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: і) в Госуд. Центр. Кн. Палате (Москва, Новинский бульв., 36. Телеф. 3-53-10). 
2) У представ. Госуд. Центр. Кн. Пала ы в Ленинграде (Ленинград, Моховая, 22, кв. 25, проф. М. Н. Нуфаѳв. 
Телеф. 1-85-65). з) Во Всесоюзном Контрагентстве Печати. 4) В Украинской Книжной Палате (Харьковь, 
уд. Артема, 29). 5) В Белорусской Кн. Палате (Минск, Советская ул.). б) Во всех почгово-телеграфн. отделениях.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А ,  о а  І 9 й 8  г .
НА НОВУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ КРЕСТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “
„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — несет крестьянину 

радиограмотность, без которой невозможна радио
фикация деревни.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “—простая азбука для всех 
интересующихся радиослушанием и радиолюби
тельством.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — ставит своей целью 
оказать помощь начинающему деревенскому 
радиослушателю.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “—помогает работе дере
венского радиолюбителя и организации радио
любительских кружков в деревне.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ —знакомит со ясеми про
граммами, передающимися по радио.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
На год..............  2 рубля —
на подгода  1 рубль 10 к.

на з месяца................ — 60 к.
на і месяц.................. — 2 0  к.

„ Н О В О С Т И  Р А Д И О “

Подписная плата на 1928 г.
Т Р Е Б У ЙТ Е  ВСЮДУ

На год...................  4 р. 50 к.
на полгода............  2 р. 35 к.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е " —организует культра
боту вокруг радиоустановок.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — явится проводником 
радио в школе и избе-читальне.

Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — буде^ содействовать 
сплочению деревенских батраков вокруг радио.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “— поможет осуществить 
радиофикацию деревни—построить мост между 
городом и деревней.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “—облегчит возможность 
радиоприемнику проникнуть в каждую избу.

„Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — издается на хорошей 
бумаге и со многими рисунками.

Розничный экз. 5 коп.
Переводы, деньги, запросы посылайте по адресу: МОСКВА, ЦЕНТР, Никольская 3 . „Р АД И ОПЕРЕ ДАЧА“.

Здесь же принимается подписка на еженедельную газету в восемь страниц
Л У Ч Ш Е Е  Р У К О В О Д С Т В О  И  С П Р А 
В О Ч Н И К , Д Л И  В С Е Х  Р А Д И О Л Ю 
Б И Т Е Л Е Й  И  Р А Д И О С Л У Ш А Т Е Л Е Й

на з месяца  1 р. 2 0  к.
на і месяц.............. — 40 к.

ПОДПИСКА принимается также во всех киосках и почтовых 
отделениях по СССР и у письмоносцев.
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П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1 9 2 8  г о д  (іѵг.изд.) 
НА ПО ПУЛЯРН О -Н АУЧН Ы Й  Ж У Р Н А Л  ДЛЯ САМ ООБРАЗОВАНИЯ

И
ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“

НАУКА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ТЕХНИКА
Редактор журнала академии профессор С. Ф. ПЛАТОНОВ и Преги- 

диум РеВ. Неллегии: анадемин профессор Д. И. ЗАБОЛОТНЫЙ, про
фессор Н. А. МОРОЗОВ (шлиссельбуржец), анадемин проф. Е. В. ТАРЛЕ.

Подписная цена на „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ £ £ £ § .
без приложений в год с дост. и пересылкой.

Діптсми рщгаа: дц підпіске 3 іуб- g к 15 ном 3 іуб-
ХА ЛИ М П Ш Н П  подливаться на журнал „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ" с при- г іл г і  I іѵ //і\ !  і ѵ  лвжепияии ne «джипу из нижеслед. абонементов:
R f tn u e M U H T  M« 1  Цви* »тогоабонвм. 12 p. в  год, рассрочіа от в  р. Подписчики 
п и и П ь Р І ь й  I Ш  і і  абонем. J 4 1 получают, кроме 24  кн. .ВЕСТНИК ЗНАНИЯ*, еще

КНИГИ
»ЖУРЯ.

к н и г

1000 стр.

В С Е Л Е Н Н А Я  и  

Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О
Г К М ІІІС  2 0 0  f t i n - r n r n n .  Р Е Д А К Т О Р Ы  О Т Д Е Л О В : проф. А . А . Е о р и с я н п р * $ .  £ .  П . В » й н іе р і,зр * ф .свыше £ Ѵ Ѵ  фотогро- Г г  Г вм к в ль  п р о ф , В  А , м вр о ,о . ,  про*. Л . П . С у щ и к е к и * ,  профессор

ф Н Й  И Р И С У Н К О В . Г . Г. Ш енберг.
К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Т Р У Д А  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Г И Н Ы І

К Н И Г  

800 стр.
И Т О Г И  Н А У К И
Свода щ ш е іш п  двстш н й  н а ш  sa последн® десятілетія
Р Е Д А К Т О Р Ы  О Т Д Е Л О В : п р о ф . Г . Г. Г ен к ел* ,  п р о ф . С. П . Г ла ге н я п , 

>р*ф. Ж. С. Г рум іел ,  ар о ф . С. 9 .  Грум енбері, дроф . Б . П. B e ü n i t p t ,  ам т р о д о л о г  А л а д в м « *  Н а у к  Б . Н . В и ш 
н е в с к и й ,  а к а д . ф . Ю . Л е е и н с и н -Л е с с и н г ,  ироф . О. Д .  Х г е л ь с е н ,  проф . П . Ю. Ш м и дт  я  др.

f lftn U B M tU V  ML 9  Дв>» »теге авоием. 12 р. в год, рассрочка от 6 р. Подписчики 
Я и « П С г ІС П і 118 м> або*би.>4 2 «олуча»т,кроме 2 4 ки..ВВСТНИКАЗНАНИЯ*,мце

=  Н01ЕЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВИЕМ =

П Р И Р О Д А  и  Л Ю Д И
Все пігі «вгіто швстрп. оціпіалы. фэтогріф,, рсушм, картам, 
I «станет щшшиг ітти  идіыв плыв і путешзственнно:
*р*ф- Ю. Я . В е р е н » * ,  пттѳш. акад. П. К . Кожлее, Л . А . К у л и к , Д . А .Л у х -  
* • » * « ,  ш д . ^ . 1 .  Ф ер с м а н ,  проф. П. Ю .Ш м и іт ,  а также «погтражкыо яутвяівствожиккк—  А .  Б ер гер ,  

В . Б и і ,  Л а н іе р ,  Фр. Н а н с е н , Г. Ш еб еет  в др.

К Н И Г  

1009 стр.

К Н И Г

800 стр.

Н А Р О Д Ы  М И Р А
свыше 500 фотографий и рисунков.

Іицш шоишоі жізіи: мы, иаіы і вОычаі всех стлан і ищи
имип щі. П»д вОщеі вдщві ізв. reorpfa Я, И. РУДНЕВА,______________

ЖУРНАЛ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ МОНіНО выписывать с одним наким-либо приложением, 
или е шеснельнеми, по своему выберу. К любому абонементу МОЖНО добавить любые прило

жения, не неодинаковые, »а особую доплату, а именно: 
р В м п п а а  ■ Ч « д » і* і« и т іо "  s a  4  р., »И тог»  Н а у к и “  з а  3  р . ,„ П р и р о д а  и Л и д * “  і а  4  р . ■ .Н а р о д и  Н о р а “  9& 3  р.

Беа журнала .Вестник Знания“ отдельные приложения не высылаются. 
Каждый подписавшийся получает журнал н приложения с первого номера.
Р ассрочка допускается только при непосредственной подписке (высылке денег) 

в Гл. Конторе редакции журнала .Вестник Знания* 
ЛЕНИНГРАД, 25 — Стремянная, 8 — Издательство „П. П. СОЙКИН*.


