
!ѴУКА ТЕХНИКА ЛИТЕРАТУРА ИСКУССТВ

И З А - В  О  „ П П С О Й К И Н *
Л Е Н И П Г Р А А



II «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» № 19—1928 г.

Я . И . П Е Р Е Л Ь М А Н .

П У Т Е Ш Е С Т В И Я  НА  П Л А Н Е Т Ы
П О Л Е Т Ы  В М И РО В О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О  И Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Б Е С Н Ы Х  С В Е Т И Л
Мысль о полетах в глубины вселенной н достижении иных миров автор не считает праздной 
мечтой. Было время, когда признавалось невозможным переплыть океан; нынешняя всеобщая 
вера в недосягаемость небесных светил в сущности столь же безосновательна, как и убеждение 

наших предков в недостижимости антиподов.
Цена книги 90  ион., с пересылкой 1 руб.

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Д. ЭЙНШТЕЙНА
И НОВОЕ МИРОПОНИМАНИЕ Проф. О Д. ХВОЛЬСОН

С о д е р ж а н и е :  1. Введение. 2. Понятие об относительности. 8. Д ви ж у щ аяся  систем а. Принцип относительности 
Ньютона. 4. О той среде, в которой происходят явления. В оздух  и  эфир. 5. С пециальная теория отн оси тель
ности. Учение о времени. 6. Новое в учении  о разм ерах и форме тел . 7. Вопрос об эфире. О тносительная 
скорость д вух  систем. 8. М асса и энергия. 9. Введение в общую теорию относительности. Новое учение об инер
ции или косности. 10. О конечности пространства. 11. Основы общей теории относительности . 12. В ыводы общей 

теории относительности. 13. П роверка вы водов общей теории относительности. Заклю чение.
Цена 50 коп.

П О Л Н Ы Й  Н О В Е Й Ш И Й  ОТ А д о  Я

Щ И И Щ Ш Ё  Ш ИРЬ
3.000 столбцов текста. 2.500 фотоклише, рисунков, красочн ы х  
таблиц, диаграмм. С оставлен на основании последних н а у ч 
ных данпых под редакцией: проф. М. Я. Б р ѳ й т м а н а ,  проф. 
Г . Г . Г е н к е л я ,  проф. А . С . Г р и б о е д о в а ,  проф. С . 0 .  Г р у з е н б е р г а ,  
проф. Р . В. И в а н о в а - Р а з у м н м н а ,  проф. N1. П. К а м е н с к о г о ,  проф. 
Б . Я . К у р б а т о в а ,  проф. И. В . П а л и б и н а ,  проф. В . Н. П е с к о в а ,  
проф. А. Н. Р и м с к о г о - К о р с а к о в а ,  проф. Я . И. Р у д н е в а ,  а к а д .  
Е . В . Тарле, проф. В . В . Т о м а ш е в о н о г о ,  поч. члена Акад. Н аук 
проф. 0 .  Д .  Х в о л ь е о н а ,  проф. П. Ю . Ш м и д т а ,  проф. П . Н . Ш т е й -  
б е р г а  и мн. др. видны х учены х и общественных деятелей

В Д В У Х  Т О М А Х , В И З Я Щ Н Ы Х  К О Л Е Н К О Р О В Ы Х  П Е Р Е П Л Е Т А Х .

С ПРИЛОЛСЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 
„ С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Д Е Я Т Е Л И “

ДАЕТ в 1928 году  популярно-научны й ЖУРНАЛ

„ В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я “
наука, и скусство , литература, техника.

„ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ“ и вышедшие №№ ж урн. 
с № 1-го  вы сы лаю тся с р азу , по получении подписной п латы .

ПОДПИСНАЯ Ц ЕН А 15 Ц.
Подписные деньги адресовать: Гл. IC-ре ж урнала „ВЕСТНИК 

ЗНАНИЯ“, Ленинград, Стремянная, 8.

П р и  в с я к о м  с н о ш е н и и  с Р е д а к ц и е й  и К о н т о р о й  И з д - в а  н е о б х о д и м о  
п и с а т ь  о т ч е т л и в о  свою ф а м и л и ю  и адрес ,  по к о т о р о м у  п о л у ч а е т с я  
ж у р н а л .

З а  перемену  а д р е с а  с л е д у е т  п р и с ы л а т ь  3 0  к. (м ож но  п о ч т .  м ар к . ) .
Ж а л о б ы  н а  н е п о л у ч е н и е  н о м е р а  с л е д у е т  з а я в л я т ь  не ранее,  к а к  по 

п о л у ч е н и и  с л е д у ю щ е г о  н о м е р а  з а  н е п о л у ч е н н ы м .  
Н е с в о е в р е м е н н о  з а я в л е н н ы е  ж алобы  о н е п о л у ч е н и и  н о м е р а  и л и  

п р и л о ж е н и я  у д о в л е т в о р я ю т с я  з а  п л а т у ,  ц е н а  №  ж у р н а л а  3 0  к. с пер. ,  
ц е н а  к н и г и  п р и л о ж е н и й  5 0  к. с пер. 

П р и  т р е б о в а н и и  п р и л о ж е н и й  о б о з н а ч а т ь  н а з в а н и е  и N° к н и г и .  
С т о и м о с т ь  м ож но  в ы с ы л а т ь  п о ч т о в ы м и  м а р к а м и  в з а к а з н о м  п и с ь м е .

НОВЕЙШИЙ
энциклопедический

СЛОВАРЬ

ООПОв14ЕЙКЩА«и!3 .ЕЦАѴЦ. КОЛЛЕГИИ ‘

изПАТЕЯкСтьоласойкинЗшишгжа

Образец переплета.

а



ДЬУХНЩ-ЛЫІЬШ ШШРЦРОЬйППЫН.ПОПУЛЯРИО-ПДУЧПЫН'даРПДЛ.
°ЕДАКТОР: акад. проф. С. ф . Платонов, и ПРЕЗИДИУМ РЕД. КОЛЛЕГИИ: акад. проф. 

Д. К. Заболотный, проф. Н. А. Морозов (Шлиссельбуржец), акад. проф. Е. В. Тарле.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: На год  с дост. и пересылкою :
24 кн. ж ур н ал а  Вѳотхик Знания, без прилож ений. 6 р.
с прил. 12 кн. Энциклопедического С ловаря 12 „

„ 12 я Пр. и Люди и 12 кн. Народы Мира . 12 „
„ 12 „ Всел. и Ч ел о в .и 1 2 к н . Итоги Науки 12 „

N°. 19 
О КТЯБРЬ 
1928 г.

К О Н Т О Р А  и Р Е Д А К Ц И Я : 
Ленинград, a s . Стремянная, 8. Телеф. 5S-92

Телеграфный адрес: И З Д А Т С О Й К И Н

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
С Т Р.

Проф. П. Ю. Шмидт. „ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДЛЯ ПОМОЩИ В БЕДЕ“ ......................930

Я . И. Перельман. СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕ
КОМ ИСКУССТВЕННОЙ ЛУНЫ . . 932

М .Г .  ЧЕЛОВЕК, ВЗВЕСИВШИЙ ЗЕМЛЮ 934 

М. П. Виноградов. ОЖИВЛЕНИЕ ОТ
РЕЗАННОЙ ГОЛОВЫ..............................936

М. В. НОВЫЕ ОПЫТЫ ОМОЛАЖИ
ВАНИЯ ....................................................  939

А. Г. СИЛА ВНУШЕНИЯ........................  942
ИСТОРИЯ ГЛАВНЕЙШИХ КУЛЬТУР

НЫХ РАСТЕНИЙ (От Редакции) . . 943

К. И. Гіангалло. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯ
ЩЕЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ . . 943

7. Гинц. ПОДЪЕМ НА ВЫСОЧАЙШУЮ
ИЗ ГОР ЗЕМНОГО ШАРА . . . .  947

Ю. Рони. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФИЛЬМА 954

СТР.

К. Е. Вейгелин. РАКЕТНЫЕ САМОЛЕТЫ 957
Е. Казанович. АНАЛОГИИ В ИСТОРИИ 

НАШЕЙ И ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙ- 
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..............................959

М. С. Королицкий. ОБЛИЧИТЕЛЬ1 СУ
РОВОЙ И ТЕМНОЙ БЫЛИ (К 65- 
летию смерти Н. Г. Помяловского) . 961

А. П. Коптяев. ЧАЙКОВСКИЙ НА ВЕ
САХ ВРЕМЕНИ .  ............................  963

Э. Ф. Голлербах. ПОЛЬ ГОГЕН И
ТА И Т И ....................................................  966

ОТ НАУКИ К ЖИЗНИ: Выставка пита
ния в Берлине. — Бериллий в совре
менной технике. — Дальновидение 
в массы.................... ... ............................970

ЖИВАЯ СВЯЗЬ: Ответы по физике. —
О сверхмикроскопах. — Ответы по 
астрономии и метеорологии.—О явле
нии .замирания“ рыб подо льдом. — 
Ответы по медицине.............................973

ПРИЛОЖЕНИЯ:  Для подписавшихся по 1-му абонементу — книга 9-я серии „Итоги Н ауки“ : —  
М. П. В и н о г р а д о в .  „Статика и динамика человеческого тела“. Для подписавшихся по ІІ-му 
абонементу — книга 10-я серии „Н ар сд ы  Мира“ , под ред. Я. И. Руднева.  — И всем, кто под

писался на означенные приложения за доплату.



930 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» № 19—1928 г.

Проф. П. Ю. ШМИДТ.

„Объединение для помощи в беде“ .
9 сентября в Академии Наук СССР состоя

лось интересное заседание, на котором приехав
ший из Германии для установления более тес
ной связи с русской наукой председатель „Об
щества содействия германской науке“ доктор 
Ш м и д т - О т т  сделал доклад о деятельности 
этого общества в те тяжелые времена, которые 
пережила германская наука.

Докладчик живо обрисовал то печальное по
ложение, в котором оказалась Германия после 
заключения мира в 1919 году и после насту
пивших затем других потрясений. Падение цен
ностей, инфляция, хозяйственная разруха, огром
ная убыль среди работников науки, дороговизна 
жизни и прекращение сношений с другими 
странами, все это почти приостановило науч
ную жизнь страны, уже сильно заторможенную 
войной. Многочисленные научные учреждения 
находились на краю гибели, многие начатые 
крупные научные исследования грозили обо
рваться, так как не было ни средств, ни воз
можности их продолжать. Почти прекратилось 
и публикование научных работ. У ученых опу
скались руки, и ими овладевало отчаяние.

Для спасения науки, по инициативе Берлин
ской Академии Наук, в октябре 1921 г. было 
основано целым рядом научных институтов и 
обществ .Общество содействия германской 
науке“ —.Notgemeinschaft*—в буквальном пере
воде „Объединение для помощи в беде“. Гер
манское правительство, многие общественные 
организации, пресса, промышленные и торговые 
предприятия пришли на помощь науке и содей
ствовали всеми мерами развитию Общества, 
председателем коего был избран д-р Шмидт-Отт, 
бывший некоторое время перед тем министром 
народного просвещения. Благодаря всеобщему 
сочувствию и содействию целям Общества, дело 
быстро удалось наладить, и, располагая довольно 
значительными денежными средствами, ассигнуе
мыми правительством (за прошлый год, напр., 
Общество получило 8 миллионов марок), наро
дившаяся организация взяла германскую науку 
под свою опеку во всех отношениях и стала 
всеми мерами содействовать ее поддержанию и 
развитию. В настоящее время .Объединение“ 
представляет собою огромную и мощную орга
низацию, сохранившуюся даже и теперь, когда 
острая нужда в ней давно уже миновала.

Во главе Общества стоит президиум из трех 
лиц с очень ограниченным подсобным персона
лом. Все вопросы разрабатываются и подгото
вляются специальными комитетами из выбор
ных специалистов, и таких комитетов 22; среди 
них имеется, напр., библиотечный, инструмен
тальный, химический, издательский и другие 
комитеты. Работа этих комитетов совершается 
общественным порядком, при полной гласности 
и общественном контроле.

Одною из главных задач Общества является 
содействие лабораторным научным исследова
ниям. Лаборатории и институты, нуждающиеся 
в инструментах, аппаратах или каком-нибудь 
оборудовании, обращаются в соответствующий 
комитет Общества и в кратчайший, двухнедель
ный, срок вопрос решается, и они в большин
стве случаев получают желаемое. Нередко и 
отдельные исследования, а также и ученые, за
нимающиеся каким-либо, хотя бы и отвлечен
ным, но важным для науки вопросом, субсиди
руются Обществом, и в настоящее время таких 
временных субсидий, позволяющих специалисту 
разработать ту или иную сторону науки, вы
дается 700—800 в год. При сложности пред
ставляющейся научной задачи, Общество берет 
на себя создание связи между отдельными уче
ными, так что многие вопросы разрабатываются 
так или иначе объединенными группами спе
циалистов, под общим контролем и при содей
ствии Общества.

Много внимания обращается Обществом на 
создание научной смены. Молодые, начинающие, 
но уже чем - нибудь зарекомендовавшие себя 
ученые часто субсидируются для окончания 
научной работы, для усовершенствования в тон 
или другой области или для подготовки к той 
или иной деятельности. Нередко это дает воз
можность сохранить научные силы для теорети
ческой работы, так как иначе большинство мо
лодежи принуждено посвящать себя практиче
ской деятельности и бросать науку

Общество вызвало к жизни целый ряд круп
ных научных предприятий. Так, в области гума
нитарных наук оно организовало несколько 
крупных археологических экспедиций, произво
дивших раскопки в Пергаме, в Эфесе, в раз
личных частях Германии, где за последнее время 
было сделано много важнейших находок в обла
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сти доисторической археологии. Археологиче
скими раскопками выяснены также пути пере
движений народов вдревнейшие эпохи. Вобласти 
наук естественных особенно замечательна экс
педиция судна „Метеор“ в южном Атлантиче
ском океане. Эта экспедиция, замечательно обо
рудованная и снабженная совершеннейшими 
современными инструментами, за два года ра
боты 14 раз пересекла Атлантический океан и 
точнейшим образом изучила распределение в нем 
глубин, температур, солености, газов и выяснила 
направление течений с такою точностью и со
вершенством, с каким не удавалось этого сде
лать до сих пор ни одной экспедиции. Целый 
ряд других научных задач, в самых различных 
областях знания, разрабатывался в Германии 
при содействии Общества: многие вопросы 
астрономии, изучение воздушных течений для 
аэронавигации, исследование климата курортов 
в медицинских целях, вопросы наследственности, 
расовые исследования, определение силы тя
жести, изучение действия взрывов и передачи 
звуковых волн, систематическое изучение во
просов питания растений и животных и де
сятки других вопросов, важных в теории или 
для практической жизни, подвергались разра
ботке при более или менее близком участии 
Общества. Можно сказать, что за последние 
годы не было ни одного крупного научного 
исследования, которое прошло бы совершенно 
помимо Общества.

Само собою разумеется, что Общество ока
зывало содействие и в опубликовании научных 
работ, так как без этого конечного звена науч
ное достижение утрачивает всякую цену. Целый 
ряд научных журналов пользуется субсидией 
Общества. Последнее помогало и библиотекам 
научных учреждений пополнять колоссальные

пробелы в научной литературе, образовавшиеся 
за время войны.

Много делало Общество и на пользу сбли
жения германской науки с наукою за пределами 
Германии. В этом отношении особенно велика 
его заслуга в деле сближения с нашей наукой. 
С самого своего возникновения Общество ста
ралось восстановить порванные за минувшую 
войну связи. При его содействии в прошлом 
году была организована в Берлине „русская 
научная неделя“—целый ряд наших выдающихся 
ученых был приглашен для чтения докладов о 
русских научных достижениях, которые произ
вели большое впечатление К В настоящем году 
организованы две совместные экспедиции рус
ских и германских ученых — геологическая на 
Алайский хребет и медицинская в Забайкалье 
для изучения сифилиса. В ближайшее время 
предполагается организация „германской науч
ной недели“ у нас в Ленинграде и Москве. Эти 
стремления Общества объединить науку раз
ных народов служат, конечно, на пользу сбли
жения народов и действуют благотворно на 
развитие научных знаний.

Во всех областях научной жизни, таким обра
зом, Общество являлось и является как бы доб
рым гением, оберегающим науку и содей
ствующим развитию и процветанию этого выс
шего достижения человеческого разума!

И этот гений помог сохранить германскую 
науку не только для Германии, но и для всего 
мира!

U. Ш.

1 Вслед за  этим была устроена такая же неделя 
русских историков („Hietoriker W oche“) в Берлине.

Црішеч. Рсд

й
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Создание человеком искусственной луны.
Идея нашего соотечественника К. Э. Циол

ковского о межпланетных перелетах, разрабо
танная независимо от него рядом германских 
ученых, привлекает к себе в Германии все 
больше и больше сторонников. В числе выдаю
щихся германских ученыж, живо интересую
щихся проблемой звездоплавания, назовем 
проф. Дгезденского Политехи. Ин-та Р. Мизеса, 
директора Геттингенской Аэродинамической ла
боратории Прандтля, знаменитого венского астро
нома Макса Вольфа и, наконец, корифея совре
менной физики—Альберта Эйнштейна. Они про
веряли спорные места математических исследо
ваний К. Э. Циолковского и нашли их без
условно правильными.

В настоящее время в звездоплавательных 
кругах Германии находит себе признание еще 
одна идея К. Э. Циолковского — о создании 
близ Земли искусственного ее спутника, кото
рый послужит базой и вокзалом для далеких 
межпланетных рейсов. Мысль эта была выска
зана нашим соотечественником еще в 1920 г., 
в научной повести „Вне Земли“, а затем разра
ботана в его .Исследовании мировых про
странств“ (1926 г.). Теперь к той же идее при
шли и крупнейшие представители немецкого 
звездоплавания.

Идея эта, при всей своей фантастичности, так 
естественно вытекает из современных звездопла
вательных планов, что эволюция заатмосферного 
транспорта едва ли сможет пройти мимо этого 
необходимого этапа. Вопрос ставится остро: или 
быть искусственному спутнику — и тогда про
блема звездоплавания разрешится сравнительно 
легко, или же отказаться от создания спутника— 
и тогда межпланетные перелеты, вероятно, оста
нутся неосуществимой мечтой.

Объясним, для чего выдвинут подобный 
проект. Отправление ракеты-звездолета н е п о 

с р е д с т в е н н о  с З е м л и  в дальнейший рейс, 
с возвращением на родную планету (даже и без 
высадки на другие планеты), возможно лишь 
при том непременном условии, что аппарат бу
дет заряжен огромным количеством горючего. 
Здесь дело не в абсолютном количестве: техни
чески не будет препятствий к тому, чтобы от
править в мировое пространство ракету вели
чиною хотя бы с океанский пароход. Трудность, 
и притом неодолимая в том, что масса горю
чего должна быть чудовищно велика по с р а в 
н е н и ю  с м а с с о й  н е з а р я ж е н н о й  ра
кеты,  превышая ее в сотни раз. Построить 
звездолет, вес оболочки которого составлял бы 
всего несколько тысячных долей веса его горю
чего запаса — конструктивная задача, не разре
шимая теми техническими средствами, которыми 
мы располагаем сейчас или можем предвидеть 
в будущем.

Это невыгодное соотношение резко меняется 
к лучшему, если подъем звездолета совершается 
не непосредственно с Земли, а с внеземной стан
ции, со спутника, свободно обращающегося 
вокруг Земли хотя бы на небольшом расстоянии 
(но, конечно, за пределами атмосферы). Для от
правления нефтяной ракеты в полет к лунной 
орбите и обратно (без высадки — рекогносциро
вочный полет) непосредственно с Земли нужны: 
начальная скорость И километров в секунду и 
запас горючего не менее, чем в 120 раз тяже
лее незаряженной ракеты. А такой же полет с 
внеземной станции, кружащейся в 35 ООО км  от 
земной поверхности, может быть осуществлен, 
по моим расчетам, при начальной скорости 
(относительно станции) всего один км  и при 
запасе горючего, составляющем менее половины 
веса незаряженной ракеты. Разница, как видите, 
огромная. Для прочих межпланетных рейсов по
лучаются сходные соотношения.
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Как же мыслится создание искусственной 
луны? Конечно, ока будет состоять не из горных 
пород, как естественные небесные тела. Подобно 
всем детищам современной техники, это будет 
металлическая конструкция, — ракета или, вер
нее, соединение многих ракет, пущенных после
довательно в круговой полет около земного 
шара и собранных затем в одно целое. Чтобы 
ракета вечно кружилась вокруг Земли, нет на
добности постоянно расходовать энергию, а сле
довательно, и горючее. Затрата энергии нужна 
лишь для первоначального импульса; дальше 
ракета превращается уже в небесное тело, под
чиненное законам Кеплера и Ньютона. К такому 
искусственному островку в мировом простран
стве будут приставать ракеты-звездолеты, пу
щенные с Земли; возобнови вздесь запасы горю
чего, они отправятся в дальнейший путь, с лег
костью разрывая слабые оковы тяжести, привя
зывающие их теперь к покинутой Земле.

Условия существования внутри (конечно, не 
на поверхности) этой „звездобазьі“ будут со
вершенно своеобразны, напоминая режим под
водной лодки. Однако, в отличие от подводного 
судна, здесь возможно использование солнечного 
света (сквозь стеклянные и кварцевые окна), а. 
следовательно, и произрастание растений и — 
в миниатюре весь тот круговорот материи и 
энергии, который существует в земной природе. 
Полное отсутствие тяжести наложит на весь 
„быт" искусственного мирка необычайный от
печаток.

Спутник-станция будет обходить кругом зем
ного шара в некоторый промежуток времени,

определяемый расстоянием искусственной луны 
от Земли. Если станция будет устроена на рас
стоянии одного земного поперечника (13000 км 
от поверхности нашей планеты, то период обра
щения составит всего 7 часов с небольшим: 
спутник будет обгонять Землю в ее суточном 
движении, восходить на западе и закатываться 
на востоке. Но можно устроить спутник и на 
таком расстоянии, чтобы он обходил Землю ровно 
в одни сутки. Тогда искусственная луна будет 
стоять в зените одного определенного места на 
земном экваторе — большое удобство для меж
планетного вокзала.

Однако, если отправление с внеземной стан
ции в мировое пространство будет осуще
ствляться сравнительно легко, то зато самое со
оружение этой станции и достижение ее с Земли 
представит огромные трудности. Центры про
блемы звездоплавания переносятся теперь имен
но сюда. Все дело в преодолении этого этапа; 
других значительных трудностей на пути осу
ществления межпланетных перелетов современ
ная техника не предвидит. Во всяком случае, 
создание внеземной станции — дело гораздо 
легче исполнимое, нежели отправление ракет 
прямо с Земли в мировое пространство с об
ратным возвращением.

Итак, проблема звездоплавания упирается в 
создание искусственного спутника Земли, вне
земного вокзала и базы для небесных путеше
ствий. Вот задача, поставленная перед астроно
мом и инженером — задача безусловно трудная, 
но не неодолимая.

Я. Перельман.
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Человек, взвесивший Землю.
м. г.

В подземной лаборатории —■ пещере, на глу
бине тридцати пяти футов, известный американ
ский ученый — физик д-р Поль Роберт Хейль 
взвешивает Землю!

В течение последних пяти лет этот совре
менный Атлант, уже дважды, образно говоря, 
.клал на весы* наш земной шар.

Полученные им год назад цифровые данные 
определили вес Земли в 6 592 ООО ООО ООО ООО 
тонн. — Число, с трудом поддающееся нашему 
умственному восприятию. На самом деле эта 
цифра столь грандиозна, что полное исчезно
вение с поверхности Земли 
всего ее населения не дало бы 
заметного изменения в ее 
весе.

Теперь этот ученый за
дался целью заменить круг
лые цифры более точными; 
работа эта займет несколько 
месяцев, и проф. Хейль на
деется добиться всей возмож
ной точности в определении 
веса нашей планеты.

Трудно представить себе, 
чтоб человек—ничтожная пы
линка на поверхности гран- 
диозно-большого шара — мог 
.взвесить* этот шар. Тем 
не менее, способ, применяе
мый д-ром Хейлем, весьма 
несложен. Он просто руко
водствуется законом всемир
ного тяготения, открытым 
Ньютоном более двухсот лет 
тому назад.

Закон этот, как известно, гласит, что сила 
взаимного притяжения всех частиц материи 
прямо пропорциональна произведению их масс 
и обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними. Другими словами, сила притяжения 
между двумя телами зависит от двух факторов— 
их отдаленности друг от друга, а также от их 
масс или веса.

Отсюда следует, что, зная степень этой силы, 
массу одного из тел и расстояние между обо
ими, мы можем вычислить массу другого тела.

Таким же точно путем проф. Хейль вычи
сляет массу земного шара. Он задается вопро
сом: как велика должна быть масса Земли для 
того, чтоб обладать силой притяжения, проявляе
мой ею к телу, находящемуся на расстоянии

Общий вид лабораторной аппаратуры 
проф. Хейдя.

он прежде всего измеряет степень силы .по
стоянного притяжения*.

Сила притяжения это самая обычная и в то же 
время самая непостижимая сила в мире. Это 
единственная неустранимая сила, не поддающаяся 
никакому ограничению. Действие силы электри
чества устраняется посредством изоляции, до
ступ света ограничивается при пользовании 
каким-либо непрозрачным экраном, но никто не 
может устранить силы притяжения. Ньютон, 
установивший всемирный закон действия силы, 
так и не додумался до открытия способа ее, 

измерения.
В прошлом столетии, од

нако, ученые подошли не
сколько ближе к разреше
нию этого вопроса, путем 
применения точных методов 
измерения и приборов, и 
полученные ими цифровые 
данные неоднократно прове
рялись дальнейшими иссле
дованиями.

Д-р. Хейль приступает к 
разрешению этой проблемы, 
устанавливая рядом два не
больших и легких предмета 
и измеряя силу их взаимного 
притяжения. Затем получен
ный от этого измерения ре
зультат он применяет про
порционально к телам боль
шего размера и в частности 
к земному шару.

По общепринятому поня
тию, под словом притяжение 

мы разумеем силу, притягивающую книзу. Это 
объясняется тем, что мы представляем себя 
на поверхности Земли. Тогда как на самом деле 
сила эта действует во всех направлениях. Между 
чернильницей и пером на нашем рабочем столе 
происходит взаимное притяжение, как и между 
всеми предметами в нашей комнате. Дом, 
в котором мы живем, притягивается к сосед
нему дому с силой, равной примерно давле
нию 0,454 кг, и чем массивнее предмет, тем 
больше его сила притяжения. Ракета, напра
вленная на Луну, выйдя за пределы сферы 
земного притяжения, вероятно, несколько изме
нила бы свое направление в сторону более 
массивного небесного тела.

Измеряя на весах свой собственный вес.
свыше 6 ООО километров от ее центра? Для этого равный, примерно, хотя бы четырем пудам, мы
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попросту измеряем силу притяже
ния Землей нашего тела. Если бы 
масса Земли трижды превышала ее 
настоящую массу, то и наш соб
ственный вес увеличился бы про
порционально втрое.

Для получения величайшей точ
ности, д-р Хейль производит свои 
взвешивания в небольшом подзем
ном помещении. Этим обусловли
вается постоянство температуры 
необходимое при работе с точными 
инструментами, а также устраня
ются, препятствующие точности 
вычислений, взаимные притяжения 
движущихся предметов — людей, 
автомобилей и т. п.

Посетитель этой подземной ла
боратории был бы в первый момент 
сильно удивлен, если бы узнал, что „весьг* для 
взвешивания земного шара имеют высо?увсего 
лишь в три фута. Они представляют собою 
весьма простой прибор, известный под назва
нием .пружинных весов“, который измеряет 
взаимное притяжение двух стеклянных шаров, 
весом около двух унций1 каждый, и двух 
стальных цилиндров весом 454 грамма каждый.

В железной камере с выкаченным воздухом 
подвешен на тончайшей вольфрамовой проволоке 
алюминевый прут с двумя стеклянными ша
рами на противоположных концах. Шары, как 
маятники, раскачиваются взад и вперед, скру
чивая и раскручивая проволоку. На двух про
тивоположных концах железной камеры и в 
ближайшем расстоянии от стеклянных шаров 
подвешены, в свою очередь, два стеклянных ци
линдра.

Сила притяжения между цилиндрами и ш а -j 
рами и составляет главный предмет исследо-1 
вания. Когда шары несколько отдаляются от ци
линдров, сила их взаимного притяжения несколько 
ослабляется. Вот д-р Хейль и занят измерением 
различия скорости движения маятников в раз
личных положениях. Это изменение скорости 
отмечается сигнальным световым лучем, а  зная 
точный вес объектов наблюдения, д-р Хейль 
вычисляет силу притяжения их. Соответствую
щий этой силе вес так незначителен, что мог бы 
сравниться с весом типографской краски, ко

1 1 унция =  6,646 золотника =  28,349 грамма.

Проф. Хѳйль делает наблюдения в своей подземной 
лаборатории.

торой напечатана одна из фраз нашей статьи. 
Однако, как бы ни была ничтожна величина 
такого веса, она дает возможность разрешить 
задачу взвешивания Земли, как самую обычную 
задачу на пропорциональные величины. Тот же 
расчет применяется и к гигантским весам. Бла
годаря терпеливому и кропотливому труду 
д-ра Хейля, точность измерения силы притя
жения в настоящее время увеличилась по 
меньшей мере в десять раз.

Для какой же практической цели может слу
жить точное определение веса земного шара? 
Прежде всего оно дает возможность геологам 
изучить структуру Земли, установить ее сред
нюю плотность, в пять с половиной раз пре
вышающую плотность воды.

Кроме того, значение точного веса Земли 
чрезвычайно важно и для астрономов; зная 
массу Земли, они могут вычислить массу Солнца, 
планет и других небесных тел

М. Г .
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М. П. ВИНОГРАДОВ

Оживление отрезанной головы.
Искусство оживления изолированных, т. е. 

отделенных от целого тела, органов представ
ляет в настоящее время не научный фокус, 
а один из обычных и очень удобных методов, 
которым пользуются для изучения жизнедея
тельности отдельных частей организма. На изо
лированных мускулах, ушах, сердцах, кусках 
кишечника, почках, пальцах и т. п. физиологи 
проводят длительные и точнейшие наблюдения, 
а фармакологи пользуются ими для определе-, 
ния воздействия того или иного лекарственного 
вещества на нормальную деятельность органов. 
Методика, применяемая в опытах этого рода, 
сравнительно проста и зависит главным обра
зом от основных потребностей каждого изоли
рованного органа. Питание, кислород и тепло — 
вот те обычные требования, которые предъявляет 
изолированный орган экспериментатору, чтобы 
последний был уверен, что в течение некото
рого времени изучаемый орган будет работать 
нормально. Для органов холоднокровных жи
вотных эти требования еще меньше, так как 
они не нуждаются в согревании и долгое время 
могут работать, не получая пищи. Сердце ля
гушки напр, бьется в течении многих часов 
после того, как его вырезали из тела и пове
сили на тонкий крючек; необходимо следить 
только за тем, чтобы оно не высохло.

Иначе обстоит дело с органами теплокров
ных животных. Их ткани живут более энер
гично, в них непрестанно идет процесс окисле
ния пищи, благодаря которому температура тела 
держится на определенной высоте. Эти органы 
нуждаются в постоянном притоке пищи и ки
слорода, а также в поддержании той темпера
туры, какая свойственна целому организму. Со
ответственно этому экспериментатор ставит опы
ты с ними так, чтобы питательный материал 
им подавался в нагретом виде и был насыщен 
кислородом. В естественных условиях каждый 
орган получает питание и кислород из крови, 
протекающей внутри его по сети кровеносных

сосудов; судя по это му, можно предполагать 
что изолированный орган лучше всего было бы 
питать тем же способом, т. е. пропуская через 
него ток крови. Однако, до последнего времени 
этот метод не применялся в силу того, что 
кровь, будучи выпущена из тела животного, 
свертывается и становится непригодной для пи
тания. Чтобы обойти это препятствие, исследо
ватели стали пользоваться не цельной кровью, 
а кровяной плазмой, очищенной от кровяных 
клеток.

Результаты получились вполне удовлетвори
тельные: подогретая и насыщенная кислородом 
плазма, будучи пропущена через кровеносные 
сосуды изолированного органа, могла поддержи
вать его жизнь в течение многих часов. Эта 
методика была вскоре упрощена, благодаря за
мене кровяной плазмы искусственной питатель
ной жидкостью, состоящей из виноградного 
сахара и нескольких солей, растворенных в де- 
стиллированной воде. Применение такой искус
ственной плазмы значительно облегчило работу 
исследователей, так как добывание чистой, на
стоящей плазмы представляет сложную опера
цию. Искусственная питательная жидкость ока
залась вполне пригодной для опытов со многими 
органами и, пользуясь ею, биологи и медики 
проделали тысячи разнообразных экспериментов 
и наблюдений. Достаточно упомянуть, что зна
менитые опыты русского профессора Кулябко 
с оживлением сердца, взятого из трупа человека, 
и опыты проф. Н. П. Кравкова с отрезанными 
человеческими пальцами и кроличьими ушами, 
живущими по нескольку недель в банках, про
ведены при питании той же искусственной 
плазмой.

Достигнутые таким образом успехи все же 
нельзя было назвать полной победой: все изо
лированные органы жили при промывании их 
питательной жидкостью только недолгое время, 
а некоторые даже вовсе не обнаруживали приз
наков жизни. К последним относится, между
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прочим, главнейший аппарат тела высших жи
вотных— головной мозг. Попытки отделить его 
вместе с головой от туловища и питать искус
ственно при помощи плазмы или искусственной 
жидкости всегда кончались полной неудачей. 
В лучших случаях было установлено, что отре
занная голова как будто проявляет некоторые 
признаки жизни, в течение очень короткого 
времени, но вслед за этим наступала неминуемо 
полная сморть. Вместе с тем задача оживления 
головного мозга является одной из самых за
манчивых, так как обещает возможность иссле
дования его важнейших функций, условий его 
питания, деятельности и т. п. Огромный инте
рес и стремление к выяснению жизнедеятельно
сти этого органа побуждали ученых к разра
ботке методики, которая позволила бы осуще
ствить оживление изолированной головы. 
Наибольший успех в этой работе выпал на 
долю наших соотечественников С. С. Брюхо- 
ненко и С. И. Чечулина, — сотрудников Хими- 
ко Фармацевтического Института ВСНХ в 
Москве.

Оба названных исследователя подошли к раз
решению этой мудреной задачи благодаря изу
чению химических свойств особого препарата, 
называемого „Байер 205". Среди прочи харак

терных особенностей этого вещества одно ока
залось необычайно ценным: будучи впрыснуто 
в определенной дозе в кровь животного, оно ли
шает кровь способности свертываться и в то 
же время не оказывает никакого вредного влия
ния на организмы. Таким образом, необходимость 
замены полноценной крови искусственной пи
тательной жидкостью была устранена. Для по
становки опытов с оживлением изолированной 
головы это открытие было особенно важно, так 
как мозг является необыкновенно чувствитель
ным к химизму питательной жидкости, и во.ч- 
вожность применения естественной, по несвер- 
тывающейся крови уже обещала многое. Однак̂  
это было только одним из многих условиіі 
опыта. Нужно было еще снабдить эту кровь до
статочным количеством кислорода, подогреть ее 
до определенной температуры и заставить про
текать через кровеносные сосуды головы с опре
деленной скоростью и при определенном давле
нии. Мозг чувствителен даже к той пульсации, 
которая наблюдается нормально в кровеносных 
сосудах, и потому нужно было позаботиться, 
чтобы изолированная голова получала кровь не 
в виде равномерного потока, а пульсирующего, 
идущего ритмическими толчками, подобно 
тому, как движет ее в организме сердце.

общий вид аппарата для создания искусственного кровообращения в изолированной голове собаки 
в состоянии мнимой смерти. Вверху ожившая голова собаки.
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Более четырех лет затратили эксперимента
торы чтобы сконструировать сложную установку, 
которая удовлетворяла бы всем этим требованиям. 
В конце концов, после многих неудач, опытов 
н переделок, был создан специальный аппарат, 
который во всей своей сложности мог совер
шать работу сердца и легких настолько хорошо, 
чго изолированная голова собаки, будучи сое
динена с ним и получая из него несвертываю- 
щуюся кровь, нагретую и обогащенную кисло
родом, могла жить и обнаруживать все обычные 
функции свойственные головному мозгу в тече
ние 2 — 3 часов.

Для удобства читателей мы дадим сначала 
схематическое изображение аппарата, которое 
объясняет принцип постановки опытов, а затем 
перейдем к более детальному описанию.

Кровь, лишенная способности свертываться, 
наливается в особый стеклянный резервуар и на
гревается до соответствующей температуры; 
отсюда по резиновой трубке она стекает к не
большому насосу (Я1), который приводится 
ь движение электрическим мотором (М1) и тол
кает ее дальше через резиновую трубку в ар
териальные кровеносные сосуды головы. Совер
шив в голове обычный путь по всем сосудам 
ее мускулов, органов и мозга, кровь выходит 
по венам наружу и по другой трубке попа
дает во второй насос (//2), движимый вторым 
мотором (Мт). Этот насос толкает кровь далее 
к аппарату доставляющему кислород. Чтобы не 
усложнить дела лишней машиной исследователи 
воспользовались вместо кислородного аппарата 
изолированными легкими собаки же. Кровь на
правляемая насосом свершает в них обычный 
путь, а мехи (MX) ритмически раздувающие 
легкие доставляют свежий воздух. Отсюда обо
гащенная кислородом кровь стекает по трубке 
в первый резервуар и снова отправляется в 
голову.

Описанная схема кажется на первый взгляд 
очень несложной, но в действительности аппа
рат представляет массу мелких частей, назна
чение которых сводится к автоматическому ре
гулированию скорости потока крови, его давле
ния, нагревания и т. д. Для этого резервуар 
с кровью помещается во второй, более широкий 
сосуд, в котором находится нагреваемая элек
трической грелкой жидкость и термометр ре
гулирующий при помощи электромагнита при
ток тепла. Подобным же образом скорость 
работы насосов, накачивающих кровь в голову 
и передающих ее в легкие, регулируется при 
помощи ртутных манометров, которые опреде
ляют давление крови и соответственно силе его 
могут ускорять или замедлять деятельность на

сосов. Когда весь сложный саморегулирующий 
аппарат налажен, то „искусственное сердце“ ра
ботает с ритмичностью и постоянством, которым 
могли бы позавидовать многие „настоящие“ 
сердца.

Однако, и на этом не закончены еще все 
трудности эксперимента. Операция отделения 
головы собаки от туловища и соединение ее 
с искусственным сердцем—едва ли не самая 
трудная часть всей задачи. Собаке сначала стри
гут шерсть на шее, чтобы очистить место для 
операции, затем ее привязывают на операцион
ный стол и усыпляют хлороформом, после чего 
приступают к отделению головы. Эта операция 
занимает времени около 1% часов и ведется 
очень осторожно. На шее собаки проходит це
лый ряд крупных и мелких кровеносных со
судов и важнейшие нервы, от которых зави
сит деятельность сердца, легких и других 
важных органов. Повреждение их неминуемо 
ведет к смерти животного, а, следовательно, и 
к быстрому отмиранию головного мозга, кото
рый должен непрестанно получать свежую кровь 
от сердца. Если все идет благополучно, то в 
конце операции собака представляет весьма ори
гинальное зрелище: ее голова соединяется с ту
ловищем только крупнейшими кровеносными 
сосудами и нервами, а вся остальная толща 
шеи уже перерезана. К этому моменту искус
ственное сердце должно быть в полной готов
ности. Его кровеносные трубки быстро соеди
няются с соответствующими сосудами головы, 
а затем последние отделяются от тела, и вместо 
естественного сердца начинает работать искус
ственное.

Изолированную голову осторожно переносят 
на тарелку и начинают наблюдать за всеми 
мельчайшими проявлениями ее жизнедеятель
ности.

В начале она кажется совершенно безжиз
ненной, но это только сон, который наступи* 
во время операции под влиянием хлороформа 
Несмотря на сонное состояние, легко обнару
жить, что голова живет: прикосновение к глазу 
вызывает движение век. Но мало по малу дей
ствие хлороформа проходит, и голова начинает 
„просыпаться“: глаза открываются и смотрят; 
они имеют при этом настоящий живой блеск н 
совсем не похожи на остановившиеся и засте- 
клянившиеся глаза мертвого животного. Стоит 
дотронуться до века или ресницы, и глаз ми
гает, ухо, если его ущипнуть, движется как у 
нормального животного; при щекотании в носу 
наблюдаются характерные движения морды. Еще 
интереснее и ярче те движения, которые про
изводят органы чувств изолированной головы»
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в автожекторѳ и изолированной голове собаки.

если на них подействовать соответству
ющими раздражителями. Так напр., 
глаза закрываются веками при осве
щении их яркой лампой; при вливании 
в рот каких-либо кислых или горьких 
веществ язык и губы начинают дви
гаться, с них течет слюна.

В таком бодрственно-живом состо
янии голова остается око
ло 2 часов, а затем насту
пает период медленного 
омертвения. Последнее за 
висит, как утверждают 
сами исследователи, от 
изменений, происходящих 
в крови, и сопровождается обычно 
рядом новых движений головы. Она 
начинает широко открывать пасть, 
точно стремится сделать глубокий 
вздох, а затем и эти движения пре
кращаются. По внешнему виду голова 
кажется задыхающейся, и причиной 
этого, вероятно, является недостаточный приток 
кислорода с кровью.

Таким образом, результаты долгих трудов 
сводятся к тому, что отрезанная от туловища 
голова обнаруживает деятельность своих орга
нов в течение двух часов. Это незначительное 
на первый взгляд достижение на самом деле 
имеет огромное значение, так как позволяет 
утверждать, что при наличии определенных ус
ловий возможна жизнь мозга, отделенного от 
тела. Никто еще до сих пор не получал столь 
удачного решения этой старой задачи. В этом 
достижении наших ученых важно не то, сколько

времени жила голова и сколько опытов успели 
сделать с ней, а прежде всего важно устано
вление принципа, по которому должны вестись 
подобные эксперименты. Дальнейшая разработка 
методики опытов будет заключаться в совер
шенствовании .искусственного сердца*, в упро
щении техники операции и т. д., а параллельно 
с этим пойдут и исследования деятельности 
органов изолированной головы. Первые шаги 
в новом деле всегда трудны и тем больше че
сти делают они тому, кто преодолел их, не
смотря на все препятствия.

М. Виноградов.

М. В.

Новые опыты омолаживания.
Несколько лет тому назад, когда шумный 

успех опытов омолаживания прокатился по всему 
свету, многие из тех, кто думает, что наука 
может творить чудеса, ожидали .настоящего” 
омолаживания, которое сможет вернуть старика 
к годам цветущей юности. Теперь все уже знают, 
что эти ожидания не сбылись или сбылись 
в гораздо меньшей степени, чем то было жела
тельно. Поэтому шум постепенно замолк, несмотря 
на то, что в глубине лабораторий и клиник ра
бота по омолаживанию не прекращается, а 
с каждым годом растет. Разочарование толпы 
не огорчило ученых и не ослабило их исследо
вательской деятельности. И вот, в результате этой 
незаметной работы, мы снова имеем еще одно

открытие в той же области, открытие, которое 
освещает новый путь для опытов омолаживания.

Следует вспомнить, что два знаменитых спо
соба омолаживания — по Штейнаху и по Воро
нову — представляют собою результат более, чем 
двадцатилетней работы по изучению деятель
ности половых желез животных и человека. 
Главнейшим достижением этих исследований, 
в которых принимали участие многие крупные 
ученые, было открытие так называемой гормо
нальной деятельности половых желез. Она про
является, как известно, в том, что половые же
лезы помимо половых продуктов вырабатывают 
особые половые гормоны, поступающие в кровь 
организма и действующие через нее на разно
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влияют на работу самых различных частей тела 
и на самые разнообразные процессы. Обмен 
веществ, деятельность сердца, рост, сложение 
тела, развитие половых признаков, психические 
функции и многие другие жизненные процессы 
оказались в зависимости от воздействия половых 
гормонов. Высшей точки достигла слава половых 
гормонов, когда Штейнах показал, что они 
управляют процессом полового созревания орга
низм", что при истощении их наступает старе
ние, и что борьба со старостью может вестись 
также при помощи этих гормонов.

На основании всех этих сведений создава
лось вполне правильное впечатление, что поло
вые железы с их гормонами являются одной из 
главнейших частей организма и притом такбіі, 
которая в своей деятельности не подчиняется 
другим гормональным железам. Новое открытие, 
о котором мы имеем намерение известить чи
тателя, в значительной степени изменяет этот 
взгляд. Дело в том, что уже десяток лет тому 
назад некоторые исследователи заметили, что

Рве. 1. Половые органы евнухопдного самца-крысы. Слева 
до инъекции гипофизарного гормона, справа—после 17 

инъекций.

образные органы тела. Путем кропотливых экс
периментов было доказано, что половые гормоны 
обладают огромным радиусом действия, т. е.

операция удаления той гормональной железь  ̂
которая носит название гипофиза, влечет за 
собою ослабление гормональной деятельности 
половых желез. Это открытие было сделано 
в период широкого увлечения исследованиями 
половых гормонов, и потому никто не обратил 
на него должного внимания. Только за послед
ние два года были предприняты специальные 
эксперименты для проверки его, и благодаря им 
было доказано, что созревание женских половых 
желез, а следовательно и созревание всего орга
низма, зависит от присутствия определенных 
количеств гормона гипофиза.

Для проверки этого нового положения Штей
нах поставил несколько интересных опытов, 
которые дали бесспорное доказательство связи 
половых гормонов с гипофизарными. Прежде 
всею Штейнах решил испытать основное влия
ние гормона гипофиза на процесс созревания 
половых желез. Для этой цели он взял пару 
молодых крысят-самцов в в о зр а сте  50 дней, когда 
их половые железы еще не вп олн е развиты и 
не функционируют. Одной крысе было сделано
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несколько впрыскива
ний гипофизарного 
гормона, а другая оста
влена в нормальном 
состоянии. Через неко
торое время у инъици- 
рованного крысенка об - 
наружилось яркое по
ловое стремление,—он 
начал гоняться за сам
ками, как взрослый са
мец, тогда как его 
неинъицированный 
сверстник оставался 
попрежнему незрелым. 
Вскрытие обоих живот
ных обнаружило (см. 
рис. 1), что половые 
железы и все части по
лового аппарата у инъ- 
идированиого экземп
ляра достигли полного 
развития, а у нормаль
ного еще недоразвиты. 
Таким образом Штей
нах вызвал искусствен
но то явление, которое 
называется преждевре
менной зрелостью, и 
тем доказал, что гормон 
гипофиза управляет 
процессом полового 
созревания.

Рис. 2. Опыт искусственно вызванной преждевременной 
половой зрелости. Слева нормальное молодое животное 
с недоразвитым половым аппаратом, справа — животное 
того-же возраста после инъекции гормона гипофиза. S — 
семенные мешки, Рг— предстательная ж елеза, Ы—мошонка 

с семенниками, Р половой член.

Второй опыт был 
произведен над сам
цами, у которых наблю
далось прирожденное 
недоразвитие половых 
желез, благодаря чему 
они, дожив до зрелого 
возраста, не обнаружи
вали признаков поло
вой деятел ьности.Одно- 
му из этих евнухоидов 
было сделано 17 впры
скиваний гипофизар
ного гормона, после 
чего он проявил уси
ленное половое стрем
ление. По вскрытии 

что его ор
ганы приобрели благо- 

ря инъекции нор
мальный размер и были 
переполнены половыми 
продуктами (см. рис. 2).

Убедившись таким 
путем в силе действия 
гипофизарного гормо
на, Штейнах решил ис
пытать и его омолажи
вающее действие. Так 
как по представлению 
Штейнаха процесс по
старения начинается 
в зависимости от недо-

Рис. 3. Половые органы старого самца: слева—до омоложения, справа—после 12 впрыскиваний гипофизариого
гормона. Обозначения как на рпс. 1
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статка полового гормона, то следовало ожидать, что, 
вызывая усиленное выделение его путем инъек
ции гормона гипофиза, можно будет получить 
эффект омолаживания стареющего организма. 
Опыт подтвердил это рассуждение: при впры
скивании гипофизарного гормона старому самцу 
его половые органы снова приобрели нормаль
ные размеры (см. рис. 3), а вместе с тем внеш
ний вид и психика обнаруживали обычные при
знаки омоложения.

Таким образом, характер воздействия гипо
физарного гормона на половые железы был 
выявлен полностью, и с этого времени старый 
взгляд на .независимость* половых желез был 
оставлен.

Особенно интересным является то обстсятель- 
ство, что гипофизарный гормон воздействует 
оіянаково как на мужские, так и на женские 
половые железы. Благодаря этому возможным

становится омоложение женщин, которое до сих 
пор считалось очень трудной или даже недости
жимой задачей.

Сейчас вопрос об омолаживании гипофизар
ным гормоном уже разрабатывается в некоторых 
клиниках Германии и Америки на людях и, судя 
по результатам первых опытов, можно ожидать 
большого успеха этого нового метода. Несо
мненно, что огромное преимущество его заклю
чается в простоте: вместо сложных хирурги
ческих операций все ограничивается только 
впрыскиванием определенных порций жидкости 
в кровь. Если тщательные клинические наблю
дения установят отсутствие вредных воздействий 
впрыскивания, а физиологи и химики научатся 
добывать чистый гипофизарный гормон, то но
вый метод омолаживания сможет получить са
мое широкое распространение.

М. В.

Сила внушения.
Д-р Э. Ленк поместил в одном из послед-' 

них №№ журнала .Die Umschau“ статью, в ко
торой приводит ряд интересных опытов из своей 
практики и практики других выдающихся невро
патологов, иллюстрирующих своеобразную силу 
внушения и самовнушения. Приведем некото
рые из этих опытов.

Крафт-Эбинг имел пациента, у которого под 
влиянием внушения он, по желанию, мог подни
мать и понижать температуру тела. Мюнхен
ский невропатолог Лёвенфельд давал одному 
медиуму по термометру в каждую руку и вну
шал, что правая рука у него теплая, а левая 
холодная; спустя час, оба термометра показы
вали разницу температуры в один градус. Маре 
и Геллих путем внушения понижали темпера
туру тела у медиумов с 37 до 34,5° Ц. Функции 
кишечника также легко Изменяются внушением. 
Так, Молль вызывал по команде у своего па
циента усиленное выделение кишечника в опре
деленные часы. Гипнотическим внушением 
удается, с другой стороны, парализовать влия
ние на организм касторового масла. Крафт- 
Эбинг, дерматолог Липпе и ряд парижских пси
хиатров путем внушения вызывали у медиумов 
ожоги и пузыри при одном только наложении на 
кожу простых кусочков бумаги.

Известий поразительные случаи самовнуше
ния, вызывавшие органические изменения. Так,

известный берлинский' клиницист Шлейх рас
сказывает, как одна истеричка, войдя к нему 
в приемную, приняла шум вентилятора за жуж
жание пчелы и выразила опасение, как бы пчела 
ее не ужалила в глаз Вслед затем она почув
ствовала острую боль в нижнем веке, и на нем 
появилась опухоль, величиною с куриное яйцо, 
с покраснением воспалительного характера. 
Тот же Шлейх передает случай с одной девуш
кой, внушившей себе, что она беременна. Уве
личение объема живота заставило нескольких 
гинекологов врачей признать наличие беремен
ности. Однако, спустя целых 12 месяцев, ро
дов не последовало, и тогда было решено под
вергнуть ее операции. По вскрытии брюшной 
полости не было обнаружено никаких приз
наков беременности во внутренних органах. 
Другой случай в практике Шлейха имел более 
трагический исход: однажды в его клинику 
явился пациент, настоятельно требовавший, что
бы ему ампутировали руку, так как он уколол 
палец и боится заражения крови; врачи осмот
рели руку и, найдя ее совершенно здоровою, 
отказали пациенту в его просьбе. На следующее 
же утро мнимо-больной умер. Вскрытие, про
изведенное д-ром Лангерхансом, не обнару
жило решительно никаких анатомических приз
наков, которые могли бы вызвать смерть.

А. Г.
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И С Т О Р И Я

Г Л А В Н Е Й Ш И Х  К У Л Ь Т У Р Н Ы Х

А Р А С Т Е  Н И И
ОТ Р Е Д А К Ц И И .

Учение о культурных растениях — прикладная ботаника оформилась и развилась в само
стоятельную ноучную дисциплину только лишь за последнюю четверть века; создалась она так 
же, как и почвоведение, почти исключительно трудами русских ученых; крупнейшая в мире 
земледельческая страна породила и две основных дисциплины, составляющих фундамент совре
менного земледелия.

Во главе русских прикладно-ботанических исследований стоит Всесоюзный Институт 
Прикладной Ботаники в Ленинграде, руководимый профессором П. И. Вавиловым. Этот Ин
ститут собирает колоссальные коллекции по культурным растениям, направляя во все концы 
мира своих ученых специалистов. Только Китай, Индокитай и Индия не изучены пока Инсти
тутом, остальные же страны мира, интересные по своей культурной флоре и, особливо — очаги 
древнею земледелия, в различных направлениях уже пересечены маршрутами русских ученых, 
главным образом самого профессора И. И. Вавилова, и доставили обильную дань в хранилища 
коллекций Института. По размеру коллекций и их  богатству ни одно учреждение мира не 
может равняться со Всесоюзным Институтом Прикладной Ботаники; так, например, пше
ниц он имеет 25 ООО образцов, культурных бобовых — около 20 ООО, огородных растений — 
10 000, бахчевых — свыше 6 000 и т. д. Все эти коллекции всхожих живых семян специалисты 
Института высевают в различных пунктах нашею Союза и подвергают тщательному изучению 
в течение многих лет. Взору исследователей, имеющих перед собою растения, собранные со всего 
мира, подчас из таких уголков, куда еще не ступала нога современного ученого, открываются 
любопытнейшие факты, которые постепенно слагаются в удивительные картины прошлого и 
настоящего используемых человечеством культурных растений. Данные исследований Институт 
публикует в своем периодическом печатном органе — „Труды по прикладной ботанике, гене
тике и се л екц ииЭ т о специальное научное издание мало доступно широким кругам инте
ресующихся наукою читателей, но в нем заключается, тем не менее, масса интереснейшего для 
них материала большого образовательного значения. Настоящий, а также и ряд последующих 
очерков, которые появляются на страницах „Вестника Знания“ под общим названием , Про
шлое и настоящее культурных растений' является общедоступным изложением наиболее инте
ресных работ Всесоюзного Института Прикладной Ботаники, составленным одним из ело 
ученых специалистов.

К. И. ПАНГАЛЛО.

Прошлое и настоящее культурных растений.
Гуляя летом по лесам, лугам и полям и при

сматриваясь к растительности, наблюдательный 
человек всегда легко отметит некоторые осо
бенности расселения различных деревьев, ку
старников и трав: одни встречаются на песках, 
другие на глине; некоторые пышно разрастаются 
вблизи воды, но, в противоположность им, су
ществуют и любители сухих мест; известен ряд 
растений, произрастающих только на открытых 
местах, но есть и тенелюбы; на ряду с расте
ниями, обитающими на твердых почвах, известны

многие, существующие только на почвах рых
лых, мягких. Все эти склонности различных 
растений к тем или иным условиям произраста
ния, все эти, как их именуют, экологические 
особенности растений обусловливают собою их 
судьбу, их положение в общем растительном 
покрове земного шара и, в то время, как одни, 
будучи неприхотливыми, с мощной организа
цией, могущие противостоять неблагоприятным 
влияниям, могущие многое обратить в свою 
пользу, господствуют, покрывая собою огром
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ные пространства, другие ютятся отдельными 
особями по разным заброшенным уголкам, сла
бые, хилые, как осколки когда-то бывшего ве
личия и силы, или же неудачные попытки при
роды, маложизненные модели, обреченные с са
мого же момента их зарождения на гибель или 
прозябание.

Принадлежащие к самым разнообразным се
мействам тысячи, вернее, десятки тысяч совре
менных культурных растений экологически в 
общем составляют одну группу—группу расте
ний мягких, рыхлых, большею частью питатель
ных почв, расположенных открыто, в недалеком 
соседстве с водой. Когда-то, в весьма далекие 
от настоящего момента времена, все эти ныне 
культурные растения существо
вали только в диком виде и 
скромно, в ничтожном числе 
ютились на крошечных клочках 
открытых, мягких и достаточно 
питательных почв, единственных 
местах, возможных для их суще
ствования. Они были слабы, 
эти родоначальники современной 
культурной флоры, не выдержи
вали затенения и конкуренции 
с другими растениями и самой 
природой своей, своей конструк
цией были обречены в процессе 
жестокой жизненной борьбы за 
существование или на верную 
гибель, или на жалкое прозяба
ние. И сколько растительных 
форм, экологически подобных им, погибло, бес
следно затерялось в минувших тысячелетиях!..

Появление на земле человека резко изменило 
судьбу растений-неудачников, обладавших столь 
неблагоприятной экологической организацией.

Около своих стоянок кочующий человек 
создавал новые своеобразные условия: в зна
чительной мере, вокруг лагеря истреблялась 
травянистая растительность, почва более или 
менее взрыхлялась, удобрялась навозом скота 
и разными другими отбросами, а так как по
добные стоянки обычно несомненно располага
лись открыто и вблизи воды, то они и оказались 
удобнейшими местами для поселения вышеупо
мянутых слабых, требовательных к почве, свету 
и влаге растений. Таким образом, появление на 
згмле человека и его первые шаги по лестнице 
культурного развития, переход от охотничьего 
к кочево-скотоводческому образу жизни сразу 
же расширили площадь и удобную для обитания 
жалких в ту пору предков современных куль
турных растений, и они не замедлили ею вос
пользоваться весьма энергично.

Люди-кочевники снимались с лагеря, ухо
дили в другие места и уносили с собой посе
лившиеся вблизи их растения: в немудрой
одежде, в скудном скарбе запутывались колоски, 
затеривались семена, на новой стоянке попа
дали в землю, прорастали и образовывали за
росли. Так и пошла за человеком эта группа пер
воначально неудачников-растений, так и связался 
человек с этими растениями-антропохорами.

Рисующиеся ученому исследователю картины 
далекого прошлого современных культурных 
растений далеко не фантастичны, ни в коей мере 
не беспочвенны, ибо и сейчас в быту совре
менных кочевников можно наблюдать кое-где 
сохранившиеся клочки этой седой древности.

Стоянки кочующих киргизов 
Астраханской губернии всегда 
издали можно отлично распо
знать по значительным зарослям 
конопли. Киргизы никогда не 
возделывали и не возделывают 
ее; это дикарь, но он с незапамят
ных времен увязался за кочев
никами, да так и бродит по сей
час в качестве антропохора. Не
сомненно, что в голодные вре
мена в поисках пищи, кочевники 
в первую очередь обращались к 
ближайшим же к ним зарослям 
конопли, поедали ее масляни
стые плодики-зерна и находили 
их несомненно достойными вни
мания; дело обстояло совер

шенно так же, как и теперь, когда во время 
неурожаев, в голодные годы земледелец обра
щается к лебеде, выонку и др. диким расте
ниям. В дальнейшем, вероятно, уже и в благо
приятные для них годы кочевники не отказы
вались от поедания вкусных семян растения, 
в изобилии произроставшего около их жилья; 
несомненно, они забирали запасы их с собой, 
снимаясь со стоянки, а на новом поселении, 
разбираясь и поедая семена, просыпали их на 
землю, т. е. производили неумышленный посев, 
откуда уже один только шаг до посева спе
циального; так конопля, дикарь-антропохор, сде
лалась культурным растением.

Этот процесс постепеннбго вхождения ди
каря в культуру можно и сейчас наблюдать на 
Алтае, где население использует антропохоров 
иногда, в случае нехватки семян, собирая их 
с диких растений, селящихся около жилища.

Помимо становищ кочевников-киргизов, ко- 
ноплю-дикаря можно в настоящее время видеть 
и в первичной ее обстановке, вдали от жилья 
человеческого, в горных долинах Закавказья,

Соцветия мужских (а) и женских 
(Ь) экземпляров конопли; d и с— 
мужской и женский цветки коноп

ли, при увеличении.
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. Стоянки кочующих киргиаов всегда можно распознать по значпеавь- 
ным зарослям дикорастущей конопли.

мер, отличается длинным ровным неветвящимоя 
стеблем; такие растения имеются среди дикой 
конопли, но на ряду с ними встречаются и сильно 
ветвящиеся формы, отличающиеся весьма про
должительным вегетационным периодом, формы 
позднеспелые. И вот, при движении за чело
веком с юга на север позднеспелые ветвящиеся 
формы, пригодные для возделывания на масло, 
понемногу исчезали, не вызревая в странах с бо
лее коротким летом, оставались, так сказать, эа 
климатическими барьерами, а формы скоро
спелые, относительно более низкорослые, но и 
вместе с тем неветвистые, продвигались к се
веру, образуя однородные заросли все более и 
более »окультуривающейся* конопли, пригодной 
для обработки на волокно.

Обращаясь к зарослям растения - антропо
хора во время голода, человек, вероятно, к ним же 
адресовался и в разные другие моменты своей 
жизни. Несомненно, что веревка была весьма 
необходима первобытному человеку, несомненно, 
что, обращаясь за ней к окружающим его жи
вотным и растениям, он в той же конопле на
шел как раз то, что было ему нужно. И по
сейчас еще в Хорезмском (Хивинском) оазисе 
можно видеть, как земледельцы добывают ив 
стеблей конопли волокно безо всякой предвари
тельной обработки, а лишь путем простого скру
чивания пучка стеблей в руках и отделения та
ким путем от них кострики. Этот прием добы
вания волокна конопли является реликтом зем. 
ледельческого быта давнего прошлого, совер

Алтая, в Арало-Каспийском крае, в Афганистане 
и многих других местах; там, не тронутая рукою 
человека, она произрастает в своем первобыт
ном состоянии, представляя для ботаника-исто- 
рика интереснейший материал. Исследователь 
этих зарослей дикой конопли видит перед со
бою довольно пеструю смесь разнообраз
нейших форм: здесь можно отыскать как мелко
зерные, так и крупнозерные формы, как со 
светлыми, так и темноокрашенными плодами, 
пизкостебельные и высокорослые, ветвистые и 
неветвистые, обладающие как осыпающимися, 
так и неосыпающимися плодами, т. е. здесь 
в первобытных зарослях можно найти все формы, 
как с обличьем истинного дикаря, так и со 
всеми признаками культурности.

Вполне понятно, что первобытный кочевник, 
используя идущее за ним по пятам растение- 
антропохора. мог собирать зерна только с пе- 
осыпающихся форм и таким образом совершенно 
бессознательно, помимо своей воли производил 
первый отбор, первую селекцию ,на культур
ность*; впоследствии, несомненно, произошел 
отбор и на величину семян. Столь же бессозна
тельно, стихийно шел, повидимому, отбор и по 
другим признакам. Культурная конопля, напри
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шенно подобным черенкам каких-нибудь древних 
сосудов или обломкам животных и растений 
минувших геологических эпох; как по этим 
обломкам натуралист реконструирует картины 
никогда невиданного им растительного или 
животного мира, так и по вышеописанному 
приему агроном-исследователь, агроном-историк 
безошибочно восстанавливает один из этапов 
пути овладения человеком растениями. Многим 
известно, что на востоке конопля употребляется, 
как наркотическое курительное средство под 
названием „гашиш* или »анаша*, и современ
ному исследователю не представляет никаких 
затруднений понять происхождение этого рода 
употребления конопли: нуждаясь в топливе и, 
имея под рукою в массе сухие конопляные 
стебли, кочевник сжигал их на костре, приятно 
одурманивался его дымом, а в дальнейшем пе
решел от костра к трубке.

Так постепенно человек привыкал к назой
ливому растению-антропохору, научился упо
треблять его с пользой для себя в разных слу
чаях жизни;, так в свойственной всему живому 
жажде жизни, не имевшая никаких шансов 
на победу в борьбе за существование, дикая, 
жалкая, слабая, но прихотливая конопля исполь
зовала для своих целей становища человека и, 
вечно торча перед его глазами, следуя за ним 
по пятам, заняла большие земельные площади, 
стала .культурной', попала под особое покро
вительство человека-земледельца. Этим путем 
проник в культуру картофель, этим путем до
шел до возделывания помидор, этим путем шли 
морковь, лен и многие другие растения. В за
падной части Южной Америки можно видеть и 
теперь дикий картофель и дикий помидор, селя
щиеся вблизи жилища человека на мусорных 
кучах, под заборами, на рыхлых и удобренных 
кусках земли.

Но ведь не все же растения, созданные 
природою с повышенными требованиями к 
мягким и удобренным почвам открытого рас
положения, стали возделываться человеком; ве
роятно лишь в немногих из них оказались по
мимо означенного экономического облика в на
личии другие необходимые свойства, чтобы 
стать полезными земледельцу? Конечно, человек 
стал использовать, относительно, немногие

растения, но на удобные для поселения рыхлые 
унавоженные почвы первоначально ринулись 
безусловно все соответственно организованные 
растения. Вначале в этой пестрой толпе антро
похоров кочевник и, впоследствии, первобытный 
земледелец разбирались мало: первые возде
ланные поля засевались, несомненно, разнообраз
нейшими растительными смесями, и лишь по
степенно в громадном размахе времени человек 
стал отбирать из них то, что было для него 
пригодно, обособляя таким образом отдельные 
культуры. Все прочие растения, однако, раз по
пав на поля в благоприятные для них условия, не 
пожелали оттуда выселяться и крепко удержали 
захваченные ими позиции в борьбе за жизнь 
вплоть до сего дня, оставаясь там в виде назой
ливейших сорняков. Васильки, куколь, опьяняю
щий плевел,—видел ли кто-либо эти растения вне 
посевов на твердых луговых почвах? Конечно 
нет; это растения мягких почв, той же эколо
гической группы, что и культурные, и судьба 
их оказалась с ними одинаковой: они тоже при
шли к жилищу человека; разница лишь в том, 
что одни оказались желанными и потому из
бранными, а другие нежеланными, гонимыми. 
Бывшие товарищи стали под охраною человека 
злейшими врагами. В нашем обиходе картина 
происхождения возделываемых растений, их 
.окультуривания* обычно рисуется, как резуль
тат сознательной, разумной деятельности чело
века; обычно представляют себе, что первобыт
ный земледелец искал подходящие ему растения, 
оценивал их, выбирал лучшее. Но детальные 
исследования говорят иное: в деле окультури
вания растений человек был совершенно пас
сивен и брал лишь то, что само лезло ему на 
глаза; растение в данном случае было, если так 
можно выразиться, гораздо активнее человека, 
шло к нему, следовало за ним по пятам, выну
ждаемое к этому своими экологическими осо
бенностями. От человека в деле созидания куль
турных растений до самого последнего времени 
решительно ничего не зависело: сама природа, 
формуя растения с теми или иными экологи
ческими особенностями, заранее предопределяла, 
будут или не будут они культивироваться.

К. Пангалло.



Т. н. гинц.

Подъем на высочайшую из гор земного шара.

«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  19—1928 г. 947

В наступающем 1929 г. исполнится пяти
летие мирового рекорда альпинизма, подъема 
английской экспедиции на высочайшую вер
шину земли — Эверест в Гималаях (1924 г.), 
закончившегося гибелью двух участников экс
педиции. Недавно вышло в свет подробное опи
сание этой экспедиции (.Эпопея Эвереста'), 
составленное председателем »Комитета по Эве
ресту“, Фр. Юнгхезбан- 
дом, по подлинным мате
риалам участников.

После того, как че
ловеку постепенно уда
лось победить высочай
шие вершины Альп,Кав
каза и Андов, внимание 
исследователей горных 
стран, естественно, на
правилось на Гималаи.
Доступ на Эверест, од
нако, был затруднен не
возможностью получить 
разрешение на прохо
ждение экспедиции тер
риториями Непала и Ти
бета, между которыми 
лежит эта гора. Лишь 
в 1920 г. англичанам 
удалось получить такой 
пропуск от Тибетского 
правительства, и экспе
диция была назначена на 
1921 г. Для ее орга
низации, в Лондоне был 
образован специальный 
.Комитет по Эвересту" 
из членов Географиче- 
ского Общества и Гор
ного Клуба.

Необходимо сказать 
прежде всего, что и в
1920 г. Эверест был еще 
весьма и мало известен 
европейцам. Его положе
ние и высота (8 845 м над 
уровнем моря) были 
определены тригономе
трически с долин Индии, 
лежащих от него очень 
далеко. Ближе, чем километров на 50, к Эве
ресту никто из европейцев не подходил. По
этому прежде всего было нужно заняться раз
ведкой пути и выбором наилучших для подъ
ема склонов. Первая экспедиция 1921 г. под 
начальством Бери выполнила только эти за
дания. В экспедицию Бери вошло 7 человек, 
имевших большой опыт в горных восхождениях; 
это были частью военные люди и спортсмены, 
частью же естественники и врачи. Некоторые 
из членов этой группы ранее служили в Индии 
и были хорошо знакомы с туземными горными 
племенами.

Все участники экспедиции собрались в Дард
жилинге (Индия), откуда выступили 18 мая
1921 г. Сам Дарджилинг — одно из красивей

ших мест Индии, он лежит на высоте около 
2 км, окруженный роскошными тропическими 
лесами. Из этого города открывается чудный 
вид на Гималаи. Дорога экспедиции лежала на 
восток, через Сикким и долину реки Тисты, а 
затем через Тибет. Этот окольный путь, един
ственно возможный в виду запрета прохожде
ния через Непал, имел однако то преимуще

ство, что подъем на вы
сокое Тибетское плоско
горье, — 41/з км, т. е. 
более половины расстоя
ния до вершин, — дол
жен был дать путешест
венникам значительную 
тренировку и постепенно 
приучить их к разрежен
ному воздуху горных 
высот.

Вначале пришлось 
спускаться вниз в глу
бокую долину с чисто 
тропической раститель
ностью. Шел обычный 
для тропиков дождь; ат
мосфера становилась все 
более жаркой и душ
ной, идти было тяжело. 
Но окружающая при
рода могла вознаградить 
за все своей необыкно
венной роскошью. Лав
ры, магнолии, громад
ные папортники, паль
мы, бананы образовали 
густую чащу; кругом 
порхали яркие птицы и 
бабочки. В селениях по 
пути встречались ку
старники из породы дур
мана (Datura) с цветами 
в форме трубы до 20 см 
в поперечнике, издава
вшими ночью особый 
сладковатый запах и све
тившимися фосфориче
ским светом. Попада
лись громадные орхидеи 
всех цветов и оттен

ков, приводившие любителей цветов в восхи
щение.

После селения Ронгли, дорога пошла круто 
вверх, и путешественники вступили в пояс 
цветущих рододендронов, разбросанных среди 
дубового и магнолиевого леса. Различные по
роды этих цветов всех окрасок, от пурпурного 
и ярко-красного до желтого и чисто-белого, 
сменялись по мере подъема вверх. Перед подъ 
емом на Тибетское плоскогорье пошли леса 
умеренного пояса—березовые, лиственные, 
сосновые; постепенно природа становилась все 
более и более бедной, но зато погода стала 
прохладнее и суше. Вскоре путники шли уже 
по пустынной, скалистой местности, — преддве
рию Тибета, и, наконец, вступили в самый Ти

Нортон у основания иоследпей пирамиды, венчающей 
величайшую в мире гору Эверест на высоте 8578 метров.
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бет. Контрасты температуры и влажности, уста
лость, непривычная пища, однако, дали себя 
чувствовать, и на пути экспедицию постигло 
первое несчастье — умер один из членов ее, 
Келлас. Его похоронили тут же на склоне горы, 
откуда открывается обширный вид на цепь гор 
с далеким еще Эверестом.

Только 19 июня — через месяц после высту
пления из Дарджилинга — экспедиция прибыла 
в городок Тингри, примерно в 70 км от под
ножия Эвереста, намеченный, как база для раз
ведки. Там большая часть экспедиции занялась 
съемками, геологическими и ботаническими экс
курсиями и т. п., а двое,
Беллок и Мэллори, от
правились далее прямо 
к Эвересту. 26 июня они 
подошли к подножью 
Ронгбекского ледника, 
километрах в 25 от Эве
реста, откуда весь он 
был прекрасно виден.
Альпинисты могли убе
диться, что гора имеет 
сравнительно гладкие, 
мало изрезанные очерта
ния, что, казалось бы, 
говорило за доступность 
горы для восхождения.
Эверест не казался от
сюда таким колоссаль
но высоким, каким он 
является на самом деле; 
но вид он имел внуши
тельный и дикий — ни 
человеческого жилья, ни 
лугов, ни деревьев, все 
только скалы, снег и 
ледники. Несмотря на 
летнее время, дул не
обычайно резкий и хо
лодный ветер.

Из двух гребней, под
нимавшихся к вершине, 
северо - западный был 
настолько крут, что о 
подъеме по нему нечего 
было и думать; северо- 
восточный, ясно видный 
уже из Дарджилинга, 
казался более доступ
ным; но, во всяком слу
чае, не подлежало со
мнению, что восхожде
ние может быть по 
плечу лишь весьма

После длительных рекогносцировок выясни
лось, что существует перевал, названный впо
следствии северным перешейком—соединяющий 
крутой северный склон Эвереста с пиком, воз
вышающимся к северу („Северный Пик“), и что 
к нему можно пробраться по восточному отрогу 
Ронгбекского ледника. Разведки заняли более 
месяца; стало холоднее, и пошел снег, пришлось 
ждать три недели, и попытка восхождения, 
22 сентября, совершена была с большими затруд
нениями. В ней приняли участие шесть альпи
нистов и 26 кули, несших палатки и продоволь
ствие. Ночевали на вершине Лакпа-Ла, на 
высоте свыше 4Ѵа км; на утро предстояло еде-

Исходным пунктом экспедиции был Дарджилинг—одно из 
красивейших мест Индии,—городок, окруженный роскош

ными тропическими лесами.

опытным альпинистам.

лать крутой спуск почти на 400 м к леднику, 
служившему путем ні перевал, и затем перед 
самым перевалом взобраться на высокую леде- 
ную стену. Все это было проделено благопо
лучно, хотя последняя часть пути оказалась 
исключительно тяжелой (пришлось прорубать 
в оледенелом снегу более 500 ступеней). Позд
нее время и ветер, поднимавший снежную бурю, 
заставили путешественников вернуться, хотя 
это и было равносильно отказу от дальнейших 
восхождений в этом году. Во всяком случае, 
цель этой предварительной экспедиции была 
достигнута: был найден путь на вершину, было 

установлено, что он яв
ляется наиболее удоб
ным, если не единствен
ным. Попутно была сде
лана подробная съем
ка всей окружающей 
местности и собран ряд 
ценных коллекций.

Сведения, добытые 
экспедицией, послужили 
для выработки плана но
вой экспедиции в сле
дующем 1922 году, когда 
предполагалось уже вы
полнить самое восхо
ждение. Лучшим для 
восхождения временем 
считается летний период 
до начала муссона, и 
экспедиция 1922 г. вы
ступила из Дарджилинга 
в конце марта. Начальни
ком ее был инж. Брюс, 
прекрасно знакомый с 
Гималаями и их тузем
ным населением; кроме 
того, в состав экспедиции 
вошли: один из инициа
торов предыдущей экс
педиции, Мэллори, а так
же Нортон, врач Сомер- 
вилль (оба любители-ху- 
дожники), молодой пле
мянник инженера Брюса 
Джеффри и ряд других 
лиц, сопровождавших 
только экспедицию и не 
имевших в виду подни
маться на вершину Эве
реста. Среди них был 
фотограф кап. Ноэль, 
сделавший множество 

фотографических и кинематографических сним
ков, которые, между прочим, демонстрировались 
и у нас в Ленинграде (.Восхождение на Эве
рест“) и другие. На этот раз, для большей 
уверенности в достижении вершины, решено 
было взять с собой кислородные аппараты для 
пользования на самых больших высотах.

Выйдя из Дарджилинга 26 марта, экспеди
ция к 30 апреля достигла Ронгбекского лед
ника, где, между прочим, посетила расположен
ный в горах монастырь, главой которого был 
старый, весьма чтимый туземцами лама. Он 
оказал экспедиции самый радушный прием, 
благословил своих единоверцев — носильщиков 
но никак не мог понять, зачем англичанам
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Лагерь на Ронгбекском леднике, среди ледяных глыб самих фантастических форм и очертаний.

понадобилось лезть на Эверест. Брюс наконец 
сказал, что они принадлежат к секте, поклоняю
щейся горам, и явились сюда по обету воздать 
почтение самой высокой горе на земле. Кажется, 
это удовлетворило любопытного ламу.

В начале мая приступили к организации 
восхождения по определенному плану. Так как 
с возрастанием высоты значительно возрастает 
к  трудность подъема, было рассчитано, что на 
последние 600 м следует оставить целый день. 
Поэтому, считая высоту Эвереста в 8 845 м, 
необходимо было устроить последний лагерь на 
высоте не менее 8 200 м. Туда, значит, надо 
было доставить две палатки (для четырех чело
век) и необходимое продовольствие, а также 
кислородные аппараты. Задача эта — весьма 
сложная. Надо иметь в виду, что до сих пор 
наибольшая высота, достигнутая людьми беэГ 
груза, была 7 400 м.

Кроме того, необходимо было разбить два 
лагеря в промежутке между последним лагерем 
и лагерем на Северном перевале, и цепь лаге
рей — между этим последним и базой у подно
жия горы. Все это требовало большого коли
чества людей, а также и животных (яков), 
и, стало быть, больших запасов продовольствия. 
Тут еще случилось одно непредвиденное обстоя
тельство: туземцы-тибетцы, нанятые в числе 
100 человек, не проработав и двух дней, разбе
жались к своим полям, когда началось время 
пашни и посева. Удержать их нельзя было ни
какими силами. Кое-как Брюсу удалось собрать 
людей, в том числе женщин и подростков, из 
ближайших селений; 40 человек из его специ
ального корпуса приходилось беречь для работы 
на больших высотах. Эта задержка сильно отра
зилась на планах экспедиции.

В ближайшие же дни были установлены 
лагери: лагерь 1 на Ронгбекском леднике, среди 
ледяных глыб самых фантастических форм и 
очертаний; этот лагерь состоял из грубых ка
менных хижин, накрытых брезентом; лагерь II, 
на 600 м выше, примерно в 4-х часах ходьбы; 
лагерь III, еще в 4-х часах, тоже под защи
той Северного Пика. Лагерь IV должен был 
быть устроен на самом Сев. перевале; это пред
ставляло наиболее трудную задачу, которая и 
была поручена опытным альпинистам—Мэллори 
и Сомервиллю; они прорубили ступени во льду 
и протянули канаты, чтоб приготовить дорогу 
партии с грузами. К 18 мая лагерь был уста
новлен, а 20 мая партия из четырех человек 
альпинистов и девяти носильщиков вступила на 
самую гору: это число является знаменательной 
датой, когда нога человека впервые вступила 
на Эверест.

Шли весь день и ночевали на высоте 7 620 м, 
еле установив палатки на крутом склоне, где, 
строго говоря, не было ни клочка горизонталь
ной поверхности. Носильщики были отправлены 
вниз. На следующий день восхождение продол
жалось, но становилось все труднее. Один из 
партии, Моршед, почти сразу выбыл из строя 
и вернулся в палатку. Остальные шли весьма 
медленно, отдыхая 3 — 4 минуты через каждые 
20 — 30 минут ходьбы, и, достигнув высоты, 
определенной впоследствии в 8 слишком кило
метров, вынуждены были вернуться, так как 
иначе их могла бы в пути застигнуть темнота 
В палатке их ожидал Моршед, у которого ока
зались отмороженными руки. Надо было спу
ститься в нижний лагерь как можно скорее, и 
поспешность чуть не привела к несчастью. Все 
четверо спускались гуськом, Мэллори впереди
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вдруг двое последних поскользнулись и сбили 
с ног третьего, и если бы Мэллори инстинктивно 
не вонзил в снег свой горный топор и не удер
жал их на канате, все неудержимо скатились 
бы в пропасть. С большим трудом, поддержи
вая больного Моршеда, партия вернулась в ла
герь уже к ночи. Все изнемогали от жажды, 
вызванной сухим холодным воздухом, а в ла
гере не оказалось посуды, в которой можно 
было бы растопить снег; Нортон поэтому осо
бенно настаивал впоследствии, чтобы в лагере на 
Сев. перевале товарищи могли ожидать ушед
ших на гору с теплой пищей, питьем и меди
цинской помощью.

Вторая партия, из альпиниста Фонча и мо
лодого Брюса, сделала попытку подъема с кисло
родными аппаратами, но из - за исключительно 
бурной погоды и тяжести аппаратов могла под
няться лишь метров на 90 выше предыдущей. 
В результате, всем членам экспедиции при
шлось спуститься на отдых в нижний лагерь 
в настолько ослабленном состоянии здоровья, 
что троим пришлось немедленно возвратиться 
в Сикким.

Был уже конец мая; появились предвест
ники муссона — сильные снегопады. Мэллори, 
однако, хотел во что бы то ни стало выждать 
некоторое время,, в надежде на то, что еще 
будет хоть короткий период хорошей погоды, 
когда можно будет сделать новую попытку вос
хождения. Действительно, к началу июня погода 
прояснилась, и партия из 5 человек с носиль

щиками вновь направилась сначала в лагерь III, 
затем на Сев. перевал. Этот промежуточный 
переход оказался чрезвычайно трудным из - за 
свеже-выпавшего снега; люди на каждом шагу 
проваливались по колено, а, главное, можно было 
опасаться лавин. Но, миновав самую опасную 
часть пути, так называемые .последние 200-фут“, 
шли уже спокойнее, и около часу дня остано
вились отдохнуть и подождать отставшую пар
тию носильщиков. Вдруг, едва они вновь тро
нулись в путь, раздался сильный грохот, .вне
запный, громкий, и в то же время как бы 
смягченный, вроде взрыва пороха“, — пишет 
Мэллори. Он увидел, как поверхность снега 
трескается и вздувается, и почувствовал, что 
летит вниз. Канат, которым он был связан 
с остальными, натянулся, и в то же время волна 
снега погребла его под собой. Он вспомнил, 
что в этом случае лучшее средство спастись — 
делать как бы плавательные движения, и дей
ствительно, скоро выбрался на поверхность. Ря
дом с ним выкарабкивались из-под снега свя
занные с ним товарищи. Но шедшие позади 
носильщики с ужасом глядели назад. Оказа
лось что целая партия носильщиков была сбро
шена лавиной с ледяного утеса в 12 л  высоты. 
Двоих сразу удалось откопать и привести в чув
ство; но семь человек были все же погребены 
навеки в этом страшном месте.

Итак, экспедиции, да еще под тяжелым 
впечатлением катастрофы, пришлось вновь вер
нуться, не достигнув конечной цели. Правда,

Кап. Ноэль делает киносъемки на рекордной высоте 8 километров над уровнем моря.
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îVr-b. ̂

Участники последнего мирового рекорда альпинизма. Сидят (слева направо): Мэллорп, Нортон, Сомервилдь, Брюс (мл.): 
сзади Нортона стоит студент А. Ирвин—одна из 2-х человеческих жертв этой экспедиции.

ей удалось подняться до высоты почти в 8 200 м, 
притом без помощи кислорода, что уже само 
по себе — большое завоевание. Достигнутая 
высота, повидимому, является рекордной вообще 
для живых существ: выше редко поднимаются 
даже птицы, разве, в виде исключения, вслед 
за человеком; последних насекомых (особый вид 
пауков) экспедиция встретила, примерно, около 
6 700 м, последние растения — мхи и эдельвейс 
около 6 100 м. На этой же высоте встречались 
следы волков, лисиц и зайца. Более или менее 
разнообразная жизнь начинается лишь с вы
соты 5 200 м (примерно, на 400 м ниже вер
шины нашего Эльбруса). На этой высоте близ 
Ронгбекского ледника уже давно живет в келье 
отшельник -  возможно, значит, постоянное, хотя 
вряд ли особенно приятное, пребывание чело
века.

Третья экспедиция, назначенная на 1924 год, 
имела в своем распоряжении уже большой и 
разносторонний опыт. В ней вновь приняли 
участие Мэллори, Нортон, Сомервилль, молодой 
Брюс, а из новых лиц геолог Оделль, инженер- 
сапер Хазорд и оксфордский студент Андрей 
Ирвин, совсем еще молодой (22 лет), но ярый 
спортсмен, обладавший прекрасным здоровьем 
и живым, находчивым умом, что особенно ценно 
в таких экспедициях.

30 апреля, прибыв на место нижнего лагеря, 
экспедиция сразу принялась за устройство цепи 
лагерей на горе. Вспомогательной силой вновь 
служили тибетцы, между ними—много женщин, 
делавших положительно чудеса: так, одна несла 
сверх пудового груза еще и 2-летнего ребенка 
на высоту с 5 340 м до 6 040 м и, вернувшись

с ребенком, выразила готовность проделать то же 
еще раз. Погода была в 1924 г. значительно 
холоднее, чем в 1922. В ночь с 6 на 7 мая мо
роз достиг—30° С. Снег местами был уплотнен 
так, что постоянно приходилось прорубать сту
пени. Когда очередная партия добралась до ла
геря III, ветер усилился до степени бури; мел
кий снег, врываясь в палатку, засыпал все 
слоем в несколько сантиметров. Ветер бушевал 
несколько дней подряд, потрясая палатки, „как 
фокстерьер трясет пойманную крысу“. Первым 
же затишьем пришлось воспользоваться не для 
восхождения, а для спуска вниз, и опять не-, 
скольских людей, простуженных или больных 
сердцем, отправили обратно. Когда, наконец, по
года разъяснилась, Мэллори, Нортон и Оделль 
пошли исследовать путь к лагерю IV на Сев. 
перевале, который с 1922 г. совершенно изме
нился. На леднике появилась глубокая трещина, 
и, чтобы перейти на другую сторону, приходи
лось спускаться до самого ее дна и затем ка
рабкаться вверх почти отвесно. В одном месте 
приходилось лезть по такой узкой щели-„тру
бе“—что нельзя было даже прорубить ступени, 
и преодолеть это препятствие могли лишь са
мые опытные альпинисты; подобная гимнастика 
на большой высоте была, конечно, чрезвычайно 
утомительна. Врезав металлические упоры и 
протянув канат для следующей партии с гру
зами, путешественники на обратном пути чуть 
не потерпели катастрофу: Мэллори провалился 
в глубокую трещину, замаскированную снегом, 
и долгое время висел над пропастью, держась 
лишь на одном горном топоре, зацепившемся 
за ее край. С громадными усилиями и в то же
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время с крайней осторожностью он наконец вы
брался из трещины в состоянии полного изне
можения.

Теперь, по проложенному уже пути, на пе
ревал двинулась партия носильщиков под руко
водством Хазарда и Сомервилля. Доверху они 
дошли, но назад Хазард спустился лишь с 8 но
сильщиками из 12: четверо не могли преодолеть 
трудности спуска и остались наверху. Несмотря 
на усталость, на ветреную и снежную погоду, 
ничего не оставалось, как итти их спасать, и 
опять это пришлось выполнить Нортону, Мэл
лори и Сомервиллю. Людей, полумертвых от 
холода и страха, нужно было спускать на ка
натах, а местами переносить на руках, при чем 
последнюю часть пути делали уже в темноте. 
Это так подорвало силы лучших альпинистов, 
что ничего не оставалось, как спуститься вниз 
на отдых. Сомервилль и Мэллори страдали от 
сухого кашля, а Нортон сильно отморозил ноги. 
Все это было тем более досадно, что близился 
июнь, а с ним и период муссона.

Внизу, в лагере 1, экспедиция вновь пере
смотрела план окончательной атаки Эвереста. 
В виду того, что из 55 носильщиков осталось 
лишь 15, было решено уменьшить партии и 
восходить лишь попарно, ночуя одну ночь в 
лагере V (7 800 м„ другую— в лагере VI (ок. 
8 300 м). Первой парой были Мэллори и Дж. 
Брюс. Но из-за холодной и ветреной погоды, 
им пришлось остановиться ниже намеченной 
для лагеря V высоты; палатка была разбита, 
примерно, на высоте 7 620 м. На утро носиль
щики категорически отказались итти выше, и 
осталось лишь вернуться назад. Чтоб предста
вить себе условия подобных ночевок, достаточно 
сказать, что сапоги за ночь совершенно замерзли, 
и чтобы их разогреть, приходилось около часу 
держать их над свечками; так что особенно 
упрекать носильщиков не приходится, скорее 
нужно удивляться тому, что они делали. Но, 
конечно, для Мэллори потерять свой шанс пер
вым взойти на вершину было чрезвычайно 
досадно.

Вышедшим на другой день второй парой 
Нортону и Сомервиллю более посчастливилось. 
Они сравнительно легко прошли до лагеря V, и 
утром им удалось убедить трех из носильщиков— 
Нанбу Ишей, Лакна Шеди и Семгумби—нести 
грузы дальше. Целый день прошел на то, чтобы 
добраться на высоту 8 170 м, где в расщелине 
между скалами пришлось остановиться на но
чевку,—также несколько ниже, чем был наме
чен VI лагерь. Не надо забывать, что это при
мерно на 3 400 м выше вершины Монблана! После 
ночевки, Нортон записал в своем дневнике: 
»Провел самую спокойную ночь с тех пор, как 
вышел из лагеря I“. Таким образом, они уста
новили два важных факта: что люди с грузом и 
без применения кислорода могут дойти до вы
соты почти 8 200 м, и что на этой высоте воз
можно спать. На другой день, отпустив носиль
щиков, Нортон и . Сомервилль пошли дальше 
уже вдвоем. Погода была прекрасная. Но на 
высоте около 8 390 м они внезапно почувство
вали резкое ухудшение своего самочувствия. 
Нортон ощущал такой озноб, точно у него была 
малярия, в глазах его двоились контуры 
Есех окрестных предметов. Сомервилль зады
хался от кашля. Итти было необычайно тяжело

и после каждых 12—13 шагов приходилось от
дыхать по крайней мере минуту. К полудню 
они добрались уже до основания венчающей 
гору пирамиды, но тут Сомервилль окончально 
отстал. Нортон пошел дальше один; но снег 
местами был уже такой рыхлый, что он про
валивался по пояс. Склон становился все круче, 
зрение окончательно стало ему изменять, и, не 
дойдя до вершины всего на каких-нибудь 250 м 
по высоте, он вынужден был вернуться. Высо
та, до которой он дошел, была впоследствии 
определена теодолитом в 8 578 м.

Люди идут на Эверест, конечно, не ради 
вида. Но нам, остающимся внизу, интересно 
знать, что же видно с такой громадной высоты? 
И Сомервилль, и Нортон — художники; что же 
они говорят о своих впечатлениях? Прежде 
всего они отмечают, что физическое состояние их 
было таково, что им было не до впечатлений, и 
они не ощущали даже вполне естественной до
сады, когда им пришлось вернуться почти 
в виду вершины: это пришло лишь позднее. 
Позднее же они дали себе и отчет, что они ви
дели с этой наивысшей точки земли, достигну
той человеком. Любопытно, что свидетельства 
их разноречивы. Нортон, прошедший выше, 
пишет: „Вид с этой большой высоты меня
разочаровал. В начале дикое нагромождение 
снежных пиков и причудливых ледников, окай
мленных моренами, до известной степени пора
жало воображение. Но когда мы поднялись выше 
самой высокой из окружающих гор, все как-то 
сгладилось, и красота линий исчезла“. А Со
мервилль, казалось бы, более усталый, говорит: 
»Вид этот не поддается никакому описанию по 
своей грандиозности и великолепию. Вершины 
Гиачинг и Ч .по—принадлежащие к высочайшим 
на земле горам — были на сотни метров внизу 
под нами. Вокруг них простиралось буквально 
море вершин: все гиганты, казавшиеся нам кар
ликами. Великолепный пик Пумори, прекрасней
ший из спутников Эвереста, исчезал в диком 
нагромождении горы на гору. Далеко над рав
ниной Тибета сияла в дымке горная цепь. Можно 
было чувствовать себя почти богом, вознесшимся 
выше всего на земле“...

И 8 июня он пишет из нижнего лагеря: 
,Мы ни на что не можем жаловаться. Нам уда
лось устроить лагери. Носильщики шли не 
плохо. Погода в день восхождения была пре
красная. Мы спали даже на высоте 8 200 м. 
И все-таки не дошли до вершины. Мы сдались— 
но мы побеждены в равном бою. Побеждены 
высотой горы и слабостью своих легких. Но 
бороться все таки стоило — тысячу раз стоило!“

Теперь вновь наступила очередь Мэллори. 
Он, который, можно сказать, был душой всех 
трех экспедиций, никак не мог примириться 
с тем, что ему пришлось вернуться. Достичь 
вершины — стало целью его жизни. Не будучи 
сторонником пользования аппаратом с кислоро
дом, он решил все же для большей верности 
взять с собой два баллона. Своей парой ои 
выбрал Ирвина, который был этим бесконечно 
доволен: „счастлив, как мальчик”. 4 июня они 
очень быстро дошли до лагеря на Сев. пере
вале, где их ждал Оделль; последний провел 
там, на высоте 7 км, целых одиннадцать дней, 
при чем самочувствие его было весьма близко 
к нормальному и ухудшалось лишь при значи
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тельной физической работе. Между прочим, он 
делал там температурные наблюдения и устано
вил, что в самые теплые дни, когда темпера
тура на солнце доходила до 41° С, в тени она 
не поднималась выше 2°; возможно, что на этой 
высоте она никогда не бывает выше 0°.

В самом бодром настроении Мэллори и Ирвин 
выступили 6 июня на гору с носильщиками и 
благополучно дошли до лагеря VI, откуда при
слали поднявшемуся к этому времени в лагерь
V Оделлю записку с носильщиками, где писали, 
что погода чудесная и все хорошо, но ки
слородные аппараты им 
страшно надоели. Вече
ром погода была дей
ствительно прекрасная; 
благоприятно было и 
утро следующего дня.
Оделль стал подниматься 
к лагерю VI, идя по сле
дам товарищей, и был 
очень удивлен, когда 
около часу дня увидел 
их на скалистой террасе, 
где Мэллори рассчиты
вал быть не позднее 8 ч. 
утра. Ближе ко второй 
половине дня погода 
стала ухудшаться, и 
Оделль шел вверх, уже 
не видя товарищей. Ког
да он достиг неболь
шого возвышения около 
7 900 м, облака внезапно 
разорвались, открыв всю 
пирамидальную верши
ну и ведущий к ней 
кряж. И далее, на пятне 
снега, он увидел две дви
жущихся черных фи
гурки. Одна из них взо
бралась на выступ ска
лы, за ней последовала 
другая. Оделль с напря
жением и волнением 
вглядывался в них, — но 
тут вершина вновь за
крылась облаками, и ни
чего больше не было 
видно.

Погода становилась 
все хуже; пошел снег.
Оделль добрался до па
латки, представлявшей
VI лагерь, и хотел итти дальше, навстречу 
товарищам. Но было уже поздно, а ночевать 
в палатке еле могли двое; ночевать же 
вне палатки — значило наверняка замерзнуть. 
Поэтому, подождав немного, он спустился вниз. 
К вечеру тучи разошлись. Вся вершина ярко 
осветилась солнцем. Но людей на ней видно не 
было; Оделлем начала овладевать тревога.

Едва настало утро, неожиданно пасмурное и 
ветренное, Оделль пошел к лагерю VI и достиг 
его с громадными усилиями. В нем все было 
так, как он оставил накануне. Ни следа Мэллори 
или Ирвина. И опасение, что они погибли на 
горе, теперь обратилось в уверенность.

Если бы не мысль о том, что оставшиеся 
внизу товарищи будут о нем тревожиться,

Оделль попробовал бы пойти на поиски по на
правлению к вершине. Но он сознавал, что это 
и опасно, и бесполезно. К тому же над Эвере
стом все более и более сгущались самые зло
вещие тучи. Ветер дул со страшной силой 
Гора, казалось, смеялась над ним и над всеми 
жалкими людскими усилиями. Недаром Мэллори 
писал еще после первой экспедиции: ....эта вы
сочайшая из гор способна на такую страшную, 
роковую жестокость, что правы благоразумные 
люди, которые колеблются и дрожат уже на 
самом пороге своего опасного предприятия*...

Спустившись в ла
герь VI, Оделль нашел 
там записку от Нортона 
с просьбой поспешить 
спуском вниз и эвакуа- 
циею лагерей в виду при
знаков неминуемого на
ступления муссона.Оста- 
валось выполнить его 
желание.

Судьба Мэллори и 
Ирвина осталась покры
той вечной тайной. Где 
я как они погибли? До
шли ли они до вершины? 
Нет ничего невозмож
ного в том, что дошли, 
и на обратном пути с 
ними случилось какое 
нибудь несчастье. Это 
особенно легко могло 
дроизойти, если они за
поздали и возвращались 
в темноте. Правда, еще 
находясь внизу, Мэллори 
обещал Нортону, что как 
бы близко они ни были 
к вершине, он повер
нет назад своевременно, 
чтоб достичь лагеря за
светло. Но одно дело — 
говорить это внизу, дру
гое — на самом деле от
ступить тогда, когда 
после таких усилий вер
шина почти достигнута— 
исполнение мечты всей 
жизни, господство над 
высшей точкой земного 
шара, всемирная слава... 
Может быть, это оказа
лось сильнее всех со

ображений благоразумия. Но ответа на этот 
вопрос мы тоже никогда не получим.

Весть о трагическом конце этой последней 
экспедиции 1924 года быстро разнеслась по 
всему миру. И члены экспедиции, и семьи по
гибших получали отовсюду выражения печали 
и соболезнования. В Лондоне была совершена 
торжественная заупокойная месса Честерским 
епископом, который для проповеди выбрал 
слова текста „Вложил в его сердце стремление 
ввысь“ („Assensiones in corde suo disposit“). Ho 
нам, чуждым всяческой религии, при мысли о 
двух погибших смельчаках скорее всего при
ходят на память прекрасные слова нашего Горь
кого: .Так шествует мятежный человек вперед 
и выше, все вперед и выше“... И, несмотря на

...Далеко на пятне снега он увидел две движущиеся чер
ные фигурки людей. Одна из них взобралась на выступ 

скалы, за  ней последовала другая.
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все ценные результаты, уже добытые э  хпеди- 
цией и делающие, казалось бы, излишним дости
жение самой вершины, несмотря на опасности, 
лишения, гибель своих товарищей, — члены экс
педиции 1924 года еще до возвращения на ро
дину обдумывали план новой экспедиции.

В настоящее время дело не за людьми и не 
за средствами. Задержка в том, что Тибетское 
правительство пока категорически отказывает 
в новом пропуске на свою территорию. Оно не 
может допустить, чтоб эти сложные экспедиции 
не преследовали никакой иной цели, кроме 
простого спортивно-научного восхождения на 
вершину. Боги же видимо недовольны всем 
этим: экспедиции унесли уже не одну жертву,

и не стоит искушать богов далее. Так смотрят 
тибетцы, и заставить их сойти с этой точки 
зрения пока не удается. Но, конечно, рано или 
поздно это упрямство суеверия удастся устра
нить. Гора остается все той же — она станет 
ни выше, ни круче, ни холоднее. Человек же 
придет на нее обогащенный новыми знаниями 
и опытом. И, конечно, гора уступит человеку, 
И тот, кто первый взойдет на ее вершину, 
прежде всего должен вспомнить имена Мэллори 
и Ирвина, Нортона, Оделля и Сомервилля, и 
скромных носилыциков-туземцев, Нанбу Ишей, 
Лакна Шеди, Семгумби, которые своими уси
лиями и жертвами приготовили ему путь.

Т. Г и н ц .

Рождение кино-фильма.

Очерк Юрия Рони '.

Последним этапом кино-производства яв
ляется изготовление позитивных фильмов, ла
бораторная обработка их и окончательная под
готовка фильма к экслоатации. Как и предыду
щие, этот этап оказывается делом далеко не 
легким, требующим не только большой опытно
сти, но и соответствующего оборудования ла
бораторий и мастерских.

Фотографическая обработка экспонирован
ного (заснятого) фильма принципиалы.о ничем 
не разнится от обработки обычной негативной 
фотографической пластинки. Своеобразны и ха
рактерны лишь те приспособления, которые 
необходимы для обработки длинных лент фильма. 
Проявляют и обрабатывают фильм, наматывая 
на рамки. Рамки с фильмом погружают в вер
тикальные кюветы, наполненные фотографиче
скими растворами. Изредка фильм проявляют 
и на медленно вращающихся барабанах, на кото
рых тогда наматывается фильм. Здесь фильм 
постепенно проходит через налитый внизу рас
твор. Для сушки уже обработанного фильма 
употребляются большие барабаны, в которых 
свободно может циркулировать воздух. Они при
водятся во вращательное движение приводом 
от мотора, работающего электричеством.

Раньше, чем демонстрировать на экране за
снятый и проявленный фильм, необходимо пер
вую негативную ленту, на которой все темные 
места кажутся светлыми и наоборот, заменить 
позитивной, в которой свет и тени распределены 
правильно. Для этой цели, с отдельных кусков 
негатива, проявленных и высушенных, печата

1 Настоящий очерк являете* заключительным ввеном 
серии статей, помещавшихся в нашем журнале под заго
ловком „Рождение фильма“. См. №№ 3-н и 18 „В. Зн“ за 
тек. год.

ются без всякой сортировки пробные копии, 
отправляемые на фабрику для м о нт а жа  кон
т р о л ь н о г о  экземпляра.  Под этим назва
нием разумеется последовательная склейка ку
сков фильма режиссером в определенном по
рядке, предусмотренном сценарием и монтиро
вочными ведомостями. После этой операции 
монтажа и на основании контрольного экземпляра 
ведется и фабричная склейка негатива фильма.

Художественный монтаж фильма является 
одним из основных процессов кинопроизводства; 
в этом процессе работы большую роль играет 
личный вкус, характерные особенности творче
ства режиссера: его манера сочетать и уста
навливать последовательность в чередовании 
отдельных снимков или монтажных кадров. 
Кадр — это части фильма, отграниченные 
поперечными полосками друг от друга. Монтаж
ным кадром называется кусок, снятый с одной 
точки одним объективом. В практической работе 
по составлению контрольного экземпляра под 
„монтажным кадром" подразумеют кусок фильма 
от склейки до склейки.

Монтаж — самая ответственная часть работ 
по изготовлению фильма, работа, определяющая 
значение фильма, как произведения искусства. 
Работа по монтажу не легкая и кропотливая. 
При отборе нужных кусков часто приходится 
совершенно браковать довольно значительную 
часть заснятого фильма. В монтаже отдельные 
сцены картины не только должны быть пра
вильно расположены согласно указаниям сцена
рия для получения художественной цельности 
впечатления, но, организацией монтажных кад
ров, чередованием и длительностью показа от
дельных планов (крупного, первого, общего) 
режиссер может захватить зрительное впечатле 
ние, организовать и направить его в нужном
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ему направлении. Монтажем 
он устремляет внимание зри
теля на все нужное, минуя 
асе лишнее. Наконец, введе
нием т. н. „американского 
монтажа“ — быстрого чередо
вания мелькающих отдельных 
коротких сцен ■— он может 
привлечь внимание зрителя и 
вовлечь его в бешеную ди
намику эмоций (напр., при 
сценах погони).

В процессе монтажа фильм 
снабжается соответствующи
ми надписями или, как их 
теперь называют, »титра
ми". Для составления этих 
надписей, в последнее время, 
применяются особые печат
ные аппараты, которые авто
матически печатают надписи в 
нужном количестве (метраже) 
прямо на позитивной пленке 
фильма или же на соответ
ствующе перенумерованных
листочках бумаги, С которых Гигантские барабаны для проявления, промывки и просушки іспно-фильма. 
они и снимаются в обыч
ном порядке кино-аппаратом.

Пробные копии и позитивные фильмы изго
товляются по способу т. н. „контактного печа
тания“. Он состоит в том, что заснятый негатив 
и позитивная неэкспонированная пленка, плотно 
прилегая друг к другу, проходят вместе перед 
источником света, таким образом, чтобы свет, 
проходя через негатив, действовал на находя
щуюся позади его позитивную пленку.

Так как негативный фильм имеет отдельные 
участки (снимки) различной плотности, сделанные 
в разное время и при различных условиях осве

щения, то для получения однородного по своим 
качествам позитива, прибегают, при его печа
тании, к механической регулировке экспози
ции, что осуществляется путем изменения силы 
света электрической лампочки, служащей для 
печатания при постоянной скорости движения 
фильма.

Самое печатание производится механически 
при помощи аппаратов различной конструкции, 
в принципе напоминающих собою обычный 
съемочный или проекционный кино-аппарат.

Раіота в м кігажиид. Вырезка и подклейка отдельных кадров фильма.
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Фотографическая (лабораторная і обработка 
позитивного фильма такова же, как и негатив
ного, с той только разницей, что позитив иногда 
окрашивают в тот или иной цвет, тогда как не
гатив всегда бывает черно-белым.

К виражу или дополнительному окрашиванию 
позитивного фильма прибегают, чтобы получить 
при демонстрации на экран эффект естествен
ного освещения различных сцен: пейзажа при 
лунном свете, картины восхода солнца или ве
черней зари, отблеска огня выстрелов, игры 
блестящего фейерверка или вихревого движе
ния пламени.

Для просмотра и проверки фильма в про
цессе работы и устранения во многих случаях 
почти неизбежных недостатков и выбора подхо
дящих или лучших кусков из заснятых сцен, 
ленту многократно просматривают по кусочкам 
и частям, пользуясь для этой цели небольшим, 
специально оборудованным просмотровым залом, 
где режиссер и помощник отмечают изме
нения и переделки, которые тут же в мон
тажной мастерской исправляются и вносятся 
в ленту.

После того, как контрольный позитив окон
чательно подготовлен, устраивается первый за
крытый просмотр фильма полностью, на котором 
присутствует директор фабрики, режиссер, глав
ные исполнители, сотрудники постановочного 
коллектива и члены Художественно-Сценарного 
Бюро. На этом просмотре лента часто подвер
гается переделкам или изменениям, укорачи
вается или удлиняется, снабжается новыми ти
трами и т. д. Дело в том, что режиссер, вполне 
проникнувшись заданной постановкой фильма, 
иногда упускает из виду, что зритель менее 
знаком с содержанием сценария, чем он, и не 
замечает, что в ленте есть места, не понятные 
неподготовленному зрителю. Это устраняется на 
подобном просмотре.

Когда фильм приведен в окончательный вид, 
устраивается второй просмотр в компетентном 
судилище критиков, театровладельцев, прокат
чиков и т. д. Если фильм и здесь получает 
одобрение, то начинается подготовка к .прокату 
фильма“ или эксплоатации (его) в кино - теа
трах. Эта подготовка длится в среднем до трех 
месяцев и протекает частью на кино-лаборатории 
(фабричная подготовка), частью в прокатных 
конторах и агентствах (коммерческая и реклам
ная подготовка).

В процессе фабричной подготовки фильма 
до его выпуска в прокат прежде всего надлежит 
отпечатать копии с законченного монтажем 
и приведенного в порядок контрольного пози
тива. Для этого негатив из складов поступает 
в монтажную, где монтируется согласно образ
цовой копии сверенного и просмотренного по
зитива. Здесь монтажницы находят нужные 
куски негатива, подрезают их и в последова
тельном порядке склеивают, руководствуясь кон
трольным образцом и сценарием. После этого, 
негатив готов для печатания с него необходимого 
количества копий. Но это ке значит, что нужно 
печатать позитивы, таким же образом, как пе
чатался первый. Основной позитив — контроль
ный экземпляр, печатался долго, по кусочкам: 
это обходится слишком дорого и отнимает много 
времени. Для удешевления копий нужно макси
мально экономить время, материал и рабочие

руки. С этой целью копии нужно печатать 
сериями, сохраняя в порядке негатив, с тем, 
чтобы в случае надобности, хотя бы через год, 
иметь возможность печатать новый выпуск 
копий, обходясь при этом без кропотливой ра
боты над деталями.

Первое упрощение, которое здесь вводится, 
это печатание сериями копий таких монтажных 
кадров, которые обладают одинаковой расцвет
кой и выдержка которых одинаковой фотогра 
фической интенсивности. Каждая такая серия 
может обладать различными качествами в зави
симости от фотографической интенсивности ее 
освещенности, от условий съемки (недодержка, 
передержка), проявления и т. п., но комплекто
ванием таких сцен вместе выигрывается время 
и получается однородность тона фильма. Прак
тически работа проводится так. Монтажные 
кадры одинаковсй интенсивности склеиваются 
вместе, недодержка с недодержками, пере
держка с передержками и т. п., на месте 
вырезанных промежуточных сцен, под соответ
ствующими номерами, вклеиваются чистые ку
сочки пленки. Нумерованные промежуточные 
кадры регистрируются на особом „монтажном 
реестре*, и затем производится печатание копий 
в обычном порядке.

Когда отдельные куски фильма рассортиро
ваны, сгруппированы, перенумерованы и заре
гистрированы в монтажном реестре, негатив 
отправляется в копировальное отделение лабо
ратории, где в специальных машинах указанным 
выше способом, с громадной быстротой, с него 
печатают копии фильма. Затем копии поступают 
в монтажную, где по образцу первого позитива 
они подбираются и склеиваются по указаниям 
монтажных листов. Отпечатанные и надлежаще 
склеенные позитивы поступают в сборочную ма
стерскую, где по особым монтажным спи
скам отдельные куски фильма монтируются 
с надписями в одно законченное целое. Те
перь копня окончательно подготовлена к экс
плоатации.

Крупные предприятия вырабатывают еже
дневно от 15 — 25 ООО м позитива. Наша лабо
ратория на Каменном острове способна пропу
стить до 10 000 м  в сутки.

По окончании печатания копий для эксплоа
тации негатив с величайшей осторожностью 
упаковывается в коробки и сдается в архив, 
вместе с монтажными реестрами и подробными 
указаниями относительно вирирования, окраски 
и печатания отдельных сцен и монтажными 
списками. На этом заканчивается фабричная 
подготовка фильма; добавим только, что описан
ная работа в отношении негатива часто выпол
няется вдвойне, т. е. съемка производится 
теперь двумя и больше аппаратами из расчета 
на несколько негативов. Меняя системы аппа
ратов и оптику, имеют большое разнообразие 
в выборе материалов, наличием второго негатива 
страхуют себя от несчастного случая с основным 
негативом, который в противном случае очень 
трудно восстановить.

В последнее время стали печатать с готового 
контрольного позитива негативную копию ікон- 
тратип). Этот новый негатив уже одинаковой 
густоты, и с него возможно печатать фильмы 
непрерывно, с одинаковой по всей длине фильма 
экспозицией. Это, конечно, ускоряет размноже
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ние фильмов, но влияет на художественное 
качество полученных копий.

Коммерческая подготовка фильма к эксплоа- 
тации заключается в следующем.

Просмотрев и одобрив фильм, дирекция вы
рабатывает план выпуска его на кинематогра
фический рынок. Для этой цели ассигнуются 
определенные кредиты, пропорциональные стои
мости фильма: обычно заграницей они соста
вляют около 25°/о стоимости постановки картины.

Главные затраты при коммерческой подго
товке выпуска в прокат фильма идут на печа
тание в различных изданиях многочисленных 
заметок, заключающих разбор сценария, фото
графии главных исполнителей и интересных 
сцен и т. п. и выпуск разного рода реклам.

Так, понемногу, создается популярность 
фильма.

Наконец, когда интерес к новому фильму 
становится очевидным, в кинематографической 
прессе и заинтересованных кругах оповещается 
о закрытом просмотре фильма в каком-нибудь 
большом кино-театре. После этого различные 
фирмы и входят друг с другом в соглашение 
относительно сроков выпуска и проката фильма 
в своих кино-театрах.

За границей, после недели демонстрации, 
фильм поступает в прокатную контору, где он 
в течение недели тщательно исправляется, ре
монтируется, очищается и т. д. Проверка ленты 
необходима, так как известно, что во время 
сеанса фильма иногда рвется у механика. Впо

пыхах механик скрепляет ее наспех, как-нибудь, 
а от этого происходит дальнейшая порча фильма. 
Места склеек нужно проверить, переклеить, 
испорченные куски вырезать, исправить перфо
рацию и протереть всю ленту.

Как оканчивается жизнь фильма? Сколько 
времени он живет? Как умирает?

Фильм изнашивается очень быстро. Несмотря 
на все усовершенствования в проекционной ап
паратуре, светочувствительный слой фильма — 
эмульсия, не выдерживает больше гога своего 
существования (300 демонстраций-дней). Доба
вив сюда время перерывов демонстрации, необ
ходимое для склейки и ремонта фильма, полу
чаем полтора-два года. Вот примерная продол
жительность жизни каждого позитивного фильма. 
По прошествии двух лет, фильм .стареет', 
желтеет, покрывается царапинами — .дождем", 
обрывается перфорация, и, наконец, фильм кон
чает свое существование. Когда процент его 
годности падает ниже 10—12°/о, его изымают из 
склада фильм, и, если он окончательно не при
годен для дальнейшей переработки, его сжигают. 
Если целлулоид еще годится, фильм помещают 
в теплую воду и смывают эмульсию. Оставшийся 
целлулоид химически очищается, перерабаты
вается и идет на утилизационные заводы. Там 
из него изготовляют гребешки, пуговицы и раз
ные детские игрушки.

Такова небольшая история фильма: его  
р о ж д е н и е ,  жиз нь  и смерть.

Юрий Рони.

К. Е. ВЕЙГЕЛИН.

Ракетные самолеты.
Минувшим летом в Германии были произве

дены весьма интересные опыты по применению 
ракетного двигателя на самолете — первые опы
ты такого рода, давшие обильный матерьялдля 
будущих работ. . R h ö n - R o s i t t e n - G e s e l l -  
s с h a f t“—научное общество, занимающееся пре
имущественно вопросами безмоторного лета
ния, — организовало сперва испытания неболь
ших моделей, а потом сконструировало большой 
самолет с ракетами, управляемый летчиком. 
В последнем случае испытывался самолет так 
называемого типа ,у т к а‘ — бесхвостый, с ру
лем высоты перед крыльями, чтобы облегчить 
расположение и работу ракет позади аппарата 
(фиг. 1). Модели делались тоже безхвостыми, 
но и без передних стабилизаторов (фиг. 2).

Для первых опытов с моделями применялись 
ракеты двух родов: 1). быстрого действия — 
развивающие в течение 3 сек. давление в 75 и

175 кг\ длительного действия,'дающие давление 
в 5 кг в течение 30—40 секунд горения. Пять 
проделанных опытов, с различным расположе
нием ракет относительно крыльев, доказали 
полную возможность применения ракет на пла
нерах; после этого был сооружен самолет-утка, 
рассчитанный на подъем одного человека. Ракеты 
включались, последовательно, с электрическим 
зажиганием; это оборудование было сделано при 
участии пиротехника Зандер, который работает 
с инженером Оппель по конструкции ракетных 
автомобилей. Конструктивная часть самолета 
была разработана опытным инженером, изве
стным конструктором планеров, Липпиш; пило
тировал аппарат летчик Штамер.

Испытания ракетного самолета прошли так.
После первого неудавшегося старта, при 

втором успешном старте самолет от взрыві 
лишь одной ракеты быстро взвился вверх; одна-
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1) Общий вид ракетного самолета. 2) Ракетны й самолет 
„Утка“ в прямом полете. 3) Взрыв ракеты при подъеме и 

высоту.

ко, летчику не удалось пойти по прямой, и он 
сделал посадку примерно в 200 м  от старта. 
При третьем старте полет по прямой удался 
вполне; летчик сделал два небольших виража 
и после взрыва в воздухе второй ракеты ус
пешно продолжал попет, сделав еще два вира
жа; незадолго до окончания горения второй ра
кеты самолет хорошо сел на землю, покрыв 
всего в течение 60—70 сек. около 1 500 м. На
конец, был дан еще один старт, для испытания 
в высоту, но эта проба закончилась аварией. 
Вскоре после взрыва первой ракеты из нее вы
скочил весь заряд (ок. 4 кг), вследствие чего 
возник пожар; летчик, находившийся в тот мо
мент на высоте ок. 20 м, сумел, тем не менее, 
хорошо сесть и начал тушить пожар, но тут 
взорвалась вторая ракета: летчик отделался 
прожженной одеждой, а самолет сильно обгорел. 
На том опыты и кончились.

По отзыву Штамера, полет с ракетами прият
нее, чем с винто-мотором, так как при этом ма
шина не испытывает ни обычных дрожаний и 
вибраций, ни жироскопического эффекта от 
вращения пропеллера.

Первый опыт привел экспериментаторов к та
ким выводам: 1) Ракетное оборудование должно 
быть совершенно изолированным—за особым 
щитом, где не должно быть никаких горючих 
частей. 2) Крылья самолета и электро-проводка 
к ракетам должны быть огнестойкими. 3) Каж
дая ракета должна иметь собственное отдельное 
сопло, и должна быть предусмотрена возмож
ность не только последовательного зажигания 
ракег, по желанию пилота, но и одновременного. 
При соблюдении этих условий ракетные двига
тели признаны вполне применимыми на само
летах.

К. Вейгелин.



Все литературные и общественные эпохи 
новейшей русской истории протекали под зна
ком какого-нибудь имени и чисто-философского 
или социально-экономического учения Запада; 
так, в конце ХѴШ века русскими умами владели 
энциклопедисты с Вольтером и Дидро во главе;' 
на умонастроение 20-х годов XIX столетия на
ложило свой отпечаток учение Сен-Симон;; 
после него царственно, но не надолго, показался 
Гегель; его сменили Фурье, Кабе и, отчастг, 
Прудон; Фейербах с Бюхнером, Молешоттом и 
Дарвином породили в своем русском отображе
нии наших радикалов-материалистов 60-х годоі j 
80-е годы и позднейшие, — провели в Россию 
исторический материализм Маркса, и т. д. Но 
Запад давал нам не только учение и идеологию, 
а и соответствующий им, часто весьма свое
образный, литературно-общественный быт, вы
работанный на почве данной идеологии и почти 
обязательный для ее носителей. Наиболее инте
ресной и показательной в этом смысле является 
эпоха 60-х годов; самой типичной окраской ее 
служат цвета наивного общественного радика
лизма (окрещенные тогда именем нигилизма), 
с их составными тонами — всевозможными эман
сипациями, ассоциациями и т. п. Едва ли не 
самым ярким представителем ее является Д. И. 
Писарев.

Как сама литературно-бытовая эпоха 60-х годов, 
так и типичнейший выразитель ее — имели свой 
отдаленный прообраз двумя-тремя десятками лет 
раньше в Германии: несколько аналогичную 
Писареву фигуру встречаем мы там в начале 
30-х годов в лице теоретика и вожака так на
зываемой .молодой Германии“ — Рудольфа 
Ви н б а р г а ,  имевшего в основных тезисах 
своей литературно - общественной проповеди, 
в своем молодом энтузиазме и в своей роли 
вожака пробуждающегося к новой жизни моло

дого поколения — много общего с Писаревым; 
он так же обрушивался на мертвенную схола
стику высшей школы и на авторитеты, отвергал 
вечные законы эстетики, объявляя истинно-пре
красным только то, что наивернейшим образом 
отражает идеи эпохи, призывал молодое поко
ление порвать со стариной в искусстве, церкви, 
государстве и обществе,— и т. п.; но тогда как 
Винбарг должен был сосредоточить свой боевой 
пыл исключительно на поле философской эсте
тики *, — время и обстоятельства позволили Пи
сареву, тоже начавшему свою деятельность ли
тературной критикой, перейти на публицистику 
и открыть таким образом сражение на поле 
общественно-бытовом (в этом он может быть 
несколько приравнен к Берне). Что же касается 
русского нигилизма и его бытового воплоще
ния, именуемого .нигилизмом*, — оно тоже не 
является изобретением русского ума и имеет 
свой первоисточник на Западе: первым осново
положником нигилизма — если не удаляться в 
глубь веков — может быть назван, вышедший из 
левого гегелианства, но впоследствии занявший 
в истории философии самостоятельное поло
жение, Макс  Ш т и р н е р  (псевдоним Каспара 
Шмидта), автор книги .Единственный и его 
собственность" (1845 г.), с ее краеугольным 
философским тезисом: „я" есмь все, и на . я “ 
зиждется все мde достояние; из подобного те
зиса неизбежно в виде следствий вытекали: 
отрицание долга, обязанностей, общества, нрав
ственности, государства и т. д. — как самостоя
тельных ценностей. Независимо от Штирнера и 
еще до появления его книги, эпигоны .молодой 
Германии* (Бруно-Бауэр и др.) вме'сте с пред
ставителями нового поколения немецких ради 
калов (к ним вначале примкнули и Маркс с

1 Его единственная нашумевшая книга, озаглавленная
„Эстетические битвы“ .

Е. КАЗАНОВИЧ.

Аналогии в истории нашей и западно-европейской 
литературы.
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Э н г е л ь с о м )  с о з д а л и  д о в о л ь н о  н е о б ы ч н о е  о б ъ е д и 
н е н и е  и л и  к р у ж о к  „ н е д о в о л ь н ы х * ,  б о л е е  и з в е с т 
н ы й  п о д  и м е н е м  „ п и п п е л е в с к о й  в о л ь н и ц ы “ , к о 
т о р о е  о н и  п о л у ч и л и  п о  ф а м и л и и  П и п п е л я ,  
х о з я и н а  п и в н о г о  к а б а ч к а  в  Б е р л и н е ,  с л у ж и в ш е г о  
в  к о н ц е  3 0 - х  и  н а ч а л е  4 0 - х  г о д о в  п р о ш л о г о  с т о 
л е т и я  м е с т о м  и х  п о с т о я н н ы х  с б о р о в .  К р у ж о к  
э т о т  н е  и м е л  н и  у с т а в а ,  н и  п р о г р а м м ы  д е й с т в и й ;  
л ю д и  с о б и р а л и с ь  с а м ы х  р а з н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  
в о з з р е н и й  и  с х о д и л и с ь  т о л ь к о  н а  о б щ е й  л ю б в и  
и  с т р е м л е н и и  к  н е з а в и с и м о с т и ;  з а  к р у ж к о й  п и в а  
и  т а б а ч н ы м  д ы м о м  г о р я ч о  о б с у ж д а л и с ь  в с е  с о 
б ы т и я  ж и з н и ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  п о л у ч а л и с ь  
а р х и - р а д и к а л ь н ы е  в о з з р е н и я  н а  в с е :  н а  ц е р к о в ь > 
г о с у д а р с т в о ,  б ы т ;  ж е н щ и н ы  п р и н и м а л и  в о  в с е м  
э т о м  с а м о е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  и  д е р ж а л и  с е б &  
с  п о д ч е р к н у т о й  н е з а в и с и м о с т ь ю :  с т р и г л и  в о л о с ы ,  
к у р и л и  с и г а р ы ,  и г р а л и  н а  б и л л и а р д е ,  п и л и  т о 
в а р и щ е с к и е  к р у ж к и  п и в а ,  п о д а в а л и  г о л о с  в  о б щ и х  
с п о р а х ,  с в о б о д н о  л ю б и л и  и  с в о б о д н о  о т в е р г а л и ,  
с л о в о м ,  —  я в л я л и  с о б о ю  п р и м е р  п е р в ы х  э м а н 
с и п и р о в а н н ы х  ж е н щ и н  е д в а  л и  н е  в с е г о  м и р а ,  
н о  д е л а л о с ь  и м и  в с е  э т о  б е з  т о г о  р и г о р и з м а  и  
и д е й н о г о  п о д в и ж н и ч е с т в а ,  к о т о р о е  о т л и ч а л о  и х  
р у с с к и х  с е с т е р  2 0  л е т  с п у с т я .

Ш и р о к о  п о п у л я р и з и р у е м ы й  П и с а р е в ы м  п о 
в е р х н о с т н ы й  м а т е р и а л и з м ,  з а щ и т у  к о т о р о г о  о н  
в е л  о т  л и ц а  . м ы с л я щ и х  р е а л и с т о в *  ( к  н и м  п р и 
ч и с л я л  П и с а р е в  т а к и х  л и т е р а т у р н ы х  г е р о е в ,  к а к  
Б а з а р о в ,  Л о п у х о в ,  Р а х м е т о в  и  и м  п о д о б н ы х ,  
н а ш е д ш и х  с е б е  м н о г о ч и с л е н н ы х  п о с л е д о в а т е л е й  
в  с а м о й  ж и з н и ) ,  и  о т р и ц а н и е  в с я к о г о  р о д а  а в т о 
р и т е т о в , — н е  м о г л и  н е  в ы з в а т ь  к  ж и з н и  з а щ и т у  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а ч а л  и  н е  п о р о д и т ь  л и т е р а 
т у р н ы х  п р о т и в н и к о в  и  и д е й н ы х  в р а г о в  к а к  л и ч н о  
П и с а р е в а ,  т а к  и  т о г о  н а п р а в л е н и я ,  в ы р а з и т е л е м  
к о т о р о г о  о н  б ы л .  В с я  ж у р н а л и с т и к а  М о с к в ы  
о п о л ч и л а с ь  п р о т и в  л и т е р а т у р н о г о  р а д и к а л и з м а  
и  н и г и л и з м а  с в о е й  с е в е р н о й  ц а р с т в е н н о й  с е с т р ы ;  
п о л и т и ч е с к и м  в р а г о м  б ы л  К а т к о в  с о  с в о и м  о р 
г а н о м ,  и д е й н ы м  —  с л а в я н о ф и л ы  и  п о ч в е н н и к и  
в  л и ц е  H .  Н .  С т р а х о в а .  П р е д с т а в и т е л ь  ф и л о с о ф 
с к о г о  и д е а л и з м а ,  з а щ и т н и к  и  п о ч и т а т е л ь  г л у б и н  
н а р о д н о г о  д у х а  и  н а ц и о н а л ь н о й  о с н о в ы  р у с с к о й  
к у л ь т у р ы ,  С т р а х о в ,  к а к  и  в с е  е г о  с т о р о н н и к и ,  
н е  м о г  м и р и т ь с я  с  ч у ж д ы м и ,  н а  е г о  в з г л я д ,  н а 
ч а л а м и ,  п р о н и к а в ш и м и  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е  
в  р у с с к у ю  ж и з н ь  и  и с к а ж а в ш и м и  п о к а — е е  п о 
в е р х н о с т ь ,  н о  с  у г р о з о ю  п р о н и к н у т ь  и  д а л ь ш е ,  
в  г л у б ь  н а р о д н о г о  х а р а к т е р а ,  и  в с т у п и л ,  з а  п о д 
п и с ь ю  Н .  К о с и ц ы  ( п о з ж е  —  Л е т о п и с ц а )  в  ж у р 
н а л ь н у ю  п о л е м и к у .  О т м е т и в ,  н е  б е з  и р о н и и ,  
с у щ е с т в е н н ы е  ч е р т ы  п е т е р б у р г с к и х  р а д и к а л ь н ы х  
ж у р н а л о в ,  а  и м е н н о :  п о л н е й ш е е  о т р и ц а н и е  а в т о 

р и т е т о в ,  н и ч т о ж н о е  р а з в и т и е  э с т е т и ч е с к о г о  в к у с а  
п л а м е н н о е  ж е л а н и е  о б щ е с т в е н н о й  п о л ь з ы ,  о ч е н ь  
м а л ѵ ю  н а ч и т а н н о с т ь ,  н е о п р е д е л е н н о е ,  н о  п о с т о я н 
н о е  н е д о в о л ь с т в о  в с е м  и  в с е м и ,  т и р а н и ю  с о б 
с т в е н н ы х  м ы с л е й  и  п р .  и  т .  п .  ( в с е м  э т и м  з а 
р я д о м  С т р а х о в  к о с в е н н о  ц е л и л с я  в  П и с а р е в а ,  
к о т о р о м у ,  в п р о ч е м ,  п о с в я т и л  и  д в е - т р и  о т д е л ь н ы х  
п о л е м и ч е с к и х  с т а т е й к и ) ,  —  С т р а х о в  п о п у т н о ,  
т о л ь к о  к а к  б ы  в  в и д е  п о л е м и ч е с к о г о  п р и е м а ,  
у с т а н а в л и в а е т  и  н е с к о л ь к о  с о б с т в е н н ы х  о б щ е 
и з в е с т н ы х  п о л о ж е н и й .

С п р а в е д л и в о с т ь  т р е б у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н е  
т о л ь к о  р а д и к а л ы  и  П и с а р е в ,  —  я в л е н и я ,  н а  п е р 
в ы й  в г л я д  л и ш е н н ы е  в с я к о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  
х а р а к т е р а ,  —  н о  и  т а к и е  п р о т и в о п о л о ж н ы е  и м  
п р е д с т а в и т е л и  н а с к в о з ь  н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  
и д е о л о г и и ,  к а к  К а т к о в ,  и  д а ж е  с а м и  п о ч в е н 
н и к и ,  —  м о г у т  у к а з а т ь  с в о и х  б л и ж а й ш и х  р о д и 
ч е й  в  т о й  ж е  Г е р м а н и и .  И м я  ч е л о в е к а ,  з а н я в 
ш е г о  п о  о т н о ш е н и ю  к  . м о л о д о й  Г е р м а н и и *  п о 
л о ж е н и е ,  н е с к о л ь к о  н а п о м и н а ю щ е е  п о л о ж е н и е  
К а т к о в а  в  6 0 - х  г о д а х ,  —  н е  м о ж е т  б ы т ь  н а з в а н о  
б е з  б о л ь ш и х  о г о в о р о к  в  о т н о ш е н и и  К а т к о в а ,  
п о э т о м у  м ы  е г о  н а  э т о т  р а з  о п у с т и м ;  н о  в о т  ч т о  
к а с а е т с я  . п о ч в е н н и к о в *  ( А п .  Г р и г о р ь е в а  и  С т р а 
х о в а ) ,  э т и х ,  к а з а л о с ь  б ы ,  с о к а м и  с а м о й  з е м л и  
р у с с к о й  в с п о е н н ы х  п р о и з р а с т а н и й , — о н и  т а к  ж е  
м а л о  п о в и н н ы  в  о р и г и н а л ь н о с т и ,  к а к  и  и х  п р о 
т и в н и к и :  а в т о р  з н а м е н и т о г о  . М ю н х г а у з е н а *  и 
м е н е е  з н а м е н и т о г о  . М е р л и н а “ , И м м е р м а н ,  
у с т а м и  р а з л и ч н ы х  д е й с т в у ю щ и х  л и ц  с в о е г о  п е р 
в о г о  р о м а н а  ( 1 8 3 8  —  4 1 ) ,  д а  и  о т  с о б с т в е н н о г о  
л и ц а ,  в е д е т  п р о п а г а н д у  и д е й  н а р о д н и ч е с т в а ,  
п о ч в ы ,  п о д  к о т о р о й  п о н и м а е т  к р е с т ь я н с к о е  и 
в ы с ш е е  д в о р я н с к о е  с о с л о в и я ,  и д е й  м о н а р х и з м а  
и н а ц и о н а л и з м а ,  —  с  т а к о й  с т р о й н о с т ь ю  и  з а 
к о н ч е н н о с т ь ю  о т л и в ш и е с я  в  с и с т е м а х  р у с с к и х  
с л а в я н о ф и л о в  и  и х  п р о д о л ж а т е л е й  п о ч в е н н и к о в

П р и в о д я  в с е  э т и  а н а л о г и и ,  я  в о в с е  н е  х о ч у  
с к а з а т ь  и м и ,  ч т о  м ы  т о л ь к о  т о  и  д е л а л и ,  ч т о  
н а м е р е н н о  о б е з ь я н и л и  З а п а д  ( и н о г д а ,  в п р о ч е м ,  
б ы в а л о  и  э т о ) ;  н а м и ,  к а к  и  в с е м и  н а р о д а м и  
в о о б щ е ,  р а с п о р я ж а л а с ь  и  в  д а н н о м  п р и м е р е  
и с т о р и я ,  п о в т о р я ю щ а я  с  н е у к л о н н о й  з а к о н о м е р 
н о с т ь ю  с в о и  я в л е н и я ;  н а  д о л ю  н а р о д а  о с т а е т с я  
в  т а к и х  с л у ч а я х  н е м н о г о ,  н о  в м е с т е  с  т е м  и  
о ч е н ь  м н о г о :  р а с ц е н и в а т ь  и  о т м е р и в а т ь  с в о е й  
с о б с т в е н н о й  ц е н о й  и  м е р о й  э т и  п о с т а в л я е м ы е  
и с т о р и е й  с е м е н а  и  в ы р а щ и в а т ь  и з  н и х  с в о и  
с о б с т в е н н ы е  —  з л а к и  и л и  п л е в е л а ,  в  з а в и с и м о с т и  
о т  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с и л ы  и  з д о р о в ь я  ж и з 
н е н н о г о  и н с т и н к т а  н а р о д а .

Е .  К а з а н о в и ч .
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Обличитель суровой и темной были.
К  6 5 - л е т и ю  с м е р т и  Н .  Г .  П о м я л о в с к о г о  ( 1 8 6 3  г . ) .

1.

В  ж и з н и  и  с у д ь б е  р у с с к о г о  п и с а т е л я  в с е г д а  
п р е о б л а д а л о  ч т о - т о  т р а г и ч е с к о е ,  р о к о в о е .  И  в с е г о  
г о р е с т н е е  и  я р ч е  э т о  с к а з ы в а л о с ь  в  т о м ,  к а к  
б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  з а в е р ш а л и с ь  ж и з н е н н ы е  м у к и  
и  д у ш е в н ы е  т е р з а н и я  э т и х  н о с и т е л е й  и д е й  и  
т в о р ц о в  о б р а з о в .  С у д ь б а  Р а д и щ е в а  и  Ч а а д а е в а ,  
с у д ь б а  Р ы л е е в а  и  П о л е ж а е в а ,  с у д ь б а  П у ш к и н а  
и  Г р и б о е д о в а ,  Л е р м о н т о в а  и  Н е к р а с о в а ,  Г о г о л я  
и  Д о с т о е в с к о г о ,  Б е л й н с к о г о  и  Д о б р о л ю б о в а ,  
П и с а р е в а  и  Ч е р н ы ш е в с к о г о ,  В а л е р и а н а  М а й к о в а  
и  А п о л л о н а  Г р и г о р ь е в а ,  Г л е б а  У с п е н с к о г о  и  
В с е в о л о д а  Г а р ш и н а . . .  Ч т о - т о  
ж у т к о е ,  б е з г р а н и ч н о  в о л н у ю 
щ е е  п р о б у ж д а е т  в  д у ш е  в е 
р е н и ц а  и м е н  э т и х  в  з е н и т е  
т в о р ч е с т в а  п о г и б ш и х — к т о  н а  
э ш а ф о т е ,  к т о  о т  р у к и  н и ч 
т о ж н ы х  у б и й ц ,  к т о  в  т о с к е  
у м о п о м р а ч е н и я ,  к т о  п о д  т я 
ж е с т ь ю  н е д у г о в ,  п о р о ж д е н 
н ы х  м у ч и т е л ь н о й  д е й с т в и 
т е л ь н о с т ь ю .  Э т а  д е й с т в и т е л ь 
н о с т ь  п р е д с т а в л я л а  в с е  у с л о 
в и я  д л я  т о г о ,  ч т о б  л у ч ш и е  и  
б л а г о р о д н е й ш и е  у м ы  з а д ы 
х а л и с ь  в  я е  у д у ш л и в о й  а т м о 
с ф е р е ,  п о л н о й  г н е т у щ и х  в п е 
ч а т л е н и й  и  м е р т в я щ и х  п р и 
з р а к о в .  В  э т о й  а т м о с ф е р е  
с в и н ц о в ы х  с у м е р е к ,  в  о м у т е  с т о л и ч н ы х  п е й з а 
ж е й  н и щ е т ы  и  б е з д о л ь я  з а д о х н у л о с ь  о д н о  и з  
с а м ы х  я р к и х  д а р о в а н и й  в  р у с с к о й  л и т е р а т у р е  -
Н .  Г .  П о м я л э в с к и й .

Ч т о  б е з в р е м е н н а я  г и б е л ь  П о м я л о в с к о г о ,  ч т о  
е г о  „ ж е л ч н ы е ,  г л у б о к о  р в у щ и е  с е р д ц е  с т р а д а 
н и я *  о б у с л о в л е н ы  б ы л и  т о м и т е л ь н ы м и  у с л о в и я м и  
р у с с к о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  —  о б  э т о м  е д в а  л и  
н а д л е ж и т  р а с п р о с т р а н я т ь с я :  э т о  я в с т в у е т  д л я  
в с я к о г о ,  д л я  к о г о  н е с о м н е н н а  з а в и с и м о с т ь  п и 
с а т е л я  о т  с р е д ы  и  о б с т о я т е л ь с т в .  Т о ,  ч т о  н а з ы 
в а ю т  » д е к о р а ц и е й  в р е м е н и “ , в  з н а ч и т е л ь н о й  
м е р е  о с л а б л я е т  с и л у  в п е ч а т л е н и я ,  о т о д в и г а е т  
в  д а л ь  п е р с п е к т и в ы  п р о ш л о г о :  п о д  в л и я н и е м  в р е 
м е н и  т у с к н е ю т  к р а с к и  ж и з н и ,  о д и н а к о в о  —  и  с в е т 
л ы е  и  м р а ч н ы е ,  — в с е  з а т у м а н е н о  в р е м е н е м .  Н о  
о б р а з ы  ж и в ы ,  ж и в о  х у д о ж е с т в е н н о е  и з о б р а ж е 
н и е .  Т о ,  ч т о  с  т а к о ю  я р к о с т ь ю  и з о б р а з и л  П о м я 
л о в с к и й  в  с в о и х  п р о н и к н у т ы х  г л у б о к о - з а х в а т ы 

н . г .  п о м я л о в с к и п .

в а ю щ и м  и  в о л н у ю щ и м  р е а л и з м о м  п р о и з в е д е 
н и я х ,  о с т а е т с я  н е т л е н н ы м  п а м я т н и к о м  э п о х и  и  
п о с е й ч а с ;  п а м я т н и к о м  т о й  с у р о в о й  и  ч е р н о й  
б ы л и ,  к о т о р о й  у н е с е н о  с т о л ь  м н о г о  к р о т к и х  
с е р д ц е м  и  с в е т л ы х  у м о м  л и ц .  В  ч и с л е  и х  —  и  
П о м я л о в с к и й .

I I .

„ M i r  g a b  d e r  G o t t  z u  s a g e n ,  w a s  i c h  l e i d e “ 
( б о г  д а л  м н е  р а с с к а з а т ь  м о и  с т р а д а н и я ) — г о в о 
р и т  г е т е в с к и { і  Т а с с о .  В  . О ч е р к а х  б у р с ы " ,  о д н о м  
и з  о с н о в н ы х  с в о и х  п р о и з в е д е н и й ,  П о м я л о в с к и й  
р а с с к а з а л  о  с в о и х  с о б с т в е н н ы х  с т р а д а н и я х .

Г л а в а  и  п р е д с т а в и т е л ь  р е а л ь 
н о й  ш к о л ы  т о г о  в р е м е н и ,  о н  
с  п о т р я с а ю щ е й  п р а в д и в о с т ь ю  
и з о б р а з и л  в  э т о м  с в о е м  п р о и з 
в е д е н и и  м р а к 1 и  ж е с т о к о с т ь ,  
н е с л ы х а н н ы й  п р о и з в о л  и  н а 
с и л и е ,  к а к и е  ц а р и л и  в  э т о й  
с в о е о б р а з н о й  п о  с в о е м у  б ы 
т о в о м у  у к л а д у  и  п е д а г о г и 
ч е с к и м  п р и е м а м  д у х о в н о й  
ш к о л е .  Э т о  б ы л и  в  б у к в а л ь 
н о м  с м ы с л е  м у к и  д а и т о в а  
а д а ,  п р и  ч е м  д о с т а т о ч н о  с к а 
з а т ь ,  ч т о ,  п о  с в и д е т е л ь с т в у  
с а м о г о  П о м я л о в с к о г о ,  е г о  
з д е с ь  в ы с е к л и  ч е т ы р е с т а  р а з .  
Э т а  д ь я в о л ь с к а я  с в и р е п о с т ь ,  
э т о  с а т а н и н с к о е  у с е р д и е  с п о 

с о б н ы  б ы л и  о з л о б и т ь  с а м у ю  н е ж н у ю  и  к р о т к у ю  
д у ш у ,  п о с е я т ь  в  н е й  с е м е н а  с а м о г о  ж г у ч е г о  п р о 
т е с т а ,  г о р ь к о й  о б и д ы  и  н е в ы р а з и м о г о  о ж е с т о ч е 
н и я .  В о т  м у т н ы й  и с т о ч н и к ,  з л о в е щ а я  я м а ; г д е  с л е 
д у е т  и с к а т ь  н а ч а л а  т о г о  м р а ч н о г о ,  з а п о й н о г о  
н е д у г а ,  к о т о р ы й  т я г о т е л  н а д  п и с а т е л е м  в с ю  е ю  
ж и з н ь  и  я в и л с я  п р и ч и н о й  е г о  т р а г и ч е с к о й  г и 
б е л и  н а  д в а д ц а т ь  д е в я т о м  г о д у .

. З и м н и й  в е ч е р  в  б у р с е “ , „ Б у р с а ц к и е  т и п ы “ , 
„ Ж е н и х и  б у р с ы “ , „ Б е г у н ы  и  с п а с е н н ы е  б у р с ы “ , 
„ П е р е х о д н о е  в р е м я  б у р с ы * — т а к о в ы  о ч е р к и ,  в  
к о т о р ы х  с  т а к о ю  п о р а з и т е л ь н о ю  я р к о с т ь ю  и  
р е л ь е ф н о с т ь ю  з а р и с о в а н ы  у ж а с ы  и  н р а в ы  б у р с ы ,  
б у р с а ц к а я  н а у к а  и  б ы т  с  е г о  н а у ш н и ч е с т в о м ,  
ф и с к а л ь с т в о м ,  з а т р е щ и н а м и ,  м о р д о б и т и е м ,  с  е г о  

с п а р т а н с к и м и  н а к а з а н и я м и ,  и с т я з а н и я м и ,  ж е с т о к о  
с е ч е н ы м и  у ч е н и к а м и ,  р а с ш и б л е н н ы м и  з у б а м и  
и  п о л о м а н н ы м и  р е б р а м и . . .  П р о ш л и  г о д ы — у н е с л и  
к о ш м а р .  Н а м  с е й ч а с  в с е  э т о  п р е д с т а в л я е т с я



«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  19— 1928 г.962 
и ш ш а

к а к и м - т о  д а л е к и м  с н о м ,  к а к и м - т о  о т о ш е д ш и м  в  
в е ч н о с т ь  т я ж е л ы м  с н о в и д е н и е м .  Н о  с о  с т р а н и ц  
П о м я л о в с к о г о ,  т о ч н о  ж и в ы е ,  г л я д я т  н а  н а с  э т и  
и з у р о д о в а н н ы е ,  и с к а л е ч е н н ы е  д у ш и ,  э т о т  д у ш 
н ы й  и  к р о м е ш н ы й  ф о н ,  н а  к о т о р о м  н а р и с о в а н ы  
э т и  е г о  н е з а б ы в а е м ы е  л и ц а  и  к а р т и н ы ;  с  э т и х  
с т р а н и ц  г л я д и т  т о с к у ю щ и й  и  о м р а ч е н н ы й  о б л и к  
с а м о г о  п и с а т е л я ,  к о т о р о м у  п р и в е л о с ь  б ы т ь  п р я 
м ы м  и  н е п о с р е д с т в е н н ы м  у ч а с т н и к о м  в с е х  э т и х  
ж у т к и х  э п и з о д о в  и  д р а м а т и ч е с к и х  к а р т и н ;  с о  
с т р а н и ц  э т и х  г л я д и т  д и к а я ,  з а с к о р у з л а я  и п р о 
м о з г л а я  Р у с ь ,  к о т о р а я  в н у ш а л а  с т о л ь  н е о т р а з и 
м о е  о т в р а щ е н и е  п е р е д о в ы м  и п р о с в е щ е н н е й ш и м  
л ю д я м  т о г о  в р е м е н и .

III.

„ В у к о л “ , „ М е щ а н с к о е  с ч а с т ь е * ,  . М о л о т о в * ,  
„ М а х и л о в * ,  „ Д а н и л у ш к а * ,  „ П о р е ч а н е * ,  „ Б р а т  и  
с е с т р а * — т а к о в ы  п р о и з в е д е н и я ,  к о т о р ы е ,  в м е с т е  
с  . О ч е р к а м и  б у р с ы * ,  о б р а з у ю т  х у д о ж е с т в е н н о е  
н а с л е д и е  П о м я л о в с к о г о .  С р е д а  р а з н о ч и н н о й  
и н т е л л и г е н ц и и ,  т и п ы  и н т е л л и г е н т н о г о  п р о л е т а 
р и а т а ,  д е м о к р а т и ч е с к и х  г о р о д с к и х  с л о е в  —  з а 
м е л ь к а л и  в  п р о и з в е д е н и я х  П о м я л о в с к о г о .  О н ,  
т а к и м  о б р а з о м ,  я в и л с я  п р о в о з в е с т н и к о м  и  о с н о 
в о п о л о ж н и к о м  т о г о  т е ч е н и я  в  б е л л е т р и с т и к е ,  
к о т о р о е  с т а в и л о  с в о е й  з а д а ч е й  и з о б р а ж е н и е  
о б щ е с т в е н н ы х  п л а с т о в ,  н е  з н а в ш и х  с в о е г о  б ы т о 
п и с а т е л я .  Т и п  и н т е л л и г е н т а - р а з н о ч и н ц а  с  е г о  
м ы с л я м и  и с т р е м л е н и я м и  п р е д с т а в л я л  с о б о й  п о  
т о м у  в р е м е н и  н е ч т о  н о в о е  в  л и т е р а т у р е .  Э т о  
б ы л  п р о о б р а з  ч е л о в е к а  н о в о й  ф о р м а ц и и ,  м н о г о  
н и ж е  т о г о ,  к а к о й  х о т е л о с ь  б ы  в и д е т ь  П о м я л о в 
с к о м у  в  д е й с т в и т е л ь н о й  ж и з н и  с  е е  с л о ж н ы м и  
и д е а л а м и  и з а п р о с а м и .  В  э т о й  ж и з н и  ц а р и л а  
. п о д л о с т ь  и п о ш л о с т ь  ж и т е й с к а я * ,  „ м е щ а н с к о е  
с ч а с т ь е * ,  „ о т в р а т и т е л ь н ы й  ц и н и з м “ ,  г л у х о е  р а в 
н о д у ш и е ,  б е с п р о с в е т н ы й  э г о и з м ,  т о с к а  б е з в е р и я  
и  р а з о ч а р о в а н н о с т и ,  м р а ч н о г о  с к е п т и ц и з м а ,  к а р 
т и н ы  г о р я  и  н и щ е т ы ,  н р а в с т в е н н о г о  п а д е н и я  и 
п о л н о г о  о б е з л и ч е н и я .

Я р к а я  и  п р о т е с т у ю щ а я  л и ч н о с т ь  П о м я л о в 
с к о г о ,  п о л н а я  г н е в а  и  н е г о д о в а н и я  н а  з л о  и  н е 
п р а в д у  ж и з н и ,  н е  м о г л а  м и р и т ь с я  с  и д е а л а м и  
с к р о м н о г о  б л а г о п о л у ч и я ,  н а  к о т о р ы х  в  к о н ц е  
к о н ц о в  г о т о в а  б ы л а  у с п о к о и т ь с я  р а з н о ч и н н а я  
и н т е л л и г е н ц и я ,  л и ш е н н а я  д е р з а н и й  м ы с л и ,  э м о 
ц и о н а л ь н ы х  п о р ы в о в ,  п р о б л е с к о в  с в я т ы х  в о л н е 
н и й .  П и с а т е л ь  • р а з н о ч и н е ц ,  о н  в ы с о к о  п о д н и 
м а л с я  н а д  с р е д о й ,  и з  к о т о р о й  с а м  в ы ш е л  и  к о 
т о р у ю  ж и в о п и с а л  т а к и м и  я р к и м и  и  к о л о р и т 
н ы м и  к р а с к а м и :  е г о  и д е а л  б ы л  н е и з м е р и м о  
в ы ш е ,  к р у г о з о р — к у д а  ш и р е .  Э т о  о с о б е н н о  с к а 
з а л о с ь  в  е г о  н е з а в е р ш е н н ы х  в е щ а х ,  к а к  „ Б р а т  
и  с е с т р а “ , „ Г р а ж д а н с к и й  б р а к “ и  д р .  В  э т о м  
с м ы с л е  П о м я л о в с к и й ,  н е с о м н е н н о ,  м о ж е т  б ы т ь

н а з в а н  п р е д т е ч е й  т о й  в о л н ы  в  л и т е р а т у р е ,  к о 
т о р а я  ч е р п а л а  с в о и  д у м ы  и  н а с т р о е н и я  и з  з о л  
с о ц и а л ь н о й  ж и з н и ,  и з  в о п и ю щ и х  п р о т и в о р е ч и й ,  
к а к и е  я в л я л а  э т а  ж и з н ь ,  и з  м р а к а  и  а н о м а л и й ,  
к а к и е  п р е д с т а в л я л а  п р о б л е м а  б о л ь ш о г о ,  в с е п о 
г л о щ а ю щ е г о  и  д е м о р а л и з у ю щ е г о  г о р о д а .

С о з е р ц а я  к а р т и н ы  п е т е р б у р г с к о й  т р у щ о б н о й  
и  в е р т е п н о й  ж и з н и ,  н а б л ю д а я  э т о т  м и р  о т в е р 
ж е н н ы х ,  б о л е з н е н н о  в п и т ы в а я  в  с е б я  э т и  у ж а с ы  
о б щ е с т в е н н о й  л ж и  и  с о ц и а л ь н о й  н е п р а в д ы ,  эти 
к о ш м а р ы  с т о л и ц ы ,  —  П о м я л о в с к и й  г о т о в и л с я  
р а з в и т ь  п е р е д  о ч а м и  о б щ е с т в а  э т и  „ к а р т и н к и *  и  
„ п е й з а ж и к и “ . Н о  т я ж к и й  н е д у г  п р о г р е с с и р о в а л ;  
б о г а т ы р с к о е  з д о р о в ь е  с л а б е л о  и  у г а с а л о ;  г р у д ь ,  
н а  к о т о р у ю  с т а н о в и л и с ь  в  с е м и н а р и и  д в а д ц а т и 
л е т н и е  п а р н и ,  „ т е п е р ь  б о л и т  и  с т о н е т “ , к а к  пи
с а л  о н  н е з а д о л г о  д о  к о н ц а  Я. П .  П о л о н с к о м у :  
в о з н и к а л и  м у ч и т е л ь н ы е  в о с п о м и н а н и я ;  т я н у л о  
б р о с и т ь с я  „ с  х о х о т о м  и  п р о к л я т и я м и “  в  в о л н ы  
Н е в ы ;  и з  г л а з  с т р у и л и с ь  „ х о л о д н ы е ,  н е л е г к о  
в ы д а в л и в а е м ы е  с л е з ы “ . . .  И  в о т  т о т ,  к т о ,  в с ю  
ж и з н ь  в с п о м и н а я  к р о в а в ы е  б у р с а ц к и е  р а с п р а в ы ,  
з а д а в а л  с е б е  з л о в е щ и й  в о п р о с :  „ п е р е с е ч е н  я  или 
е щ е  н е д о с е ч е н ? . . “ ; к т о  н е  м о г  п р и м и р и т ь с я  
с  н е н о р м а л ь н о с т я м и  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и , — и з н ы л  в  ф и з и ч е с к о й  и  д у ш е в н о й  м у к е . .

Р а з д е л и в  г о р е с т н у ю  у ч а с т ь  б о л ь ш и н с т в а  р у с -  
к и х  п и с а т е л е й ,  п о к и д а в ш и х  т в о р ч е с к о е  п о п р и щ е  
в  с а м о м  р а с ц в е т е  м о л о д ы х  и  м о г у ч и х  с и л ,  По
м я л о в с к и й  о с т а в и л  я р к и й  с л е д  в  р у с с к о й  л и т е 
р а т у р е .  Е с л и  л и т е р а т у р а  до и  п о с л е  н е г о  изо
б р а ж а л а  с л о и  д в о р я н с к и е ,  к у п е ч е с к и е ,  н а р о д н ы й  
б ы т ,  т о  о н  п е р в ы й  и з о б р а з и л  с р е д у  р а з н о ч и н 
н у ю ,  т о й  ч а с т и  м ы с л я щ е й  и н т е л л и г е н ц и и ,  кото
р а я  з а н я л а  и з в е с т н о е  д о м и н и р у ю щ е е  положение 
в  у м с т в е н н о й  и т р у д о в о й  ж и з н и .

М е н я ю т с я  в р е м е н а ,  м е н я ю т с я  у с л о в и я  жизни, 
а  в м е с т е  с  э т и м  и с ч е з а ю т  т и п ы ,  х а р а к т е р ы ,  
с м е н я ю т с я  у м с т в е н н ы е  т е ч е н и я  и  н р а в с т в е н н ы е  
з а п р о с ы .  Т о ,  ч т о  и м е л о  ж г у ч и й  и  б о л ь ш о й  и н т е 
р е с  д л я  в ч е р а ш н е г о  д н я ,  д л я  с е г о д н е ш н е г о  д н я  
т е р я е т  с в о ю  а к т у а л ь н о с т ь .  Н о ,  е с л и  о ц е н и в а т ь  
п р о и з в е д е н и я  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  не 
с  т о ч к и  з р е н и я  д а н н о й ,  т е к у щ е й  м и н у т ы ,  а  п о д  
у г л о м  з р е н и я  б о л е е  о б щ и м ,  ш и р о к и м  —  м ы  
д о л ж н ы  б у д е м  п р и з н а т ь  з а  п р о и з в е д е н и я м и  
П о м я л о в с к о г о ,  н е  в з и р а я  н а  д а в н о с т ь  п р о т е к 
ш и х  л е т ,  о г р о м н о е  з н а ч е н и е :  п р о и з в е д е н и я  эти 
о с т а н у т с я  н а в с е г д а  я р к и м и  о б р а з ц а м и  х у д о ж е 
с т в е н н о г о  р е а л и з м а ,  с  к а к и м  ж и в о п и с а л  П о м я 
л о в с к и й  б ы т  и  л ю д е й  э т о й  о т д а л е н н о й  о т  н а с  
э п о х и ;  л ю д е й ,  к о т о р ы е  с т а в и л и  с е б е  о с н о в н о ю  
ц е л ь ю  ж и з н и  —  „ ч е с т н о  м ы с л и т ь *  и  „ с м о т р е т ь  
в  с в о ю  д у ш у ,  н е  п о д л и ч а я “ .

М а р к  К о р о л и ц к и й .
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Ч а й к о в с к и й  на
( к  т р и д ц а т и п я т и л е т и ю

I.

Т р и д ц а т ь  п я т ь  л е т ,  п р о т е к ш и е  с о  д н я  в н е 
з а п н о й  т а и н с т в е н н о й  к о н ч и н ы  П .  И .  Ч а й к о в с к о г о  
( н е к о т о р ы е  д о  с и х  п о р  н а с т а и в а ю т  н а  е г о  с а м о 
у б и й с т в е )  я в и л и с ь  п р о в е р к о й  ж и з н е н н о с т и  е г о  
з а м е ч а т е л ь н о г о  т в о р ч е с т в а .

И ч т о  ж е ?  Н е  с м о т р я  н а  р я д  н е б л а г о п р и я т н ы х  
д л я  н е г о  у с л о в и й ,  о н о  н и с к о л ь к о  н е  п р о и г р а л о  
в  с в о е м  б о л ь ш о м  з н а ч е н и и .  М о ж н о  д а ж е  с к а з а т ь ,  
в ы и г р а л о .

А  м е ж д у  т е м ,  с к о л ь к о  у с и л и й  у п о т р е б л я л о с ь  
п р о т и в н и к а м и  Ч а й к о в с к о г о ,  ч т о б ы  п о д о р в а т ь  
ц е н н о с т ь  е г о  т в о р ч е с т в а  в  о б щ е с т в е н н о м  с о 
з н а н и и !

К а м п а н и я  м о с к о в с к о й  п р е с с ы ,  о д н о  в р е м я  
п о д н я т а я  п р о т и в  . и с к у с с т в а  у н ы н и я  и  о п у щ е н 
н ы х  п л е ч " ,  к а к и м  п о ч е м у - т о  ж е л а л и  в и д е т ь  
т в о р ч е с т в о  П е т р а  И л ь и ч а ,  б ы л а  п р е р в а н а  а в т о 
р и т е т н ы м  з а я в л е н и е м  Н а р к о м а  А .  В .  Л у н а ч а р 
с к о г о ,  к о т о р ы й  г о в о р и т  о б  э т о м  в  с в о е й  н е д а в н о  
в ы ш е д ш е й  к н и г е :  . И м е н н о  п и ш у щ е м у  э т и
с т р о к и  п е р в о м у ,  к а ж е т с я ,  п р и ш л о с ь  в ы с т у п и т ь  
п р о т и в  т а к о г о  с у ж д е н и я  о  в е л и к о м  к о м п о з и 
т о р е ,  з а н и м а ю щ е м  и с к л ю ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  р у с 
с к о й  м у з ы к е “ ( В о п р о с ы  с о ц и о л о г и и  м у з ы к и ,  
с т р .  2 1 . ,  1 9 2 7  г .) .

Г л а в н о е  в о з р а ж е н и е ,  к о т о р о е  д е л а л о с ь  п р о т и в  
а в т о р а  . П и к о в о й  Д а м ы “ , э т о  т о ,  ч т о  о н  п е р е 
д а е т ,  я к о б ы ,  и с к л ю ч и т е л ь н о  у н ы н и е ,  о т ч а я н ь е ,  
м р а к . . .  Н о  г о в о р и в ш и е  э т о ,  о ч е в и д н о ,  н е  з н а л и  
н а с т о я щ е г о  Ч а й к о в с к о г о .

П р а в д а ,  и с т о р и к о - с о ц и а л ь н ы е  у с л о в и я ,  в  к о 
т о р ы е  б ы л о  п о с т а в л е н о  е г о  т в о р ч е с т в о  ( т я ж е л а я  
п о л и т и ч е с к а я  р е а к ц и я  э п о х и  А л е к с а н д р а  I I I ,  з а ~  
у н ы в н ы е  п е с н и  Н а д с о н а  и  Р а т г а у з а ,  с к о р б н о е  
т в о р ч е с т в о  Ч е х о в а  и  Г а р ш и н а ,  г р у с т н ы е  п е й 
з а ж и  Л е в и т а н а ,  п е с с и м и с т и ч е с к и е  в ы в о д ы  с о ц и 
а л ь н о й  ф и л о с о ф и и  М и х а й л о в с к о г о ,  б ы л и  н а 
с т о л ь к о  м р а ч н ы ,  ч т о  д а л и  у д у ш л и в о - м р а ч н ы й

А .  П .  К О П Т Я Е В .

в е с а х  в р е м е н и .
с м е р т и :  1 8 9 3 — 1 9 2 8  г . )

с о ц и а л ь н ы й  ф о н ,  к о т о р ы й ,  к а к  б ы  т о  н и  б ы л о ,  
п р и ш л о с ь  о т р а з и т ь  и  и с к у с с т в у  Ч а й к о в с к о г о  
( 1 8 4 0 — 9 3 ) .

Н о  т у т  н а д о  о г о в о р и т ь с я :  у  Ч а й к о в с к о г о  
у с м а т р и в а е т с я  в ы р а ж е н и е  н е  т о л ь к о  м р а к а ,  н о  и  
с в е т а  ( э т о  о т г о л о с к и  б о л е е  с в е т л о й  п о л о с ы  6 0 - х  
г о д о в ,  с  к о т о р ы х  о н  н а ч а л  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь ) .  
Г л у б о к а я  м у з ы к а  П .  И. д а е т  п о ч у в с т в о в а т ь ,  ч т о  
з д е с ь  п е р е д а е т с я  н е  с т о л ь к о  л и ч н о е  г о р е  ( ж и з н ь  
Ч а й к о в с к о г о ,  е с л и  и с к л ю ч и т ь  е г о  н е с ч а с т н у ю  
ж е н и т ь б у ,  т е к л а  р о в н о ,  б е з  п о т р я с е н и й ) ,  д а ж е  
н е  с т о л ь к о  у м и р а н и е  д в о р я н с к о г о  к л а с с а  ( к о т о 
р ы й  Ч а й к о в с к и й ,  к с т а т и ,  н е  в п о л н е  м о г  с ч и т а т ь  
с в о и м ) — с к о л ь к о  в с я  м н о г о с т р а д а л ь н а я  и с т о р и я  
р у с с к о г о  н а р о д а ,  н а р о д а  м у ч е н и к а ,  п е р е н е с ш е г о  
т а т а р с к о е  и г о ,  в е л и к и й  г н е т  ц а р е й ,  ц е л ы й  
п е р и о д  м а с с о в ы х  с а м о у б и й с т в  ( р а с к о л  в  
X V I I  в е к е ) . . .  Э т о  д о к а з ы в а е т с я  в  п р о и з в е д е н и я х  
Ч а й к о в с к о г о  ш и р о т о ю  с т р а д а л ь ч е с к о г о  в ы р а ж е 
н и я  ( о с о б е н н о — в  с и м ф о н и я х ) .

О с о б у ю  м у з ы к а л ь н у ю  ц е н н о с т ь  э т и х  с т о 
р о н  с л е д у е т  в и д е т ь  в  т о м ,  ч т о  к а к  р а з  в  э т и х  п а т е 
т и ч е с к и х  м е с т а х  м е л о д и ч е с к и й  у к л о н  н а ш е г о  
к о м п о з и т о р а  п р и о б р е т а е т  х а р а к т е р  н а р о д н о й  
п е с н и  ( н а р о д н ы е  х о р ы  т р е т ь е г о  а к т а  в  „ О п р и ч 
н и к е " ,  п о с л е д н и е  с т р а н и ц ы  ф о р т е п и а н н о г о  т р и о ) .  
О т  с и м ф о н и и  Ч а й к о в с к о г о  п о л у ч а е т с я  в п е ч а т л е 
н и е ,  ч т о  к а к  б у д т о  п о д  в и д о м  с а м о с т о я т е л ь 
н о г о  о р к е с т р а ,  п о д  в и д о м  с и м ф о н и и ,  п о е т  в с е  
т о т  ж е  н а р о д ,  в с е  т у  ж е  с в о ю  п е с н ю  в е л и к о г о  
н е д о в о л ь с т в а  с у р о в о й  п е ч а л и .  С т р а с т н о  п р о т е 
с т у ю щ а я  м у з ы к а  Ч а й к о в с к о г о  п р е к р а с н о , у с в о 
и л а  б у н т а р с т в о ,  н е п о к о р н ы й  х а р а к т е р  р у с с к о й  
н а р о д н о й  д у ш и  и  п е с н и .  f

В  м у з ы к е  в а ж н о  н е  с т о л ь к о  т о ,  . ч т о  п е р е 
д а е т с я " ,  с к о л ь к о  . к а к  п е р е д а е т с я “ ,  а  в  д а н н о м  
с л у ч а е  и с к у с с т в о  Ч а й к о в с к о г о  у ж е  п о т о м у  н е  
м о ж е т  н а з ы в а т ь с я -  у п а д о ч н ы м ,  ч т о  п о т р я с а ю щ а я  
с и л а  и  г л у б и н а  в л о ж е н ы  в  о б р и с о в к у  в с е х  э т и х  
с т р а д а н и й ,  м у к  б а й р о н о в с к о г о  М а н ф р е д а ,  б о р ю 
щ е г о с я  в  с и м ф о н и и  т о г о  ж е  и м е н и  н е  т о л ь к о
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с  д у х а м и ,  н о  и  с  ц е р к о в ь ю , — с т р а д а н и й  П а о л о  
и  Ф р а н ч е с к и ,  г е р о е в  . Б о ж е с т в е н н о й  к о м е д и и “ 
Д а н т е ,  о с у ж д е н н ы х  н а  в е ч н ы е  м у ч е н и я  з а  и с 
к р е н н о с т ь  с в о е й  с т р а с т и  ( о р к е с т р о в а я  „ ф а н т а 
з и я “ ) ,  п р е д с м е р т н ы х  к р и к о в  о д и н о к о й ,  н о  с и л ь 
н о й  л и ч н о с т и  ( . П а т е т и ч е с к а я  с и м ф о н и я “ ) .

В о т ,  ч т о  г о в о р и т с я  в  м о е й  к н и г е  о  Ч а й к о в 
с к о м .  ( А .  К о п т я е в :  И с т о р и я  р у с с к о й  м у з ы к и  
в  х а р а к т е р и с т и к а х .  В ы п . І .  „ Ч а й к о в с к и й “ , с т р . 6 6 ) :

„ Я  п о н и м а ю  Ч а й к о в с к о г о ,  к а к  в д р у г  о т 
к р ы в ш у ю с я  п о т р е б н о с т ь  н а р о д а  к  с о о б щ е н и ю  
с в о и х  в е л и к и х  с т р а д а н и й .  Р а з о б щ е н н ы й  и с т о р и 
ч е с к и ,  н а р о д  в п и т ы в а л  в  с е б я  д у х  о д и н о ч е с т в а ,  
м о л ч а н и я  и  г л у б и н ы .  Н а к о п л я л а с ь  э н е р г и я ,  
о т с у т с т в о в а л а  к у л ь т у р а ,  н о  н а к о п л я л и с ь  д а н 
н ы е  д л я  е е  в н е з а п н о г о  п р о я в л е н и я .  И  к о г д а  
в с е  э т и  м о л ч а л и в ы е  с е л а  и  г о р о д а  с о е д и 
н и л и с ь  т е л е г р а ф о м  и  ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и ,  
д о л г о  с д е р ж а н н ы е  ч у в с т в а  с т а л и  р в а т ь с я  н а р у ж у .  
Н е  б у д ь  Ч а й к о в с к о г о ,  е г о  п р и ш л о с ь  б ы  в ы д у 
м а т ь ,  и б о  и м е н н о  в  м у з ы к е  м о г л а  б ы т ь  п о в е д а н а  
г л у б и н а  в с е х  э т и х  с т р а д а н и й  н а р о д н ы х “ .

Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в  т в о р ч е с т в е  
Ч а й к о в с к о г о  н е  м а л о  и  р а д о с т и .  С т о и т  т о л ь к о  
п р о с л у ш а т ь  е г о  п ы ш н ы е  п о в е л и т е л ь н о - м о щ н ы е ,  
с в е т л ы е  п о л о н е з ы  ( в  . Ч е р е в и ч к а х “ , „ О н е г и н е " ,  
„ Т р е т ь е й ” с ю и т е “ ) ,  е г о  к о к е т л и в ы е ,  а  т о  з а д о р н ы е  
в а л ь с ы ,  н е  т о л ь к о  в  б а л е т а х ,  г д е  и м  и  м е с т о ,  
н о  и  т а м ,  г д е  м е н е е  в с е г о  о ж и д а е ш ь  в а л ь с а  
( в  ф о р т е п и а н н о м  к о н ц е р т е ,  в  4 - й  и  5 - й  с и м ф о 
н и я х ) ,  ч т о б ы  с о з д а л о с ь  в п е ч а т л е н и е  в е с е л о й  
б о д р о с т и  м о л о д ы х  с и л ,  д в и н у т ы х  к о м п о з и т о р о м  
н а  ш т у р м  с у м р а ч н о г о  н е б а .  С т о и т  п р о с л у ш а т ь  
н е ж н о - с в е т л у ю  и н т е р м е д и ю  в  . П и к о в о й  Д а м е “ , 
г д е  о ч е н ь  у д а ч н о  с к о п и р о в а н  М о ц а р т ,  с т о и т  
т о л ь к о  п р о н и к н у т ь с я  м у ж е с т в е н н о  у в е р е н н ы м  
п а ф о с о м  м а р ш е о б р а з н ы х  ф и н а л о в  ч е т в е р т о й  и  
п я т о й  с и м ф о н и и ,  р а в н о  к а к  „ с к е р ц о “ —  „ ш е 
с т о й * ,  ч т о б ы  в о с к л и к н у т ь :  д а  Ч а й к о в с к и й  у м е е т  
б ы т ь  и  с в е т л ы м і . .

М о ж е т  л и  б ы т ь  з а п о д о з р е н  в  у п а д н и ч е с т в е  
к о м п о з и т о р ,  в  м у з ы к е  к о т о р о г о  с т о л ь к о  д в и ж е 
н и я ,  а к т и в н о с т и ,  э м о ц и о н а л ь н о с т и ,  у с т р е м л е н и я ,  
к о т о р ы е  с о з д а л и  з н а м е н и т ы й  „ э к с т а з  Ч а й к о в 
с к о г о “ ?! В о с т о р ж е н н о с т ь ,  э к с т а т и ч н о с т ь ,  у с т р е 
м л е н н о с т ь  м у з ы к и ,  п е с е н н о с т ь  е е ,  п е р е х о д я щ а я  в  
г и м н — в с е  г о в о р и т  о  ч р е з в ы ч а й н о - с и л ь н о м  в о с 
п р и я т и и  ж и з н и ,  о  в е р е  в  ж и з н ь  и  в  и с к у с с т в о .

В е л и ч а й ш а я  д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь  в  р а б о т е  
в ы р а б о т а л а  и з  П .  И .  п р е к р а с н о г о  п р о ф е с с и о н а л а .  
Н а р а в н е  с о  с в о и м  у ч и т е л е м  т е о р и и  к о м п о з и 
ц и и - А н т о н о м  Р у б и н ш т е й н о м ,  э т о  —  п е р в ы й  н а 
с т о я щ и й  н а ш  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  к о м 
п о з и т о р ,  в е л и к о л е п н ы й  т е х н и к - г . р о ф е с с о р  н а  
о б щ е - е в р о п е й с к и й  м а с ш т а б ,  д а ж е  б е з  с р а в н е н и я  
с  п е р в ы м  п о к о л е н и е м  р у с с к и х  к о м п о з и т о р о в -

д и л л е т а н т о в ,  к  к а к о в ы м  п р и н а д л е ж а л  г е н и а л ь н ы й  
Г л и н к а .  Р о в н о  в  8  ч а с о в  у т р а  с и д е л  о н  з а  с в о и м  
р а б о ч и м  с т о л о м ,  ч т о б ы  т в о р и т ь  м е т о д и ч е с к и  и  
р е г у л я р н о ,  а  н е  р а з б р о с а н н о ,  „ к о г д а  п о д с к а ж е т  
в д о х н о в е н и е “ , к а к  э т о  д е л а л и  б а р е - д и л л е т а н т ы .  
Э т о т  о б р а з ц о в ы й  п р о ф е с с и о н а л и з м  с т а л  в о з м о ж 
н ы м  в  Р о с с и и  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  о с н о в а л и с ь  
в  ш е с т и д е с я т ы х  г о д а х  к о н с е р в а т о р и и ,  к о г д а  
н а ш а  м у з ы к а л ь н а я  ж и з н ь  с т а л а  п р и н и м а т ь  п р о 
ф е с с и о н а л ь н ы е  ф о р м ы ,  к о г д а  н а  с о ц и а л ь н у ю  
с ц е н у  в ы с т у п и л ,  н а  с м е н у  д в о р я н с т в а ,  р а з н о 
ч и н е ц  и  б у р ж у а ,  п о т р е б о в а в ш и е  б о л е е  с т р о г о г о  
и  с е р ь е з н о г о  о т н о ш е н и я  к  з а н я т и ю  и с к у с 
с т в о м .

I I .  Ч а й к о в с к и й  и  Б е т х о в е н .

С  Б е т х о в е н о м ,  т о ж е  о д и н о к и м ,  т о ж е  д и к а 
р е м ,  р о д н и т  Ч а й к о в с к о г о  с л е д у ю щ е е .  Г е н и 
а л ь н ы й  н е м е ц  к а к  б ы  п о д с к а з а л  г е н и а л ь н о м у  
р у с с к о м у  с в о ю  „ в е р у  в  с у д ь б у “ : с и л а  с у д ь б ы  
и м е н н о  я в л я е т с я  г л а в н о й  и д е е й  с и м ф о н и ч е с к о г о  
т в о р ч е с т в а  Ч а й к о в с к о г о ,  н а ч а в ш е г о  с  с и м ф о н и ч е 
с к о й  п о э м ы  „ Ф а т у м “ и  у в е р т ю р ы  „ Р о м е о  и Ю л и я * ,  
г д е  н а д  ю н о й  в л ю б л е н н о й  п а р о й  т я г о т е е т  д а 
м о к л о в  м е ч  п р е д о п р е д е л е н и я ,  и  п р о д о л ж и в ш е г о  
с и м ф о н и я м и :  ч е т в е р т о й  и  п я т о й ,  г д е  и д е я  с у д ь б ы  
в ы р а ж е н а  в  о с т р ы х ,  р е з к и х  ф а н ф а р н ы х  т е м а х .

В  э п о х у  Б е т х о в е н а  т а к о й  д е т е р м и н и з м  б ы л  
о б ы ч н ы м  „ c r e d o “ м у з ы к а л ь н о г о  х у д о ж н и к а ,  у  
Ч а й к о в с к о г о  ж е  о н  п р и о б р е л  х а р а к т е р  л и ш ь  
г р о з н о й  ф о р м у л ы ,  к о т о р а я  н е о б х о д и м а  е м у  б ы л а  
д л я  о т т е н е н и я  с в о и х  с и м ф о н и ч е с к и х  з а м ы с л о в , ,  
и  в  у п о м я н у т ы х  с и м ф о н и я х ,  о н ,  п о д о б н о  Б е т 
х о в е н у  в  е г о  „ п я т о й “ ,  н е  д а л  с у д ь б е  п о б е д и т ь  
с е б я ,  о к о н ч и в  п р о и з в е д е н и е  с в е т л ы м  ф и н а л о м :  
в  „ ч е т в е р т о й “ —  р о д о м  н а р о д н о г о  п р а з д н и к а ,  
а  в  „ п я т о й * — у с т р о и в  т а к ,  ч т о б ы  м р а ч н а я  н а 
ч а л ь н а я  т е м а  с у д ь б ы  з а з в у ч а л а  в  ф и н а л е ,  
м о щ н о ,  с в е т л о ,  м а ж о р н о .

Н о  с а м ы м  г л а в н ы м  в  р о д с т в е  Ч а й к о в с к о г о  
с  Б е т х о в е н о м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  к а к  т о т ,  т а к  и  
д р у г о й  н е  м о г у т  п о х в а с т а т ь  о с о б е н н о й  н о в и з н о й  
с в о и х  г а р м о н и й ,  с в о и х  р и т м о в ,  с в о и х  в н е ш н и х  
ф о р м .  В о т  н а  э т у  с т о р о н у  Ч а й к о в с к о г о  о с о б е н н о  
н а п а д а ю т  е г о  п р о т и в н и к и .

Н о  н а м  п р и х о д и т  н а  п о м о щ ь  и с т о р и я  м у 
з ы к и ,  г о в о р я щ а я  о  т о м ,  ч т о  з а ч и н а т е л и  н о в ы х  
ф о р м  б ы л и ,  б о л ь ш е й  ч е с т ь ю ,  1 о б ы к н о в е н н ы м и  
т а л а н т а м и ,  а  н е  г е н и я м и :  к т о  т е п е р ь  з н а е т ,
н а п р . ,  М а н г е й м ц а  Ш т а м и ц а  ( X V I I I  в . ) ,  р о д о н а 
ч а л ь н и к а  с и м ф о н и и ,  и л и  П е р и ,  д а в ш е г о ,  в о  Ф л о 
р е н ц и и  к о н ц а  X V I  в е к а ,  п е р в ы е  о п е р ы ?

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  Б е т х о в е н  и  Ч а й к о в с к и й

1 Б ы ли , конечно, и обратны е сл у ч аи , ііапр., с Ш опеном, 
создавш им  „прелю дию “, Л истом—„сим ф он ическую  поэм у‘ѵ 
В агн ером —„м узы кальн ую  д р ам у “ .
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д о л ж н ы  б ы т ь  с о ч т е н ы  з а  г е н и е в ,  н е 
с м о т р я  н а  о т с у т с т в и е  у  н и х  н о в ы х  
ф о р м .

П о п р о б у й т е  п о и с к а т ь  в  о р к е с т р е  П .  И .  н о в ы х  
и н с т р у м е н т о в — н а с т у п и т  р а з о ч а р о в а н и е :  е м у  н е  
о т ы с к а т ь  ( к а к  Р .  -  К о р с а к о в у  в  „ М л а д е “ )  а л ь т о 
в о й  ф л е й т ы  и  н е  д о в е с т и  ( к а к  С к р я б и н у  в  „ П р о 
м е т е е “ ) ч и с л о  в а л т о р н  д о  в о с ь м и  и  т р у б  д о  
п я т и ,  а  н а  к а к о й - н и б у д ь  „ у н д е ц и м - а к к о р д *  о н  
т а к ж е  н е  м о г  б ы  р е ш и т ь с я ,  к а к  и  н а  в т о р у ю  
ж е н и т ь б у . . .

В  е г о  с и м ф о н и я х  в с е  т е ч е т  к л а с с и ч е с к и  п р а 
в и л ь н о ,  х о т я  в  э т и  п р а в и л ь н ы е  ф о р м ы  и  в л и 
в а е т с я  р о м а н т и ч е с к и — б у р н о е  с о д е р ж а н и е .  Ч а й 
к о в с к и й  н е  м о г - б ы  з д е с ь  с о е д и н и т ь  т р и  ч а с т и  
в  о д н у  ( к а к  С к р я б и н  в  
„ т р е т ь е й  с и м ф о н и и “ ) и  е д и н 
с т в е н н о  н а  ч т о ,  п о д  к о н е ц  
с в о е й  ж и з н и ,  с м о г  п о й т и  —  
э т о  н а  з а м е н у  б ы с т р о г о  ф и 
н а л а  м е д л е н н ы м  ( „ п а т е т и 
ч е с к а я  с и м ф о н и я " ) .

Н о  в о т ,  ч т о  о с о б е н н о  в а ж 
н о :  Ч а й к о в с к и й — п е р в ы й  с о з 
д а т е л ь  н а с т о я щ е г о  р у с с к о г о  
с и м ф о н и з м а ,  н е  т о г о  ф о р 
м а л ь н о г о ,  к о т о р ы й  о г р а н и ч и 
в а е т с я  с и м ф о н и я м и ,  н о  т о г о ,  
к о т о р ы й  п р о н и к а е т  в  м а л е й 
ш и е  ф и б р ы  и н с т р у м е н т а л ь 
н о г о  ц е л о г о ,  б у д ь  т о  ф о р 
т е п и а н н а я  п ь е с а  и л и  а к к о м -  
п а н и м е н т  р о м а н с у .

I I I .  Б е з  ч е т к о й  и д е о л о г и ч е с к о й  
л и н и и ,  н о  п о д  з н а м е н е м  д и к т а 

т у р ы  с е р д ц а .

О п е р ы  Ч а й к о в с к о г о  н е  
и м е ю т  ч е т к о й  и д е о л о г и ч е с к о й  
л и н и и :  в н е з а п н ы  э т и  п е р е х о д ы  о т  и т а л ь я н с к и -  
п е в у ч е й  о п е р ы  „ О п р и ч н и к “ к  р е ч и т а т и в н о - а р и -  
о з н о й ,  в  д у х е  к о м п о з и т о р о в  . б а л а к и р е в с к о г о  
к р у ж к а *  ( „ К у з н е ц  В а к у л а “ )  1 8 7 5  г .  и  о т  н е е —  
к  и н т и м н о й  ( „ Е в г е н и й  О н е г и н * ) .  И  о п я т ь  т а к и ,  
в  м о м е н т  с о з д а н и я  п о с л е д н е й  ( 1 8 7 7 ) ,  н и к т о -  б ы  
н е  с к а з а л ,  ч т о  ч е р е з  ч е т ы р е  г о д а  т о т  ж е  х у д о ж 
н и к  д а с т  п ы ш н о  -  д е к о р а т и в н у ю  о п е р у  в  м е й -  
е р б е р о в с к о м  с т и л е ,  к а к  „ О р л е а н с к а я  д е в а “ , 
а  н а п о с л е д о к  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  с м е ш а е т  
„ и н т и м н ы й “ т и п  с  . э ф ф е к т н ы м “ в  „ П и к о в о й  
Д а м е "  ( 1 8 9 0  г . ) .  Н а  в о п р о с ,  к а к  п и с а т ь  о п е р ы ,  
у  П е т р а  И л ь и ч а  б ы л  в с е г д а ш н и й  х л а д н о к р о в н ы й  
о т в е т ,  „ к а к  б о г  н а  д у ш у  п о л о ж и т “ .

В с я к а я  с и с т е м а  и  п л а н о м е р н а я  и д е о л о г и ч н о с т ь

б ы л и  е м у  ч у ж д ы  и ,  т е м  н е  м е н е е ,  к а к о й - т о  
т а й н о й  п о л у ч а л и с ь  ш е д е в р ы .  П о л у ч а л о с ь  п е -  
р е и н а ч и в а н и е ,  н а п р . ,  П у ш к и н а  в  „ О н е г и н е “ и  
„ П и к о в о й  Д а м е “ , п о л у ч а л с я  с о в с е м  д р у г о й  
„ О н е г и н “ , н о ,  к  у д и в л е н и ю ,  т а к о й  ж е  с о в е р 
ш е н н ы й ,  к а к  и  п у ш к и н с к и й .  Ч а й к о в с к и й  у м е л  
п е р е б р а с ы в а т ь  м о с т  ч е р е з  п р о п а с т ь ,  о т д е л я в ш у ю  
е г о  о т  и з о б р а ж а е м о г о  п о э т а .

Т р и  р а з а  о т р а з и в  П у ш к и н а ,  о н  к а к - т о  н е  
о б р а т и л  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  с в е т л а я  ж и з н е р а 
д о с т н о с т ь  п о е т а  в м е с т е  с  е г о  ф о р м а л ь н ы м  
с о в е р ш е н с т в о м  б ы л и  е м у  ч у ж д ы .

Н о  Ч а й к о в с к о г о  с п а с л о  у м е н ь е  п р е в р а т и т ь  
п р о с т о е  и  о б ы д е н н о е  в о  ч т о - т о  и с к л ю ч и т е л ь н о 
п о э т и ч е с к о е :  в о т  в  ч е м  с и л а  Ч а й к о в с к о г о .  Н е 

з а т е й л и в ы й  р о м а н  п р о в и н 
ц и а л ь н о й  б а р ы ш н и  Т а н и  в ы 
р а с т а е т  у  н е г о  в  с и л ь н у ю  
п о э м у  ч у в с т в а ,  а  а н е к 
д о т  о б  о ф и ц е р е ,  п р и в о р о ж е н 
н о м  г р а ф и н е й ,  н а п о м н и в ш е й  
п и к о в у ю  д а м у ,  д а е т  т а к о е  в  ы -  
р а ж е н и е  с к о р б и ,  к о 
т о р о е  н а з о в у т  к л а с с и ч е с к и м .

В с е г о  м е н е е  б ы л  о н  р е а 
л и с т  п о  н е п р е л о ж н ы м  з а п о 
в е д я м  Ц е з а р я  К ю и ,  т е о р е 
т и ч е с к о г о  з а с т р е л ь щ и к а  б а л а 
к и р е в с к о г о  к р у ж к а — и  о р т о 
д о к с а л ь н ы й  „ м е л о д и ч е с к и й  
р е ч и т а т и в “ , п о д р а ж а ю щ и й  
и з г и б а м  р а з г о в о р н о й  р е ч и ,  
в с т р е ч а е т с я  в  е г о  о п е р а х ,  к а к  
и с к л ю ч е н и е .

Н о  о н  н е  б ы л  и  р о м а н 
т и к о м  ч и с т о й  в о д ы ,  е с л и  п о д  
р о м а н т и з м о м  р а з у м е т ь  ц е л ь 
н о е ,  з а к о н ч е н н о е  н а п р а в л е н и е .

Е д и н с т в е н н ы й  и з  б о л ь ш и х  
р у с с к и х  к о м п о з и т о р о в ,  о н  

б ы л  о с о б е н н о  в е л и к о л е п е н  т а м ,  г д е  т р е б о в а 
л о с ь  о б р и с о в а т ь  р о д с т в е н н ы й  с е б е  т и п ,  с о 
т к а н н ы й  и з  с и л ы ,  с т р а с т и ,  с к о р б и  и  м е ч т а 
т е л ь н о с т и  ( Л е н с к и й ,  Г е р м а н ,  Т а т ь я н а  и  Л и з а ) ,  
и б о  т а к о в  б ы л  о н  с а м .

Б ы л и  к о м п о з и т о р ы  с л о ж н е е  ( Б а х ) ,  г л у б ж е  ( Б е т 
х о в е н ) ,  и з я щ н е е  ( Ш о п е н ) ,  ш и р е  ( В а г н е р ) ,  б о л е е  
б л е с т я щ и е  ( Б е р л и о з ) ,  б о л е е  о с т р о у м н ы е  ( Д а р г о 
м ы ж с к и й ) ,  б о л е е  н а р о д н ы е  ( М у с о р г с к и й ) ,  н о  с е р 
д е ч н е е ,  и с к р е н н е е ,  т е п л е е  Ч а й к о в с к о г о  н е  б ы л о .

П о д л и н н о й ,  в о п л о щ е н н о й  в  з в у к и  „ д и к т а 
т у р о й  с е р д ц а  , к а к  г л а в н ы м  с в о и м  „ m o t t o “ , 
б л е щ е т  в  и с т о р и и  р у с с к о й  м у з ы к и  и м я  П .  И .  Ч а й 
к о в с к о г о .

А. Коптяев.

II. И. ЧАЙКОВСКИЙ.
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Э. Ф- ГОЛЛЕРБАХ

. П о л ь  Г о г е н  и Т а и т и .
2 5  л е т  т о м у  н а з а д  у м е р  х у д о ж н и к ,  и м я  к о 

т о р о г о  н а в с е г д а  с в я з а н о  с  я р к о й  э к з о т и к о й  
и з у м р у д н о г о  о с т р о в а ,  л е ж а щ е г о  в  б е з б р е ж н о м  
и р о с т о р е  Т и х о г о  о к е а н а :  П о л ь  Г о г е н  и  Т а и т и —  
н е р а з д е л ь н ы .

Ж и в о п и с ь  Г о г е н а  э т о  —  п р а з д н и к  к р а с о к ,  
л и к о в а н и е  с в е т а ,  р а д о с т ь  з р е н и я .  Е г о  т а и т с к и е  
к а р т и н ы  ж и в о п и с у ю т  з е м н о й  р а й ,  п л а м е н е ю щ и й  
з о л о т ы м  с и я н и е м ,  о т л и в а ю щ и й  с о ч н ы м и ,  с в е 
ж и м и  т о н а м и  ю ж н о й  ф л о р ы .  Х у д о ж н и к  н е  п ы 
т а л с я  к о п и р о в а т ь  п р и р о д у р  
т о ч н о  в о с п р о и з в о д и т ь  д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь :  о н  х о т е л ,  п р е 
ж д е  в с е г о ,  п о к а з а т ь  в е л и ч и е  
и  к р а с о т у  м и р а ,  е г о  к р а с о ч 
н о е  б о г а т с т в о .  П о р о ю  о н  с г у 
щ а л  к р а с к и ,  д а ж е  и с к а ж а л  и х  
ж е л а я  в о з м о ж н о  я р ч е  и  п о л 
н е е  в ы р а з и т ь  с в о ю  р а д о с т ь ,  
с в о е  у п о е н и е  м н о г о ц в е т н о й  
п р е л е с т ь ю  т р о п и ч е с к о й  п р и 
р о д ы .

Г о г е н  п о к и н у л  Ф р а н ц и ю  
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о т д а т ь  в с ю  
с в о ю  ж и з н ь  п р о с л а в л е н и ю  
п р е к р а с н о г о  о с т р о в а .  М я т е ж 
н а я ,  б е с п о к о й н а я  д у ш а  ж и л а  
в  н е м ;  с р е д и  т у з е м ц е в  Т а и т и  
о н  в е л  а г и т а ц и ю  п р о т и в  х р и 
с т и а н с к о й  ш к о л ы  и  п р а в и 
т е л ь с т в е н н ы х  п о д а т е й ,  о с м е и 
в а л  с в я щ е н н и к о в ,  в р а ж д о в а л  с  м е с т н о й  ж а н д а р 
м е р и е й ,  п р и т е с н я в ш е й  т е м н о к о ж и х .

К о г д а  Г о г е н  у м е р ,  т у з е м ц ы  г о р ь к о  п р и 
ч и т а л и ,  с о б р а в ш и с ь  в о к р у г  е г о  х и ж и н ы :  . Г о г е н  
у м е р  —  м ы  п р о п а л и ! “ „ Н е  с т а л о  ч е л о в е к а ,  б е с к о 
р ы с т н о  л ю б и в ш е г о  и х  и  ч а с т о  в ы с т у п а в ш е г о  
в  и х  з а щ и т у . . .  Т е м  в р е м е н е м  в н у т р и  х и ж и н ы ,  
в  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а ,  у ж е  х о з я й н и ч а л и  м и с 
с и о н е р ы ,  с ж и г а я  н е к о т о р ы е  . б е з н р а в с т в е н н ы е '  
п р о и з в е д е н и я  Г о г е н а .  О н и  п о х о р о н и л и  е г о  п о  
к а т о л и ч е с к о м у  о б р я д у ,  к а к  б ы  ж е л а я  о т м с т и т ь  
с о л н ц е п о к л о н н и к у ,  я з ы ч н и к у ,  с в о б о д о л ю б ц у  з а  
е г о  р а в н о д у ш и е  к  ц е р к в и .

Г о г е н  н а п и с а л  к н и г у  о  с в о е м  п р е б ы в а н и и  н а  
Т а и т и  —  „ Н о а - Н о а * .  З н а т о к  ф р а н ц у з с к о й  ж и 
в о п и с и ,  Я -  А .  Т у г е н х о л ь д ,  в  с в о е м  б л е с т я щ е м  
в с т у п и т е л ь н о м  о ч е р к е  к  р у с с к о м у  п е р е в о д у  
, Н о а - Н о а ‘ , р а с с к а з ы в а е т  о  н е н а с ы т н о й  с т р а с т и

к  п у т е ш е с т в и я м ,  в л а д е в ш е й  Г о г е н о м  с  ю н ы х  
л е т .  В  р а н н е м  д е т с т в е  о н  ж и л  в  Л и м е ,  п е р у а н 
с к о й  с т о л и ц е  З д е с ь ,  в  с т р а н е  д р е в н и х  и н к о в ,  
с р е д и  э к з о т и к и  и н д е й с к о г о  и с к у с с т в а ,  в  п е р в о 
б ы т н о й  о б с т а н о в к е  б р о н з о в о г о  в е к а ,  м а л ь ч и к  
п р о ж и л  ч е т ы р е  г о д а .  З д е с ь  о н  п р и с л у ш и в а л с я  
к  г у л у  в у л к а н о в ;  н я н я — н е г р и т я н к а  р а с с к а з ы 
в а л а  е м у  с т р а ш н ы е  и  п л е н и т е л ь н ы е  л е г е н д ы .  
Я р к и е  о б р а з ы  и н д и й с к о й  ф а н т а с т и к и ,  к р а с о ч 
н ы е  б о г а т с т в а  т р о п и ч е с к о й  п р и р о д ы  г л у б о к о  

з а п а л и  в  д у ш у  р е б е н к а .
В  1 8 6 5  г .  о н  п о с т у п и л  

ю н г о ю  н а  т о р г о в ы й  к о р а б л ь ,  
о б ъ е з д и л  б е р е г а  Ю ж н о й  А м е 
р и к и ,  п о б ы в а л  в  Б р а з и л и и ,  
в  Р и о - д е - Ж а н е й р о .  Д в а д ц а т и  
л е т  о н  п о с т у п и л  р у л е в ы м  н а  
в о е н н ы й  к р е й с е р ,  к о т о р ы й  
п л а в а л  м е ж д у  С е в е р н ы м  м о 
р е м  и  Г р е н л а н д и е й .

П о т о м — П а р и ж ,  с л у ж б а  в  
к о н т о р е ,  о б ы в а т е л ь с к и е  б у д 
н и ,  с е м ь я ;  в л е ч е н и е  к  и с к у с 
с т в у ,  т я г а  к  ж и в о п и с и  и  
с н о в а  —  т о с к а  п о  д а л е к о м у  
ю г у ,  з о в  о к е а н а ,  н е о д о л и м а я  
т я г а  к  с т р а н с т в и я м .

Р а с п р о д а в  и м у щ е с т в о ,  п о 
к и н у в  с е м ь ю ,  х у д о ж н и к  е д е т  
н а  М а р т и н и к у  ( А н т и л ь с к и е  
о с т р о в а ) .  С н о в а  о х в а т ы в а е т  

е г о  ч у д е с н а я  к р а с о т а  ю ж н о й  п р и р о д ы .  П о д  з н о й 
н ы м  с и н и м  н е б о м ,  с р е д и  к о ф е й н ы х  п л а н т а ц и й ,  
к о к о с о в ы х ,  б а н а н о в ы х  и  т а м а р и н д о в ы х  д е р е в ь е в ,  
с р е д и  к р е о л о в ,  и н д е й ц е в ,  н е г р о в ,  к и т а й ц е в  Г о г е н  
п р о ж и л  г о д .

В е р н у в ш и с ь  в о  Ф р а н ц и ю ,  о н  ж и л  в  П о н т -  
А в е н е ,  п о т о м  в  А р л е  ( П р о в а н с )  с  б е з у м н ы м  
В а н - Г о г о м ,  е д в а  н е  у б и в ш и м  е г о  в  п р и п а д к е  
д и к о й  н е н а в и с т и  к  н и з к о м у  л б у  Г о г е н а .  Г о д ы  
н у ж д ы  в  П а р и ж е ;  в  1 8 9 1  г .  о к о н ч а т е л ь н о е  р е 
ш е н и е  п о к и н у т ь  Ф р а н ц и ю .

О н  о т п р а в и л с я  н а  Т а и т и ,  в е р я ,  ч т о  т а м  н а й д е т  
п е р в о и с т о ч н и к  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р ы ,  ч т о  
т а м  е г о  с о б с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о  о б н о в и т с я  и  
р а с ц в е т е т  е щ е  п ы ш н е е .  И  в  с а м о м  д е л е — и м е н н о  
в  П о л и н е з и и  п а л и т р а  Г о г е н а  р а с ц в е л а ,  к а к  т р о 
п и ч е с к и й  с а д ,  о б о г а т и л а с ь  д и в н ы м и  к р а с к а м и .

Д н е в н и к  х у д о ж н и к а  „ Н о а - Н о а “ п р е д с т а в л я е т  
с о б о ю  к о м м е н т а р и й  к  е г о  т в о р ч е с т в у  и ,  в м е с т е

ПОЛЬ ГОГЕН (автопортрет).
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т у з е м н ы м  п е в ц а м , — м о р е ,  ц е л у ю щ е е  с в о и м и  в е 
т е р к а м и  о ж о г и  с о л н ц а  и  л ю б в и .

Л ю б о в ь — у д о в о л ь с т в и е ,  и  д а ж е  т р у д — л и ш ь  
п о в о д  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с о в е р ш и т ь  п р о г у л к у  в  
м о р е  и л и  в  г о р ы ,  л и ш ь  т щ е с л а в н а я  р а д о с т ь  п р о 
я в л е н и я  с в о е й  с и л ы  и л и  с л а д о с т ь  д р у ж н о й  у с л у 
г и .  Т р у д — у д о в о л ь с т в и е  м у ж ч и н ,  р а з д е л е н н о е  
с  ж е н щ и н а м и  и  в п е р е д  о п л а ч е н н о е  п р и р о д о й * .

„ В е ч н а я  м о л о д о с т ь  ж и з н и  ц в е т е т  в  ж е н щ и н е  
м а о р и  я р ч е ,  ч е м  в о  в с я к о й  д р у г о й .  В  е е  м ы 
с л я х ,  в  е е  ч у в с т в о в а н и я х ,  в  е е  с л о в а х  —  и з 
м е н ч и в о е  п о р х а н и е  в е т е р к а ;  в  е е  в з о р е — в с т р е 
в о ж е н н а я  в о д н а я  г л у б ь ;  в  е е  ч у в с т в а х — п ы л а н и е  
с о л н ц а .  Е е  к р е п к и е  н о г и  д е р ж а т с я  н а  з е м л е  
т а к  ж е  у с т о й ч и в о ,  к а к  д р е в е с н ы е  к о р н и .  И  в с е  
э т о  о б р а з у е т  к а к о е - т о  о с о б о е  с у щ е с т в о ,  с  н а и в 
н ы м и  и  о с т р ы м и  г л а з а м и ,  п о л у - р е б я ч е с к о е ,  п о л у -  
в е л и ч е с т в е н н о е ,  п о х о ж е е  в  р е д к и е  м и н у т ы  н е 
п о д в и ж н о с т и — н а  с к у л ь п т у р у ,  о б л а д а ю щ е е  т е м  
н е и з ъ я с н и м ы м  и  н е у л о в и м ы м  о ч а р о в а н и е м ,  к о 
т о р о е  п у т е ш е с т в е н н и к и  е д и н о г л а с н о  н а з ы в а ю т  
„ м а о р и й с к о ю  п р е л е с т ь ю “ .. .

11. Гоген. „ Ф л ѳ й т и с т к  а“.

с  т е м ,  ц е н н ы й  э т н о г р а ф и ч е с к и й  д о к у м е н т ,  з н а 
к о м я щ и й  н а с  с  б ы т о м  п л е м е н и  м а о р и ,  с р е д и  
к о т о р о г о  ж и л  Г о г е н .  О с т р о в  Т а и т и  н е д а р о м  н а 
з ы в а ю т  ц а р и ц е й  П о л и н е з и и :  е г о  ф л о р а  в а р 
в а р с к и  р о с к о ш н а ,  е г о  о б и т а т е л и  с и л ь н ы  и  
с т р о й н ы .  М а о р и й ц ы  —  с а м а я  к р а с и в а я  р а с а  П о 
л и н е з и и .  У  н и х  к о ж а  ц в е т а  т е м н о й  б р о н з ы  и л и  
о б о ж ж е н н о й  г л и н ы ;  м а о р и й с к и е  ж е н щ и н ы  и з я щ 
н ы  и  п л а с т и ч н ы ;  п о  с в о е м у  т и п у  о н и  п р е д с т а 
в л я ю т  н е ч т о  с р е д н е е  м е ж д у  и с п а н к о й  и  н е г р и 
т я н к о й .  Ж е н щ и н а  н а  Т а и т и  о к р у ж е н а  о р е о л о м  
п о к л о н е н и я .  Н о в е й ш и е  и с с л е д о в а т е л и  д о к а з а л и ,  
ч т о  в с я  г е о м е т р и ч е с к а я  о р н а м е н т и к а  п о л и н е 
з и й ц е в ,  у к р а ш а ю щ а я  о р у ж и е  и  у т в а р ь ,  и с х о д и т  
в  с в о и х  о с н о в а х  о т  с х е м а т и ч е с к о г о  и з о б р а ж е н и я  
ж е н с к о г о  т е л а .  В с т а р и н у ,  д о  ф р а н ц у з с к о й  к о 
л о н и з а ц и и  ( 1 8 4 2 ) ,  т а и т я н к а  б ы л а  к у м и р о м ,  к о т о 
р о м у  п о к л о н я л и с ь  п р е д с т а в и т е л и  с и л ь н о г о  п о л а .  
Т а к о й  р и с о в а л а с ь  о н а  Г о г е н у ,  т а к о ю  с т р е м и л с я  
о н  и з о б р а з и т ь  е е  в  с в о и х  п р о и з в е д е н и я х .

В  с в о е м  д н е в н и к е  х у д о ж н и к  г о в о р и т  о  ж е н 
щ и н е  м а о р и  в  в о с т о р ж е н н о м  т о н е :

„ Е е  ж и з н ь  п р о б у ж д а е т с я  у т р о м  в м е с т е  с  
у т р е н н и м  л и к о в а н и е м  з е м л и  и  с о л н ц а .  Л ю б о в ь  
д л я  н е е  н е  б о л е е ,  к а к  у д о в о л ь с т в и е .  О н а  т а н 
ц у е т ,  в е н ч а е т  с е б я  ц в е т а м и ,  п о е т ,  с м е е т с я ,  
и г р а е т ,  п о т о м  с н о в а  л ю б и т  в  т е н и  д е р е в ь е в  и  
с н о в а  с м е е т с я .  А  р я д о м — б е л о е  п о б е р е ж ь е — м о р е  
с  к о р а л л о в ы м и  р и ф а м и ,  н е у м о л ч н о  в т о р я щ е е

Ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н ы  п е р в ы е  в п е ч а т л е н и я  
Г о г е н а  —  е г о  п р и е з д  н а  Т а и т и ,  д е н ь ,  н е и з г л а 
д и м о  в р е з а в ш и й с я -  в  е г о  п а м я т ь .  Э т о  б ы л о  
н о ч ь ю  8  и ю н я  1 8 9 1  г .  П о с л е  ш е с т д и е с я т и т р е х -  
д н е в н о г о  п л а в а н и я ,  п е р е д  п у т е ш е с т в е н н и к а м и  
п о к а з а л и с ь  п р и ч у д л и в ы е  о г н и ,  р а с п о л о ж е н н ы е  
з и г з а г а м и  н а д  м о р е м ,  и  о ч е р т а н и я  к а к о г о - т о  
о г р о м н о г о  ч е р н о г о  з у б ч а т о г о  к о н у с а .  С  н а с т у п 
л е н и е м  р а с с в е т а  к о р а б л ь  в о ш е л  в  п р о л и в  и  
с т а л  н а  я к о р ь .  К о н у с ,  с и л у е т  к о т о р о г о  в и д н е л с я  
н о ч ь ю ,  с о с т а в л я е т  в е р ш и н у  г о р ы ,  п о г р у ж е н н о й  
в  в о д у  в  д р е в н и е  в р е м е н а  г е о л о г и ч е с к и х  п е р 
т у р б а ц и й ;  о н а  о к р у ж е н а  к о р а л л а м и ,  к о т о р ы е  н а  
п р о т я ж е н и и  в е к о в  р а з р а с т а л и с ь  и  с о з д а л и  в о 
к р у г  з а т о н у в ш е й  г о р ы  н о в у ю  з е м л ю .

Г л а в н ы й  г о р о д  Т а и т и  и  о с т р о в о в  Т о в а р и щ е 
с т в а  —  П а п е т э  ( р е з и д е н ц и я  ф р а н ц у з с к о г о  г у б е р 
н а т о р а )  п р о и з в е л  н а  х у д о ж н и к а  б е з о т р а д н о е  
в п е ч а т л е н и е .  „ Э т о  б ы л а  т а  ж е  Е в р о п а “ , —  в с п о 
м и н а е т  о н ,  —  „ о т  к о т о р о й  я  м е ч т а л  и з б а в и т ь с я !  
Е в р о п а ,  —  в д о б а в о к  п о д  г р у б о й  л и ч и н о й  к о л о 
н и а л ь н о г о  с н о б и з м а ,  з а б а в н о г о  д о  к а р р и к а т у р -  
н о с т и  п о д р а ж а н и я  н а ш и м  н р а в а м ,  м о д а м  и  с м е ш 
н ы м  с т о р о н а м  н а ш е й  ц и в и л и з а ц и и “ .

Х у д о ж н и к  р е ш и л  у е х а т ь  и з  П а п э т э ,  у д а л и т ь с я  
и з  е в р о п е й с к о г о  ц е н т р а  в  о д н у  и з  д е р е в е н ь  
Т а и т и .  „ Я  п р е д ч у в с т в о в а л “ , п и ш е т  о н ,  „ ч т о ,  
ж и в я  с  т у з е м ц а м и  о д н о й  ж и з н ь ю  в  г у с т ы х  з а 
р о с л я х  и х  с т р а н ы ,  я  с у м е ю  с и л о й  т е р п е н и я  д о 
б и т ь с я  и х  д о в е р и я  и  б у д у  и х  з н а т ь “ .

У д а л и в ш и с ь  и з  г о р о д а  н а  4 5  км, Г о г е н  
о с т а н о в и л  с в о й  в ы б о р  н а  у е д и н е н н о й  х и ж и н е
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у  с а м о г о  м о р я .  С  о д н о й  с т о р о н ы  р а с с т и л а л а с ь  
б е з б р е ж н а я  с и н я я  р а в н и н а  о к е а н а ,  с  д р у г о й  —  
в ы с и л а с ь  г о р а  с  з и я ю щ е й  р а с щ е л и н о й .

С и н я я  п о л о с а  м о р я  р а з у к р а ш е н а  з е л е н ы м и  
г р е б н я м и  в а л о в ,  у д а р я ю щ и х с я  о  к о р а л л о в ы е  
м о л ы . . .

С  э т и м  п е й з а ж е м  х у д о ж н и к  с о п о с т а в л я е т  в е 
ч е р  и  н о ч ь :

„ С о л н ц е ,  о п у с к а я с ь  з а  г о р и з о н т ,  н а п о л о в и н у  
с к р ы л о с ь  з а  о с т р о в о м  М а р э а ;  ч е т к о  и  р е з к о  
в ы р и с о в ы в а ю т с я  н а  і и л о в о м  з а р е в е  н е б а  ч е р н ы е  
г о р ы ,  п о х о ж и е  н а  д р е в н и е  з у б ч а т ы е  з а м к и . . .  
Б ы с т р о  с п у с к а е т с я  н о ч ь . . .

Л е ж а  н а  к р о в а т и ,  я  в и ж у  б а м б у к о в ы е  т р о с т 
н и к и  м о е й  х и ж и н ы ,  ч е р е з  р о в н ы е  і ц е л и  к о т о 
р ы х  п р о с а ч и в а ю т с я  л у н н ы е  л у ч и .  К а ж е т с я ,  б у д т о  
п е р е д о  м н о ю  д р е в н я я  с в и р е л ь ,  к о т о р у ю  м а о -  
р и й ц ы  н а з ы в а ю т  „ v i v o “ . Л у н а  и  б а м б у к  в ы з ы 
в а ю т  в о  м н е  э т о т  о б р а з  с в и р е л и  и  п о в т о р я ю т  
в  м о е й  п а м я т и  л ю б и м ы е  н а п е в ы . . .  П о д  э т у  м у 
з ы к у  я  п о г р у ж а ю с ь  в  с о н .  М е ж д у  м н о ю  и  н е 
б о м — н и ч е г о ,  к р о м е  в ы с о к о й  л е г к о й  к р ы ш и  и з  
л и с т ь е в  п а н д а н а ,  г д е  г н е з д я т с я  я щ е р и ц ы .  К а к  
я  т е п е р ь  д а л е к  о т  э т и х  т ю р е м  —  е в р о п е й с к и х  
д о м о в !

М а о р и й с к а я  х и ж и н а  н е  о т ъ е д и н я е т  ч е л о в е к а  
о т  ж и з н и  и  о т  б е с к о н е ч н о г о  п р о с т р а н с т в а “ .

П о с т е п е н н о  м е ж д у  х у д о ж н и к о м  и  т у з е м ц а м и  
з а в я з а л и с ь  д р у ж е с к и е  о т н о ш е н и я ;  о н  п е р е с т а л  
ч у в с т в о в а т ь  о д и н о ч е с т в о ,  у г н е т а в ш е е  е г о  в  п е р 
в о е  в р е м я  п р е б ы в а н и я  н а  о с т р о в е .

„ М о и  с о с е д и  с т а л и  м о и м и  д р у з ь я м и .  Я  о д е 
в а ю с ь  и  п и т а ю с ь ,  к а к  о н и ;  в  ч а с ы  о т д ы х а  я  
р а з д е л я ю  и х  б е с п е ч н у ю  и  р а д о с т н у ю  ж и з н ь . . .

П о  в е ч е р а м ,  у  г у с т ы х  к у с т а р н и к о в ,  н а д  к о 
т о р ы м и  в ы с и т с я  л о х м а т а я  г о л о в а  к о к о с о в о й  
п а л ь м ы ,  с о б и р а ю т с я  г р у п п а м и  м у ж ч и н ы  и  ж е н 
щ и н ы ,  с т а р и к и  и  д е т и .  О д н и  —  с  Т а и т и ,  д р у г и е  
с  о с т р о в о в  Т о н г а ,  т р е т ь и — с  М а р к и з с к и х  о с т р о 
в о в .  М а т о в ы е  т о н а  и х  т е л  о б р а з у ю т  п р е к р а с н у ю  
г а р м о н и ю  с  б а р х а т о м  л и с т в ы ;  и з  м е д н о к р а с н ы х  
г р у д е й  с т р у я т с я  п е р е л и в н ы е  м е л о д и и . . .

Э т о  —  т а и т я н с к и е  п е с н и  „ И м е н э “ . Н а ч и н а е т  
и х  к а к а я - н и б у д ь  ж е н щ и н а ;  г о л о с  е е  в о з н о с и т с я ,  
к а к  л е т я щ а я  п т и ц а ,  и  у ж е  с  п е р в ы х  н о т  д о х о 
д и т  д о  к о н ц а  г а м м ы ;  з а т е м ,  в  с и л ь н ы х  м о д у л я 
ц и я х ,  т о  п о н и ж а я с ь ,  т о  п о в ы ш а я с ь ,  г о л о с  н а 
ч и н а е т  п а р и т ь  р о в н о  и  у в е р е н н о ,  в  т о  в р е м я ,  
к а к  в о к р у г  в з в и в а ю т с я ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  г о л о с а  
д р у г и х  ж е н щ и н . . .  Н а к о н е ц ,  в с е  м у ж ч и н ы  р а з о м ,  
г о р л о в ы м  и  д и к и м  в с к р и к о м ,  з а к а н ч и в а ю т  п е с н ю  
о д н и м  а к к о р д о м “ .

Г о г е н  в с е  г л у б ж е  с т а л  у х о д и т ь  в  п е р в о б ы т 
н у ю ,  п р с с т у ю  и  п р е к р а с н у ю  ж и з н ь ,  о т в ы к а я  о т  
г о р о д с к и х  п р и в ы ч е к .  О н  п е р е с т а л  н о с и т ь  п л а т ь е ;  
б о с ы е  н о г и  е г о  о г р у б е л и  о т  п о с т о я н н о й  х о д ь б ы

п о  к а м н я м  и  п р и в ы к л и  к  з е м л е .  Ж а р а  у ж е  н е  
т о м и л а  е г о ,  к а к  п р е ж д е .  О н  м н о г о  з а н и м а л с я  
ж и в о п и с ь ю ,  в о с п р о и з в о д я  п е й з а ж  и  т и п ы  Т а и т и ;  
р а б о т а л  и  н а д  с к у л ь п т у р о й ,  в ы р у б а я  и з о б р а 
ж е н и я  и з  р о з о в о г о  д е р е в а .

Д и к а р и  о т н о с и л и с ь  к  е г о  д е я т е л ь н о с т и  н е  
и р о н и ч е с к и  и л и  п р е н е б р е ж и т е л ь н о ,  к а к  м о ж н о  
б ы л о  о ж и д а т ь ,  а .  н а п р о т и в ,  с  в е л и ч а й ш и м  и н т е 
р е с о м .  О д и н  и з  н и х ,  о с о б е н н о  п о д р у ж и в ш и й с я  
с  х у д о ж н и к о м ,  п р о б о в а л  е м у  п о д р а ж а т ь  в  р е з ь б е  
п о  д е р е в у ,  н о  н е  с о в л а д а л  с  р а б о т о й  и ,  в о з в р а 
щ а я  и н с т р у м е н т ы ,  с к а з а л :  „ Т ы  н е  т а к о й  ч е л о в е к ,  
к а к  в с е :  д р у г и е  н е  у м е ю т  д е л а т ь  т о ,  ч т о  д е л а е ш ь  
т ы ;  з н а ч и т  т ы  п о л е з н ы й  ч е л о в е к ,  н у ж н ы й “ . Г о 
г е н а  п о р а з и л и  э т и  с л о в а ,  е м у  п о к а з а л о с ь ,  ч т о  
в п е р в ы е  п р о з в у ч а л о  с л о в о  п р а в д ы  о б  и с к у с с т в е :  
т о л ь к о  д и к а р ь  и л и  р е б е н о к  м о г  п р и д т и  к  у б е ж 
д е н и ю ,  ч т о  х у д о ж н и к  —  п о л е з н ы й  ч е л о в е к .

Т у з е м ц ы  п р и д у м а л и  э т о м у  „ п о л е з н о м у  е в р о 
п е й ц у "  о с о б о е  п р о з в и щ е ;  . ч е л о в е к ,  д е л а ю щ и й  
л ю д е й * .  И  в с е  ч а щ е  о б р а щ а л и с ь  к  н е м у  с  т а и 
т я н с к о й  ф о р м у л о й  г о с т е п р и и м с т в а :  „ Н а е г б  ш а і  
t a  m a h a “ ! ( И д и  п о е с т ь  с  н а м и !  .

О д н а ж д ы  Г о г е н  б ы л  п р и г л а ш е н  н а  б о г а т у ю  
с в а д ь б у .

„ У г о щ е н и е  с о с т а в л я е т  н а  Т а и т и  о с н о в у  
п р а з д н е с т в а “ , — р а с с к а з ы в а е т  о н .  „ Н а  Т а и т и  п р о 
я в л я ю т  в е л и ч а й ш у ю  к у л и н а р н у ю  р о с к о ш ь .  П о 
р о с я т а ,  ж а р е н ы е  н а  г о р я ч и х  к а м н я х ,  н е в е р о я т 
н о е  о б и л и е  р ы б ,  м а й р э ,  б а н а н о в ,  п л о д о в  г у я в ы ,  
т а р о  и  п р .

П. Гоген. „ Ж е н щ и н а  с п л о д о м “
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С т о л  б ы л  п о с т а в л е н  п о д  и м п р о в и з и р о в а н н о й  
к р ы ш е й ,  и з я щ н о  у к р а ш е н н о й  л и с т ь я м и  и  ц в е 
т а м и . . .  В  т е ч е н и е  ц е л о г о  ч а с а  е л и  и  п и л и ,  
п о т о м  н а ч а л и с ь  р е ч и  —  л ю б о п ы т н ы й  к о н к у р с  
к р а с н о р е ч и я “ .

В с е  у ч а с т н и к и  п и р ш е с т в а  о п ь я н е л и .  Г о г е н  
б ы л  н а  с в а д ь б е  с о  с в о е й  м о л о д о й  ж е н о й  -  т у 
з е м к о й ,  к о т о р а я ,  у в л е к ш и с ь  о б щ и м  п р и м е р о м ,  
в ы ш л а  и з - з а  с т о л а  с о в е р ш е н н о  п ь я н о й .  Н е  б е з  
т р у д а  у д а л о с ь  д о с т а в и т ь  е е  д о  д о м у .

В н и м а н и е  х у д о ж н и к а  п р и в л е к л а  с т о л е т н я я  
с т а р у х а ,  о т в р а т и т е л ь н а я  в  с в о е й  д р я х л о с т и ,  
н о  с о х р а н и в ш а я  с т р а ш н ы е  к а н н и б а л ь с к и е  з у б ы ;  
о н а  б ы л а  у к р а ш е н а  т а т у и р о в к о й ,  я в н о  с д е л а н н о й  
р у к о й  е в р о п е й ц а .  Р а с с п р о с и в  п р и с у т с т в у ю щ и х  
о  м а с т и т о й  г о с т ь е ,  Г о г е н  у з н а л ,  ч т о  в  б ы л о е  
в р е м я  м и с с и о н е р ы ,  у с е р д н о  р а з ы с к и в а я  и  п р е 
с л е д у я  р а з в р а т ,  к л е й м и л и  „ п о р о ч н ы х  ж е н щ и н "  
о с о б о й  т а т у и р о в к о й ,  з н а к о м  б е с ч е с т и я ,  „ а д с к и м  
к л е й м о м “ . С т а р у х а  с д е л а л а с ь  ж е р т в о й  э т о г о  
х р и с т и а н с к о г о  у с е р д и я .

О д н и м  и з  о б ы ч н ы х  „ т р у д о в ы х  р а з в л е ч е н и й “ 
д л я  Г о г е н а  б ы л а  р ы б н а я  л о в л я .  С л у ч и л о с ь ,  ч т о  
о н  п о й м а л  о г р о м н у ю  р ы б у ,  з а ц е п и в ш у ю с я  з а  
к р ю ч е к  н и ж н е й  ч е л ю с т ь ю .  Т у з е м ц ы  п о д н я л и  
х о х о т  и  д о л г о  о  ч е м - т о  п е р е с м а т р и в а л и с ь .  З а 
т е м  о д и н  и з  н и х  с о о б щ и л  Г о г е н у ,  ч т о ,  е с л и  р ы б а  
п о п а л а с ь  н а  к р ю ч е к  н и ж н е й  ч е л ю с т ь ю ,  т о  э т о  
н е с о м н е н н ы й  п р и з н а к  н е в е р н о с т и  ж е н ы .

В  р е з у л ь т а т е  э т о г о  с л у ч а я  у  Г о г е н а  п р о и з о 
ш е л  л ю б о п ы т н ы й  к о н ф л и к т  с  ж е н о й ,  х а р а к т е р 
н ы й  д л я  п с и х о л о г и и  т а и т я н о к .  Р е ш и т е л ь н о  о т 
р и ц а я  и з м е н у ,  е г о  Т э х у р а  н е  о т р и ц а л а ,  о д н а к о ,  
в е р н о с т и  п р и м е т ы  и  ч у в с т в о в а л а  с е б я  г л у б о к о  
в и н о в а т о й .  Ц е л ы й  в е ч е р  о н а  м о л и л а с ь ,  п о т о м  
п р о с и л а  м у ж а  н а к а з а т ь  е е ,  н а с т о й ч и в о  у м о л я л а  
д о л г о  б и т ь  е § ,  ч т о б ы  у т о л и т ь  г н е в  и  р а с с е я т ь  
н е д о в е р и е  к  н е й .  У  Г о г е н а  н е  б ы л о  н и  ж е л а н и я ,  
н и  п о в о д а  к  п о д о б н о й  р а с п р а в е .

Т а к и е  с л у ч а и  н е  т о л ь к о  н е  о м р а ч а л и  е г о  
с ч а с т ь я ,  н о  н а п о л н я л и  е г о  б о л ь ш и м  в о с т о р г о м  
п е р е д  н а и в н ы м  ц е л о м у д р и е м  и  п р о с т о т о ю  д и 
к а р к и .  В с е  е г о  т в о р ч е с т в о  п р е в р а т и л о с ь  в  а п о 
ф е о з  п р и р о д ы  Т а и т и ,  в  ц е н т р е  к о т о р о й ,  
к а к  п р е к р а с н о е  з а в е р ш е н и е  п е й з а ж а ,  н а х о д и т с я  
ж е н щ и н а ,  п р е и с п о л н е н н а я  з д о р о в ь я  и  с и л ы .

К о г д а  п р о с м а т р и в а е ш ь  к а р т и н ы  Г о г е н а ,  н а 
п и с а н н ы е  н а  Т а и т и :  „ Ф л е й т и с т к а * ,  „ Д у х  м е р т 
в ы х “ , „ Б р о д “ , „ Ж е н щ и н а  с  п л о д о м “ ,  „ Ж е н щ и н а  
с  ц в е т а м и “ и  п р .  и  п р . ,  н а ч и н а е ш ь  п р о н и к а т ь с я  
с у щ н о с т ь ю  м а о р и й с к о г о  п л е м е н и ;  э т и  к а р т и н ы  
в о в с е  н е  „ э т н о г р а ф и я  в  к р а с к а х “  и  н е  и л л ю 
с т р а ц и и  к  м а о р и й с к и м  л е г е н д а м ;  э т о ,  п р е ж д е  
в с е г о ,  ж и в о п и с ь ,  ч а р у ю щ а я  г у с т о т о ю  ц в е т а ,  
у з о р н ы м и  с о ч е т а н и я м и  ф о р м ,  б а р х а т и с т ы м и  т о 
н а м и .  П р о и з в е д е н и я  Г о г е н а  ч р е з в ы ч а й н о  д е к о р а 
т и в н ы ,  п о х о ж и  н а  к о в р ы ,  г о б е л е н ы ,  ф р е с к и ,  в и т 
р а ж и ,  н а с ы щ е н ы  т о р ж е с т в е н н ы м  п о к о е м .  Т у г е н -  
х о л ь д  о ч е н ь  в е р н о  у с м а т р и в а е т  в  Г о г е н е  с х о д с т в о  
с  в е л и к и м и  м а с т е р а м и  э п о х и  В о з р о ж д е н и я ,  и м е я  
в  в и д у  р а в н о в е с и е  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  э л е м е н т а  
с  э м о ц и о н а л ь н ы м ,  с ч а с т л и в о е  с о ч е т а н и е  р а с с у 
д о ч н о с т и  и  ч у в с т в е н н о с т и ,  с и н т е з  о т в л е ч е н н о г о  
с о д е р ж а н и я  с  в н е ш н и м  о б л и к о м .  Н е с м о т р я  н а  
„ о п р о щ е н и е *  ж и в о п и с и  в  т в о р ч е с т в е  Г о г е н а ,  
е г о  и с к у с с т в о  я в л я е т с я  в с е - ж е  п р и з ы в о м  к  х у 
д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р е ,  а  в о в с е  н е  к  х у д о ж н и 
ч е с к о м у  о д и ч а н и ю .  В р а г  м е щ а н с к о г о  „ и н д и в и 
д у а л и з м а “ , Г о г е н  к а ж д ы м  с в о и м  м а з к о м  п р и з ы 
в а е т  н а с  к  л ю б о в а н и ю  п р и р о д о й ,  к  с о ч у в с т в и ю  
п р и р о д е ,  к  „ с о ж и т е л ь с т в у *  с  н е й .  Д л я  с в о е г о  
в р е м е н и  Г о г е н  б ы л  п о д л и н н ы м  р е в о л ю ц и о н е р о м  
в  и с к у с с т в е .  Е г о  з н а ч е н и е  д л я  р а з в и т и я  н о в е й 
ш е й  ж и в о п и с и  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о .  П а м я т ь  о  
н е м  н е  у м р е т  с р е д и  т е х ,  к т о  у м е е т  в и д е т ь  
( п о - н а с т о я щ е м у  в и д е т ь )  м н о г о ц в е т н ы й ,  л у ч е з а р 
н ы й  м и р ,  к т о  л ю б и т  б р о д и т ь  в  „ л е с у  с и м в о л о в *  
и  р а з г а д ы в а т ь  т а й н ы  м а т е р и - з е м л и .

Э. Голлерйах.
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Вы став ка  питания в Бер
лине. О д н о в р е м е н н о  с  в ы 

с т а в к о й  п и т а н и я  в  Б е р л и н е  ф у н к 
ц и о н и р о в а л а  и  в ы с т а в к а  п е 
ч а т и  в  К е л ь н е .  Э т а  о д н о в р е 
м е н н о с т ь ,  к о т о р у ю  н е м ц ы  ш у т я  
о к р е с т и л и  с о ч е т а н и е м  „ E s s e n  
u n d  P r e s s e n “ ( е д а  и  п е ч а т ь ) ,  
к а к  б ы  с и м в о л и з и р у е т  р а в н о 
п р а в н о с т ь  д в у х  в и д о в  п и щ и  
ч е л о в е ч е с к о й :  м а т е р и а л ь н о й  и  
д у х о в к о й .  О  в ы с т а в к е  п е ч а т и  
у  н а с  п и с а л и  и  п и ш у т  м н о г о ,  
б е р л и н с к а я  ж е  в ы с т а в к а  . П и т а 
н и е *  о с в е щ а е т с я  у  н а с ,  к  с о ж а 
л е н и ю ,  д о в о л ь н о  с л а б о .  М е ж д у  
тем, в о п р о с ы  р а ц и о н а л ь н о г о ,  
ц е л е с о о б р а з н о г о  п и т а н и я  и м е ю т

д л я  н а с  н е  м е н ь ш е е ,  к о н е ч н о ,  
з н а ч е н и е ,  ч е м  д л я  Г е р м а н и и .

П о д в е с т и  н а у ч н у ю  о с н о в у  
п о д  э т у  о б л а с т ь — з н а ч и т  н е  т о л ь 
к о  п р е д о х р а н и т ь  м а с с ы  о т  г р о 
м а д н о г о  к о л и ч е с т в а  з а б о л е в а н и й ,  
с в я з а н н ы х  с  п и т а н и е м  и  о б м е 
н о м  в е щ е с т в ,  н о  и  п о в ы с и т ь  
м а т е р и а л ь н ы й  у р о в е н ь  м а с с ,  и х  
т р у д о с п о с о б н о с т ь ,  у в е л и ч и т ь  и х  
с р е д н ю ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
ж и з н и .  О  т о м ,  к а к  б л а г о т в о р н о  
р а ц и о н а л и з а ц и я  п и т а н и я  и ,  о с о 
б е н н о ,  е г о  о б о щ е с т в л е н и е  о т р а 
з я т с я  н а  з д о р о в ь и ,  с и л а х  и  к у л ь 
т у р н о м  у р о в н е  ж е н щ и н ы - х о з я й 
к и ,  у ж е  и  г о в о р и т ь  н е  п р и х о 
д и т с я .

Б е р л и н с к а я  в ы с т а в к а  с о з д а н а  
с о  с в о й с т в е н н о й  г е р м а н ц а м  
и с к л ю ч и т е л ь н о й  п о л н о т о й ,  п р о 
д у м а н н о с т ь ю  и  у б е д и т е л ь н о с т ь ю .  
Р у ч а т е л ь с т в о м  з а  в ы с о к у ю  н а 
у ч н у ю  ц е н н о с т ь  е е  э к с п о н а т о в  
м о ж е т  с л у ж и т ь  т о  о б с т о я т е л ь 
с т в о ,  ч т о  е е  н а у ч н ы й  о т д е л  с о 
з д а в а л с я  п р и  б л и ж а й ш е м  у ч а с т и и  
с о т р у д н и к о в  т а к о г о ,  п о л ь з у ю щ е 
г о с я  м и р о в ы м  а в т о р и т е т о м ,  
у ч р е ж д е н и я ,  к а к  М у з е й  Г и г и е н ы  
в  Д р е з д е н е .

О т к р ы в а е т с я  н а у ч н а я  ч а с т ь  
в ы с т а в к и  о т д е л о м  п р и г о т о в л е н и я  
п и щ и  в о  р т у  ч е л о в е к а .  В  п р е 
в о с х о д н ы х  п л а к а т а х  и  д и а г р а м 
м а х  в ы я с н я е т с я  р о л ь  з у б о в ,  р т а
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p a s o r e

Один из п л акатов  международной вы ставки  питания в Берлине, представляю щ ий сравнительное потребление белков, 
жиров и углеводов  рабочими разиы х стран и разн ы х  специальностей.
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П л ак ат  м еж дународной  в ы с тав к и  п и тан и я  в Б ерлине, п редставляю щ и й  нормальное количество  пиш и, потребляемой
человеком  в течен и е года.
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и  д е с е н  в  п р о ц е с с е  п р е д в а р и 
т е л ь н о й  о б р а б о т к и  п и щ и  к  п е 
р е в а р и в а н и ю .  И л л ю с т р и р у е т с я  
г и г и е н а  р о т о в о й  п о л о с т и ,  з у б о 
в р а ч е в а н и е  и ,  в  ч а с т н о с т и ,  з у б 
н а я  х и р у р г и я .  П о к а з а т е л ь н ы  
п л а к а т ы ,  п о к а з ы в а ю щ и е  з а в и с и 
м о с т ь  р а з в и т и я  д е с е н  о т  б о л ь 
ш е г о  и л и  м е н ь ш е г о  с о д е р ж а н и я  
в и т а м и н о в  в  п и щ е ;  в о о б щ е  р о л ь  
в и т а м и н о в  н а  в ы с т а в к е  о с в е щ е н а  
н е о б ы ч а й н о  п о л н о .

В  о т д е л е  ф а р м а к о л о г и и  ц е н 
т р а л ь н о е  м е с т о  з а н и м а е т  х и м и я  
в н у т р и с е к р е т о р н ы х  ж е л е з :  у ч е 
н и е  о  в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и ,  
н а с ч и т ы в а ю щ е е  в с е г о  к а к и х  - 
н и б у д ь  д в а  д е с я т к а  л е т  с у щ е 
с т в о в а н и я ,  т е п е р ь ,  к а к  и з в е с т н о ,  
г о с п о д с т в у е т  и  в  м е д и ц и н е ,  
в  б и о л о г и и  и  д а ж е  в  п с и х и а 
т р и и .  Э к с п о н а т ы  п о  э н д о к р и н о 
л о г и и  с м е н я ю т с я  з д е с ь  г р у п п о й  
э к с п о н а т о в  о  в л и я н и и  р а з л и ч 
н ы х  х и м и ч е с к и х  а г е н т о в ,  к а к о в ы  
к о ф е и н ,  а л к о г о л ь  и  т .  д .

В ы р о с ш а я  л и ш ь  з а  п о с л е д н и е  
г о д ы ,  в а ж н е й ш а я  п о  с в о е м у  
з н а ч е н и ю  и ,  о с о б е н н о ,  п о  о т к р ы 
в а е м ы м  е ю  п е р с п е к т и в а м  к о -  
л о и д а л ь н а я  х и м и я  п р е д с т а в л е н а  
з д е с ь  с о  с т о р о н ы  р а з л и ч н ы х  к о -  
л о и д а л ь н ы х  с о с т о я н и й  в е щ е с т в  
и  с о  с т о р о н ы  м е т о д о в ,  п р и м е 
н я е м ы х  д л я  и х  и з у ч е н и я .

С л е д у ю щ и й  о т д е л ,  ф и з и о л о г и я  
т р у д а ,  о с в е щ а е т  в а ж н е й ш и е  
в о п р о с ы  н а и в ы с ш е й ,  в  з а в и с и 
м о с т и  о т  п и т а н и я ,  п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т и  т р у д а .  Р а ц и о н а л и з а ц и я  
п и т а н и я  в  с в я з и  с  п р о ф е с с и е й —  
в о т  в а ж н е й ш а я  т е м а  э т о г о  о т 
д е л а .

О ч е н ь  в ы р а з и т е л е н  о т д е л  е ж е 
д н е в н о г о  п о т р е б л е н и я  п и щ и  
с е м ь е й .  О с в е щ е н ы  в о п р о с ы  с у 
т о ч н о й  п о т р е б н о с т и  в  к а л о р и я х  
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й ,  п о т р е б 
н о с т ь  в  б е л к а х ,  ж и р а х ,  у г л е в о 
д а х  и  в и т а м и н а х ;  н а п р о т и в ,  
с л а б о ,  к  с о ж а л е н и ю ,  п р о п а г а н 
д и р у е т с я  з д е с ь  в а ж н а я  р о л ь  в о д ы  
и  с о л е й ,  д в у х  н е  м е н е е  в а ж н ы х ,  
п о  с о в р е м е н н ы м  в о з з р е н и я м ,  
э л е м е н т о в  п и т а н и я .  О т н о с я щ и е с я  
с ю д а  д и а г р а м м ы  и  т а б л и ц ы  
о х в а т ы в а ю т  о т д е л ь н о  г о р о д с к о е  
и  с е л ь с к о е  н а с е л е н и е ,  з и м н и е  и  
л е т н и е  м е с я ц ы ,  б о л ь ш и й  и  м е н ь 
ш и й  м а т е р и а л ь н ы й  у р о в е н ь  
с е м ь и .

В п о л н е  о п р а в д а н о  к а к  н а у ч н о ,  
т а к  и  п р а к т и ч е с к и ,  н а л и ч и е  о с о 
б о г о  о т д е л а ,  п о с в я щ е н н о г о  п и 
т а н и ю  м а т е р и  и  р е б е н к а .  С и с т е 
м а т и ч е с к и  о с в е щ е н ы  п и щ е в ы е  
п о т р е б н о с т и  ж е н щ и н ы  в  п е р и о д  
б е р е м е н н о с т и  и  п о с л е  р о д о в ,  
п р е и м у щ е с т в а  г р у д н о г о  к о р м л е 
н и я  п е р е д  и с к у с с т в е н н ы м ,  л у ч 

ш и е  с п о с о б ы  в с к а р м л и в а н и я  
б о л е е  с т а р ш и х  ( п о с л е  5  м е с я 
ц е в )  д е т е й ,  б о л е з н и  р а н н е г о  д е т 
с к о г о  в о з р а с т а ,  з а в и с я щ и е  о т  
н е п р а в и л ь н о г о ,  п и т а н и я ,  и  и с к у с 
с т в е н н ы е  п и т а т е л ь н ы е  с м е с и .  
В  о т д е л е  м а с с о в о г о  п и т а н и я  в ы 
д е л я ю т с я  э к с п о н а т ы  п о  п и т а н и ю  
в  ш к о л а х ,  б о л ь н и ц а х ,  т ю р ь м а х ,  
н а  з а в о д а х  и  п р .  З д е с ь ,  к с т а т и  
с к а з а т ь ,  в ы р а с т а ю щ и е  у  н а с  з а  
п о с л е д н и е  г о д ы  г р о м а д н ы е  „ ф а б 
р и к и - к у х н и “ и  в о о б щ е  с о з д а ю 
щ и е с я  у  н а с  ф о р м ы  о б щ е с т в е н 
н о г о  п и т а н и я  м о г л и  б ы  п о п о л -  

1 н и т ь  к о е - ч е м  г е р м а н с к у ю  в ы 
с т а в к у .

Б о г а т ы й  о т д е л  р а с с т р о й с т в  
з д о р о в ь я  и  б о л е з н е й  в  с в я з и  
с  п и т а н и е м  п о с в я щ е н  к а к  н е 
д о е д а н и ю ,  т а к  и  и з б ы т о ч н о м у  
п о т р е б л е н и ю  п и щ и ,  б о л е з н я м ,  
п е р е д а ю щ и м с я  ч е р е з  п р о д у к т ы  
п и т а н и я  о т  б о л ь н ы х  к  з д о р о в ы м ,  
и  б о л е з н я м  о б м е н а  в е щ е с т в ,  о с о 
б е н н о  с а х а р н о й  б о л е з н и  и  п о 
д а г р е .  Н а к о н е ц ,  п о л н о  п р е д с т а 
в л е н ы ,  к а к  у ж е  с к а з а н о ,  п а т о л о 
г и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  „ а в и т а м и 
н о з а “ ( о т с у т с т в и я  в и т а м и н о в  
в  п и щ е ) .

С а м ы й  о б ш и р н ы й  о т д е л  в ы 
с т а в к и  п о с в я щ е н  р а з л и ч н ы м  п и 
щ е в ы м  в е щ е с т в а м  в  с е л ь с к о м  
х о з я й с т в е ,  с а д о в о д с т в е  и  т о р 
г о в л е ,  с  б е с с ч и с л е н н ы м  к о л и ч е 
с т в о м  с т а т и с т и ч е с к и х  т а б л и ц ,  
д и а г р а м м ,  п л а к а т о в  и  п р . ,  н а  
ч е м  м ы  о с т а н а в л и в а т ь с я  п о д р о б 
н е е  н е  б у д е м .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  
и м е ю т  о с о б ы е  п о д г р у п п ы ,  п о 
с в я щ е н н ы е  о т д е л ь н ы м  п и щ е в ы м  
в е щ е с т в а м  —  в о д е ,  м о л о к у ,  о в о 
щ а м ,  м у к е ,  х л е б у ,  м я с у ,  р ы б е  
и  п р .  в е щ е с т в а м .

С п е ц и а л ь н о  у с т р о е н н а я  л а б о 
р а т о р и я  з н а к о м и т  п о с е т и т е л е й  
с  ц е л я м и ,  с у щ н о с т ь ю  и  м е т о д а м и  
с а н и т а р н ы х  и с с л е д о в а н и й  п и щ у  
и  п и т ь е в ы х  в е щ е с т в .

П о д о б н ы е  в ы с т а в к и ,  п р и  у с л о 
в и и  д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н о г о  с у 
щ е с т в о в а н и я  и  н а д л е ж а щ е й  
р а з ъ я с н и т е л ь н о й  р а б о т ы ,  и м е ю т  
о г р о м н о е  п р о с в е т и т е л ь н о е  з н а 
ч е н и е ,  и  н е л ь з я  н е  п о ж е л а т ь ,  
ч т о б ы  и  у  н а с  б ы л о  п о с т а в л е н о  
н а  о ч е р е д ь  с о з д а н и е  т а к о й  в ы 
с т а в к и  п о  п и т а н и ю ,  п о  в о з 
м о ж н о с т и ,  п о с т о я н н о г о  т и п а .

В р а ч  Л . В.

Р ер и л л и й  в современной 
JD технике. П р и  п о с т о я н н о м  
т р е б о в а н и и  у м е н ь ш е н и я  в е с а  
а э р о п л а н н ы х  м о т о р о в ,  п о л ь з о в а 
н и е  л е г к и м и  и  п р о ч н ы м и  с п л а 
в а м и  п о л у ч а е т  в с е  б о л ь ш е е  з н а 
ч е н и е .  П о э т о м у  в о  в с е х  с т р а н а х  
п р о и з в о д я т с я  э н е р г и ч н ы е  м е т а л 

л у р г и ч е с к и е  и з ы с к а н и я  в  э т о й  
о б л а с т и .  Б о л ь ш и н с т в о  с п л а в о в ,  
у п о т р е б л я е м ы х  д л я  у к а з а н н о й  
ц е л и ,  и м е ю т  с о с т а в н ы м и  э л е м е н 
т а м и  а л ю м и н и й  и л и  е щ е  б о л е е  
л е г к и й  м а г н и й ;  о д н а к о ,  о б а  э т и  
м е т а л л а  о б л а д а ю т  п о  с р а в н е н и ю  
с о  с т а л ь ю  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е й  
у п р у г о с т ь ю .  М е т а л л  б е р и л л и й ,  
о т к р ы т ы й  1 0 0  л е т  н а з а д  в  1 8 2 8  г .  
Б у с с и  и  В е л е р о м ,  з н а ч и т е л ь н о  
л е г ч е  а л ю м и н и я  и  т о л ь к о  н е м н о 
г о  т я ж е л е е  м а г н и я ;  у п р у г о с т ь  
е г о  п р е в ы ш а е т  д а ж е  у п р у г о с т ь  
с т а л и .  Э т о  д е л а е т  б е р и л л и й  
в е с ь м а  ж е л а т е л ь н ы м  м а т е р и а л о м  
в  о б л а с т и  л е г к о г о  м а ш и н о с т р о е 
н и я ,  и  п р о ц е с с ы  д л я  э к о н о м и ч е 
с к о г о  п о л у ч е н и я  е г о  с  у п о р 
с т в о м  р а з р а б а т ы в а ю т с я  в о  м н о 
г и х  м е т а л л у р г и ч е с к и х  л а б о р а т о 
р и я х .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  о д н а 
к о ,  с т о и м о с т ь  п о л у ч е н и я  б е р и л 
л и я  е щ е  о ч е н ь  в ы с о к а ,  д о с т и г а я  
п р и б л .  1 0  р .  з а  п о л к и л о г р а м м а ,  
н о  с а м ы е  п о с л е д н и е  у с о в е р 
ш е н с т в о в а н и я ,  д о с т и г н у т ы е  в  
Г е р м а н и и ,  о б е щ а ю т  с к о р о  п о 
н и з и т ь  е г о  с т о и м о с т ь  в  д в а 
д ц а т ь  п я т ь  р а з .  О с о б е н н о  ц е л е 
с о о б р а з е н  п о в и д и м о м у  о к а ж е т с я  
с п л а в  и з  а л ю м и н и я  с  5 » /о  б е 
р и л л и я .  Л .

Дальновидение — в массы.
А н г л и й с к и й  ж у р н .  . W i r e l e s  

W o r l d “ ( „ М и р  Р а д и о “ ) с о о б щ а е т ,  
ч т о  н а  п р е д с т о я щ е й  г о д о в о й  
р а д и о - в ы с т а в к е  в  О л и м п и и  и з о 
б р е т а т е л ь  Д ж о н  Б э р д  ( с м .  № №  3 ,  
4  и  7  „ В е с т н .  З н а н и я "  з а  1 9 2 7  г .  
и  №  8  з а  1 9 2 8  г . )  . б у д е т  д е м о н 
с т р и р о в а т ь  ц е л ы й  р я д  с в о и х  у ж е  
п р а к т и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й  в  о б 
л а с т и  д а л ь н о в и д е н и я ,  з р е н и я  
в  т е м н о т е  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е .  
О к а з ы в а е т с я ,  ч т о  п р е д п р и и м ч и 
в ы й  и з о б р е т а т е л ь  с  о с е н и  т е к у 
щ е г о  г о д а  у ж е  в ы п у с к а е т  в  п р о 
д а ж у  с в о й  „ т е л е в и з о р “ , к о т о р ы й  
к а ж д ы й  с м о ж е т  п р и с о е д и н я т ь  
к  с в о е м у  с л у х о в о м у  р а д и о - п р и е м -  
н и к у ,  с в я з а н н о м у  с о  с п е ц и а л ь 
н о й  ш и р о к о в е щ а т е л ь н о й  с т а н 
ц и е й .  Ц е н а  т е л е в и з о р а  п о к а  е щ е  
о ч е н ь  в е л и к а ,  а  и м е н н о  2 5  ф у н .  
с т е р л и н г о в  ( о к .  2 5 0  р у б . ) ,  н о  
Б э р д  н а д е е т с я ,  ч т о  п р и  ш и р о к о м  
п р о и з в о д с т в е  о н а  с к о р о  б у д е т  
с н и ж е н а .  В  и ю л е  у ж е  б ы л о  
о б р а з о в а н о  о с о б о е  а к ц и о н е р н о е  
о б - в о ,  к о т о р о е  к у п и л о  п а т е н т  
Б э р д а .  С р е д и  д р у г и х  у с о в е р 
ш е н с т в о в а н и й  Б э р д а  о с о б е н н о  
и н т е р е с н о  о ч е н ь  п р о с т о е  п р и 
с п о с о б л е н и е  д л я  а в т о м а т и ч е с к о й  
с и н х р о н и з а ц и и  з р и т е л ь н о г о  и  
с л у х о в о г о  п р и е м н и к а  с  о т р а в и 
т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и  н а  с т а н ц и и .
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О Т В Е Т Ы  П О  Ф И З И К Е .

Подп. Борнацному.

1 . Р е н т г е н о в ы  л у ч и  п р е д с т а 
в л я ю т  с о б о й  э л е к т р о м а г н и т н ы е  
в о л н ы ,  т о ж д е с т в е н н ы е  п о  с в о е й  
п р и р о д е  с о  с в е т о в ы м и  в о л н а м и ,  
н о  о т л и ч а ю щ и е с я  о т  н и х  з н а ч и 
т е л ь н о  м е н ь ш е й  д л и н о й  в о л н ы .  
М а г н и т н о е  п о л е  о т к л о н я е т  л и ш ь  
л у ч и ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  п о 
т о к  м а т е р и а л ь н ы х  з а р я ж е н н ы х  
ч а с т и ц ,  к а к о в ы м и  я в л я ю т с я  к а 
т о д н ы е  л у ч и  ( п о т о к  с в о б о д н ы х  
э л е к т р о н о в ) ,  л у ч и  -  б е т а  ( т а к ж е  
п о т о к  с в о б о д н ы х  э л е к т р о н о в ,  
в ы б р а с ы в а е м ы х  с  б о л ь ш о й  с к о 
р о с т ь ю  р а д и о а к т и в н ы м и  в е щ е 
с т в а м и )  и  л у ч и - а л ь ф а  ( п о т о к  п о 
л о ж и т е л ь н о  з а р я ж е н н ы х  а т о м о в  
г е л и я ,  в ы б р а с ы в а е м ы х  р а д и о 
а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и ) .  П о 
д р о б н е е  о  л у ч а х  Р е н т г е н а  с м о т р и 
т е  в  л ю б о м  п о д р о б н о м  к у р с е  
ф и з и к и .

2 .  И з л о ж и т ь  в  к о р о т к о й  з а 
м е т к е  с у щ н о с т ь  т е о р и и  о т н о с и 
т е л ь н о с т и  н е  п р е д с т а в л я е т с я  н и 
к а к о й  в о з м о ж н о с т и .  С м о т р и т е  
л ю б у ю  п о п у л я р н у ю  б р о ш ю р у ,  
п о с в я щ е н н у ю  э т о м у  в о п р о с у ,  
н а п р и м е р ,  О .  Д .  Х в о л ь с о н ,  „ Т е о 
р и я  о т н о с и т е л ь н о с т и  Э й н ш т е й н а  
и  н о в о е  м и р о п о н и м а н и е * .  П р и л о 
ж е н и е  к  „ В е с т н и к у  З н а н и я *  з а  
1 9 2 6  г о д .

3 .  О  п р и р о д е  м а г н е т и з м а  с м о 
т р и т е  в  л ю б о м  к у р с е  ф и з и к и .

Подп А. И. Чернову.

—  З в у к  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
у п р у г и е  к о л е б а н и я ,  р а с п р о с т р а 
н я ю щ и е с я  в  г а з о о б р а з н о й ,  ж и д 
к о й  и л и  т в е р д о й  с р е д е .  В  с л у 
ч а е  ч и с т ы х  м у з ы к а л ь н ы х  т о н о в  
з в у к о в ы е  к о л е б а н и я  н о с я т  п р о 
с т о й  п е р и о д и ч е с к и й  х а р а к т е р ,  
п р и  ч е м  к а ж д о м у  т о н у  с о о т в е т 
с т в у е т  с т р о г о  о п р е д е л е н н о е  ч и 
с л о  к о л е б а н и й  в  с е к у н д у .  Д л я  
з в у к о в ,  в о с п р и н и м а е м ы х  ч е л о в е 
ч е с к и м  у х о м ,  ч и с л о  к о л е б а н и й  
л е ж и т  м е ж д у  1 6 - ь ю  и  4 0 0 0 0 - м и  
к о л е б а н и й  в  с е к у н д у .  К о г д а  з в у 
к о в ы е  в о л н ы  д о с т и г а ю т  т е л а ,  
с п о с о б н о г о  с о в е р ш а т ь  к о л е б а 
н и я ,  о н и  н е с к о л ь к о  р а с к а ч и в а ю т  
е г о ,  в ы з ы в а ю т  в  н е м  т а к  н а з ы 
в а е м ы е  в ы н у ж д е н н ы е  к о л е б а н и я .  
А м п л и т у д а  э т и х  в ы н у ж д е н н ы х  
к о л е б а н и й  б у д е т  т е м  б о л ь ш е ,  
ч е м  б л и ж е  п е р и о д  т е х  к о л е б а 
н и й ,  к о т о р ы е  т е л о  с п о с о б н о  
и м е т ь  с а м о  п о  с е б е  ( с о б с т в е н 

н ы х  к о л е б а н и й ) ,  к  п е р и о д у  к о 
л е б а н и й  п а д а ю щ е й  в о л н ы .  П р и  
с о в п а д е н и и  э т и х  д в у х  п е р и о д о в  
г о в о р я т  о  я в л е н и и  р е з о н а н с а ;  
п р и  р е з о н а н с е  а м п л и т у д а  к о л е 
б а н и й  т е л а  д о с т и г а е т  м а к с и м у м а .  
Э т о  я в л е н и е  м о ж н о  л е г к о  н а б л ю 
д а т ь  н а  д в у х  о д и н а к о в ы х  к а м е р 
т о н а х ;  с о о т в е т с т в е н н ы е  о п ы т ы  
о п и с а н ы  в о  в с е х  у ч е б н и к а х  ф и 
з и к и .  Э н е р г и я  к о л е б а н и й  р е з о 
н и р у ю щ е г о  т е л а  н е  м о ж е т  п р е 
в ы с и т ь  э н е р г и ю  к о л е б а н и й  т о г о  
т е л а ,  к о т о р о е  в ы з ы в а е т  з в у к о 
в ы е  к о л е б а н и я .  П о э т о м у  в о з м о ж 
н о с т ь  п р о в а л и т ь  м о с т  и г р о й  н а  
с к р и п к е  я в л я е т с я  ч и с т е й ш и м  в ы 
м ы с л о м .  Ч т о  к а с а е т с я  п о д т а я в 
ш и х  л е д я н ы х  г о р  и л и  г л ы б  с н е 
г а  в  г о р н ы х  с т р а н а х ,  о т д е л ь н ы е  
ч а с т и  к о т о р ы х  м о г у т  н а х о д и т ь с я  
в  п о л о ж е н и я х  в е с ь м а  б л и з к и х  
к  п о л о ж е н и я м  н е у с т о й ч и в о г о  
р а в н о в е с и я ,  т о  з д е с ь  э н е р г и я ,  
н е с о м а я  з в у к о в о й  в о л н о й ,  м о ж е т  
о к а з а т ь с я  д о с т а т о ч н о й ,  ч т о б ы  
в ы з в а т ь  р а з р у ш е н и я .  Р . Ф.

Подп. N2 42234.

—  Р а с к а л е н н ы е  т в е р д ы е  и  
ж и д к и е  т е л а  и с п у с к а ю т  л у ч и  
в с е х  д л и н  в о л н ,  т .  е .  в с е х  ц в е 
т о в .  П р и  н а б л ю д е н и и  в  с п е к т р о 
с к о п  т а к о й  с в е т  д а е т  с п л о ш н у ю  
ц в е т н у ю  п о л о с у ,  к о т о р а я  н а з ы 
в а е т с я  с п л о ш н ы м  с п е к т р о м .  
О т н о с и т е л ь н а я  и н т е н с и в н о с т ь  л у 
ч е й  т о г о  и л и  д р у г о г о  ц в е т а  в  
э т о м  с п е к т р е  з а в и с и т  о т  т е м п е 
р а т у р ы  с в е т я щ е г о с я  т е л а .  П р и  
н и з к и х т е м п е р а т у р а х  н а и б о л ь ш е й  
о т н о с и т е л ь н о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  
о б л а д а ю т  к р а с н ы е  л у ч и ;  т о г д а  и  
в е с ь  с в е т  к а ж е т с я  н а ш е м у  г л а з у  
к р а с н о в а т ы м ;  т а к о в  с в е т  к е р о с и 
н о в о й  л а м п ы  и  э л е к т р и ч е с к о й  
л а м п о ч к и  с  у г о л ь н о й  н и т ь ю .  П р и  
п о в ы ш е н и и  т е м п е р а т у р ы  и с т о ч 
н и к а  с в е т а  м е с т о  н а и б о л ь ш е й  
о т н о с и т е л ь н о й  я р к о с т и  в  с п е к т р е  
н а ч и н а е т  с д в и г а т ь с я  в  с т о р о н у  
к о р о т к и х  д л и н  в о л н ,  т .  е .  о т  
к р а с н ы х  л у ч е й  к  ж е л т ы м ,  з а т е м  
к  з е л е н ы м  и  н а к о н е ц  к  с и н и м  и  
ф и о л е т о в ы м .  Т е м п е р а т у р а  н и т и  
в  т а к  н а з ы в а е м ы х  „ п о л у в а т н ы х ” 
э л е к т р и ч е с к и х  л а м п а х  д о с т и г а е т  
3 0 0 0 °  С .  О н и  и с п у с к а ю т  с в е т ,  
у ж е  б о г а т ы й  ж е л т ы м и  и  з е л е 
н ы м и  л у ч а м и ,  к о т о р ы й  н а м  к а 
ж е т с я  п о ч т и  б е л ы м ,  т о л ь к о  с л е г 
к а  ж е л т о в а т ы м ,  п о  с р а в н е н и ю  с  
с о л н е ч н ы м  с в е т о м .  Н а к о н е ц ,  т е м 
п е р а т у р а  С о л н ц а  б л и з к а  к  6 0 0 0 ° С ;

н а и б о л ь ш е й  и н т е н с и в н о с т ь ю  в  
с п е к т р е  С о л н ц а  о б л а д а ю т  з е л е 
н ы е  л у ч и  и  у ж е  з н а ч и т е л ь н о й  
и н т е н с и в н о с т ь ю  с и н и е  и  ф и о л е 
т о в ы е  ( ф и о л е т о в ы е  л у ч и  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  д е й с т в у ю т  н а  ф о 
т о г р а ф и ч е с к у ю  п л а с т и н к у ) .

Ч т о  к а с а е т с я  Л у н ы ,  т о  о н а  
с а м а  н е  с в е т и т с я ,  а  л и ш ь  о т р а 
ж а е т  с о л н е ч н ы й  с в е т ,  т а к  ч т о  
в с е  л у ч и ,  и м е ю щ и е с я  в  с п е к т р е  
с о л н е ч н о г о  с в е т а ,  б у д у т  п р и с у т 
с т в о в а т ь  и  в  л у н н о м ,  т о л ь к о  с  
н е с к о л ь к о  и з м е н е н н ы м и  и н т е н 
с и в н о с т я м и .  Р. ф.

Подп. Сулноасному.
Р а с ш и р е н и е  н е к о т о р ы х  т е л  с  

у м е н ь ш е н и е м  т е м п е р а т у р ы ,  н а 
п р и м е р ,  в о д ы  м е ж д у  4 °  и 0 ° С ,  
о б ъ я с н я е т с я  и з м е н е н и е м  с т р у к 
т у р ы  и  р а з м е р а  ч а с т и ц .  В  т о  в р е 
м я ,  к а к  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у 
р а х  м о л е к у л а  в о д ы  с о с т о и т  и з  
д в у х  а т о м о в  в о д о р о д а  и  о д н о г о  
а т о м а  к и с л о р о д а  Н 20 ,  п р и  т е м п е 
р а т у р е  н и ж е  4 °  С ,  т а к и е  м о л е к у 
л ы  Н Ю  с ц е п л я ю т с я  п о  н е с к о л ь к у  
в м е с т е ,  о б р а з у я  б о л е е  с л о ж н ы е  
г р у п п ы ,  п р и  ч е м  э т о т  п р о ц е с с  
с в я з а н  с  у в е л и ч е н и е м  о б ъ е м а .

Р. Ф.
Подп. № 1885.
Н и з к и е  т е м п е р а т у р ы  о п р е д е 

л я ю т с я  с  п о м о щ ь ю ,  т а к  н а з ы 
в а е м о г о ,  г а з о в о г о  т е р м о м е т р а .  
П о  з а к о н у  Г е й - Л ю с с а к а ,  у п р у 
г о с т ь  г а з а ,  п р и  п о н и ж е н и и  т е м 
п е р а т у р ы  н а  1 °  С ,  у м е н ь ш а е т с я  
н а  */273 с в о е г о  п е р в о н а ч а л ь н о г о  
з н а ч е н и я .  О с о б е н н о  т о ч н о ,  и  в  
ш и р о к и х  п р е д е л а х ,  э т о м у  з а к о н у  
с л е д у е т  в о д о р о д .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
г а з о в ы й  т е р м о м е т р  е с т ь  п р и б о р ,  
в  к о т о р о м  р т у т н ы й  ш а р и к  о б ы ч 
н о г о  т е р м о м е т р а  з а м е н е н  б а л л о 
н о м  с  г а з о м ,  а  о т с ч е т  т е м п е р а 
т у р ы  п р о и з в о д и т с я  с  п о м о щ ь ю  
и з м е р е н и я  у п р у г о с т и  г а з а .  Д л я  
о ч е н ь  н и з к и х  т е м п е р а т у р  в о д о 
р о д  з а м е н я ю т  г а з о м  г е л и е м ,  к о 
т о р ы й  е щ е  т о ч н е е ,  ч е м  в о д о р о д ,  
с л е д у е т  з а к о н у  Г е й - Л ю с с а к а .

. С. Ф.
Подп. И. М. Туробову.
П о д  п р е д е л ь н о й  н а г р у з к о й  

в е с о в ,  о б ы к н о в е н н о ,  п о н и м а ю т  
т о т  п р е д е л ь н ы й  г р у з ,  к о т о р ы й  
б е з  у щ е р б а  д л я  в е с о в  е щ е  м о ж 
н о  в з в е ш и в а т ь ,  т .  е .  к л а с т ь  н а  
о д н у  ч а ш к у ,  п р и  ч е м  н а  д р у г о й  
о д н о в р е м е н н о  б у д е т  л е ж а т ь  г и 
р я  с  т а к и м  ж е  в е с о м .

Р. Ф.
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О  „ С В Е Р Х - М И К Р О С К О П А Х " .

Подп. А. Чвриявсному.
Е с л и  п р е д м е т  ч е р е с ч у р  м а л ,  

т о  е г о  н е л ь з я  у в и д е т ь  в  о б ы ч 
н ы й  м и к р о с к о п ,  к а к о в о  б ы  н и  
б ы л о  у в е л и ч е н и е  п о с л е д н е г о .  
Д е л о  в  т о м ,  ч т о  с в е т  я в л я е т с я  
в о л н а м и ,  р а с п р о с т р а н я ю щ и м и с я  
в  э ф и р е ;  д л и н а  э т и х  в о л н  з а к л ю 
ч а е т с я  м е ж д у  0 , 7 6  у. ( к р а с н ы е  
л у ч и )  и  0 , 4  (J. ( ф и о л е т о в ы е  л у ч и ) .  
Е с л и  р а з м е р ы  о б ъ е к т а  о д н о г о  
п о р я д к а  с  д л и н о й  с в е т о в о й  
в о л н ы  и л и  м е н ь ш е  е г о ,  т о  с в е -  I 
т о в ы е  в о л н ы  о г и б а ю т  т а к о й  о б ъ 
е к т ,  к а к ,  н а п р и м е р ,  з в у к о в ы е  
в о л н ы  о г и б а ю т  о б ы ч н ы е  п р е д м е 
т ы .  Т а к и м  о б р а з о м ,  „ у в и д е т ь *  
п р е д м е т  в  б у к в а л ь н о м  с м ы с л е  
э т о г о  с л о в а ,  т .  е .  у в и д е т ь  е г о  
г е о м е т р и ч е с к у ю  ф о р м у ,  м о ж н о  
т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  р а з 
м е р ы  п р е д м е т а  н е  м е н ь ш е  н е 
с к о л ь к и х  д е с я т ы х  м и к р о н а .  Д л я  
н а б л ю д е н и я  м е н ь ш и х  о б ъ е к т о в  
м о ж н о  и л и  п ы т а т ь с я  в о с п о л ь з о 
в а т ь с я  у л ь т р а - ф и о л е т о в ы м и  л у 
ч а м и ,  д л и н а  в о л н ы  к о т о р ы х  
м е н ь ш е  д л и н ы  в о л н ы  в и д и м ы х  
л у ч е й ,  и л и ,  о г р а н и ч и в  з а д а ч у ,  
п ы т а т ь с я  п о с т р о и т ь  т а к о й  п р и 
б о р ,  к о т о р ы й  п о з в о л я л  б ы  н е  
в и д е т ь ,  н о  т о л ь к о  у с т а н а в л и в а т ь  
п р и с у т с т в и е  м а л ы х  ч а с т и ц .

П о  п е р в о м у  п у т и ,  в  с а м о е  
п о с л е д н е е  в р е м я ,  п о ш л а  н е 
м е ц к а я  ф и р м а  К а р л а  Ц е й с с а ,  
в ы п у с т и в ш а я  т а к  н а з ы в а е м ы й  
„ у л ь т р а - м и к р о с к о п " .  Э т о  м и к р о 
с к о п ,  в  к о т о р о м  и с т о ч н и к о м  
с в е т а  я в л я е т с я  и с к р а  м е ж д у  
а л ю м и н и е в ы м  и  к а д м и е в ы м  
э л е к т р о д о м ,  и с п у с к а ю щ а я  у л ь -  
т р а - ф и о л е т о в ы й  с в е т  с  д л и н о й  
в о л н ы  о к о л о  0 , 2  (J., т .  е .  в д в о е  
м е н ь ш е й  д л и н ы  в о л н ы  в и д и м ы х  
л у ч е й .  Н а б л ю д е н и е  п р о и з в о д и т с я  
с  п о м о щ ь ю  ф о т о г р а ф и р о в а н и я ,  
т .  к .  в и д е т ь  у л ь т р а - ф и о л е т о в ы е  
л у ч и  н е л ь з я .  Э т о т  м и к р о с к о п  
п о з в о л я е т  ф о т о г р а ф и р о в а т ь  о б ъ 
е к т ы ,  п р и м е р н о ,  в д в о е  м е н ь ш е  
т е х ,  к о т о р ы е  п о з в о л я е т  в и д е т ь  
о б ы ч н ы й  м и к р о с к о п .  Ч т о  к а 
с а е т с я  в т о р о г о  п у т и ,  т о  и м  е щ е  
в  1 9 0 6  г о д у  п о ш л и  а в с т р и й с к и е  
ф и з и к и  З и г м о н т и  и  З и д е н т о п ф .  
О н и  в о с п о л ь з о в а л и с ь  т е м  с в о й 
с т в о м  м а л ы х  ч а с т и ц ,  ч т о  о н и  
р а с с е и в а ю т  п р о х о д я щ и й  с в е т  в  
с т о р о н ы ,  п р и ч е м  э т о  р а с с е я н и е  
п р о и с х о д и т  и  о т  т е х  ч а с т и ц ,  
р а з м е р ы  к о т о р ы х  м е н ь ш е  д л и н ы  
с в е т о в о й  в о л н ы .  З и г м о н т и  и  
З и д е н т о п ф  п о с т р о и л и  п р и б о р ,  
н а з в а н н ы й  и м и  у л ь т р а - м и к р о 
с к о п о м ,  в  к о т о р о м  н а б л ю д е н и е  
о б ъ е к т о в  п р о и з в о д и т с я  н е  в  
п р о х о д я щ е м  с в е т е ,  а  в  б о к о в о м .

П р и  э т о м  в  м и к р о с к о п  в и д е н  
т о л ь к о  с в е т ,  р а с с е я н н ы й  м а л ы м и  
ч а с т и ц а м и — б л е с т я щ и е  т о ч к и ,  п о  
я р к о с т и  к о т о р ы х  м о ж н о  л и ш ь  
к о с в е н н о  с у д и т ь  о  р а з м е р а х  
ч а с т и ц .  С к а з а т ь  ч т о - л и б о  о  г е о 
м е т р и ч е с к о й  ф о р м е  н а б л ю д а е м ы х  
ч а с т и ц  у л ь т р а  -  м и к р о с к о п  н е  
п о з в о л я е т ,  а  п о т о м у  и  н е л ь з я  
г о в о р и т ь  о  т о м ,  в о  с к о л ь к о  р а з  
о н  у в е л и ч и в а е т ,  п о  к р а й н е й  м е 
р е ,  в  о б ы ч н о м  с м ы с л е  э т о г о  
с л о в а .  Р а з м е р ы  ж е  ч а с т и ц ,  п р и 
с у т с т в и е  к о т о р ы х  м о ж н о  у с т а 
н о в и т ь  у л ь т р а - м и к р о с к о п о м ,  з н а 
ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  ч а с т и ц ,  н а б л ю 
д а е м ы х  в  о б ы ч н ы е  м и к р о с к о п ы .

Р. Ф.

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

Подп. А. В. Нрепнову.

—  П о д с ч и т а т ь  к о л и ч е с т в о  с о л 
н е ч н о й  э н е р г и и ,  и з л у ч а е м о й  
С о л н ц е м  в  т е ч е н и е  г о д а ,  м о ж н о  
п о  в е л и ч и н е  „ с о л н е ч н о й  п о 
с т о я н н о й “ ,  п р е д с т а в л я ю щ е й  
с о б о ю  т о  к о л и ч е с т в о  л у ч и с т о й  
э н е р г и и ,  к о т о р о е  п а д а е т  н а  е д и 
н и ц у  п л о щ а д и ,  п е р п е н д и к у л я р 
н о й  с о л н е ч н ы м  л у ч а м ,  н а  г р а 
н и ц е  а т м о с ф е р ы  в  е д и н и ц у  в р е 
м е н и .  С т р о г о  л и  п о с т о я н н а  с о л 
н е ч н а я  п о с т о я н н а я  и л и  ж е  
о н а  п о д в е р ж е н а  п е р и о д и ч е с к и м  
( н а п р . ,  в  с в я з и  с о  с р е д н и м  к о 
л и ч е с т в о м  п я т е н  п а  С о л н ц е ,  
и м е ю щ и м  о т ч е т л и в ы й  1 1  л е т н и й  
п е р и о д )  и  н е п е р и о д и ч е с к и м  и з м е 
н е н и я м ,  я в л я е т с я  п р е д м е т о м  г о 
р я ч и х  с п о р о в  й  у п о р н ы х  и с с л е 
д о в а н и й  в  п о с л е д н е е  в р е м я ,  н о  
в о  в с я к о м  с л у ч а е ,  е с л и  о н а  и  
н е  п о с т о я н н а ,  т о  н е  б о л ь ш е ,  ч е м  
в  п р е д е л а х  2 — 3 ° / о .  С р е д н е е  з н а 
ч е н и е  с о л н е ч н о й  п о с т о я н н о й ,  п о  
н а и б о л е е  т щ а т е л ь н ы м  о п р е д е л е 
н и я м ,  б л и з к о  к  1 , 9 7  м а л ы х  к а 
л о р и й  н а  1 см? в  м и н у т у .

Е с л и  э т о  ч и с л о  п о м н о ж и т ь  н а  
ч и с л о  к в а д р а т н ы х  см  с ф е р и ч е 
с к о й  п о в е р х н о с т и ,  р а д и у с  к о т о 
р о й  р а в е н  с р е д н е м у  р а д и у с у  
о р б и т ы  З е м л и ,  и  н а  ч и с л о  м и н у т  
в  г о д у ,  т о  м ы  и  п о л у ч и м  т о  
г о д о в о е  и з л у ч е н и е  э н е р г и и  С о л н 
ц е м ,  к о т о р о е  в а с  и н т е р е с у е т .

З а п а с  э н е р г и и  н а  С о л н ц е  м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  т о л ь к о  н а  о с н о в а н и и  
к о с в е н н ы х  с о о б р а ж е н и й  —  н а  
о с н о в а н и и  г и п о т е з  о  т о м ,  к а 
к и м и  п р о ц е с с а м и  н а  С о л н ц е  к о м 
п е н с и р у е т с я  —  в п о л н е  и л и  о т 
ч а с т и — у б ы л ь  э н е р г и и  н а  С о л н ц е  
о т  н е п р е р ы в н о г о  и з л у ч е н и я  и м  
э н е р г и и  в  м и р о в о е  п р о с т р а н с т в о .  
Р а з л и ч н ы е  у ч е н ы е  д а ю т  р а з л и ч 
н о е  ч и с л о  л е т ,  н а  к а к о е  х в а т и т  
э т о й  э н е р г и и ,  —  о т  н е с к о л ь к и х

м и л л и о н о в  д о  н е с к о л ь к и х  с о т  и  
д а ж е  т ы с я ч  м и л л и о н о в  л е т .

П р о ф .  Б . П . Вейкоерг.
Подп. №  10030.
—  Н а б л ю д е н н ы е  в а м и  19—22 

м а р т а  ч е р н ы е  т о ч к и  н а  п о в е р х 
н о с т и  С о л н ц а  б ы л и ,  к а к  в ы  и  
с а м и  о т м е т и л и ,  т и п и ч н ы м и  с о л 
н е ч н ы м и  п я т н а м и ,  н о  в ы ,  в е 
р о я т н о ,  о ш и б л и с ь  в  в а ш и х  н а 
б л ю д е н и я х  2 0  м а р т а :  с о л н е ч н ы е  
п я т н а  н и к о г д а  н е  с м е щ а ю т с я  ( н е  
с м е щ а л и с ь  и  в  э т о т  д е н ь )  т а к  
б ы с т р о .  Б. В.

Подп. Капустину.
—  В а ш е  п и с ь м о  с р я д о м  в о 

п р о с о в  о т н о с и т е л ь н о  п р и ч и н ,  
в ы з ы в а ю щ и х  в е т е р  н а  з е м н о й  
п о в е р х н о с т и ,  з а к л ю ч а е т  в м е с т е  
с  т е м  р я д  в а ш и х  с о б с т в е н н ы х  
о т в е т о в  н а  э т и  в о п р о с ы ,  и э т и  
о т в е т ы ,  п о к а з ы в а я  в а ш у  в д у м 
ч и в о с т ь  и и н т е р е с  к  я в л е н и я м  
п р и р о д ы ,  п о к а з ы в а ю т  о д н о в р е 
м е н н о  н е д о с т а т о ч н о с т ь  у  в а с  
т о г о ,  „ в е с т н и к о м “ ч е г о  я в л я е т с я  
н а ш  ж у р н а л ,  • п о  к р а й н е й  м е р е ,  
в о б л а с т и  ф и з и к и  и м е т е о р о л о 
г и и .  О т в е т и т ь  н а  в с е  в а ш и  
в о п р о с ы  т а к ,  ч т о б ы  э т о  б ы л о  
у б е д и т е л ь н о  д л я  в а с  и п о л е з н о  
и  и н т е р е с н о  д л я  д р у г и х  ч и т а т е 
л е й ,  з н а ч и т  и з л о ж и т ь  п о д р о б н о  
у ч е н и е  о  к о н в е к ц и о н н ы х  т о к а х  
и з  ф и з и к и  и  г л а в ы  о  р а с п р е д е 
л е н и и  д а в л е н и я  т е м п е р а т у р ы  и 
д в и ж е н и й  в о з д у х а  в  ц и к л о н а х  и 
а н т и ц и к л о н а х  и з  м е т е о р о л о г и и ,  
а  п о т о м у  о г р а н и ч у с ь  с о в е т о м  н е  
т о л ь к о  в н и м а т е л ь н о  п р о ч е с т ь ,  
н о  и  т щ а т е л ь н о  и з у ч и т ь  ‘ э т и  
о т д е л ы ,  в д у м ы в а я с ь  н е  т о л ь к о  
в  х а р а к т е р  д в и ж е н и я  в о з д у х а  
в н и ж н и х  с л о я х  а т м о с ф е р ы  
к  ц е н т р у  ц и к л о н а  или о т  ц е н т р а  
а н т и ц и к л о н а ,  н о  и в  х а р а к т е р  
д в и ж е н и я  в о з д у х а  в  о б р а т 
н о м  н а п р а в л е н и и  в  в е р х н и х  
с л о я х  а т м о с ф е р ы  в  т е х  ж е  слу
ч а я х .  П р о ф .  Б .  П . B cü H ö e p t .

Поди. № 4236.
—  П р и б л и з и т е л ь н о е  постоян

с т в о  т е м п е р а т у р ы  в  погребах 
т е м  б о л ь ш е е ,  ч е м  погреб глуб
ж е ,  о б ъ я с н я е т с я  п л о х о й  тепло
п р о в о д н о с т ь ю  п о ч в ы .  Б . В.

Подп. Нузнецову.
—  Н а  р е к а х ,  в с к р ы в а ю щ и х с я ,  

к а к  В о л г а ,  с к а ч а л а  в  в е р х о в ь я х ,  
а  з а т е м  в  н и з о в ь я х ,  л е д  в  т е х  
м е с т а х ,  г д е  н а ч и н а е т с я  л е д о х о д ,  
л и б о  н а н о с и т с я  с в е р х у  н а  е щ е  
н е т р о н у в ш и е с я  с л о и ,  л и б о  в т я 
г и в а е т с я  п о д  н и х ,  и  в  т о м ,  и  в  
д р у г о м  с л у ч а е  с п о с о б с т в у я  п о 
с т е п е н н о м у  р а з л о м у .

Б . В.
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О  Я В Л Е Н И И  „ З А М И Р А Н И Я “  
Р Ы Б  П О Д О  Л Ь Д О М .

Подп. Найданову.
—  И н т е р е с у ю щ е е  в а с  я в л е н и е  

з а м и р а н и е  р ы б  ( и н а ч е  „ м о р “ , 
„ з а м о р “ , „ д у х “ , „ р ж а в е ц “ ) ,  з а к л ю 
ч а ю щ е е с я  в  т о м ,  ч т о  в о д а  п о д о  
л ь д о м  „ п о р т и т с я “ , „ п р о п а д а е т " ,  
к а к  в ы  п и ш е т е ,  и  ч т о  р ы б а  п о 
г и б а е т  о т  э т о г о ,  п о ч т и  н е  и с с л е 
д о в а н о .  Н а б л ю д а е т с я  о н о  н е  
т о л ь к о  н а  н и ж н е й  О б и ,  н о  и  н а  
н е к о т о р ы х  д р у г и х  р е к а х  и  о з е 
р а х ,  н а п р . ,  в  Б а р а б и н с к и х  о з е 
р а х ,  г д е  э т о  я в л е н и е  н а з ы в а ю т  
„ з а д ы х а н и е м “  и л и  „ г о р е н и е м * .  
Н а с т у п а е т  о н о  ч е р е з  н е к о т о р о е  
в р е м я  п о с л е  л е д о с т а в а  —  ч а щ е  
в  п е р в о й  п о л о в и н е  я н в а р я ,  н о  
д л и т е л ь н о с т ь  и  и н т е н с и в н о с т ь  
е г о  р а з л и ч н а  в  р а з н ы е  г о д ы .  
П р о я в л я е т с я  з а м о р  т е м ,  ч т о  в  в о 
д е  п о я в л я е т с я  „ р ж а в ч и н а “ —  к а 
к о й - т о  п о р о ш о к  т е м н о б у р о г о  
ц в е т а ,  о с а ж д а ю щ и й с я  н а  в с е х  
и о д в о д н ы х  п р е д м е т а х ,  н а  н и ж н е й  
п о в е р х н о с т и  л ь д а  и  н а  т е л е  п о 
г и б а ю щ и х  р ы б .  Т а к  к а к  п о г и б ш и е  
р ы б ы  и м е ю т  о б ы ч н о  с о в е р ш е н н о  
б л е д н ы е  ж а б р ы ,  п р е д с т а в л я я  п о л 
н у ю  к а р т и н у  у д у ш е н и я ,  т о  м о ж н о  
д у м а т ь ,  ч т о  п р и ч и н о й  с м е р т и  
я в л я е т с я  н е д о с т а т о к  к и с л о р о д а  
в  в о д е ,  а  н а л и ч н о с т ь  „ р ж а в ч и 
н ы “ п о з в о л я е т  с ч и т а т ь ,  ч т о  з а к л ю 
ч а в ш и й с я  в  в о д е  в  с о с т а в е  р а с т в о 
р е н н о г о  в  н е й  в о з д у х а  к и с л о р о д ,  
п р и  о т с у т с т в и и  в о з о б н о в л е н и я  
е г о  з а п а с о в  п о с л е  л е д о с т а в а ,  
и о ч т и  в е с ь  у х о д и т  н а  о к и с л е н и е  
т е х  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  и л и  
н е о р г а н и ч е с к и х  с о л е й  ( м о ж е т  
б ы т ь ,  ж е л е з и с т ы х ? ) ,  к о т о р ы е  в ы 
н о с я т  в  О б ь  в п а д а ю щ и е  в  н е е  
■ р и т о к и .  Д л я  п р о в е р к и  т а к о г о  
п р е д п о л о ж е н и я  с л е д о в а л о  б ы  с д е 
л а т ь  п о д р о б н ы е  а н а л и з ы  в о д ы  
к а к  О б и ,  т а к  и  е е  п р и т о к о в  
( в н и з  о т  А л е к с а н д р о в а ,  т а к  к а к  
в ы ш е ,  к а к  п и ш е т е  и  в ы ,  з а м о р  
н а б л ю д а е т с я  р е д к о ) ,  п е р е д  з а м о 
р о м  и  в о  в р е м я  з а м о р а  и  в с е 
с т о р о н н е  и с с л е д о в а т ь  в с е  э т о  
я в л е н и е  ( к а к  э т о  и  п р о е к т и р о 
в а л о с ь  в  1 9 2 1  г .  с у щ е с т в о в а в 
ш и м  т о г д а  И н с т и т у т о м  и с с л е д о 
в а н и я  С и б и р и ) ,  п р и н о с я щ е е  г р о 
м а д н ы е  у б ы т к и  н а р о д н о м у  х о 
з я й с т в у  С о ю з а .  Х о т я  н а и б о л е е  
ц е н н ы е  с о р т а  р ы б  „ п р о х о д н ы е " ,  
к а к  т о  с и г и  и  о с е т р ы — и  п о к и 
д а ю т  О б ь  в  н а ч а л е  з и м ы ,  н о  и х  
м о л о д ь  у с т р е м л я е т с я  в  о б щ у ю  
г у б у  з и м о й  и  с т а н о в и т с я  ж е р т 
в о й  з а м о р а ,  у н о с я щ е г о  е ж е г о д н о  
и о ч т и  с п л о ш ь  в с е  ч и с т о  м е с т 
н ы е  „ т у в о д н ы е “ р ы б ы  ( щ у к а ,  
о к у н ь ,  е р ш ,  н а л и м ,  я з ь ,  ч е б а к ,  
т а й м е н ь ,  е л е ц ,  с т е р л я д ь ) ,  т а к

к а к  в о з м о ж н о с т и  с п а с а т ь с я  о т  
з а м о р а ,  с о б и р а т ь с я  у  р о д н и к о в ,  
н е  з а м е р з а ю щ и х  у с т ь е в  н е к о т о 
р ы х  м е л к и х  п р и т о к о в ,  п р о р у б е й  
д а л е к о  н е д о с т а т о ч н ы  д л я  в с е г о  
р ы б н о г о  н а с е л е н и я  э т о й  г р о м а д 
н о й  и  м н о г о р ы б н о й  р е к и ,  т е м  
б о л е е ,  ч т о  э т и м  п о л ь з у ю т с я  д л я  
у л о в а  р ы б ы ,  к о т о р у ю  з а ч а с т у ю  
м о ж н о  п р и  э т о м  п р я м о  ч е р п а т ь  
в е д р а м и .  П р а в д а ,  и н о г д а  э т а  р ы б а  
е щ е  п р и  ж и з н и  н а с т о л ь к о  „ т у х 
л а “ ,  ч т о  н е  м о ж е т  з а г о т о в л я т ь с я  
в п р о к ,  т а к  к а к  и з д а е т  с и л ь н о е  
з л о в о н и е  д а ж е  д о  з а с о л а .  Т а к о е  
с т р е м л е н и е  р ы б ы  с о б и р а т ь с я  в о  
в р е м я  з а м о р а  у  „ ж и в о й “ в о д ы  
я в л я е т с я  п о д т в е р ж д е н и е м  о б ъ я с 
н е н и я  п о р ч и  в о д ы  о т  у м е н ь ш е н и я  
к о л и ч е с т в а  с в о б о д н о г о  р а с т в о 
р е н н о г о  в  н е й  к и с л о р о д а  и  п о д 
с к а з ы в а е т  с р е д с т в а  б о р ь б ы  с  
э т и м  п а г у б н ы м  д л я  р ы б н о г о  п р о 
м ы с л а  ф а к т о р о м ,  —  у с т р о й с т в о  
в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  м е с т а х  р е к и  
о б ш и р н ы х  п р о р у б е й  и  п о д д е р 
ж и в а н и е  и х  н е з а м е р з а ю щ и м и  
в  т е ч е н и е  з и м ы .  Н о  п р е ж д е ,  ч е м  
п р и с т у п а т ь  к  п о п ы т к а м  э т о г о  
р о д а ,  к о т о р ы е  н е  п о д  с и л у  д а ж е  
о т д е л ь н ы м  а р т е л я м  ( т е м  б о л е е ,  
ч т о  в л и я н и е  п р о р у б и  б у д е т  с к а 
з ы в а т ь с я  н а  з н а ч и т е л ь н о м  п р о 
т я ж е н и и  в н и з  п о  р е к е ,  а  н е  
т о л ь к о  в б л и з и  н е е ) ,  н а д о  н а у ч н о  
и з у ч и т ь  э т о  я в л е н и е ,  т а к  к а к  в  
э т о м  с л у ч а е  д л я  в с я к о г о  н а г л я д н о  
в и д н о  з н а ч е н и е  ч и с т о  н а у ч н о г о  
п о д х о д а  к  р е ш е н и ю  п р а к т и ч е 
с к и х  з а д а ч  в  д е л е  и с п о л ь з о в а н и я  
п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  с т р а н ы ,  
п р о п а д а ю щ и х  п о к а  о ч е н ь  ч а с т о  
с о в е р ш е н н о  н е п р о и з в о д и т е л ь н о  
д л я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .

П р о ф .  Б . П . Вейнберг.

О Т В Е Т Ы  П О  М Е Д И Ц И Н Е .
Подл. Нушченно.
1 . П о  м н е н и ю  б о л ь ш и н с т в а  и с 

с л е д о в а т е л е й ,  с а х а р и н  в з р о с л ы м  
и з д о р о в ы м  л ю д я м  н е  п р и н о с и т  
в р е д а ,  е с л и  е г о  п о т р е б л я ю т  в  
о б ы ч н ы х  ( н е б о л ь ш и х )  к о л и ч е 
с т в а х .  Н о  в с е  ж е  л у ч ш е  и з б е 
г а т ь  е г о ,  т а к  к а к  е г о  п и т а т е л ь 
н о е  з н а ч е н и е  р а в н о  н у л ю .

2 .  П р и  м а л о к р о в и и  п и т а н и е  
д о л ж н о  б ы т ь  б о г а т о е  в с е м и  в а ж 
н е й ш и м и  п и щ е в ы м и  в е щ е с т в а м и  
( б е л к и ,  у г л е в о д ы ,  ж и р ы ,  в о д а ,  
с о л и ,  в и т а м и н ы ) .  П о л е з н ы  т а к ж е  
с о д е р ж а щ и е  ж е л е з о  о в о щ и  и  
ф р у к т ы :  я б л о к и ,  ш п и н а т  и  т .  д .  
С п и с о к  р е к о м е н д у е м ы х  б л ю д  
у к а ж е т  б л и ж а й ш и й  в р а ч .

3 .  В к р а т ц е  о т в е т и т ь  н а  в о 
п р о с  о  с п о с о б а х  л е ч е н и я  „ н е р в 
н о г о  р а с с т р о й с т в а *  и  „ з а п у щ е н 
н о г о  к а т а р а  ж е л у д к а “ . н е в о з 
м о ж н о ;  п о с о в е т у й т е с ь  с  в р а ч о м .

4 .  Л у ч ш е  в с е г о  у т о л я т ь  ж а ж 
д у  в  ж а р к о е  в р е м я  с  п о м о щ ь ю  
г о р я ч е г о  ч а я ;  и з  х о л о д н ы х  н а 
п и т к о в  х о р о ш о  у т о л я е т  ж а ж д у  
и  п р и т о м  п о л е з е н  с в о и м и  п и т а 
т е л ь н ы м и  с в о й с т в а м и  к в а с .

5 .  П р а в а я  р у к а  о б ы ч н о  р а з 
в и т а  с и л ь н е е  л е в о й  п о т о м у ,  ч т о  
о б с л у ж и в а ю щ е е  в с ю  п р а в у ю  п о 
л о в и н у  т е л а  л е в о е  п о л у ш а р и е  
м о з г а  ( н е р в ы  о т  н е г о  и д у т  „ н а 
п е р е к р е с т “ , в  п р а в у ю  п о л о в и н у  
т е л а )  б ы в а е т  п о ч т и  в с е г д а  б о л е е  
р а з в и т о  и  д а ж е  н е м н о г о  б о л ь ш е  
п о  р а з м е р а м ,  ч е м  п р а в о е  п о л у 
ш а р и е .

6 .  П о м е с ь  м о ж е т  п о л у ч и т ь с я  
т о л ь к о  о т  д в у х  ж и в о т н ы х ,  с а м ц а  
и  с а м к и ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  б л и з 
к и м  д р у г  д р у г у  в и д а м ;  т а к и е  
ж е  д а л е к и е  п о  в с е м  с в о и м  с в о й 
с т в а м  д р у г  о т  д р у г а  ж и в о т н ы е ,  
к а к ,  н а п р и м е р ,  с о б а к а  и  с в и н ь я ,  
н е  м о г у т  д а т ь  п о т о м с т в а .

7 .  В о п р о с  о  т о м ,  ч е м  о б у 
с л о в л е н  п о л  п о т о м с т в а ,  е щ е  н е  
р а з р е ш е н  о к о н ч а т е л ь н о  в  н а у к е .

Подп. ,Н. V .“
1 .  С у щ е с т в е н н о  п о в ы с и т ь  у м 

с т в е н н ы е  с п о с о б н о с т и  н е в о з 
м о ж н о ,  н о  у к р е п и т ь  м ы с л и т е л ь 
н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  о с л а б и т ь  р а с 
с е я н н о с т ь  и  у с и л и т ь  с п о с о б н о с т ь  
к  с о с р е д о т о ч е н и ю  п р и  б л а г о 
п р и я т н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х  в о з 
м о ж н о .  Д л я  э т о г о ,  п о м и м о  т щ а 
т е л ь н о й  р а б о т ы  н а д  с а м и м  с о 
б о й  и  э н е р г и ч н о г о  ж е л а н и я  
п о б е д и т ь  с в о и  н е д о ч е т ы ,  н е о б х о 
д и м о  п о с т а в и т ь  с е б я  в  б л а г о 
п р и я т н ы е  у с л о в и я :  у с т р а н и т ь  
( е с л и  о н и  е с т ь )  т е  ф и з и ч е с к и е  
р а с с т р о й с т в а  и  з а б о л е в а н и я ,  к а 
к и е  ч а с т о  л е ж а т  в  о с н о в е  у к а 
з а н н ы х  я в л е н и й  ( п е р е у т о м л е н и е ,  
н е в р а с т е н и ю ,  м а л о к р о в и е ,  д у р 
н ы е  у с л о в и я  ж и з н и )  и ,  и н о г д а ,  
п р о д е л а т ь  к у р с  п с и х о т е р а п и и  у  
в р а ч а - с п е ц и а л и с т а .

2 .  Р а з л и ч н ы е  п о р о к и  р е ч и  
м о г у т  п р о и с х о д и т ь  л и б о  о т  о р г а 
н и ч е с к и х  ( а н а т о м и ч е с к и х )  п р и 
ч и н ,  л и б о  о т  н е п р а в и л ь н о г о  
в о с п и т а н и я ,  п о д р а ж а н и я  д у р н ы м  
п р и м е р а м  и  т .  д .  Б о л ь ш о е  з н а 
ч е н и е  м о г у т  и м е т ь  з д е с ь  н е р в 
н ы е  в л и я н и я .  Р а з о б р а т ь с я  в  о с о 
б е н н о с т я х  к а ж д о г о  о т д е л ь н о г о  
с л у ч а я  м о ж е т  т о л ь к о  в р а ч - с п е 
ц и а л и с т  ( л о г о п е д ) .

3 .  В  к р а т к и х  с л о в а х  о т в е т и т ь  
н а  в а ш и  м н о г о ч и с л е н н ы е  в о п р о 
с ы  о б  у п о р я д о ч е н и и  п о л о в о й  
ж и з н и  ч е л о в е к а  н е в о з м о ж н о ;  р е 
к о м е н д у е м  в а м  п р о ч е с т ь  п о  э т о 
м у  в о п р о с у  п о п у л я р н ы е  б р о ш ю 
р ы  ( н а п р .  З д р а в о м ы с л о в а ,  Ч е р 
н я в с к о г о ,  Ф р и д л а н д а ,  Я к о б з о н а ,  
В а с и л е в с к о г о ,  Ш п а к а ,  Б р о н н е р а
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и  д р . )  и ,  г л а в н о е ,  п о с о в е т о в а т ь с я  
с  в р а ч е м - н е в р о п а т о л о г о м .  Р е к о 
м е н д у е м ы е  о р г а н о т е р а п е в т и ч е 
с к и е  п р е п а р а т ы  и м е ю т  с в о е й  
з а д а ч е й  т о л ь к о  у с и л е н и е  ф у н к 
ц и о н а л ь н о й  с п о с о б н о с т и  п о л о 
в ы х  о р г а н о в .

4 .  З а о ч н о  н е л ь з я  с у д и т ь ,  п р о 
и з о ш л а  л и  д а н н а я  ф о р м а  н о с а  
о т  к а к и х - л и б о  б о л е з н е н н ы х  р а с 
с т р о й с т в  н о с о г л о т к и  ( в о  в с я к о м  
с л у ч а е  —  н е  о т  н а с м о р к а ) ,  и л и  
ж е  ф о р м а  н о с а  т а к о в а  о т  п р и р о 
д ы ;  п о с о в е т у й т е с ь  с о  с п е ц и а л и с 
т о м  п о  у ш н ы м  и  н о с о в ы м  б о л е з 
н я м

5 .  О ч е н ь  с л а б ы й  р а з г о в о р 
н ы й  г о л о с  м о ж е т  б ы т ь  о т ч а с т и  
у с и л е н  с о о т в е т с т в е н н ы м и  у п р а ж 
н е н и я м и  р е ч и  ( ч т е н и е м  в с л у х ,  
у р о к а м и  п е н и я ) .

6 .  У в е л и ч е н и е  ж е л е з  н а  ш е е  
и  в  п а х у  м о ж е т  б ы т ь ,  о с о б е н н о  
у  д е т е й ,  п р и з н а к о м  т а к  , н а з ы в .  
ж е л е з и с т о г о  т у б е р к у л е з а .  Н о  
в с е  з а в и с и т  о т  в о з р а с т а  б о л ь 
н о г о ,  о т  о б щ е г о  с о с т о я н и я  з д о 
р о в ь я  и  д р у г и х  о б с т о я т е л ь с т в .  
Н е о б х о д и м о  п о с о в е т о в а т ь с я  с  
в р а ч о м .

Подп. Ns 10753.

1 . С р е д и  д р у г и х  п р и з н а к о в  в ы 
р о ж д е н и я  и м е е т с я  и  о с о б а я  ф о р 
м а  у ш е й  —  и х  о т с т а в а н и е  ( о т -  
т о п ы р и в а н и е ) ,  п р и р о с ш а я  м о ч к а .  
Н о ,  о т д е л ь н о  в з я т ы й ,  н и к а к о й  
п р и з н а к ,  в  т о м  ч и с л е  и  о с о б а я  
ф о р м а  у ш е й ,  н е д о с т а т о ч е н  д л я  
с у ж д е н и я  о  в ы р о ж д е н и и .

2 .  Т а  и л и  и н а я  м а н е р а  с к л а 
д ы в а т ь  б о л ь ш и е  п а л ь ц ы  —  п р а 
в ы й  п о в е р х  л е в о г о  и л и  н а о б о 
р о т  —  п р и з н а е т с я  х а р а к т е р н о й  в  
т о м  с м ы с л е ,  ч т о  в  р я д у  д р у г и х  
п р и в ы ч н ы х  ж е с т о в  о н а  с т а н о 
в и т с я  у с т о й ч и в о й ,  р а з  н а в с е г д а  
у с т а н о в л е н н о й  д л я  д а н н о г о  и н 
д и в и д у у м а .  Н о  д е л а т ь  о т с ю д а  
в ы в о д ,  н а п р и м е р ,  о  т о м ,  и м е е м  
л и  м ы  д е л о  с  п р а в ш о й  и л и  л е в 
ш о й ,  н е л ь з я .

Подп. N° 10022.

Н о в ы й  м е т о д  л е ч е н и я  б л и з о 
р у к о с т и ,  о  к о т о р о м  в ы  п и ш е т е ,  
е щ е  н е  в о ш е л  в  ш и р о к у ю  п р а к 
т и к у  и  у  н а с  в  С С С Р  н е  п р и 
м е н я е т с я .  И з  с у щ е с т в у ю щ и х  ж е  
с п о с о б о в  о т м е т и м ,  п о м и м о  г и 
г и е н ы  з р е н и я ,  е щ е  к о р р е г и р о -  
в а н и я  ( и с п р а в л е н и е )  б л и з о р у 
к о с т и  с  п о м о щ ь ю  п р о т е з о в  
( о ч к и ,  п е н с н е )  и ,  в  т е х  с л у ч а я х  
к о г д а  б л и з о р у к о с т ь  п о д д е р ж и 

в а е т с я  к а к и м - л и б о  о б щ и м  з а б о 
л е в а н и е м ,  л е ч е н и е  э т о г о  п о с л е д 
н е г о .

Подп. N° 1372-і.
1 . В  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х  у с т а 

н о в и т ь  к а т е г о р и ч е с к и  б е р е м е н 
н о с т ь  д л и т е л ь н о с т ь ю  о к о л о  м е 
с я ц а  н е в о з м о ж н о .

2 .  О п е р а ц и я  „ о м о л о ж е н и я " ,  
р а з у м е е т с я ,  н е  у с т р а н я е т  в о з 
м о ж н о с т и  и м е т ь  п о т о м с т в о ,  и н а 
ч е  э т о  п р о т и в о р е ч и л о  б ы  с а м о й  
с у щ н о с т и  з а д а ч и  о б  „ о м о л о ж е 
н и и “ , о с в е ж е н и и  о р г а н и з м а .  П о 
д р о б н е е  о б  э т о м  с м .  . Н о в о е  о б  
о м о л о ж е н и и "  д - р а  В а с и л е в с к о г о ,  
М .  1 9 2 7 .

Подп. 3-ну.

П о  в о п р о с у  о  в л и я н и и  н а  п о л  
б у д у щ е г о  р е б е н к а  и  о  п р е д у г а 
д ы в а н и и  е г о  п о л а  в  н а у к е  н е  
с у щ е с т в у е т  н и ч е г о ,  к р о м е  б о л е е  
и л и  м е н е е  в е р о я т н ы х  г и п о т е з ,  
п р о т и в о р е ч а щ и х д р у г д р у г у ;  о д н а  
и з  н и х  с в я з ы в а е т т о т  и л и  и н о й  п о л  
б у д у щ е г о  р е б е н к а  с о  с т е п е н ь ю  
з р е л о с т и  о п л о д о т в о р и в ш е г о  я й 
ц е в у ю  к л е т к у  м у ж с к о г о  с п е р м а 
т о з о и д а  ( ж и в ч и к а ) ,  ч т о  с т о и т  
в  с в я з и  с  о т н о ш е н и е м  м о м е н т а  
о п л о д о т в о р е н и я  к  м о м е н т у  м е н 
с т р у а ц и и  у  ж е н щ и н ы .  Н о  д а т ь  
о п р е д е л е н н ы й  о т в е т  н а  э т о т  
с ч е т  е щ е  н е в о з м о ж н о .

Подп. N's 2441.
Н е п о с р е д с т в е н н о г о  в л и я н и я  

н и  с к а р л а т и н а  и л и  д и ф т е р и я ,  
н и ,  т е м  б о л е е ,  а н г и н а  к  ж е л е з а м  
в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и ,  в  ч а с т н о 
с т и  к  щ и т о в и д н о й  ж е л е з е ,  н е  
о к а з ы в а е т ,  н о  т я ж е л ы е  ф о р м ы  
п е р в ы х  д в у х  и з  н а з в а н н ы х  б о 
л е з н е й ,  в  и х  о с л о ж н е н и я х ,  м о г у т  
п о р а ж а т ь  н е р в н у ю  с и с т е м у  
( в с п о м н и м ,  н а п р и м е р ,  п а р а л и ч и  
и  п а р е з ы  п о с л е  с к а р л а т и н ы ) ,  и  
п о т о м у  к о с в е н н о е  в о з д е й с т в и е  
н а  в н у т р и с е к р е т о р н ы е  ж е л е з ы ,  
в е р о я т н о ,  м о ж е т  и м е т ь  м е с т о .

Подп. Ns 7 417.
И з в е с т н ы  с л у ч а и  н е с о м н е н 

н о г о  и з л е ч е н и я  с и ф и л и с а  в  т р е 
т и ч н о м  п е р и о д е ;  э т о ,  м е ж д у  п р о -  
т и м ,  д о к а з ы в а е т с я  с л у ч а я м и  н о 
в о г о  з а р а ж е н и я  т о й  ж е  б о л е з н ь ю  
к о т о р о е  д о  п о л н о г о  и з л е ч е н и я  
н е м ы с л и м о .  Н о ,  р а з у м е е т с я ,  м н о 
г о е  з а в и с и т  о т  с о с т о я н и я  г л а в 
н е й ш и х  ж и з н е н н ы х  о р г а н о в  
б о л ь н о г о ,  о т  о б щ е г о  с о с т о я н и я  
е г о  з д о р о в ь я ,  о т  в о з р а с т а ,  о б р а 
з а  ж и з н и  и  т .  д .  П о э т о м у ,  в ы 
с к а з а т ь с я  к а т е г о р и ч е с к и  к а к

о б  и з л е ч и м о г . т и ,  т а к  и  о  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т и  л е ч е н и я  з а о ч н о  
н е л ь з я .

Подп. N° 40465.
Р а с ш и р е н и е  в е н  —  б о л е з н и  

у п о р н а я ,  о с о б е н н о  е с л и  б о л ь 
н о м у  п р и х о д и т с я  м н о г о  х о д и т ь  
и л и  е з д и т ь .  В о  м н о г и х  с л у ч а я х  
х о р о ш и е  у с л у г и  о к а з ы в а е т  б и н 
т о в а н и е  н о г и  э л а с т и ч е с к и м  б и н 
т о м .  В а ж н о  т а к ж е  у л у ч ш е н и е  
о б щ е г о  с о с т о я н и я  о р г а н и з м а .  
Н е о б х о д и м о  п о с о в е т о в а т ь с я  с о  
с п е ц и а л и с т о м  -  х и р у р г о м ,  и  
е с л и  в  м е с т е  в а ш е г о  ж и т е л ь 
с т в а  т а к о г о  н е т .  с о в е т у е м  с ъ е з 
д и т ь  в  б л и ж а й ш и й  к р у п н ы й  
ц е н т р .

Подп. Гельмязову.
Л е ч е н и е  п о л о в о й  с л а б о с т и  

в  р а з н ы х  с л у ч а я х  б ы в а е т  р а з 
л и ч н о е .  Е с л и  н и к а к и х  о р г а н и 
ч е с к и х  п р и ч и н  б о л е з н и  н е т ,  т о  
б ы в а е т  д о с т а т о ч н о  л е ч е н и я  п с и 
х о т е р а п и е й  ( в н у ш е н и е ,  г и п н о з )  
в  с о ч е т а н и и  с  у р е г у л и р о в а н и е м  
о б р а з а  ж и з н и  и  п и т а н и я  б о л ь 
н о г о .  В  д р у г и х  с л у ч а я х  б о л ь ш у ю  
п о л ь з у  п р и н о с и т  э л е к т р и з а ц и я ,  
г и д р о т е р а п и я  ( л е ч е н и е  в о д о й )  
и  т .  д .  В а м  н е о б х о д и м о  п о с о в е 
т о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т о м  в  б л и 
ж а й ш е й  у н и в е р с и т е т с к о й  к л и 
н и к е .

Подп. N° 5629.  А л к о г о л ь н ы е  
н а п и т к и  п о д т а ч и в а ю т  т е л е с н ы е ,  
у м с т в е н н ы е  и  м о р а л ь н ы е  с и л ы  
ч е л о в е к а ,  т я ж е л о  о т р а ж а ю т с я  н а  
п о т о м с т в е  п ь я н и ц ы  и  с п о с о б 
с т в у ю т  в ы р о ж д е н и ю  ч е л о в е ч е 
с т в а .  Р я д о м  с  о б щ и м и  м е р а м и  
б о р ь б ы  ( п о д ъ е м  э к о н о м и ч е с к о г о  
б л а г о с о с т о я н и я  м а с с  и  к у л ь т у р 
н о г о  и х  у р о в н я ) ,  н е о р х о д и м о  
л е ч е н и е  о т д е л ь н ы х  а л к о г о л и к о в ,  
к о т о р о е  с о с т о и т ,  п о м и м о  л е ч е 
н и я  в ы з в а н н ы х  а л к о г о л е м  т е л е с 
н ы х  р а с с т р о й с т в  и  з а б о л е в а н и й ,  
в  п р и м е н е н и и  с т р и х н и н а  и  к и 
с л о р о д а ,  а  т а к ж е  м е т о д о в  п с и х о 
т е р а п и и ,  м е т о д о в  и н д и в и д у а л ь 
н о г о  и  м а с с о в о г о  в н у ш е н и я  и  
г и п н о з а .

Подп. Нисенно. П о м у т н е н и е  х р у 
с т а л и к а  у  д е в о ч к и  м о ж е т  п о ч т и  
ц е л и к о м  р а с с о с а т ь с я ;  е с т ь  л и  
е щ е  н а д е ж д а  н а  э т о ,  у к а з а т ь  
з а о ч н о  н е  м о ж е м ,  т е м  б о л е е ,  
ч т о  в ы  н е  у к а з ы в а е т е  д л и т е л ь 
н о с т и  п о м у т н е н и я .  О п е р а ц и я  
к а т а р а к т ы  в  р у к а х  о п ы т н о г о  
о к у л и с т а - х и р у р г а  н е  о п а с н а ;  
д о п у с т и м а  л и  о т с р о ч к а ,  с к а з а т ь  
с  у в е р е н н о с т ь ю  н е  м о ж е м ,  н о ,  
в е р о я т н о ,  д о п у с т и м а .

И З Д А Т Е Л Ь :  И з д - в о  . П .  П. С о й к и н " .  О т в е т с т в е н н ы й  Р е д а к т о р  а к а д е м и к  п р о ф .  С. Ф. П латонов. 
Ч л е н ы  и р е з и д .  р е д к о л л е г и и :  а к а д .  п р о ф .  Д. К. Заболотны й, Н. А. М орозов, а к а д .  п р о ф .  Е. В. Тарле.

Л енинградский Обдастднт 19378. Тип. Л.С.П.О. Л енввград, Л еш туков пер ., 1S, Зак . 22-1. Т н р а х  25.000 экз.
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В Ы Ш Л И  В С В Е Т  И П О С Т У П И Л И  В П Р О Д А Ж У
Труды инж. проф. Н. А. РЫ Н И Н А  п од  общим заглавием

М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я
к н и г а  і. Мечты, легенды и первые фантазии

X I I  - j - 1 1 0  с т р .  с  8 2  р и с .  Ц .  1  р .  7 0  к . ,  с  п е р е с ы л к о й  1 р .  9 5  к .
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С т р е м л е н и е  к  н о в ы м  о т к р ы т и я м  н а  з е м н о м  ш а р е  с в о й с т в е н н о  
в с е м  в е к а м  и  н а р о д а м .  П о к а  з е м н о й  ш а р  б ы л  м а л о  и с 

с л е д о в а н ,  с н а р я ж а л с я  ц е л ы й  р я д  э к с п е д и ц и й  д л я  е г о  и с с л е 
д о в а н и я .  В с е  о н и  о т к р ы в а л и  н о в ы г  з е м л и ,  п р о к л а д ы в а л и  
н о в ы е  п у т и  и  р а с ш и р я л и  д о с т у п н ы е  н а м  о б л а с т и  з е м л и  и  
в о д ы .  З а  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  ч е л о в е к  з а в о е в а л  и  в о з д у ш н ы й  
о к е а н , — и  в о з д у ш н ы е  к о р а б л и - д и р и ж а б л и  и  а э р о п л а н ы  п о з в о 
л и л и  з а г л я н у т ь  л ю д я м  т у д а ,  к у д а  о н и  к е  м о г л и  п р о н и к н у т ь  
п о  с у ш е  и  п о  в о д е .  С к о р о  З е м л я  б у д е т  у ж е  т е с н а  ч е л о в е 
ч е с т в у ,  и  о н о  о б р а т и т  с в о и  в з о р ы  н а  н е б о ,  н а  п л а н е т ы  и  
з в е з д ы .  Т у д а  у ж е  д а в н о  н е с е т с я  м ы с л ь  ч е л о в е к а .  О т  м е ч т ы  
и  ф а н т а з и и  м е ж п л а н е т н ы х  п о л е т о в  п р и ш л и  к  и з у ч е н и ю  
э т о г о  в о п р о с а  у ч е н ы е  и  т е х н и к и .  С  ц е л ь ю  о з н а к о м и т ь с я  с  
у с л о в и я м и ,  п р и  к о т о р ы х  ч е л о в е к  с м о ж е т  о т д е л и т ь с я  о г  З е м л и  
и  у н е с т и с ь  в  м е ж п л а н е т н о е  п р о с т р а н с т в о ,  а з т о р  п р е д п р и н я л  
к а п и т а л ь н ы й  т р у д  п о д  о б щ и м  з а г л а в и е м  „ М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е  
С О О Б Щ Е Н И Я “ .

К Н И Г А  II. К О С М И Ч Е С К И Е  К О Р А Б Л И
(Межпланетные сообщения в фантазиях романистов).

1 6 0  с т р .  с  2 3 1  р и с .  Ц е н а  1 р .  5 0  к . ,  с  п е р е с ы л .  1 р .  7 5  к .

В
т е ч е н и е  в е к о в  и  т ы с я ч е л е т и й  н а к о п и л о с ь  м н о г о  и н т е 

р е с н ы х  ф а н т а з и й  и  и д е й ,  к о т о р ы е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  

п р е д с т а в л я ю т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  д е л е  р а з р е ш е н и я  п р о б л е 

м ы  м е ж п л а н е т н ы х  с о о б щ е н и й .  В н а ч а л е  в  э т о м  в о п р о с е  ц а 

р и л а  л и ш ь  ф а н т а з и я ,  о д н а к о  з а  п о с л е д н и е  л е т  2 0 — 3 0 ,  в  с в я з и  

с  п о я в л е н и е м  р я д а  н а у ч н о  -  т е х н и ч е с к и х  р а б о т ,  о к а з а л о с ь  

в о з м о ж н ы м  с м о т р е т ь  н а  э т у  п р о б л е м у  н е  т о л ь к о  к а к  н а  ф а н т а 

с т и ч е с к у ю ,  н о  и  к а к  н а  в о з м о ж н у ю  к  д е й с т в и т е л ь н о м у  р а з р е 

ш е н и ю .  В  н а с т о я щ е й  к н и г е  м ы  к а с а е м с я  л и ш ь  ф а н т а з и й  р о м а н и 

с т о в  п о с л е д н е г о  в р е м е н и ,  о т н о с я щ и х с я  к  у к а з а н н о й  п р о б л е м е .

\ШіЯ

О б р а з е ц  о б л о ж к и .
ІІІІІІІІІІІМ ІІІІІІІІІМ ІІІІІ НИИ 1111111111 ММШШММ

А к а д .  В . М . Б Е Х Т Е Р Е В  І

Г И П Н О З
В Н У Ш Е Н И Е  I 

и их 
л ечебное  значение  \

2 е доп. изд. І

Цена 5 0  к., с Перес. 8 0  к.

Я  И  П Е Р Е Л Ь М А Н

Т Е Н Ь  
Т Я Г О Т Е Н И Я  
И ЕЕ СВОЙСТВА

Ц е н а  30 к., с  п е р е с .  40 к .

і н і н н і і н п н н і м л і

П р о ф .  П . Ю . Ш М И Д Т

ОМОЛОЖЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

с 22 рис в т е к с т е

Ц е н а  В О  к о п .

ІН ННННІІІІНІННІІІІ ін і ін ін н н ім і і і і



(V  г. изд.) О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

НА ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ

1 9 2 9  Г О Д  (V г. и з д . )  

САМООБРАЗОВАНИЯ

, В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я
Р Е Д А К Т О Р  ж у р н а л а  акад. С .  Ф . П латвнаа и  П Р Е З И Д И У М  Р Е Д К О Л Л Е Г И И :  акая. Д. К. 
З або л о тн ы й , директор Научи. Ивет. им. Л ес га ф та 'Н . А. М орозе* (ш лиссельбуржец),

а к и .  Е. В. Тарле.
  ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на журн

шШ А  КНИ1 И без приложений

1ЖУРН.

Вестник Знания РУЕ.
г о д  с  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й —  W

Я пігегг  n a p p n n u ia -  "Р и ™',п " ске *  ру 6- и к 15 ,1ЮНЯ 3 р у 6 - или
Д иі1]иІ« jJluU pU iM - при подписке, к  15 аир. и к 15 июня п о  2 руб.

Г л1 Г Р  М  выславшие деньги не позднее 1 явааря 1 9 2 9  года и е п а с р е д с т в е н н о  
9 1 С I I  К е н т е р у  „ і е с т и и в  З н а н и я

НАУКА В
будет

КАРТИНАХ
разослано беевлатное арилеженив

КОНСПЕКТАХ
Иод

1 2

КНИГ

р а д а х щ ю І J£. П. В ейибергв. іітр«ив4і*і** А и д .  Паук & Л. Вніине*&к9»*. H p f$ . С. Д .
Глллеы4шл. u p o f . П. Ю. ПІмиФтл ■ др

ИЛИ МОЖНО п о л п н с а т ь с я  н а  ж у р н а л  „ В  Е с  т  И И к  З Н А Н И Я "  
с  п р и л а ж е н ,  п а  е д н е м у  и з  н и ж е с л е д .  а б в н а м а н т а а :

П Е П Н Е М Е И Т  Н .  1  Цена этого абонем. 12  р. в год. Рассрочка от 3 р. Подписчик 
А О и П С П С П і  П §  і і  абоием. № 1 получает, кроме 24.кн. »ВЕСТНИК ЗНАНИЯ* е щ е

К Л А С С И К И  М И Р О В О Й
W4P Я  U  t r  W  IfbH 'U tttn , . '/ я л у л л ъ е . Г е л ь м :» .іь и ,  і у м Ь Ф . ч ё т ,  Л т м л р к .  
Ы  B k  у  К  М "  Д * р » и н ,  В о р .  М е н д е л ь  11 в е т е р ,  М « я н м к ё в ,  
МЛ Лш  V  A l l  ЖАгі Мечделеш». .гниш тейн.

И С Т О Р И Я  И С К У С С Т В
=  В С Е Х  В Р Е М Е Н  и  Н А Р О Д О В  =

Б О Л Ь Ш . 
ФОРМАТА

I f Rfip. к н и ги  и  г л а в ы

1 2

к н и г
Б  О Л Ь ш . 
ФОРМАТА

Х у д о ж е с т в ,  и з д а н и е .

Н Е К U E I I E I I T  N .. 9  Ц е н а  этого абоием. 12 руб. в  год. Р а с с р о ч к а  о т  3 р .  Подписчик 
ДпиПСПСШ И9 Ь< абонем. №2 получает, кроме 2 4 кн. „ВЕСТНИ КЗНАН ИЯ*.еще 
= =  Н О В Е Й Ш И Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Я  П О Д  О Б Щ И М  З А Г Л А В И Е М  =

П Р И Р О Д А  ■  Л Ю Д И  1 9
М п в а з л а п и я  u u u r  f i n r a r n  и і т г т п и п  ПпигиивДкм (Ь а т п г п  n u c v H  н я п т

,К Н И Г

Н о в а я  с е р и я  к н и г ,  б о г а т о  и л л ю с т р и р .  о р и г и н а л ь н -  ф в т о г р . ,  р и с у н . ,  н а р т .

Ж И З Н Ь  Ж И В О Т Н Ы Х ! ] ?
A R  Р  ^  М  Д П еревод с последнего  ю билейного 

• О  Г С /  /т 1  и зд ан и я  еяоп олн ен и ем  АаѵиыСССР

, Б О Л Ь  Ш. 
I ФОРМ АТА

КНИГ
в о  л  ь ш
ФОРМАТА

издания сдополнением ф ауны СССР свыш е'боорис'м^т
ЯСЙНЕМЕНТ N. 1 Пена атого абонемента 15  р . ,  а год, без рассрочки. Подписчик 
А С и П С П Е П І  П 9  J i  а б о яем .М З  получает, кроме 24 к н . , ВЕСТНИК ЗН А Н И Я “ ,е щ е  
ДВА КАПИТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ И ЗД  192 8  г.

1) В С Е Л Е Н Н А Я  и  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О ,
Свыше <№0 фоте график и рисунков. 
-ПОПУЛЯРНОЕ НАРОДОВЕДЕНИЕ-

П о д  p e ä .  fl. И .  Р У Д Н Е В А .

. В в м е к н а я  а Ч а л а а а ч е в т а о "  к „Н ар о д ы  И и ц а " « ы а ы а в п т м  «  п * р » ы * и  Ns  N t  журнала  „ В а с т т  З м п а ' '  Ш В г .
ц е н т »  ямылаай.

2) Н А Р О Д Ы  М И Р А

V i W f f M f l f  м е ж в т  в ы п и с а т ь  ж у р н а л  с  о д н и м  и л и  н е с н о л ь к и м и  и р а л о ж е н и я м и ,  в х о д я щ и м и  
П 6 Л 1 Д Ш А  в с о с т а в  а б о н е м е н т о в ,  н о  п о  с в о е м у  в ы б о р у , н е  о д и н а к о в ы м и . з а  д о п л а т у :
„Кла ги к *  М ирово* П аука4 за  4-;>, . І і т о р а я  Иежуеста" »* 4  р.. чПрир< .та а ’Лю aw’ . > 4 р.. ..;Киань Л.кт^т- 
■ u x "  з а  4  р.. „Ек«л. и Ч е и а в в ч а ^ в о “ я пврвпл. ö  p .fp a w p . і а  дап тек .) а  .Н ароды  Мира* *а  5  р. (рае-лр. а *  доп.). 
П р и л о ж е н и я  б е з  ж у р н а л а  н а  в ы с ы л а ю т с я .  ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧИЛ: пра подписка и о д р л и ж а  

отоаяостм  и ы п іс а а а ы і і ір а л о л а в я і а  к 15 яю ая астал ькая  су ш іа .

Подписные деньги адресовать: ДЩІГЩ, й, СТЩИЩ 8, Изд-В0 <if. П. СОЙКИНг


