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Подписная цена на 1929 год.
(П одписка  с  рассрочкой  платеж а принимается 
исключительно в Гл. конторе журнала „В е стн и к  

Знания“ , Ленинград, Стремянная, д. N° 8.

Ж урнал «Вестк. Знан.» б ез  приложен. 

С приложениями:
А Б О И Е М Е Н Т № 1

24 -кн иги  «В естник Зн ан и я»  . . . . ] 
12 книг «К лассики  М ировой  Н ауки» } 
12 книг «И стория И скусств»  . . . . )

А Б О Н Е М Е Н Т  № 2
24 книги  «В естник Зн ан ия»  . . . . ] 
12 книг « П ри род а  и Л ю ди» . . . . | 
12 кйиг «Ж и зн ь Ж и вотн ы х»  А. Б рэм а j

А Б О Н Е М Е Н Т  Ns 3
24 книги «В естник Зн ан ия» . . . . ] 
«Вселенная и Ч еловечество»  в п е р е п л .} 
«Н ароды  М ира» в переплете  . . . . |

П о д п и с а в ш и е с я  на „В естн и к  З н а н и я “ с  о д н и м  или н еск ол ь к и м и  п р и л о ж ен и я м и  (не п о  а б о н е 
менту) у п л а ч и в а ю т  з а  к а ж д о е  п р и л о ж ен и е : п р и  п о д п и с к е  250/о. к 15 ап р . 25°/о, к 15  и ю н я 25°/«

и  к 15  сеп т . 2 5 ° /0.
П о д п и с н а я  ц е н а  п р и л о ж е н и й :  .К л а с с и к и  М и р о в о й  Н а у к и  4 р ., .И с т о р и я  И ск у сст в *  4 р ., 
.П р и р о д а  и  Л ю д и  4  р ., .Ж и з н ь  Ж и в о т н ы х *  4  р ., .В с е л .  и  Ч е л о в е ч е с т в о “ в п е р еп л . 5 р. 

(р а сс р . н е  д о п у с к а е т с я )  и .Н а р о д ы  М и ра* в п ер еп л . 5  р . (р а сс р . н е  д о п у с к а е т с я ).

За израсходованием Г»;№  1— 6 включительно журнала „Вестник Знания* 
подписка на журнал принимается с апреля (с № 7-го) до конца года. Прило

жения высылаются ПОЛНОСТЬЮ, начиная с 1-й книги.

Н а О ч ер ед н ы е  в зн о сы  п о  р асср оч к е:
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1 2  р. ИГ.Н f J*
3  р. 3  р. —

Ч  р. 
3  р. 3 р.

15 р. б е з
-

р а с с р о ч к  и.

У с л о в и я  п о д п и с к и :

На журнал „Вестник Знания“ без приложений 
» * „ с  приложениями:

по абонем. № 1 
. № 2
„ №  3

С  а п р ел я  
д о  конца  

года

П р и
п о д 

п и ск е

К 15  
И ю ня

К  15 
С ент.

5 руб 3 р 2 р —

11 руб. 5 р 3 р. 3 р.
11 руб. 5 р. 3 р. 3  р

14 руб. без рассрочки
В розничную продажу журнал «Вестник Знания» не поступает.

Л  сведению подписчиков, подписавшихся с рассрочкою платежа,
С  N® 7 -г о  п р е к р а щ а е т с я  вы сы лка ж у р н а л а  „ В ест н и к  З н зн и я *  тем  годов ы м  п о д п и с 

чикам  с р а с с р о ч к о ю  п л а т е ж а ,  к о т о р ы е п о д п и с а л и сь  с  п р и л о ж ен и я м и , у п л а т и л и  п р и  п о д 
п и с к е  н е  б о л е е  3  р у б .  и н е  вы слали о ч е р е д н о й  в зн о с  к 15 м арта.

П о  п о л у ч е н и и  д о п л а т и  вы сы лка ж у р н а л а  б у д е т  в о зо б н о в л е н а .
П р и  вы сы лк е д оп л аты  н е о б х о д и м о  у к а за т ь , что д е н ь г и  вы сы лаю тся в  д о п л а т у  к п о д 

п и с к е  Jft т а к о й -т о  (о б о зн а ч ен н ы й  в в ер х н ем  л ев ом  у г л у  ярлы чка б а н д ер о л и ), и л и  н ап и сать  
т о ч н у ю  к о п и ю  с  а д р е с а , п о  к о т о р о м у  п о л у ч а е т ся  ж у р н а л .

П р и  с н о ш е н и и  с  Р ед а к ц и е й  и  К о н т о р о й  И зд -в а  н е о б х о д и м о  п и са ть  отч етл и во св ою  
ф ам и л и ю  и а д р е с , п о  к о т о р о м у  п о л у ч а ет ся  ж у р н а л .

З а  п е р е м е н у  а д р е с а  с л е д у е т  п ри сы лать  3 0  коп. (м о ж н о  почт, м ар к ам и ). *
Ж а л о б ы  на н е п о л у ч е н и е  о ч е р е д н о г о  н о м е р а  ж у р н а л а  или п р и л ож ен и я  с л е д у е т  заявлять  

н е  р а н е е ,  как п о  п о л у ч ен и и  с л е д у ю щ е г о  н о м ер а  за  н еп ол уч ен н ы м . Н е с в о ев р е м е н н о  зая в л ен н ы е  
ж ал обы  о  н е п о л у ч ен и и  н о м ер а  и ли  п р и л о ж е н и я  у д о в л е т в о р я ю т ся  за  пл ату , ц ен а  №  ж у р н а л а  
3 0  кон. с  п е р е с .,  п ен а  к ниги  п р и л о ж е н и я  5 0  коп. с  п е р е с . 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 
зн а ч а ть  н а зв а н и е  и  №  к н и ги . С тои м ость  м ож г.о  вы сы лать п оч тов ы м и  м аркам и в за к а зн о м  
п и сь м е .

Доплатные приложения м о ж н о  вы писы вать  в т е ч ен и е  в с е г о  года.
Очередные взносы (доп л аты ) н а д л еж и т  вы сы лать за б л а г о в р ем е н н о , дабы  не бы ло  

п е р е р ы в о в  в отсы л к е ж у р н а л а .



Не забудьте послать очередной взнос
Г л авн ая  К о н т о р а  ж у р н а л а  „ В ес т н и к  З н а н и я *  д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  т е х  п о д п и сч и к о в , 

к о т в р ы е п о д п и с а л и с ь  с  р а с с р о ч к о ю  п л атеж а и  уп л ати л и  п р и  п о д п и с к е  на ж у р н а л  .В е с т н и к  
З н а н и я “ с  п р и л о ж ен и я м и  н е б о л е е  3  р у б л е й , что н астоя щ и м  №  6-М  ВЫСЫЛКа ж у р н а л а  ИМ 
п р е кр а щ а е тс я  в п р е д ь  д о  п о л у ч е н и я  о т  н и х  с л е д у е м о й  доп л аты . П ри  вы сы лке доп л аты  н е 
о б х о д и м о  у к а за т ь , что д ен ь г и  вы сы л аю тся  в д о п л а т у  к п о д п и с к е  №  та к о й -то  (о б о зн а ч е н н ы й  
в в е р х н е м  л ев о м  у г л у  ярлы чка б а н д е р о л и ), и л и  н ап и сать  т гчкую к оп и ю  с  а д р е с а , п о  к о т о р о м у  
п о л у ч а ет ся  ж у р н а л .

О д н о в р е м е н н о  Г лавная К о н т о р а  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  п о д п и сч и к о в  что в с в я зи  с  у сл о в и я м и  
б у м а ж н о г о  ры нка д а л ь н ей ш и е  № №  ж у р н а л а  и к н и ги  п р и л о ж е н и й  б уд ут п е ч а -  
таться В о гр ан и ч ен н о м  ко л и честв е  э кзе м п л я р о в , а п о т о м у  К о н т о р а  п р о с и т  о з а б о 
ти ться  н ем е д л ен н о й  вы сы лкой  доп латы , так  как п р и  н е с в о е в р е м е н н о й  вы сы лке д оп л аты  К о н т о р а  
не га р ан ти р уе т  вы сы л к у о ч е р е д н ы х  н о м е р о в  ж у р н а л а  и книг п р и л о ж ен и й .

К  св е д е н и ю  п о д п и сч и к о в , и м ею щ и х  п р а в о  на п о л у ч е н и е  б е сп л а т н о г о  п р и л о ж ен и я  „ Н а у к а  
в к а р т и н а х -к о н сп ек т а х “. К о н т о р а  с о о б щ а е т , что у к а за н н о е  п р и л о ж е н и е  б у д е *  р а з о с л а н о  п о д 
п и сч и к ам  п р и  №  13 »В ест н и к а  З н а н и я * .

Главная Контора журнала „Весткик Знания*
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ДОѴХНЩЛЬПЫИ ШШСТРЦРОШНЫИ ПОПѴЛЯРЙО-НДУдИЬШ ЖУРНАЛ
Р Е Д А К Т О Р : акад. п р оф . С . Ф . П л а т о н о в ,  и  П Р Е З И Д И У М  Р Е Д . К О Л Л Е Г И И : акад. п р о ф . 

Д . К . З а б о л о т н ы й ,  п р оф . Н . А. М о р о з о в  (Ш л и с се л ь б у р ж е ц ), акад. п р о ф . Е . В. Т а р л е .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: На год  с д о став к о й  н пересы лкою : 
14 е л . журнала Ввотикн Знания, без приложений. б  р .
По абои. Л! 1 с п р и л о ж е н и я м » .......................................12 .
. . ^ 2  .  12 .
„ .  3 „  . . . .  15 .

К О Н Т О Р А  н Р Е Д А К Ц И Я : 

Ленинград, »5. Стремянная, 8. Твлеф. 5S-02
Т елеграф и и »  адрес: И З Д А Т С О Й К И Н

СОДЕРЖАНИЕ:
Стр.

П р о ф . О. Д . Хвольсон. —  А Л Ь Б Е Р Т  Э Й Н 
Ш Т Е Й Н . (К 5 0 -т и л е т и ю  с о  дн я  е г о

р о ж д е н и я ) ......................................................................  19 4

Л .  Б ,  — И З  Б И О Г Р А Ф И И  Э Й Н Ш Т Е Й Н А  . 197

С. д. Фрши. -  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Л У Ч Е Й  

П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Х  М Е Ж Д У  В И Д И 
М Ы М И  Л У Ч А М И  И Л У Ч А М И  Р Е Н Т 

Г Е Н А  .................................................................................  19 »

В. Л. Цесевич. -  З А Г А Д К А  К Р А С Н О Г О
П Я Т Н А  „ Ю П И Т Е Р А " .............................. ■ . 19 9

Р. Т. Я ит т и.-Р А Д И О -Э Х О  И З  Г Л У Б И Н
М И Р О В О Г О  П Р О С Т Р А Н С Т В А  . . . .  2 0 2

В. Е. Львов,—П Е Р В О Е  Н А У Ч Н О Е  О Б Щ Е 
С Т В О  М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Х  С О О Б Щ Е 

Н И Й  С С С Р .................................................. 2 0 4

В. И. Базырин.— С Т Р О Е Н И Е  Т Е Л А  И Х А 

Р А К Т Е Р  ............................................................................  2 0 5
Р И Т М  Х О Д Ь Б Ы  И П У Л Ь С ....................  2 1 0

В. Равдоникас.— Н О В О Е  В  Н А У К Е  О  Д О 
И С Т О Р И Ч Е С К О М  Ч Е Л О В Е К Е  И Е Г О

К У Л Ь Т У Р Е .................................................... 211

Я  Брюллова-Шаскольская. —  Д Р Е В Н Е Е  И
Н О В О Е  В  К У Л Ь Т У Р Е  С Р Е Д Н Е Й  А З И И  2 1 5

10. И. Гессе м . - Н А  С Е В Е Р  З А  Р У Д Н Ы М И
Б О Г А Т С Т В А М И .........................................  2 2 0

В. Дружинин.—3 6 5 -л ет н и й  Ю Б И Л Е Й  П Е Р 

В О Й  П Е Ч А Т Н О Й  К Н И Г И  В  Р О С С И И  

М. С. Королицкий. —  Х У Д О Ж Н И К  Р О Д 
Н О Г О  П Е Й З А Ж А , Б Ы Т А  И Ж И З Н И  

П Р И Р О Д Ы . (К  7 0 -л е т и ю  см ер т и  С . Т.
А к сак ов а  185 9  г . ) ................................   22 7

Ф . Раіиковский. —  О Р И Г И Н А Л Ь Н Е Й Ш И Й
П И С А Т Е Л Ь  С О В Р Е М Е Н Н О Й  А Н Г Л И И  2 2 8  

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  В  Х У Д О Ж Е 
С Т В Е Н Н Ы Х  М У З Е Я Х ................................  231

М А Д О Н Н А  И З  Н И Ж Н Е Г О  Т А Г И Л А  . . .  2 3 2

R. В. Левицкий. —  С А М Ы Й  Э К О Н О М И Ч 
Н Ы Й  С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Д В И Г А Т Е Л Ь  . 2 3 3

Ю. В .- П Е Р Е Д А Ч А  С И Г Н А Л О В  Н А  Д В И 

Ж У Щ И Й С Я  П О Е З Д .....................................  23 4

С О  В С Е Х  К О Н Ц О В  С В Е Т А :— О х о т а  за  ко
раллам и и н а б л ю д ен и е  за  ж и зн ь ю  м о р 
ск и х  г л у б и н .— Н овы й  с п о с о б  охоты  на

китов .     2 3 5

К А Л Е Н Д А Р Ь  К У Л Ь Т У Р Ы ...............................  2 3 7

Ж И В А Я  С В Я З Ь :— О тветы  п о  м ет е о р о л о г и и ,—
О тветы  п о  г е о л о г и и .— О тветы  п о  сел ь 
ск о м у  х о з я й с т в у . —  О тветы  п о  м ед и 
ц и н е .— О тв еты  п о  ав и а ц и и , зв е зд о п л а 
в ан и ю  и  р а д и о -т е х н и к е .— С п р ав к и  .  . 2 3 8

Приложения: Д ля п о д п и с а в ш и х с я  по  I а б о н е м е н т у  —  кн. 2-я  с е р и и  „Классики  Мировой Науки*: -  Ньютон 
„Избранные м е с та  главнейших произведений“ с о  в ступ и тел ь н ы м  оч ер к ом  и к ом м ен тар и ям и  п р о ф . Б. П.Вейн- 
берга. Д ля п о д п и с а в ш и х с я  п о  II а б о н е м е н т у  —  кн. 2 -я  с е р и и  „Ж изнь ж ивотны х А. Б рэм а* . И в сем , кто

п од п и сал ся  на о зн а ч ен н ы е  п р и л о ж ен и я  за  д о п л а ту .
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«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  5 - 1 9 2 9  г.

(К пятидесятилетию

Г ер м а н ск и е  у ч е н ы е  тол ько что т о р ж е с т в е н н о  
о т п р а зд н о в а л и  п я т и д еся т и л ет и е  с о  дн я  р о ж д е н и я
А . Э й н ш т ей н а . К  ним , н е со м н ен н о , п р и м к н у т  у ч е 
н ы е и  в с е х  д р у г и х  к у л ь ту р н ы х  стр ан , и б о  Э й н 
ш т ей н  п р и н а д л еж и т  к тем  р ед к и м  л и ч н остя м , к о 
тор ы м и  н е  м о ж е т  н е  г о р д и т ь ся  в с е  ч е л о в еч еств о . 
П у с т ь  ж е  и эт и  с тр о к и  в о й д у т , как м ален ьк и й  л и 
сто ч ек , в т о т  л ав р ов ы й  вен ок , которы й  м ир овая  наук а  

п р е п о д н о с и т  эт о м у  в ел и к о м у  у ч е н о м у , о д н о м у  и з  

в есь м а  н ем н о г и х , д ей ст в и т ел ь н о  за с л у ж и в а ю щ и х  
н а зв а н и я  ген и ал ь н ы х.

И ст о р и я  ф и зи к и  у к а зы в а ет  нам  н е  м ал ое  ч и сл о  

л и ц , р а б о ты  к о т о р ы х  и м ел и  о г р о м н о е  в л и я н и е  на 

р а зв и т и е  это й  н а у к и . О н и  о б о г а т и л и  е е  н овы м и  
откры тиям и и л и  новы м и г л у б о ч а й ш и м и  и дея м и , и 

тем  сам ы м  я в ля л и сь  о сн о в а т ел я м и  н овы х е е  о т д е 
лов . Б л агодар я  им  в о зд в и га л и с ь  с о в е р ш е н н о  н овы е  

п р и с т р о й к и  к в ел и к о м у  зн а н и ю  н а у к и , а и н о г д а  

р а з р у ш а л и с ь  ч асти  эт о г о  зд а н и я , д а ж е  т ак и е, к о 
тор ы е, к азал ось , бы ли п о стр о ен ы  на н езы б л ем о м  

ф у н д а м е н т е  и  н а  веч н ы е в р ем ен а , и  н а  и х  м е с т о  

в о зд в и га л и сь  н ов ы е, б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  п о с т р о е н 
н ы е, т . е .  б л и зк и е  к н е в ед о м о й  и сти н е , п р и б л и 
ж аться  к к о то р о й  и ест ь  задач а  н ау к и . П р о  эти х  

у ч е н ы х  м о ж н о  ск азать , что о н и  дал и  н а у к е  в н е
зап н ы й  и  сильны й тол ч ек , у к а за л и  е й  н о в ы е  п у т и , 
так что н а  д о л г и е  го д ы  ч у в ст в о в а л о с ь  в л и я н и е  и х  

д у х а ,  и х  т в о р ч еск о й  р аботы , к отор ая  в о  м н о ги х  

с л у ч а я х  вв оди л а  с у щ е с т в е н н ы е  п о п р а в к и  или в а ж 
н ы е  д о п о л н ен и я  к н а ш ем у  м и р оп он и м ан и ю .

О с о б а я  ч ерта  н а у ч н о г о  т в о р ч ест в а  Э й н ш тей н а  

зак л ю ч ается  в том , что о н о  д а л о  н а у к е  н е од и н , 
а целы й р я д  толчков и  п р и том  и ск лю ч и тельн о  

сильны х; б л а го д а р я  е м у  бы л п о с т р о ен  ц елы й р я д  

н овы х н ауч н ы х зд а н и й  и бы ли  к орен н ы м  о б р а зо м  
п е р е ст р о е н ы  м н о г и е  в а ж н е й ш и е  черты  н а ш е г о  

м и р о п о н и м а н и я . О н  б р а л ся  за  м н ого ч и сл ен н ы е и 

в есь м а  р а з н о о б р а зн ы е  в о п р о сы , и в к аж дом  и з  н н х  
он  давал  н еч то  с о в е р ш е н н о  н о в о е , являлся и н и ц и а 

то р о м  н о в о г о  н а у ч н о г о  теч ен и я , оставлял  сл ед , ко-
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со дня его рождения).

тор ы й  .п р о й д е т  век ов  за в и ст л и в у ю  д а л ь “. З д е с ь  

н е  м ес т о  р а ссм атр и в ать  или х отя  бы  тол ь к о  п е р е 
ч и сл ять  в с е  н ап р ав л ен и я , в к отор ы х работал а  г е 
н и альн ая и н туи ц и я  Э й н ш т ей н а . М ы  л и ш ь  вк ратц е  

н ап ом н и м  о  т р е х  е г о  р аботах: о  п р и н ц и п е  о т н о с и 
т ел ь н о ст и , о  к ван товой  т е о р и и  св ета  и  о  т е о р и и  

т еп л о ем к о ст и . П р и эт о м  мы, и з  входя  в п о д р о б 
н о сти , о гр а н и ч и м ся  у к а за н и ем  т о г о  н о в о г о , что  

в в е д е н о  эт и м и  р а б о т а м и  в к а ш у  н а у к у , и  т е х  г л у 
б о к и х  и зм ен е н и й , к отор ы м и  п о д в ер г л и сь  м н о ги е  

и з  сам ы х эл ем ен та р н ы х  п р е д ст а в л ен и й , л е ж а в ш и х  

в о с н о в е  н а ш ег о  м и р о п о н и м а н и я .
П р и н ц и п  о т н о си т е л ь н о ст и  бы л с о зд а н  Э й н 

ш т ей н о м  в два п ри ем а: в 190 5  г. п ояви л ся  с п е 
ци альны й, в 1 9 1 5  г . — о б щ и й  п р и н ц и п  о т н о си т е л ь 
н о сти . Н ач н ем  с  п ер в о го . О н  о т н о си т с я  к с л у ч а ю  
п р я м о л и н ей н о го , р а в н о м ер н о го , о т н о си т е л ь н о г о  ли:і- 

ж ен н я  д в у х  си ст ем . З д е с ь  на п ер в о м  плане яв ля ется  

то  к о р е н н о е  п р е о б р а з о в а н и е  п р е д с т а 
в л е н и я  о  в р е м е н и ,  в с р а в н е н и и  с  которы м  

п е р е в о р о т , св я зан н ы й  с  у ч е н и е м  К о п ер н и к а , т. е . 

с  п е р е х о д о м  о т  г е о ц е н т р и ч е с к о г о  м и р о п о н и м а н и я  

к г е л и о ц ен т р и ч еск о м у , п р ед ст а в л я ет ся  д о в о л ь н о  
просты м  и л егк оп он я тн ы м . Н е  С о л н ц е  в р ащ ается  

в о к р у г  З ем л и , а  З ем л я  в о к р у г  С олнца! Э т о  бы ла  

м ы сль новая и , н есо м н ен н о , п о р а зи т ел ь н а я , н о  „ п о 
нять* е е  бы л о л е гк о , и он а  б ы с т р о  сд е л а л а с ь  о б 
щ и м  д о ст о я н и ем . Н ел ь зя  т о г о  ж е  ск азать  п р о  н о 
в о е  у ч е н и е  о  в р ем ен и . П он ять  е г о , в д ум ать ся  во  

в се  е г о  детал и , н асто л ь к о  я с н о  е г о  с е б е  п р е д ст а 
вить, чтобы  с р а з у  в и деть  в с е  в ы тек аю щ и е и з  н е го  

сл ед ст в и я , —  э т о  за д а ч а  ч р езв ы ч ай н о  т р у д н а я , так  

что, к со ж а л е н и ю , п р и х о д и т ся  ск азать , что п р ави л ь

н о е  и п р о н и к н о в е н н о е  п он и м а н и е  эй н ш т ей н о в с к о г о  
у ч е н и я  о  в р ем ен и  и  ны не, т. е . ч е р е з  2 4  года  
п о с л е  е г о  п оя в л ен и я , о с т а л о сь  д о ст о я н и е м  с р а в н и 

тел ь н о  н и ч т о ж н о  м алого  числа л ю д ей . С дел ается  
л и  о н о  к о г д а -н и б у д ь  в так ой  м ер е  о б щ еи зв ест н ы м , 
как у ч е н и е  К о п ер н и к а , —  а для эт о го , о ч е в и д н о , н е 
о б х о д и м о , чтобы  о н о  в о ш л о  в эл ем е н т а р н о е  ш к ол ь
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н о е  п р е п о д а в з іш е , —  п р ед ст а в л я ет ся  д о в о л ь н о  с о 

м нительны м . С  д о ст о в ер н о с т ь ю  м о ж н о  ск азать , что  

это  сл у ч и т ся  в есьм а  и  в есь м а  н е  с к о р о , и это^не- 
см отр я  на то , что в ся  с у щ н о с т ь  н о в о г о  у ч е н и я  о  

в р ем ен и  в ы р а ж а ется  одн и м  е ди н ст в ен н ы м , да л ек о  

н е сл ож н ы м , р ав ен ств ом .
О ставл яя  в с т о р о н е  в с е  д ет а л и , о тк азы в ая сь  от  

в ся к ой  попы тки  б е л е е  гл у б о к о  п р о н и к н у т ь  в с у щ 

н ость  дел а , мы м ож ем  ск азать  с л е д у ю щ е е . В рем я  

в сегда  п р ед ст а в л я л о сь , как п о н я т и е  с у г у б о  а б с о 
л ю тн ое ( tem p u s  a b so lu tu in  го в о р и т  Н ью тон ;; с у щ е 
с т в у ет  тол ь к о  о д н о , в п ол н е о п р е д е л е н н о е , м и р о 

в о е  в р ем я, р а в н о м ер н о  п р о т ек а ю щ ее , п о в с ю д у  

о д и н а к о в о е . Т ак и е п он яти я , как .о д н о в р е м е н н о с т ь “ 

д в у х  собы ти й . ш;и: и з д в у х  со б ы т и й  о д н о  п р о и с 

х о д и т  .р а н ь ш е * , д р у г о е  .п о з ж е “, п р ед ст а в л я л и сь  

в п ол н е эл ем ен тар н ы м и , я сн ы м и  д а ж е  р е б е н к у  и 

н е  вы зы в аю щ и м и  н и к ак и х со м н ен и й . У ч ен и е  Э й н 

ш тей н а го в о р и т , что вр ем я  ест ь  п о н я т и е  с у г у б о  

о т н о си т ел ь н о е , что н и к а к о го  м и р о в о г о  в р ем ен и  н е  

с у щ е с т в у е т . К аж дая  и з  д в у х  с и с т е м , д в и ж у щ и х с я  

н е о д и н а к о в о , а  и м ен н о  п р я м о л и н ей н о  и р а в н о м ер н о  

д р у г  о т н о си т ел ь н о  д р у г а , и м ее т  с в о е  с о б ст в е н н о е ,  
с в о е  о с о б о е  и  с в о е о б р а з н о е  т еч ен и е  в р ем ен и . Э т о  

от н ю д ь  н е  зн ач и т , что вр ем я теч ет  н а  н и х  н е о д и 
н ак ов о  бы стр о . Д е л о  г о р а з д о  сл о ж н е е: в к а ж д о й  

и з  д в у х  си ст ем  вр ем я т еч ет , для н аб л ю д а тел ей , на
х о д я щ и х ся  па н е й , р а в н о м е р н о , и  в с е  часы  и дут  

о ди н ак ов о; но н абл ю дател я м , н а х о д я щ и м ся  на л го
б о й  и з  д в у х  с и ст е м , я с н о  ви дн о, что часы  на  

д р у г о й  си ст е м е  и д у т  б ы с т р е е , чем  и х  со б ст в ен н ы е . 
Э то  п р ед став л я ется  я в н о  п арадок сал ьн ы м , и  в с е  ж е  

зто , в к о н ц е  к он ц ов , о б ъ я с н я е т ся  д а ж е  оч ен ь  п р о 
ст о  для т е х , кто в п ол н е вник в см ы сл в ы ш е у п о 

м я н утого  р ав ен ств а . Н о  э т о  е щ е  н е  все! П онятия  
о б  о д н о в р е м е н н о с т и , о  .р а н ь ш е “ и .п о з ж е * ,  с о в е р 
ш ен н о  т ер я ю т  тот  эл ем ен тар н ы й  см ы сл , которы й с 

ним  св я зы в ает  обы д ен н ая  р еч ь . Д в а  со б ы ти я , к ото
р ы е для н а б л ю д а т ел ей  на о д н о й  из н а ш и х  д в у х  

си ст ем  п р о и с х о д я т  о д н о в р е м е н н о , о к азы в аю тся  для  

н абл ю дател ей  на д р у г о й  с и с т е м е  н е о д н о в р ем е н 
ны м и. Е сл и  и з  д в у х  я в лен и й  п е р в о е  п р о и с х о д и т  

для н а б л ю д а т ел ей  на о д н о й  с и ст е м е  р а н ь ш е  вто
р о го , то  для н а б л ю д а т ел ей  на д р у г о й  с и ст е м е  в то 
р о е  с о б ы т и е  м о ж ет  (п р и  и зв ест н ы х  у с л о в и я х ) п р о 
и зой ти  п о з ж е  в т о р о г о . С ам о с о б о й  р а з у м е е т с я , что  
эт о  отн ю дь  н е  с в я за н о  с  тем , ч то  св ет  р а с п р о с т р а 
н я ется  с и зв е с т н о й  с к о р о сть ю  и что п о э т о м у  о д н о  
и т о  ж е  я в л ен и е  за м еч а етс я  с  р азн ы х м е с т  н е о д 
н о в р е м ен н о . В а ж н о  отм ети ть , что е с л и  и з  д в у х  
я в лен и й  о д н о  ок азы в ается  сл ед ст в и ем  д р у г о г о , то  

о н о  для в с е х  си стем  п р о и с х о д и т  п о з ж е  д р у г о г о .
И з  ч а ст н о го  п р и н ц и п а  о т н о си т ел ь н о ст и  в ы те

кает дл и н ны й  р я д  сл ед ст в и й , та к ж е  п о р а зи тел ь н ы х  
и отч асти  п ар адок сал ьн ы х. П р и в ед ем  н ек о то р ы е  

и з  н и х .

Р а зм ер ы  тел , н ап р ., дли н а ст ер ж н я , п р ед ст а 
вляю тся нам  ч ем -то  вп олн е о п р ед ел ен н ы м , н ео т ъ ем 
л ем о  п р и с у щ и м  этим  телам , н е  зав и ся щ и м  о т  п о л о 
ж е н и я  н абл ю дател я , и зм е р я ю щ е г о  эти  р азм ер ы . 
Э то  ок азы в ается  н евер н ы м : р а зм ер  тел а  ест ь  п о 
н я ти е о т н о си т е л ь н о е! П о л о ж и м , что в с и ст е м е  А 
н а х о д и тс я  с т ер ж е н ь , н а п р а в л ен и е  длины  к отор ого  

со в п а д а ет  с н ап р ав л ен и ем  д в и ж е н и я  си стем ы  А 
о т н о си т ел ь н о  д р у г о й  си стем ы  В. Н абл ю дател и  в 
А и зм ер я ю т  д л и н у  с т ер ж н я  и  н а х о д я т  для н е е  н е 
к о т о р у ю  в ел и ч и н у  I. О д н ак о , н аб л ю д а тел и  в £ т з к -  
ж е  м о гу т  и зм ер и ть  д л и н у  ст ер ж н я , отм еч ая  на  

с в о е й  с и с т е м е  т е  д в е  точки , п р оти в  к отор ы х о д 
н о в р е м е н н о  п о  и х  часам  н а х о д я т ся  о б а  конца  
м им о л е т я щ ег о  ст ер ж н я . И зм е р я я  затем  р а сст о я н и е  

д в у х  отм еч ен н ы х точ ек  д р у г  о т  д р у г а , о н и  до л ж н ы  

бы ли бы  п ол уч и ть  т у  ж е  д л и н у  I ст ер ж н я . О к а зы 
в ается , что о н и  н а й д у т  м е н ь ш у ю  дл и н у! Д ля  

н и х  с т ер ж е н ь  к о р о ч е, чем  для н а б л ю д а т ел е й ' в с и 
с т ем е  А, в к отор ой  с т ер ж е н ь  п о к о и тся . У к о р о ч ен и е  

тем  б о л ь ш е , чем  б ы с т р е е  о т н о си т ел ь н о е  д в и ж е н и е  

д в у х  си ст ем . В с е  тела , н а х о д я щ и ес я  на л ю бом  и з  
си ст ем  А или В, п р ед став л я ю тся  для н абл ю дател ей , 
н а х о д я щ и х ся  на д р у г о й , сп л ю сн у т ы м и  п о  н а п р а 
вл ен и ю  о т н о си т е л ь н о г о  д в и ж ен и я  д в у х  си ст ем .

Н е  с у щ е с т в у е т  н и  а б с о л ю т н о г о  п ок оя , ни а б 
со л ю т н о г о  д в и ж ен и я ; э т о — п он яти я , л и ш ен н ы е  в ся 
к о го  см ы сл а. П ок ой  и д в и ж е н и е  тела  м о гу т  им еть  

м ест о  тол ько о т н о си т е л ь н о  к а к о го -л и б о  д р у г о г о  
тела. С эти м  т е с н о  св я за н а  важ ная м ы сль о  н е в о з 
м о ж н о ст и  су щ е с т в о в а н и я  так ого  м и р о в о г о  эф и р а , 
к аж дая  и з  ч асти ц  к о т о р о г о  н а х о д и л а сь  бы  в д а н 
ный м о м ен т  в о п р е д ел е н н о м  м ест е , и б о  п ок ой  или  

д в и ж е н и е  тел а  о т н о си т ел ь н о  та к о го  эф и р а  и м ел и  

бы . о ч ев и д н о , х а р а к т ер  а б с о л ю т н о г о  п ок оя  или  

а б с о л ю т н о г о  д в и ж ен и я .
П ол ож и м , что мы и м еем  т р и  си стем ы  А, В  и  

С, и з  к отор ы х В  д в и ж е т ся  о т н о си т ел ь н о  А с о  с к о 
р о сть ю  ѵ, л С о т н о си т ел ь н о  В  с о  ск о р о с т ь ю  w, 
п р и ч ем  ѵ и  w  и м ею т  о д н о  и  т о  ж е  н а п р а в л ен и е. 
В таком  с л у ч а е  к зж е т с я  в п ол н е оч еви дн ы м , что С 
д в и ж е т с я  о т н о си т е л ь н о  А с о  ск о р о с ть ю , рав н ой  
v -^-w . Н а п р ., п а р о х о д  (В) д в и ж е т ся  с о  ск о р о сть ю  

ѵ =  10  м етрам  в с е к у н д у  о т н о си т е л ь н о  б е р е г а  (А), 
а п о  п а л у б е  п а р о х о д а  д в и ж е т ся  п р е д м е т  (Q  по  
н а п р а в л ен и ю  д в и ж е н и я  п а р о х о д а  с о  ск о р о сть ю  

к> =  3  м етр ам  в с е к у н д у ;  я сн о , к а ж ет ся , что п р е д 
м ет д в и ж ет ся  о т н о си т е л ь н о  б е р е г а  с о  с к о р о ст ь ю  

v - \ - w =  10 +  3 =  13  м етрам  в с е к у н д у . О к азы 
вается , что это  н е  верн о! С к о р о ст ь  п р ед м ет а  о т н о 
си тел ь н о  б е р е г а  н еск о л ь к о  м ен ь ш е  13 м етр ов . 
Э тот  п а р а д о к с  о б ъ я с н я е т ся  т е м , что отн оси тел ьн ая  

с к о р о с т ь  д в у х  си ст ем  н и к ои м  о б р а з о м  н е  м о ж ет  

бы ть о п р е д ел е н а , так  ск азать  с о  стор он ы , т. е . н а 
бл ю дател я м и , н а х о д я щ и м и ся  в н е  эт и х  д в у х  си ст е м , 

а и ск л ю ч и тел ь н о  тол ь к о  так и м и , к отор ы е н аход я тся
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на эт и х  с и с т е м а х  и п р и  этом  п о л ь зу ю т ся  св ои м и  

ч асам и , и д у щ и м и  п о  и х  о с о б о м у  в р ем ен и . Е сли  
п р и н я ть  во вн и м ани е, что каж дая  и з  т р е х  си стем  

и м еет  с в о е  о с о б о е  т е ч е н и е  в р ем ен и , и что т р и  о т 
н о си тел ь н ы е с к о р о с т и  о п р ед ел я ю т ся  разли ч н ы м и  

с о ч ет а н и я м и  т р е х  гр у п п  н а б л ю д а т ел ей  п о  д в е  

гр у п п ы , т о  п ар ад ок с  и с ч е за е т , и  н ет  н и ч е г о  п о р а 
зи т е л ь н о г о  в том , что тр и  и зм ер ен и я , п р о и з в е д е н 
н ы е н е за в и с и м о  д р у г  от  д р у г а  и п р и  п ом ощ и  т р е х  

р азли ч н ы х т еч ен и й  в р ем ен и , н е  д а ю т  т о г о  р е з у л ь 
тата, к о т о р о г о  о ж и д а е т  сл и ш к ом  наивны й, в д а н 
н ом  сл у ч а е , так  н азы в аем ы й  „здр ав ы й  см ы сл “.

Н е  м е н е е  п о р а зи т е л ь н о  и н о в о  то , что у ч е н и е  

Э й н ш т ей н а  г о в о р и т  о  м а с с е  т е л ,  к о то р а я , как 
в сем  и зв е с т н о , п р о п о р ц и о н а л ь н а  в ел и ч и н е  силы , 

к о т о р у ю  н адо  п р и л о ж и т ь  к т е л у , чтобы  п р и д а т ь  

е м у  к ак ое л и б о , в ы б р а н н о е  у с к о р е н и е . Н а у к а  

р а н ь ш е сч и тал а, что м а сса  д а н н о г о  т ел а  е м у  п р и -  
с у іц н а  и вп ол н е п остоя н н а , т. е . н е  за в и с и т  от  
к ак и х-бы  т о  ни  бы л о у с л о в и й . П р и н ц и п  о т н о с и 

т ел ь н о ст и  у ч и т , что эт о  н ев ер н о : м а сса  тел а  тем  
б о л ь ш е , чем  б о л ь ш е  е г о  с к о р о ст ь . Ч ем  б ы ст р ее  
д в и ж е т ся  т ел о , тем  б о л ь ш е  та си л а , к оторая  п о 
т р еб н а , чтобы  е м у  п р и дать  о п р е д е л е н н о е  у с к о р е 
н и е . М а с с а  тел а  д ел а е т с я  б е ск о н е ч н о  б о л ь ш ою , 
к о гд а  е г о  с к о р о с т ь  п р и б л и ж а ет ся  к с к о р о с т и  св ета . 
О т сю д а  с л е д у е т , что ск о р о с т ь  с в ет а  и г р а е т  к ак ую  

т о  о с о б у ю  роль: с к о р о с т ь  тел а  н и к огд а  н е м о ж ет  

д о ст и г н у т ь , а тем  б о л е е  —  п р е в зо й т и  с к о р о ст ь  

св ета . О пы ты  над в есьм а  б ы ст р о  д в и ж у щ и м и ся  
эл ек т р о н а м и , и сп у ск а ем ы м и  н ек отор ы м и  р а д и о а к 
ти вн ы м и  в ещ ест в а м и , в п ол н е подтвер дили* что  
м а сса  за в и с и т  от  ск о р о сти .

О д н а к о , е щ е  б о л е е  гл у б о к и й  п е р е в о р о т  в н а
ш ем  м и р о п о н и м а н и и  п р о и зв ел  с л ед у ю щ и й  р е з у л ь 
тат ч астн ой  т е о р и и  о т н о си т ел ь н о ст и ; он  о т н о си т ся  

к п он я ти ю  о б  э н е р г и и  (р а б о т о с п о с о б н о с т и ) .  О к а зы 
вается , что всякая эн е р г и я , н ап р . теп л ов ая , о б л а 
да ет  м а сс о й , и ли , как го в о р я т , он а  эк ви вал ен тн а  

н е к о то р о й  м а ссе . Е сл и  тел о , о х л а ж д а я сь , т ер я ет  

т е п л о в у ю  эн е р г и ю , то  е г о  м а сса  у м ен ь ш а ет с я . О т 
сю д а  вы тек ает, что о с н о в н о й  за к о н  х и м и и , за к о н  

п о сто я н ст в а  м а сс , н еточ ен . Е сл и  16 г к и сл ор од а  

со ед и н я ю тся  с  2  г в о д о р о д а , т о  п о л у ч а ет ся  н е  
1 8  г в оды , как у ч и т  хи м и я , н о  н еск о л ь к о  м ен ь ш е, 
так как р еа к ц и я  с о е д и н е н и я  к и сл о р о д а  с  в о д о р о 

д о м  (г о р ен и е  в о д о р о д а ) с о п р я ж ен а  с  в ы дел ен и ем  
о г р о м н о г о  кол и ч еств а  теплоты . Р а зн и ц а  оч ен ь  мала; 
п о т ер я  м ассы  равна тол ь к о  3  м иллионны м  долям  

м иллигр ам м а, и на оп ы те, к он еч н о , за м еч ен а  бы ть  
н е  м ож ет . И эт о  е щ е  н е  в . е! Е сл и  в сяк ая  эн е р г и я  

эк в и в а л ен т н а  м а ссе , т о  и н а о б о р о т , —  всякая м асса  

д ол ж н а  бы ть эк в и в ал ен тн а  н ек о то р о й  э н е р г и и , и 

п ри том  ч у д о в и щ н о  гр о м а д н о й . Е сл и  бы мы см огл и  

в о сп о л ь зо в а т ь ся  это й  э н е р г и е й , то  д о ст а т о ч н о  бы ло  

бы н е б о л ь ш о г о  к ол и ч еств а , н ап р ., т в е р д о г о  тела,

в е с о м  в н е ск о л ь к о  с о т  гр ам м ов , чтобы  б о л ь ш о й  
о к е а н ск и й  п а р о х о д  п ер е п р а в и т ь  из Е в р оп ы  в А м е 
р и к у . Н о , п ок а-что, эта  эн ер г и я  нам  н е д о с т у п н а . —  

У м алчиваем  о  д а л ь н ей ш и х  сл ед ст в и я х , вы тек аю щ и х  
и з у ч ен и я  Э й н ш т ей н а  190 5  год а , о т н о ся щ и х ся  

и ап р . к в ы р а ж ен и ю  ж и в о й  силы  д в и ж у щ е г о с я  
тел а , к п о н я т и ю  о  т е м п е р а т у р е  тел а , к а б ер р а ц и и  

з в е з д , к п о н я т и ю  о б  эн тр оп и и  (в т о р о е  начало т е р 
м оди н ам и к и ) и т. д.

М ы д о в о л ь н о  п о д р о б н о  о с т а н о в и л и сь  на частном  
п р и н ц и п е  о т н о си т ел ь н о ст и , чтобы  п ок азать , хотя  

бы н а  о д н ом  п р и м е р е , к ол оссал ь н ы й  р а з м а х  т в о р 
ч еств а  Э й н ш т ей н а , г л у б и н у  и н о в и з н у  е г о  и д ей , и 
т о т  п е р е в о р о т , к отор ы й  он и  п р о и зв ел и  во м н оги х  
и з н а ш и х  о сн о в н ы х  п р ед ст а в л е н и й , а с л ед , и в т е х  

частях н а ш ег о  м и р о п о н и м а н и я , к отор ы е п о стр о ен ы  

на эт и х  п р ед ст а в л ен и я х . Н е  входя  у ж е  ни в к .,кие  

п о д р о б н о с т и , о гр а н и ч и в а ем ся  в д а л ь н ей ш ем  весьм а  
кратким и н ап ом и н ан и я м и .

О б щ и й  п р и н ц и п  о т н о с и т е л ь н о с т и ,  

н ад  которы м  Э й н ш т ей н  работал  в т еч ен и е  д еся ти  

л ет  (1 9 0 5  —  19 1 5 ), и д ет  н е ср а в н ен н о  д а л ь ш е  част
н о го  п р и н ц и п а , и  е г о  вы воды  и м ею т  г о р а з д о  б о л е е  

г л у б о к о е  вл и ян и е на н а ш у  к ар т и н у  м и р а , чем  

п е р еч и сл ен н ы е  в ы ш е вы воды  п р и н ц и п а  ч астн ого . 

М ир н е  к он еч ен  и н е  б е ск о н е ч е н ; о н  зам к н ут  
в сам ом  с е б е ,  п о д о б н о  о к р у ж н о с т и  к р у га  или  

п о в ер х н о ст и  ш ар а . Л у ч  св е т а , в ы ш едш и й  от  

зв е зд ы , в о зв р а щ а ет ся  к т е м у  м ест у , от  к о т о р о го  

он  вы ш ел , е с л и  он  н а  св о е м  дл и н ном  п у т и  н е  был  
сл у ч а й н о  п огл ощ ен . Г еом етр и я  в р азли ч н ы х частях  

в сел ен н о й  разли ч н ая; он а  за в и с и т  от  в н у т р е н н ей  

к ри ви зн ы  п р о ст р а н ст в а , к оторая  с о зд а ет с я  с о в о 
к у п н о ст ь ю  в с е х  м атер и ал ь н ы х м а сс , н а х о д я щ и х ся  

в н а ш ей  за м к н у то й  в сел ен н о й , и о т  и х  р а с п о л о ж е 
ния о т н о си т ел ь н о  р а с с м а т р и в а ем о г о  м еста . С у м м а  

у г л о в  т р еу го л ь н и к а , в о о б щ е , н е  р ав на д в у м  п р я 
мым. П о с л ед н я я  м ы сль, в п р оч ем  н е  нова; е е  м н ого  

р а н ь ш е  в ы ск азы вал и  Л о б а ч е в с к и й , Г а у сс  и  Б ош ай . 
В б л и зи  о гр о м н ы х  м а сс  вр ем я теч ет  б ы ст р ее , чем  
вдали  от  н и х . Л у ч  св ета , п р о х о д я щ и й  вбл и зи  

о гр о м н ы х  м а сс , н ап р . С ол н ц а , д о л ж е н  отклоняться  

о т  с в о е г о  п у ти  и т. д . и т. д.
А . Э й н ш т ей н  яв ля ется  тв ор ц ом  к в а н т о в о й  

т е о р и и  с в е т а ,  в е р н е е  го в о р я  -  л у ч и ст о й  э н е р 
гии , к оторая в т е ч е н и е  в с е г о  X IX  столети я  счита
лась  за  к о л еб а тел ь н о е  д в и ж е н и е , р а сп р о ст р а н я ю 
щ е е с я  в п р о ст р а н ст в е; г о сп о д ст в о в а л а  в о л н о в а я  

т е о р и я  с в е т а .  В  1 9 0 0  г. П ланк п ок азал , что  
л у ч и ст а я  эн е р г и я  и с п у ск а е т ся  и п о гл о щ а ет ся  не  

н еп р е р ы в н о й  с т р у е й , н о  как бы  отдел ьн ы м и  клоч
кам и, к отор ы е н азы ваю тся  квантам и. Э й н ш т ей н  
вы сказал  м ы сль, что н е  тол ько п р и  и сп у ск а н и и  и 

п р и  п о г л о щ ен и и  св ета , н о  и на в сем  п у т и  е г о  
р а с п р о ст р а н ен и я , он  с о ст о и т  и з  о тд ел ь н ы х , н е за в и 
си м о  д р у г  от  д р у г а  л етя щ и х , .с в е т о в ы х  квант*
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Г лавная е г о  за с л у г а  зак л ю ч ается  в том , что он  п о 
казал, каким о б р а з о м  эта  т е о р и я  с  и зу м и тел ь н о й  
п р о ст о т о й  о б ъ я с н я е т  целы й р я д  я в л ен и й  (ф о т о 

эл ек т р и ч еск и е , ф о т о х и м и ч е ск и е , ф о т о т ю м и н есц ен -  
ц и ю ), к отор ы е для в ол н ов ой  т е о р и и  с о в е р ш е н н о  

н ео б ъ я сн и м ы . 2 4  года  п р о д о л ж а е т ся  б о р ь б а  м е ж д у  

в о л н о в о й  т е о р и е й  и к ван товой , и н е  в и дн о ей  ни  
кон ц а, ни  краяі А  н ад  эт о й  б о р ь б о й  ви тает д у х  
Э й н ш тей н а .

П ор а зи тел ь н ы й  п р и м ер  т о г о , к ак ое  гр о м а д н о е  
в л и ян и е на н а у к у  м о ж ет  и м еть  ген и альн ая  м ы сль, 
в ы ск азанн ая эти м  уч ен ы м , какой о н а  в со ст о я н и и  

п р о и зв е с т и  п е р ев о р о т , к акой  м о гу ч и й  толчек  она  

м о ж ет  дать  и т е о р е т и ч ес к о й , и  эк сп ер и м ен т а л ь н о й  

ф и зи к е , п о к а зы в а ет  е г о  у ч е н и е  о  т еп л о ем к о ст и . 
В се  п р е ж н и е  попы тки  о б ъ я с н и т ь  за в и си м о ст ь  т е 
п л о ем к о сти  от  те м п ер а т у р ы  о к а зы в а л и сь  н е у д а ч -

Из биографии
А в тор  .Т е о р и и  отн о си т ел ь н о ст и *  А л ь б ер т  Э й н 

ш тей н , п о л у в е к о в о й  ю б и л ей  к о т о р о г о  п р а зд н у е т с я  
во в с е й  Г ер м а н и и , р о д и л ся  в м ар те 187 9  г. в 
г. У льм е. Х а р а к тер н а я  деталь: п р ед м ет о м , в п ер в ы е  
о с т а н о в и в ш и м  на с е б е  в н и м а н и е  р е б е н к а , был —  
к ом п ас, п о к а за н н ы й  для забав ы  отц ом  п я ти л етн ем у  
А л ь б ер т у . Р е б е н о к  как бы и н сти н к ти в н о  п о тя н у л ся  
к п р и б о р у , в к отор ом  е м у  п р е д ч у в ст в о в а л о сь  п ол е  
для у п о р н ы х  и  дл и тел ь н ы х р азм ы ш л ен и й  в б у д у 
щ ем . В п о сл е д ст в и и  и м ен н о  к ом п ас н атол к нул  е г о  
м ы сль на эл ек т р о м а гн и т н ы е я в л ен и я ,— о б л а сть , в 
к о т о р о й  он  так м н о го  п л о д о тв о р н о  работал .

С к о л ь к о -н и б у д ь  в ы да ю щ и х ся  с п о с о б н о с т е й  в 
б у д у щ е м  т в о р ц е  н о в о й  си стем ы  м и р о в о ззр ен и я  
н ел ьзя  бы л о п р е д п о л о ж и т ь . Д а ж е  го в о р и т ь  р е б е 
н ок  н а у ч и л ся  п о зд н о , так что р о д и т ел и  о д н о  вр ем я  
о ч ен ь  б е с п о к о и л и с ь  за  е г о  б у д у щ е е .  В д ев я т ь  лет  
э т о  бы л т и х и й , н е п о в о р о т л и іы іі, за м к н у ты й  и н е 
о бщ и тел ь н ы й  ш к ольн и к , тол ь к о  сп р а в л я в ш и й ся  с о  
ш кольны м и т р е б о в а н и я м и , но отн ю дь  н е  вы дел яв
ш и й ся  н ад  ср е д н и м  у р о в н е м . С  п е р е е з д о м  сем ь и  
и з  У льм а в М ю н х е н  м альчик ц ел и к ом  о к у н у л ся  в 
м ир п р и р од ы  и отд ав ал ся  е е  вп еч атл ен ия м  с  т и 
х о й  р о б о с т ь ю  с о зе р ц а т ел я .

Д р у г и м  оч ен ь  р ан н и м  эл ем ен то м  в е г о  д у х о в 
н ой  ж и зн и  бы ла м узы к а , л ю б о в ь  к к отор ой  с о х р а 
н и л ась  в Э й н ш т ей н е  д о  с и х  п о р . О н  н е  тол ько  
тон к о  ч у в с т в у е т  и в ы со к о  ц ен и т  м у зы к у , о с о б е н н о  
к л а с си ч е с к у ю , н о  и  сам  яв ля ется  талантливы м  
ск р и п ач ом  и страстн ы м  и м п р о в и за т о р о м .

Н астоя щ и м  о т к р о в е н и ем  для п о д р о ст к а  яв ил ось  
п е р в о е  е г о  зн а к о м ст в о  с  э л ем ен т а р н о й  м атем ати 
кой, к отор ая  с р а з у  стала для н е г о  и сточ н и к ом  вы
с о к и х  д у х о в н ы х  р а д о с т ей . М ал еи ь к и й  А л ь б ер т  
сп р о с и л  о д н а ж д ы  с в о е г о  дя д ю , и н ж е н е р а , что т а 
к о е  а л геб р а . П ол уч и в  в д в у х  сл о в а х  о т в ет  в том  
см ы сл е, что а л г е б р а  е ст ь  .и с к у с с т в о  для л ен тя ев * , 
г д е  . с  н еи зв е ст н ы м и  вел и ч и н ам и  о б р а щ а ю т с я , как 
с  и зв естн ы м и " , м альчик д о ст а л  у ч е б н и к  и у г л у 
б и л ся  в н е г о  с  р ед к и м  у с е р д и е м .

В  д р у г о й  р а з  о н  у зн а л  от  д я д и  с у щ н о с т ь  П и 
ф а г о р о в о й  теор ем ы , п о  б е з  д о к а за т ел ь ст в а  е е .  
М ал ьч и к  на тр и  н е д е л и  п о г р у зи л с я  в у п о р н о е  и 
с о в е р ш е н н о  са м о с т о я т е л ь н о е  р а зм ы ш л е н и е — и сам  
наш ел  т р е б у е м о е  д о к а за т ел ь ст в о .

ны ми. Э й н ш т ей н  ввел  и д ею  о  т еп л о в о м  р а в н о в ес и я  

м е ж д у  части ц ам и  д а н н о г о  тела  и  н а х о д я щ и м и ся  в 
нем  ц ен тр ам и  л у ч е и с п у с к а н и я , и в п ер в ы е вы вел  

ф о р м у л у , в ы р а ж а ю щ у ю  за в и с и м о ст ь  т еп л о ем к о ст и  
от те м п ер а т у р ы . П о д  вл и я н и ем  эт о й  н ов ой  мы сли  

Э й н ш т ей н а  бы л п р о и зв ед е н  дли н ны й  р я д т е о р е т и .  
ч еск и х  р а б о т  и , что о с о б е н н о  важ н о , р а б о т  э к с п е 

р и м ен тал ьн ы х, о с о б е н н о  п р и  ч р езв ы ч а й н о  н и зк и х  
т е м п е р а т у р а х  (д о  — 2 7 0 °  Ц ). Э т а  р аботы  о б о г а 
тили  н а у к у  новы м и  эк сп ер и м ен т а л ь н ы м и  м етодам и  

и б о л ь ш и м  ч и сл ом  н о в ы х  н е о ж и д а н н ы х  ф актов, 
н ап р ., что т еп л о ем к о ст ь  алм аза п р и  т е м п ер а т у р а х  

н и ж е  —  2 2 5 °  Ц  п р ак ти ч еск и  равна нулю !
Мы у п о м я н у л и  тол ь к о  о  т р е х  р а б о т а х  Э й н 

ш тей н а , н о  и и х  д о ст а т о ч н о , чтобы  понять , как 

вел и к о зн а ч ен и е  э т о г о  ген и а л ь н о го  у ч е н о г о . П о ж е 
лаем  е м у  е щ е  м н о го  л ет  т в о р ч еск о й  н а у ч н о й  работы !

О. Хеолъсон.

А. Эйнштейна.
В о о б щ е  у ч е н и е  г е н и а л ь н о г о  п о д р о ст к а  ш ло  

б о л ь ш ей  частью  и м ен н о  са м о ст о я т ел ь н о , м и н уя  
ш к о л у . О т  17 д о  2 1  г о д а  он  го то в и л ся  в Ц ю р и х е  
к к а р ь е р е  ш к ол ьн ого  уч и т ел я . М е ж д у  п р оч им , 
з д е с ь ,  как и  р а н ь ш е, в с р е д н е й  ш к о л е, Э й н ш т ей н  
исп ы ты в ал  н е  р а з  с т ес н е н и я  б л а го д а р я  е в р е й 
ск о м у  п р о и с х о ж д е н и ю ; и м е н н о  е в р е й с т в о  п о м еш а л о  
е м у  п ол уч и ть  м ест о  уч и тел я  в ги м н а зи и .

Д а л е е  мы в и ди м  Э й н ш т ей н а  в т е ч е н и е  ц ел ы х  
сем и  л ет , о т  190 2  г . д о  1 9 0 9  г., н а  с л у ж б е  в 
ш в ей ц а р ск о м  Б ю р о  п атен тов , в к а ч ест в е  т е х н и ч е 
с к о г о  эк с п ер т а . Э та  с л у ж б а , о ч ен ь  н ео ж и д а н н а я  
н а п ер в ы й  в згл я д  в б и о г р а ф и и  Э й н ш т ей н а , в д е й 
ст в и т ел ь н о сти  п р и н есл а  е м у  б о л ь ш у ю  п о л ь зу ,  
о зн а к о м и в  е г о  с  сам ы м и  р азли ч н ы м и  обл астя м и  
т ех н и к и  и р е з к о  за о с т р и в  е г о  м ы сль.

З а  этим  п ер и о д о м  и д ет  р я д  л ет  у ч и т ел ь ст в а  и 
д о ц ен т у р ы  в Ш в ей ц а р и и , а с  1 9 1 4  г. Э й н ш т ей н  
р а б о т а ет  в Б е р л и н е  в к а ч еств е  ч л ен а  Б ер л и н ск о й  
А к а д ем и и  и  п р о ф е с с о р а  Б ер л и н ск о г о  у н и в е р с и т е т а .  
О н  о к р у ж е н  в с е о б щ и м  п р и зн а н и е м , с о с т о и т  п о 
четны м  ч л ен ом  ак адем и й  в о  в с е х  ст р а н а х , е г о  
п о е зд к и  (в  А н гл и ю , Я п он и ю  и  п р .)  п р ев р а щ а ю т ся  
в с п л о ш н ы е  т р и у м ф ы  и  п р а зд н е с т в а  в ч есть  е г о  
ген и я . С к ром н ы й  и н е и зм е н н о  р ов н ы й , п р о с т о й  в 
о б р а щ е н и и  и как -то  н е  за м еч а ю щ и й  с в о е й  в с е 
м и р н о й  сл ав ы , Э й н ш т ей н  о с т а ет с я  сам и м  с о б о й  и  
с ей ч а с , каким  о н  бы л н а  к а ф е д р е  в ск р ом н ом  
у ч и т ел ь ск о м  и н с т и т у т е .

В н е ш н е  Э й н ш т ей н  —  ч ел о в ек  н е в ы с о к о г о  р о ст а , 
п р о п о р ц и о н а л ь н о  сл о ж ен н ы й . Е го  тем н ы е, с  с е р е 
б р и ст ы м и  н и тям и  в ол осы  о став л я ю т  откры ты м и  
ч и сты й , в ы со к и й  л о б  м ы слителя. И зу м и т ел ь н ы  е г о  
тем н ы е гл аза , т о ч н о  ж и в у щ и е  с в о е й  со б ст в е н н о й  
г л у б о к о й  ж и зн ь ю .

И з  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т ер а т у р ы  о с о б е н н о  бл и зк и  
Э й н ш т ей н у  С ер в а н т е с , Г ом ер , С т р и н д б ер г  и  о с о 
б е н н о , н аш  Д о с т о е в с к и й . Л ю б о п ы тн о , что и сточ н и к  
в ы сш ей  р а д о ст и  для Э й н ш т ей н а  —  н е  в н а у к е , а  
и м ен н о  в и с к у с с т в е . Д о с т о е в с к и й , н а п р и м ер , п о  
е г о  со б ст в ен н ы м  сл овам , д а е т  е м у  .б о л ь ш е , чем  
Г а у с с * .

Т ак ов  о ди н  и з  в ел и ч ай ш и х  у ч е н ы х  н а ш и х  д н ей , 
и д ей н ы й  д р у г  п о с л ео к т я б р ь с к о й  Р о с с и и .

Л. В.
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С. Э . Ф Р И Ш .

Исследование лучей промежуточных между видимыми 
лучами и лучами Рентгена.

С о  в р ем ен  т е о р е т и ч ес к и х  р а б о т  М ак св ел л а  и  

эк сп ер и м ен т а л ь н ы х  р а б о т  Г ер ц а  мы зн а ем , что с в е 

то в ы е волны  яв ля ю тся в ол н ам и  эл ек тр ом агн и тн ы м и , 
п о  с в о е й  п р и р о д е  т о ж д е ст в ен н ы м и  с  волнам и, ны не  

у п о т р еб л я е м ы м и  в р а д и о т е л е г р а ф и и . О т  волн  р а д и о  

волны  с в е т а  отличаю тся н ео б ы ч а й н о  м алой  д л и н о й  

(п о д  дл и н о й  волны  п о д р а зу м ев а ет с я  р а сст о я н и е  
м е ж д у  д в у м я  со с е д н и м и  гр еб н я м и  волны ). Е сл и  

дли н а волн р а д и о  и зм ер я е т ся  м етр ам и  и  д а ж е  ки
л о м етр ам и , т о  д л и н а  св ето в ы х  волн  и зм ер я е т ся  

стоты сячны м и д о л я м и  са н ти м етр а  или, что т о  ж е  
с а м о е , деся ты м и  дол я м и  м и к р он а  (и ). О т  длины  

св ет о в о й  волны  за в и с и т  ц в ет  св ета . Н а и м ен ь ш ей  
дл и н ой  волны , и м ен н о  о к о л о  0 ,4  ц , о б л а д а ю т  ф и о 
л ето в ы е л уч и , н а и б о л ь ш ей  (0 ,7 6  и.) —  к р асн ы е. Б е 
лый с в е т  п р ед ст а в л я ет  с о б о й  с м е с ь  л у ч е й  в с е в о з 
м ож н ы х ц в ет о в . П р о п у с к а я  б ел ы й  с в е т  ч е р е з  

п р и зм у  и з  п р о зр а ч н о г о  в е щ ест в а , мы п ол уч и м , как  

и зв ест н о , о к р а ш е н н у ю  п о л о с у , н а зы в а ем у ю  с п е к 
тр ом . В  с п ек т р е  л уч и , так ск азать , р а с со р т и р о в а н ы  
п о и х  длинам  волн . Т о  ж е  я в л ен и е  м о ж н о  п ол уч и ть , 
п р о п у с к а я  или о т р а ж а я  с в е т  о т  п л асти н к и  с н а н е 
сен н ы м  на н е е  б ол ь ш и м  ч и сл ом  п ар ал л ел ьн ы х ш тр и 

хов . Т а к о го  р о д а  ш тр и х о в а н н ы е п л асти н к и  бы ли  
в п ер в ы е у п о т р е б л ен ы  н ем ец к и м  ф и зи к ом  Ф р а у е н -  

г о ф ер о м  и  н азван ы  им  ди ф р ак ц и он н ы м и  р е ш е т 
кам и. Д и ф р а к ц и о н н а я  р е ш ет к а  п о зв о л я ет  н е  тол ьк о  
пол уч и ть  с п ек т р , н о  и и зм ер и ть  длины  волн  л уч ей , 
о б р а з у ю щ и х  данны й сп ек т р .

С в ет я щ и й ся  п ар  или г а з  и с п у ск а е т  с в е т  л и ш ь  
вп ол н е о п р е д е л е н н ы х  частот , бл а го д а р я  ч ем у  е г о  

с п ек т р  с о ст о и т  и з отд ел ь н ы х  св етл ы х ли н и й  на  

тем н ом  ф о н е ; т а к и е  сп ек тр ы  н азы ваю тся  л и н ей ч а 
ты ми. П р и  и с сл ед о в а н и и  сп ек т р а  е ст е с т в е н н о  в о зн и 
каю т в оп р осы : п о ч ем у  с п ек т р  п р ек р а щ а е тся  у  

к р а сн о го  и ф и о л ет о в о г о  конца. С у щ е с т в у ю т  ли  

длины  волн б о л ь ш и е  0 ,7 6  ц  и м ен ь ш и е  0 ,4  jj.? И 

д ей ст в и т ел ь н о , е щ е  в к он ц е  18 стол ети я  бы л о о т 
кры то, что с п ек т р  п р о с т и р а е т с я  д а л ек о  как за  

к р а сн у ю , так  и за  ф и о л ет о в у ю  о бл асть . Н о в ы е  
л учи  —  и н ф р а к р а сн ы е и у л ь т р а ф и о л ет о в ы е  отл и ч а
ю тся  от  в и ди м ы х л у ч е й  л и ш ь д л и н о й  волны ; 

и н ф р а к р а сн ы е л уч и  о б л а д а ю т  д л и н о й  волны  б о л ь 
ш ей , чем  ви ди м ы е, а у л ь т р а ф и о л ет о в ы е  —  м ен ь ш ей .  
Ф р а н ц у зс к и е  ф и зи к и  М а ск а р  и К о р н ю  и ссл ед о в а л и  

б о л ь ш о е  ч и сл о  сп ек т р о в  в у л ь т р а ф и о л ет о в о й  о б л а 
сти и д о ст и гл и  длины  волны  в т р о е  б о л е е  к о р о т к о й ,  
чем  д л и н а  волны  зе л е н ы х  л у ч е й . Е сли  в в ест и , ны не  

у п о т р е б л я е м у ю  в с п ек т р о с к о п и и , ед и н и ц у  длины ,

р а в н у ю  о д н о й  д еся т и т ы ся ч н о й  д о л е  м ик р он а и 
н а зы в а е м у ю  а н гс тр ем о м  в ч есть  ш в е д с к о г о  ф и зи к а  

А н г ст р ем а , т о  дл и н а волны  к р а й н и х  л и н и й , н а б л ю 
д ен н ы х  М аск ар ом  и К о р н ю  (линия ал ю м и н и я ) б у д е т  

і  —  1 8 5 2  ан гстр ем а м  в т о  в р ем я , как д л и н а  волны  
зе л е н ы х  л у ч е й  р ав н а  5 0 0 0  ан гстр ем ам  с  л и ш ни м . 
Д а л ь н е й ш е е  и зу ч е н и е  у л ь т р а ф и о л ет о в ы х  л у ч е й  з а 
т р у д н я ет ся  тем , что эти  л у ч и  п о гл о щ а ю т ся  н е  тол ь к о  
тв ер ды м и  тел ам и , н о  д а ж е  и сам ы м  в о зд у х о м .  
В к о н ц е  п р о ш л о г о  стол ети я  Р е н т г е н  откры л новы й  

в и д  л у ч е й , н о ся щ и х  т е п е р ь  е г о  имя. Ц ел ы й  р я д  
и с сл е д о в а т ел е й  п ок азал , что р ен т ген о в ы  лучи  

яв ля ю тся так  ж е , как и  с в ет о в ы е , эл ек тр о м а гн и т
ны ми волнам и, но н ео б ы ч а й н о  м алой  длины , не  

п р ев ы ш а ю щ е й  н е ск о л ь к и х  а н гстр ем .
Р ен т ген о в ы  л у ч и  н е  п р ел ом л я ю тся  и н е о т р а 

ж а ю тся  зер к а л о м , б л а го д а р я  ч ем у  н ел ьзя  п о л у 

чить с п ек т р  р е н т г ен о в ы х  л у ч е й  ни с  п ом ощ ь ю  

п р и зм , ни с  п о м о щ ь ю  ди ф р а к ц и о н н ы х  р е ш ет о к . 
Н о  п р и р о д а  п р и х о д и т  з д е с ь  нам  н а  п ом ощ ь , дав ая  

в к р и стал л ах  е ст е с т в ен н ы е  ди ф р а к ц и о н н ы е р е 
ш етк и . А том ы  в к р и ст а л л а х ’ р а сп о л о ж ен ы  н е  б е с 
п о р я до ч н о , но в в и де  о п р е д ел е н н о й  п р о с т р а н с т в ен 
ной  р еш ет к и . Д л и н а волны  р ен т ген о в ы х  л у ч е й  так  

м ала, что атом ная п р о ст р а н ст в ен н а я  р е ш ет к а  к р и 
сталл ов  м о ж ет  и гр ать  п о  о т н о ш ен и ю  к ним  т у  ж е  

рол ь , что д и ф р а к ц и о н н а я  р еш ет к а  п о  о т н о ш ен и ю  

к лучам  видим ы м  и ул ь тр а ф и о л ето в ы м . Н абл ю дая  

с п ом ощ ь ю  к р и стал л ов  сп ек тр ы  р ен т ген о в ы х  л у ч е й ,  
м о ж н о  бы л о  у с т а н о в и т ь  с у щ е с т в о в а н и е  л и н ей ч аты х  

р е н т ген о в ы х  с п ек т р о в , х а р а к т ер н ы х  для различ ны х  
х и м и ч ес к и х  эл ем ен т о в .

Д л и н а  волны  р е н т ген о в ы х  ли н и й  к о л еб л ет ся  от  
0 ,2  д о  18 а н г с т р ем . П о л у ч е н и е  сп ек т р о в  р ен т ген о в ы х  

л у ч е й  с дл и н ой  волны  б о л ь ш е й , чем  18 ангстрем «!*, 
с п о м о щ ь ю  к р и стал л ов  н е в о зм о ж н о , т. к. п р о ст р а н 
ств ен н ая  р е ш ет к а  к р и ст а л л о в д л я и и х  ч е р е с ч у р  м елка.

П р о м е ж у т о к  м е ж д у  н а и б о л е е  длинны м и р ен т 
ген ов ы м и  волнам и и н а и б о л ее  к ор отк и м и  у л ь т р а 
ф и ол етов ы м и  у д а л о сь  в зн ач и тел ь н ой  ст еп ен и  з а 

п олн и ть  с о  стор он ы  у л ь т р а ф и о л ет о в ы х  л у ч ей . 
К о р о т к и е  у л ь т р а ф и о л ет о в ы е  л у ч и , как бы л о у к а 
за н о . п о гл о щ а ю т ся  в о зд у х о м ; для зн а ч и т ел ь н о  б о л е е  

к о р о т к и х  р ен т ген о в ы х  л у ч ей  в о з д у х , как и б о л ь 
ш и н ст в о  т в ер д ы х  тел , оп я ть  п р о зр а ч ен . Е щ е в к он ц е  

п р о ш л о г о  стол ети я  н ем ец к и й  ф и зи к  Ш у м а н  п о 
стр ои л  сп ек т р о г р а ф , п ом ещ ен н ы й  в с о с у д ,  и з  к ото
р о г о  вы качивался в о з д у х . С  п ом ощ ь ю  т а к о г о  ва
к у у м -сп е к т р о г р а ф а  Ш у м а н  д о ст и г  о б л а сти  в 1 2 0 0
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ан гстр ем , начиная с к о т о р о й  о б н а р у ж и в а л о с ь  си л ь 
н о е  п о г л о щ ен и е  ф л ю о р и т а , и з  к о т о р о го  д ел а л и сь  

линзы  и п р и зм ы  с п ек т р о г р а ф а .
В п о с л е д н е е  вр ем я  а м ер и к а н ск и е  у ч ен ы е  Л ей -  

ман и М и л л и к эн , и дя  п о  п у т и , н а м еч ен н о м у  Ш у 
м аном , п о с тр о и л и  в а к у у м -с п ек т р о гр а ф ы , в к оторы х, 
б л а го д а р я  у п о т р е б л ен и ю  отр а ж а тел ь н ы х  в о гн у т ы х  

д и ф р а к ц и о н н ы х  р е ш ет о к , о т су т ст в о в а л а  всяк ая  

п огл ощ аю щ ая  с р е д а . О с о б е н н ы х  у с п е х о в  д о ст и г  

М и л ли к эн , п о л у ч и в ш и й  сп ек тр а л ь н ы е л и н и и  с д л и 
ной волны  в 137 а н гстр ем . Т аким  о б р а з о м , н е и с с л е 
дов а н н а я  о б л а ст ь  с о в с е м  с у зи л а сь , за н и м а я , в ш кале  
дл и н  волны , п р о м е ж у т о к  о т  18  д о  137  а н гстр ем . Н о  

и зу ч е н и ю  п р о м еж у т о ч н о й  об л а сти , к азал ось , д о л ж 
ны бы ли м еш ать  с о в с ем  н еп р ео д о л и м ы е  т р у д н о 
сти . Д л и н а  волны  п р о м еж у т о ч н ы х  л у ч е й  у ж е  н а
столь к о  вел и к а, что к р и стал л ич еск ая  р еш ет к а  для  

н и х  б о л ь ш е  н е  годи тся ; с  д р у г о й  стор он ы , он а  
н астол ь к о  м ала, что л уч и  п е р е ст а ю т  п р ави л ьн о

от р а ж а т ь ся  о т  и ск у с с т в е н н ы х  р е ш ет о к . Н о  вот  

в с а м о е  п о с л ед н е е  вр ем я ам ер и к а н ск и й  у ч ен ы й  

К ом п тон  сдел ал  отк р ы ти е, п о зв о л и в ш е е  п р о н и к н у ть  

в о бл асть , к а за в ш у ю ся  н ед о с т у п н о й . О н  н аш ел , 
что п р и  ск о л ьзя щ ем  п а д ен и и  на м етал л и ч еск ую  

п о в е р х н о с т ь  р ен т ген о в ы  лучи  и спы ты ваю т п р ави л ь
н о е  о т р а ж е н и е , так  н а зы в а ем о е  п о л н о е  в н у т р е н н ее  

о т р а ж е н и е . Н а  о сн о в а н и и  э т о г о  отк ры ти я о к а за л о сь  
возм ож н ы м , застав л я я  л уч и  п адать  в в а к у у м -с п ек 
т р о г р а ф е  на д и ф р а к ц и о н н у ю  р е ш ет к у  п о д  весьм а  

малы м у гл о м , п ол уч и ть  сп ек тр ал ь н ы е л и н и и , л еж а 
щ и е в п р о м еж у т о ч н о й  о б л а сти . Х ен т  в А м е р и к е  и 

Т и б о  в о  Ф р а н ц ю і с ф о т о г р а ф и р о в а л и  сп ек тр ал ьн ы е  

л и н и и  с  дл и н о й  волны , п р и м ер н о , в 6 0  и 4 0  а н гстр ем , 
т. е .  как р а з  со ед и н я ю щ и е  у л ь т р а ф и о л ет о в ы е л у ч и  

с р ен т ген о в ы м и . Т аким  о б р а з о м , мы и м е ем  т е п е р ь  

од и н  н еп р ер ы в н ы й  с п ек т р  эл ек тр ом агн и тн ы х волн, 
т я н у щ и й ся  о т  волн  р а д и о  д о  р ен т ген о в ы х  л у ч ей .

С. Фриш.

В. П. Ц Е С Е В И Ч -

Загадка красного пятна „Юпитера“ .
П ятая ги ган тск ая  п л ан ета  со л н еч н о й  си ст ем ы —  

Ю п и т ер — вы дел я ется  с в о е й  я р к ость ю  с р е д и  сам ы х  

б л ест я щ и х  з в е з д  н е б е с н о г о  св о д а . Е е  сп о к о й н ы й  

б л еск  о б р а щ а е т  на с еб я  в н и м ан и е д а ж е  т е х , кто  
н и к огда  н е  и н т ер есо в а л ся  зв езд н ы м  н е б о м . В ы ч и
сл ен н ы е р а зм ер ы  эт о й  планеты  ги ган та— по и сти н е  
к олоссальны : о б ъ е м  Ю п и т ер а  в 1 2 9 5  р а з  п р е в о с 
х о д и т  о б ъ е м  З ем л и , а  е г о  м асса  в дв а  р аза  б о л ь ш е  

м ассы  в с е х  пл ан ет , в м ест е  взяты х.
Ю п и тер , б л а го д а р я  с в о е й  б о л ь ш о й  я р к о сти , был  

и зв е с т е н  е щ е  в г л у б о к о й  д р е в н о ст и  и п ол уч и л  н а
зв а н и е  царя б о г о в  гр еч е с к о й  и р и м ск о й  р ел и ги й , 

н о е г о  с т р о е н и е  и ф и зи ч е с к и е  с в о й с т в а  е г о  п о в е р х 
н ости  стали  вы ясняться л и ш ь в 17 стол ети и , п о с л е  
и зо б р е т е н и я  т ел еск о п а . П ер в ы е с е р ь е зн ы е  и с с л е 
д ов ан и я  е г о  п о в е р х н о с т и  вы пали на д о л ю  в ел и ч а й 
ш ег о  н абл ю дател я  т о г о  в р ем ен и — Ж а н а  Д ом и н и к а  

К а с с  и н и. П о д  н еб о м  И талии, а за т ем  в о  Ф р ан 
ции зн ам ен и ты й  н абл ю дател ь  начал св о и  и с с л е д о 
вания п о в е р х н о с т и  Ю п и т ер а . К а сси н и  с р а з у  ж е  з а 
м етил, что Ю п и т ер  бы стр о  о б р а щ а е т ся  в о к р у г

с в о е й  о с и , с о в е р ш а я  полны й о б о р о т  в 9  ч асов  
5 5  м ин ут , то  е ст ь  е г о  с у т к и  в 2 !/* р а за  к о р о ч е  

зем н ы х . Т ак ое  б ы ст р о е  в р а щ е н и е  п р и  столь  б о л ь 
ш ом  п о п ер еч н и к е  н е м и н у е м о  д о л ж н о  бы л о п овл еч ь  

сж а т и е  планеты  о к о л о  п о л ю со в  и р а с ш и р е н и е  у  

эк в а т о р а , п р о и с х о д я щ е е  п о д  вли ян и ем  ц е н т р о б е ж 
н ой  силы . Э т о  я в л ен и е  бы л о отк р ы то К а сс и н и  и  
П и к ар ом . Т аким  о б р а зо м , Ю п и т ер  в и д ен  нам  н е  

к р у г о м , как д р у г и е  планеты , а эл л и п сом  с  д о в о л ь н о  

б о л ь ш и м  сж а ти ем .
П р и  р а ссм а т р и в а н и и  Ю п и т ер а  в аст р о н о м и ч е

с к у ю  т р у б у  н а  е г о  п о в ер х н о ст и  в и д е н  р я д  д ет а л е й . 
Д а ж е  сам ы й н еопы тны й н абл ю дател ь  у в и д и т  на н ем  

р я д  п ар ал л ел ьн ы х е г о  эк в а т о р у  тем н ы х  и св етл ы х  

п ол ос. К аж дая  и з эт и х  п о л о с  и м е е т  с в о е  н азв ан и е , 
д а н н о е  е щ е  в 17 столети и  К а сси н и . С  т е х  п о р  число  
п о л о с  н е  и зм ен и л ось , н о  в н и х  са м и х  п р о и сх о д и л и  

и п р о и сх о д я т  б о л ь ш и е  и зм ен ен и я .
С ам ая в е р х н я я  часть  планеты — ю ж  н  а я п о 

л я р н а я  ш а п к а  (а ст р о н о м и ч еск а я  т р у б а  п е р е 
в о р а ч и в а ет  и зо б р а ж ен и я , и п о эт о м у  ю ж н ая  часть
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п н о г а ю в  um in I яшштшшшшт
планеты  видна в в е р х у ) ,— почти  л и ш ен а  д ет а л ей . Н а  
е е  г о л у б о в а т о -с е р о й  или зе л е н о в а т о й  п о в ер х н о с т и  

в б о л ь ш и е  и н стр у м ен т ы  и зр е д к а  видны  б л едн ы е  
т у м а н н ы е д о р о ж к и  и н еск о л ь к о  тем н ы х п я тен  на  

с в етл о м  ф о н е , н о  и он и  видны  д а л ек о  н е  в с егд а .
С л ед у ю щ а я  о б л а с ть  н азы в ается  ю ж н ы м  у м е 

р е н н ы м  п о я с о м .
Д а л е е  с л е д у е т  яркая п о л о са  ю ж н о й  у м е 

р е н н о й  з о н ы ,  о т д ел я ю щ ей  д в а  тем н ы х п оя са . 
В н е й  за к л ю ч ен о  зн а м ен и т о е  и за г а д о ч н о е  к р а сн о е  
п ятн о. В  эт о й  ж е  о б л а сти  н а х о д и тся  и д р у г о й  з а 
м еч ател ьн ы й  о б ъ ек т , к отор ы й  н азы в ается  б о л ь 
ш и м  ю ж н ы м  у м е р е н н ы м  в о з м у щ е 
н и е  м. О н  откры т К а с си н и  в 16 6 5  г о д у , н а б л ю д а з-  

ш ем  н а  е г о  м ес т е  с е р о в а т о е  п ятн ы ш к о. В о з м у щ е 
н и е  п р ед ст а в л я ет ся  в в и д е  т ем н о й  п ол осы , с п у с к а ю 
щ ей с я  к с л е д у ю щ е й  части  п о в е р х н о с т и — ю ж н о -т р о 
п и ч е с к о м у  п о я с у . У м е р е н н о е  в о зм у щ ен и е  с о в е р 
ш а ет  о б о р о т  в о к р у г  о с и  н еск о л ь к о  б ы с т р е е , чем  
к р а с н о е  пятно, и п о т о м у  в н ек о то р ы е  п ер и о д ы  в р е 
м ен и  е г о  н а го н я ет . Н а гн а в ш и  к р а сн о е  п ятно, в о з 
м у щ е н и е  обы ч н о  е г о  н е  зак р ы в ает , а  р а с т е к а ет ся  п о  
п оя сам  н а  ю г  и на с е в е р , как б у д т о  к р а с н о е  пятно  

оттал к и в ает  е г о  в стор он ы .
Э т а  зам еч ател ь н ая  дета л ь  п о в е р х н о с т и  Ю п и т е р а  

бы ла откры та в 1 6 6 5  г о д у  К а сси н и , к отор ы й , одн ак о, 
н е  м ог за м ет и т ь  е г о  ц в ет а  в с л е д с т в и е  с л а б о й  о п ти 
ч е с к о й  силы  и  п л о х и х  к ач еств  и н стр у м ен т а . Н а  

м ален ьк ом  р и с у н к е  К а сси н и  (см . р и с .)  эт о  пятно  

п р и м ы к ает  к ю ж н о м у  у м е р е н н о м у  п о я с у  в в и де  
о б р а зо в а н и я  ов а л ь н о й  ф ор м ы . В  167 2  г о д у  П а р и ж 
ск ая а к адем и я  н а у к , п о с л е  и зв е щ е н и я  К а сси н и , 
отп р ав и л а  на П а р и ж ск у ю  о б с е р в а т о р и ю  д еп у т а ц и ю  

для н а б л ю д е н и я  э т о г о  пятн а и  о п р е д ел е н и я  с к о 
р о ст и  в р а щ ен и я  Ю п и т е р а  в о к р у г  о с и . С  т е х  п ор  
н ад  красны м  п ятном  м ноги м и  а ст р о н о м а м и  бы л  
п р о и зв е д е н  почти  н еп р ер ы в н ы й  р я д  н а б л ю д ен и й , и 

е г о  и сто р и я  п р о с л е ж е н а  д о  н а с т о я щ ег о  в р ем ен и . 
Д о  1 8 7 9  г о д а  ц в ет  эт о г о  о б р а зо в а н и я  н е  бы л и з в е 
ст ен , д о  т е х  п о р , п ока Б р ет т  н е п ер ео тк р ы л  е г о ,  
н о на этот  р а з  к расны м . Р а зм ер ы  к р а с н о г о  пятна  

огр о м н ы . Г ор и зон тал ь н ы й  е г о  п о п ер еч н и к  д о с т и 
гает  4 8  0 0 0  км, а верти к ал ьны й  11 0 0 0  км, т. е  в 

н е г о  м о ж н о  у л о ж и т ь  п о д  р я д  ч еты р е зем н ы х  ш ара!
З а  в с е  в р ем я  н а б л ю д ен и й  к р а с н о е  п ятн о н е 

ск ол ьк о  р а з  м ен я л о  св о ю  в и д и м ость , ц вет , ф о р м у , 
д а ж е  почти и сч еза л о , н о  ч е р е з  н ек о то р ы й  п р о м е 
ж у т о к  в р ем ен и  н е и зм е н н о  п оя в л я л ось  в н овь . И  н е 
см отр я  на эти  и зм ен ен и я  в и ди м ости , е г о  к он туры  

с р е д и  о к р у ж а ю щ и х  е г о  тем н ы х п о л о с  в с е г д а  с о 
хр ан я ли сь . Так н азы в аем ая  б у х т а -^ -и зги б  я р к ой  п о 
лосы  п о д  красн ы м  п ятном  видна на в с е х  р и с у н к а х  
п р е ж н и х  н а б л ю д ен и й .

П о эт о м у  м о ж н о  д ум ать , что к р а с н о е  пятно— с а 

м о е  у с т о й ч и в о е  о б р а з о в а н и е  н а  Ю п и т е р е .
В  с е р е д и н е  192 5  го д а  на п о в е р х н о с т и  Ю п и тер а

п р о и зо ш л и  к о р ен н ы е  и зм ен ен и я . Е сл и  д о  эт о го  
к р и т и ч ес к о г о  в р ем ен и  м о ж н о  бы л о у т в ер ж д а т ь , 
что ю ж н о е  п о л у ш а р и е  Ю п и т ер а  а к т и в н ее  с е в е р 
н о г о  и о б л а д а е т  б ол ь ш и м  числом  д ет а л е й , т о  п о сл е  
эт о го  в р ем ен и  н а и бол ьш ая  ак ти в н ость  п е р е ш л а  на  
с е в е р .

С о в е р ш е н н о  и сч езл и  и ю ж н о е  у м е р е н н о е  в о з 
м у щ е н и е , и к ом п он ен т  ю ж н о г о  т р о п и ч е с к о г о  п ояса, 
за т о  си л ьн о  р а сш и р и л ся  с ев ер н ы й  т р о п и ч еск и й  
п о я с .

П р ек р а сн ы е  р и с у н к и , сдел а н н ы е  а стр он ом ом  
А н тон и ад и , и л л ю с т р и р у ю т  эти  о гр о м н ы е в и д о и зм е
н ен и я  Ю п и т е р а  в п о с л ед н и е  годы .

К ак  п ок азал и  с п ек т р о с к о п и ч е ск и е  н абл ю ден и я , 
Ю п и т ер  о б л а д а ет  м о щ н о й , г у с т о й  а т м о с ф е р о й , в к о
т о р о й  п лаваю т о г р о м н ы е  м ассы  о бл ак ов . Э ти обл ак а , 

п о д  вли ян и ем  ц е н т р о б еж н о й  силы  в р ащ ен и я  п л а
неты , со б и р а ю т ся  в е е  эк в атор и ал ь н ы х зо н а х , о б р а 
з у я  п ол осы  и вы тян уты е гряды  п ятен . Т аким  о б р а 
зо м , т е  б ел ы е  п ол осы , к о то р ы е мы видим  на п о 

в е р х н о с т и  Ю п и т ер а , с о ст о я т  и з  о гр о м н ы х  м асс  
обл ач н ы х о б р а з о в а н и й . П о л о ж е н и е  эт и х  п о л о с  м е 
д л ен н о  и зм ен я ет ся , в сл ед ст в и е  ч ег о  мы н абл ю даем  

м ед л е н н о е  и зм ен е н и е  вида планеты . С к в о зь  п р о 
ры вы  в эт и х  о б л а к а х  видны  т ем н ы е в н у т р е н н и е  
туч и  или, бы ть м ож ет , части п о в е р х н о с т и  планеты .

П р е ж д е , ч ем  о б ъ я сн я т ь  г у с т у ю  о бл ач н ость  атм о
сф ер ы  эт о й  ги га н тск о й  планеты , нам  п р и д ется  п о 
зн ак ом и ть ся  с  н о в о й  о бл асть ю  а ст р о ф и зи к и — с п р и н 
ц и пам и о п р ед ел ен и я  т ем п ер а т у р ы  п о в е р х н о с т и  пла
н ет  и Ю п и т ер а  в ч астн ости .

В ся к о е  о с в е щ е н н о е  С ол н ц ем  н е б е с н о е  тел о  в 
б о л ь ш ей  или м ен ь ш ей  ст еп ен и  н а гр ев а ет ся  е г о  л у 
чам и. О св е щ е н н а я  п о в е р х н о с т ь  о т р а ж а ет  св о и  лучи  

в м и р о в о е  п р о ст р а н ст в о , часть к отор ы х п а д а ет  и на  
н а ш у  З ем л ю  и н а б л ю д а е тся  нам и.

Т еп л о , п о л у ч е н н о е  н а гр ет о й  п о в е р х н о с т ь ю  с в е 

тила, так ж е  и с п у ск а е т ся  в п р о с т р а н ст в о  при  е е  

о х л а ж д ен и и , н о  т ол ь к о  эти  теп л о в ы е  л у ч и  л еж а т  

в н ев и ди м о й  гл азом  и н ф р а к р а сн о й  части  сп ек т р а . 

Е сли  мы с  п о м о щ ь ю  к а к о го -л и б о  п р и б о р а  и зм ер и м  
и н т ен си в н о ст ь  т е п л о в о г о  и зл у ч е н и я , то  б у д е м  

зн ать  т е м п е р а т у р у  и зл у ч и в ш е й  и х  п о в е р х н о ст и .
Д а ж е  п р и  н и ч тож н ом  н а гр ев а н и и  с п а я  д в у х  

эл ек т р и ч еск и  - р а зн о р о д н ы х  м етал л ов  п ол у ч а ется  
сл абы й  эл ек т р и ч еск и й  ток . Э тот  ток  оч ен ь  мал, но  

точ н ость  с о в р е м е н н ы х  эл ек т р и ч еск и х  и зм ер ен и й  

н асто л ь к о  велика, что и з м е р е н и е  ст еп е н и  н а г р е в а 
ния в п о л н е  в о зм о ж н о . С  д р у г о й  стор он ы , св етов ая  

эн е р г и я  л ег к о  п е р е х о д и т  в эн е р г и ю  т еп л о в у ю . 
С л едо в а т ел ь н о , и зм ер я я  эл е к т р и ч еск и й  ток , в о зн и 
каю щ и й  п р и  о с в е щ е н и и  т е р м о э л ек т р и ч ес к о г о  с п а я  
с в ето м  планеты , м о ж н о  о п р ед ел и т ь  п о л н о е  к ол и ч е
с т в о  т еп л о в о й  э н е р г и и  л у ч е й  в с е х  ц в ет о в . О дн ак о, 
н е о б х о д и м о е  нам  и зл у ч е н и е  л еж и т  в и н ф р а к р а сн о й  

части сп ек т р а , к эн е р г и и  к о то р о й  п р и  и зм ер ен и и
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п р и м еш ал ась  эн е р г и я  в и ди м ой  е г о  ч асти . Так как  
п р я м о е  в ы д ел е н и е  и н ф р а к р а сн о й  части сп ек т р а  

о ч ен ь  т р у д н о , т о  в этом  сл у ч а е  п о сту п а ю т  н е 
ск ол ьк о  и н ач е. К апля воды  п о гл о щ а ет  в сю  и н ф р а 
к р а сн у ю  часть  сп ек т р а , п р о п у ск а я  в сю  в и д и м ую . 
П о эт о м у  о д н о в р е м е н н о  и зм ер я ю т  э н е р г и ю , п о сы л а е
м ую  св ети л о м , в в и ди м ой  части  с п ек т р а , и зм ер я я  
е е  в тор и ч но п о с л е  п р о х о ж д е н и я  л у ч ей  ч е р е з  каплю  

воды . Р а зн о ст ь  д в у х  к ол и ч еств  э н е р г и и  и е ст ь  т е 
п л о в о е  и зл у ч е н и е  п о в е р х н о с т и  н е б е с н о г о  тела . Э т о  

т е п л о в о е  и зл у ч е н и е  н азы в ается  р а д и о м етр и ч еск и м . 

Е сли  о д н о в р е м е н н о  с  этим  
п р о и зв ес т и  р я д  л а б о р а 
тор н ы х оп ы тов , т о  л ег к о  
м о ж н о  вы числить т е м п е 
р а т у р у  п о в е р х н о с т и  пла

неты .

Э тот  м ет о д , п р и м ен и в 
ш и й ся  р а н ь ш е  к М а р с у  и 

д р у г и м  п ланетам , бы л н е 
д а в н о  п р и м ен ен  а м ер и к а н 
ск и м  а ст р о н о м о м  Л ам - 

пландом  к Ю п и т е р у . П р и  

н а б л ю д ен и я х  бы ли п р и 
няты в с е  п р е д о с т о р о ж н о 
сти , и в се -т а к и  п ол уч и л ся  

н е о ж и д а н н ы й , н е о б ы к н о 
в ен н о  и н т ер есн ы й  р е з у л ь 

тат. Р а д и о м е т р и ч ес к о е  и з 
л у ч е н и е  Ю п и т е р а  о к а за 
л о сь  бол ь ш и м , чем  н а г р е 
в а ю щ ее  е г о  т е п л о в о е  и з 
л у ч е н и е  С олнца.

С л едов ател ь н о , п о в е р х 
н ость  Ю п и т ер а  и зл у ч а ет  

б о л ь ш е  теп л а , чем  п о л у 
ч ает  о т  С олнца! О т с ю д а  с л ед у е т , что в н утр ен н я я  

т ем п е р а т у р а  Ю п и т ер а  е щ е  д о в о л ь н о  вы сок а, и  

п ланета е щ е  ок он ч ател ьн о  н е  осты ла.
Т огда  стан ов и тся  понятны м  ф и зи ч е с к и й  р еж и м  

на е г о  п о в е р х н о с т и . М ол одая , н еосты в ш ая  планета  
е щ е  н е  и м е е т  п р о ч н о й  к оры , и в е е  ги га н тск о й  а т м о 
с ф е р е  п р о и с х о д я т  о гр о м н ы е в и д о и зм ен ен и я . Г у сты е  
сл о и  обл а к о в  и ту ч  л и в н я м и  н и зв ер г а ю т ся  н а  е г о  

п о в е р х н о с т ь  и  с р а з у  вн овь  и сп а р я ю т ся , чтобы  о т 
дать  в м еж д у п л а н е т н о е  п р о с т р а н ст в о  п о л у ч е н н о е

т еп л о  и  за т ем  сн о в а  о р о си т ь  р а ск а л ен н у ю  п о в е р х 
н ость . К р а сн о е  п ятно, п о в и д и м о м у , яв ля ется  р а ск а 
ленны м  о зе р о м  п о л у о с ты в ш е й  лавы . Е го  в е щ ест в о  

е щ е  н е  п р и ш л о  в т в е р д о е  со ст о я н и е , а  о б л а д а ет  
в я зк и м и  с в о й ств а м и . И сч еза я  п о д  облачны м  п о к р о 
вом , к р а с н о е  п я тн о  ч е р е з  н ек о то р ы й  п р о м еж у т о к  
в р ем ен и  п оя в л я ется  вновь; п о  в р ем ен а м  б л едн ея , 
о н о  сн о в а  стан ов и тся  красны м ,5 и  м о ж н о  д ум ать , 
что в с е  эти  п ер ем ен ы  е г о  в и д а  п р о и с х о д я т  п о д  

в л и я н и ем  п р и ток а  в н у т р е н н ег о  тепл а и з  н ед р  р а с 
кал енн ой  планеты .

П о  м ноги м  св о и м  х а .  
рак терн ы м  о со б ен н о ст я м  

Ю п и т ер  п о х о ж  н а  н а ш е  

ц ен тр а л ь н о е  с в ети л о  —  
С ол н ц е.

П л отн ость  в е щ ес т в а  

о б о и х  св ети л  б л и зк а  д р у г  

к д р у г у .  П л отн ость  Ю п и 
т ер а  р ав н а  1,36, а  С олн ц а  

1,41 п л отн ости  в о д ы (п л о т -  

аость  З ем л и  о к о л о  5)., 
О б а  св ети л а  о б р а щ а 

ю тся  в о к р у г  о с е й  п о я с а 

м и, п о д о б н о  ж и д к и м  или  

вязк и м  телам .
В н у т р ен н и е  а к т и в н о 

сти , —  о б р а з о в а н и е  о б л а 
к ов и  тем н ы х п ятен  Ю п и 
т е р а  и  о б р а з о в а н и е  п я 
т ен  на С о л н ц е, с о в е р ш е н 
н о  п о д о б н ы  д р у г  д р у г у .  
Д ет а л и  п о в е р х н о с т и  у

т о г о  и д р у г о г о  и м ею т
вр ем ен н ы й  х а р а к т ер , п о 
являясь  для т о г о , чтобы  

в ск о р е  вновь  и с ч езн у т ь . О д н о  тол ько к р а сн о е
пятн о  у к а зы в а ет , что на Ю п и т е р е  у ж е  п о я в и 
л и сь  п о сто я н н ы е дет а л и  п о в е р х н о с т и . С у щ е с т в у е т  

е щ е  м н о г о  д р у г и х  о с о б е н н о с т е й , у г л у б л я ю щ и х  и  

р а с ш и р я ю щ и х  с х о д с т в о  С ол н ц а  и  Ю п и т ер а .
Т аким  о б р а з о м , м о ж н о  ск азать , что Ю п и т ер  

п р ед ст а в л я ет  с о б о ю  хар ак тер н ы й  п р и м ер  осты в аю 
щ ег о  С ол н ц а , и , глядя на н его , м о ж н о  пон ять  п р о й 
ден н ы й  ж и зн ен н ы й  п уть  д р у г и х  п л ан ет  и  д а ж е
п р е д в и д ет ь  н е и з б е ж н у ю  с у д ь б у  с а м о г о  С олн ц а.

Юг

С е в е р
К арга  поверхности пл ан еты  Ю питер. В верхнем  (южном) п олу

шарии сл ев а  в и дн а ф и гура та к  н азы в. „К расного  п ят н а“.

Б . Цесевич.
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Р. Т. Б И Т Т И  
(И е р е в .с  англ .)

Радио-эхо из глубин мирового пространства.
(К о р о т к о в о л н о в ы е  си гн ал ы , п р о б е г а ю щ и е  м иллионы  к и л ом етр ов )

Е щ е  л етом  1927  г. н о р в е ж ск и м  и н ж е н е р о м  
И о р г е н о м  Г алс, п р и н и м а в ш и м  в О с л о  си гн алы  

гол л ан дск ой  к о р о т к о в о л н о в о й  р а д и о ст а н ц и и  в Э й н д -  
г о ф е н е , бы л о  о т м еч ен о  за м еч а т ел ь н о е  р а д и о -э х о . В 

отл и ч и е  о т  н а б л ю д а е м о г о  о б ы к н о в ен н о , о н о  о б н а 
р у ж и в а л о сь  ч е р е з  о т н о си т ел ь н о  оч ен ь  длинны й  
и н тер вал  в 3  сек у н д ы . Н е в и д и м о м у , Г алс о т н ес с я  

к с в о е м у  отк ры ти ю  с  н ек отор ы м  с о м н е н и е м , так  

как тол ько в ф ев р а л е  м и н у в ш е г о  го д а  о н  с о о б щ и л  

о  н ем  и з в е с т н о м у  н о р в е ж с к о м у  и с сл е д о в а т е л ю  п о 
л яр ны х си я н и й  п р о ф е с с о р у -ф и з и к у  К а р л у  Ш т ер -  

м е р у . А н гл и й ск и й  ж у р н а л  .N a t u r e “ п р и в о д и т  т а к у ю  
в ы д ер ж к у  и з  э т о г о  п и сьм а  (3  н о я б р я  1 9 2 8  г .). 
„...Я  усл ы х а л  в п р и е м н и к е  о б ы к н о в ен н о е  э х о , о б е 
г а ю щ е е  зе м н о й  ш а р  в п р о м еж у т о к  в р ем ен и  в 
J/r  с ек у н д ы , а за т ем  п р и б л и зи т ел ь н о  ч е р е з  3  с е 
к унды  —  б о л е е  с л а б о е . К о гд а  отп р ав л ен н ы й  о с н о в 
н о й  си гн ал  был о с о б е н н о  с и л ен , э х о ,  п р и х о д я щ е е  

ч е р е з  3  сек ., п о  с в о е й  с и л е  р а в н я л о сь  от  1 /ю  д о  
‘/so силы  п е р в о г о  си гн ал а . В  н а с т о я щ ее  вр ем я я 

с о в е р ш е н н о  н е  м о г у  ск азать , о т к у д а  в о зв р а щ а л о сь  

эх о ; м о г у  тол ь к о  у т в ер ж д а т ь , что я д ей ст в и т ел ь н о  

е г о  с л ы ш а л ...“

Ш т ер м ер , ч р езв ы ч а й н о  з а и н т е р е с о в а в ш и с ь  этим  

сл у ч а ем , н е  з а м .д л и л  зан я ться  и зу ч е н и е м  эт о г о  
в о п р о с а . П р и  у ч а ст и и  Г ал са  и д -р з  ф а н -д ер -П о л и , 

н а у ч н о г о  с о т р у д н и к а  P h il ip s  R a d io  C o m p a g n ie , он  

о р г а н и зо в а л  ц е л у ю  с е р и ю  н а б л ю д ен и й , к отор ы е  
о д н а к о , д о  у с о в е р ш ен с т в о в а н и я  н ек о то р ы х  п р и б о р  

р о в , н е  дали  н и к ак и х  с у щ е с т в е н н ы х  р е зу л ь т а т о в . 
Ц е л ь , н а к о н ец , бы л а д о ст и г н у т а , к огда 11 ок тября  

1 9 2 8  г. Ш т ер м е р  и Г алс, сл у ш а я  о д и н  и тот :<е 
си гн ал , п р о и зв о д и м ы й  3 0 . «  в о л н о й , п ри н ял и  р я д  

э х о  ч е р е з  ин тер вал ы  от  3  д о  15 с ек у н д . И н о г д а  о т в е 
ч ал ось  дв а  э х о  с  п р о м еж у т к а м и  в 4  сек у н д ы  м еж д у  
н и м и . О д н о в р е м ен н о  п о д о б н ы е  ж е  явлен и я  н абл ю 
д а л и сь  и  ф а н -д е р -П о л е м . К у д а  у х о д и л и  н а б л ю д а е 
м ы е ради ов ол н ы  в т е ч е н и е  эт и х  15 сек .?  Н е  бы л о  
ли эт о  э х о , в о зв р а т и в ш ее с я  и з  м еж п л а н ет н о г о  за -  

- л у н н о г о  п р о ст р а н ст в а ?  Р а д и о в о л н а  с б е г а е т  зе м н о й  

ш ар  в с е г о  в ] / ? с ек у н д ы , и так и е ответы  так ж е  
бы ли отм еч ен ы ; з д е с ь  ж е  мы в с т р еч а ем с я  с и н т ер 
валом , п р ев ы ш а ю щ и м  в 100  р а з  (1 5  секЛ  э т у  в е л и 
ч и н у . М ы н е  м о ж ем  с е б е  п р ед ст а в и т ь , чтобы  эт о  

бы л о о б ы к н о в ен н о е  э х о , с б е ж а в ш е е  с т о  р а з  в о к р у г  
З ем л и , так  как в этом  сл у ч а е  е г о  и н т ен си в н о ст ь  

у м е н ь ш и л а с ь  бы д о  н е и зм е р и м о  сл а б о й  величины - 
Т ак ж е н ел ь зя  п р ед п о л о ж и т ь , ч то  э х о  бы л о  от р а - 

к сн о  л у н н о й  п о в е р х 

н о сть ю , у д а л е н н о й  о т  п ас  
в с е г о  на т р и ст а  ты сяч  с  

н е б о л ь ш и м  к и лом етров; в 

этом  с л у ч а е , э х о  д о л ж н о  

бы ло бы  бы ть отм еченны м  

ч е р е з  2 ,6  с ек у н д ы .
Е щ е св ы ш е 2 0  л ет  н а 

за д  Ш т ер м е р  и ссл ед о в а л  

п у т и  эл ек т р о н о в , и з в е р 

гаем ы х С ол н ц ем  и  откло
н я ем ы х м агнитны м  полем  
З ем л и . М ы  зн а ем , что д в и 
ж у щ и й с я  п оток  э л е к т р о 
н ов  о т к л он я ется  м апш 'г-

* „W ire less  W orld“ 22—28 н ояб ря  1928 г.

Ф пг. 1. Э лектродное кольцо в  плоскости зем ного экватора.
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ны ми си л ов ы м и  л и н и я м и  так, 

как п о к а за н о  н а  ф и г . 1, и  с в е 
товая  л и н и я  в к атод н ой  т р у б к е  

и ск р и в л я ет ся , к огда  к н е й  б у д е т  

п р и б л и ж ен  м агни т. З ем л я  м о
ж е т  бы ть р а с см а т р и в а ем а , как 

к о л оссал ь н ы й  м агн и т , п олю сы  

к о т о р о го  н а х о д я т ся  в бл и зи  с е 
в е р н о г о  и  ю ж н о г о  г е о г р а ф и 
ч еск и х  п о л ю со в . В ы б р о ш ен н ы е  

С ол н ц ем  эл ек тр он ы , п уть  к о т о 
р ы х  н ап р ав л ен  к зе м н о м у  э к в а 
т о р у , б у д у т  отк л он ен ы  и , хотя  

часть и х  п р о н е с ет с я  д а л ь ш е ,  
остал ь н ы е б у д у т  зах в а ч ен ы  и  

н ач н ут  вр ащ ать ся  в в и д е  ш и р о 

к ого  п о я са  в о к р у г  З е м л и  в п л о 
ск о ст и  з е м н о г о  эк ватор а , п о д о б н о  
кольцам  С а тур н а , оп оя сы в аю щ и м  

э т у  п л ан ету .
Д р у г и е  эл ек т р о н н ы е  п оток и , 

п р о х о д я щ и е  д а л е е  к с е в е р у  и  
ю г у  от  эк в атор а , т а к ж е  ч астью  

у н е с у т с я  в п р о ст р а н ст в о , частью  

ж е  в о й д у т  в з о н у  зе м н о г о  м аг
н ети зм а  и б у д у т  оп и сы вать  в с е  

б о л е е  с у ж и в а ю щ и е с я  сп и р а л и  д о  

т ех  п ор , п ок а  н е  п р о н и к н у т  в 
в ер х н и е  сл о и  атм о сф ер ы  в б л и зи  п о л ю со в . И м ен н о  

и эти х  эл ек т р о н н ы х  п о то к а х  м н о ги е  и ссл ед о в а т ел и  

ви дя т  п р и ч и н у  п ол я р н ы х с и я н и й . Н ап ом н и м , что 
Ш т ер м ер  е щ е  н еск о л ь к о  л ет  н а за д  п р о и зв ел  св ой  
зам еч ател ьн ы й  оп ы т, вы звав и с к у с с т в е н н о е  п о л я р 
н о е  с и я н и е  у  п о л ю со в  н а м а гн и ч ен н о го  стал ь н ого  

ш ара, п о м е щ е н н о г о  в р а з р е ж е н н о м  г а зе  и б о м б а р 
д и р у е м о г о  эл ек тр он ам и  и з  к атодн ой  тр у б к и ; п р и -  
этом  эл ек тр он ы  отк л он я л и сь  о т  с в о е г о  п у т и , а у  
п о л ю со в  ш ар а  п о я в и л о сь  к о л е б л ю щ ееся  с в е ч е н и е ,  

п о х о ж е е  на с е в е р н о е  си я н и е .
П р е д п о л о ж и м , что р ад и о в о л н ы  с п о с о б н ы  п р о 

н икнуть  ч е р е з  сл о й  Х и в и са й д а  в в е р х н и х  зо н а х  

а т м о сф ер ы . М о ж н о  с е б е  п р ед ст а в и т ь , что он и , у д а 
л и в ш и сь  в п р о ст р а н с т в о , в ст р ет я т  у п о м и н а е м о е  

в ы ш е эл е к т р о н н о е  кол ьцо, к о т о р о е  и  о т р а зи т  и х, 
а в сл ед ст в и е  г р о м а д н о го  п р о т я ж ен и я  э т о г о  к ол ь 
ца, к З е м л е  в е р н е т с я  к о л и ч еств о  э н е р г и и , д о 
статоч н ое для е г о  у л а в л и в а н и я . С ч и таясь  с  1 5 0 -с е 
кундны м  и н тер в а л о м , мы дол ж н ы  б у д е м  п р и зн ать  
р а д и у с  эл ек т р о н н о г о  кольца в о к р у г  З ем л и  р а в н я ю 
щ им ся п р и б л и зи т ел ь н о  2  млн км.

О сн о в ы в а я сь  на том , что в т е ч е н и е  о д н о й  н очи  
и нтер вал ы  э х о  и зм ен я л и сь  в п р е д е л а х  о т  3  д о  
15  с е к у н д , м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь  о  к о л о сса л ь н о й  

и зм ен я ем о с т и  р а д и у с а  эл ек т р о н н о г о  к ольца в о т 
н о си тел ь н о  к о р о тк и й  п р о м еж у т о к  в р ем ен и .

К огда  т е л е ф о н  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и с о е д и н я е т с я

Фиг. 2. Э лектронны е вихри , вовл ек аем ы е у  полю сов в зем ную  атм осф еру . Эти в п х р н - 
в е р о я т п ая  причина пол ярн ы х  саяний .

к м о щ н о й  в о з д у ш н о й  сети , в п р и ем н и к е  и н о гд а  
сл ы ш и тся  ш ум , н а ч и н а ю щ и й ся  с  в ы со к о г о  с в и с т а  

и  б ы ст р о  п а д а ю щ и й  д о  н и зк и х  н от . Э т о  я в л ен и е  

с п ец и а л ь н о  и с сл е д о в а л о с ь  Э к е р с л е е м  в Х ел м с- 
ф о р д е  в т е ч е н и е  лета , о с е н и  и начала зи м ы  1928  г.; 
он  у т в е р ж д а е т , что во вр ем я м агн и тн ой  б у р и  в с е г д а  

н абл ю д аю тся  т а к и е  св и сты  и что ч асто  п р е ж д е  

в с е г о  сл ы ш и тся  р е зк и й  т р еск , а ч е р е з  н еск о л ь к о  

с е к у н д  за  ни м  с л е д у е т  с е р и я  св и с то в . Э к ер сл ей  

вы ск азы в ает  м ы сль, что т р еск  св я за н  с  н ек отор ы м  

вн езап н ы м  в о зм у щ ен и е м  в в е р х н и х  с л о я х  ат м о 
сф ер ы , к о т о р о е  р а сп р о с т р а н я е т с я  в гл у б ь  п р о ст р а н 
ства  и о т р а ж а ет ся  о т  р азл и ч н ы х ч а с т е й  эл ек т р о н 
н о г о  к ольца таким  о б р а з о м , что п р и  о б р а т н о м  

д в и ж е н и и  к З е м л е  дан н ы й  и м п у л ь с  р а зл а г а ет ся  на  

с е р и ю  и м п у л ь с о в , о б р а з у ю щ и х  с в и с т .
Е сл и  и зл о ж е н н ы е  с о о б р а ж е н и я  правильны , 

сл ой  Х и в и са й д а  или И о н и зи р о в а н н о го  в о з д у х а  н е  
яв ля ется  н еп р о н и ц а ем ы м  б а р ь е р о м  для 3 0 -м ет р о в о й  

волны , как мы с е б е  эт о  д о  с и х  п о р  п р едстав л я л и . 
Т о о б с т о я т е л ь с т в о , что си ла э х о  д о ст и г а л а  5°/о силы  

о с н о в н о г о  си гн а л а , п о к а зы в а ет  д а ж е  в ы со к у ю  с т е 
п ен ь  е г о  п р о н и ц а ем о ст и . Т еп е р ь  у ж з  м о ж н о  п р е д 
в и деть  н о в у ю  э р у  р а зв и ти я  р а д и о , р а д и о  в н е  

З е м л и .  С  р а д и о си гн а л а м и , п р о н и к а ю щ и м и  на  
м илли он ы  к и л ом етр ов  в п р о ст р а н ст в о , и  5 -м е т р о 
вым т е л е ск о п о м , которы й с к о р о  б у д е т  у с т а н о в л ен  

на о д н о й  и з а м ер и к а н с к и х  о б с ер в а т о р и й , п р о 



204 »ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  5 — 1929 г.

бл ем а св я зи  в м еж д у п л а н ет н о м  п р о с т р а н с т в е  ск о р о , 

м о ж е т  бы ть, б у д е т  р а з р е ш е н а .
Е сл и  д а ж е  н е  и м еть  в в и д у  п р е с л о в у т у ю  за д а ч у —  

за в я за ть  р а д и о с н о ш е н и я  с  н аш и м и  со б р а т ь я м и  на  

М а р се , —  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  за а т м о сф ер н а я  

р а д и о с в я зь  м о ж ет  и м еть  п р и  с у щ е с т в у ю щ и х  у ж е  

в н а у к е  и т е х н и к е  п ер с п ек т и в а х  р а к е т н о го  з в е з д о 
плавания; п у сть  м еч та  п ер ел ет а  на с о с е д н и е  миры

е щ е  дал ек а  от  о с у щ е с т в л е н и я ; н о  п ер в ы е попы тки  
вы л етов  и з  п р е д е л о в  а т м о сф ер ы  у ж е  б л и зк и  к 

о с у щ е с т в л е н и ю , и для н и х  р а д и о  в н е  З ем л и  б у д е т  

и м еть  г р о м а д н о е  зн а ч ен и е ; е с л и  сн ач ал а  ракеты  
п ол етя т  б е з  л ю д ей , р а д и о  п о зв о л и т  уп р а в л я т ь  таким  

п ущ ен н ы м  в п р о с т р а н с т в о  и ск у сст в е н н ы м  свети л ом . 
С л овом , в о п р о с  о  к ор о т к и х  вол н ах  о б е щ а е т  дать  

м н о го  ц е н н о г о  и н а у к е  и т е х н и к е .

Первое научное общество межпланетных сообщений в СССР.
В ел и к а я  т е х н и ч еск а я  п р о б л ем а  к о с м и ч е с к о г о  л е 

тания, как и зв е с т н о , д а в н о  у ж е  вы ш ла и з  у т о п и 
ч еск о й  с т а ди и . С  ок он чательн ы м  тео р ети ч еск и м  р е 
ш ен и е м  это й  п р о б л ем ы  с о ед и н е н н ы м и  си л ам и  к р у п 
н е й ш и х  е в р о п е й с к и х  и а м ер и к а н ск и х  р аботн и к ов  
ф и зи ч е с к о й  и и н ж е н ер н о -т ех н и ч ес к о й  н а у к и , в 
1 9 2 2 — 2 8  гг . —  н а ст у п и л а  ф а за  си ст ем а т и ч еск о й  
эк сп ер и м ен т а л ь н о й  п р о р а б о тк и  р ак етн ы х д в и г а т е 
лей  п о  п утя м , п р ол агаем ы м  т е о р и е й .

Е сл и  мы о б р а т и м ся  т е п е р ь  к н а ш ем у  С о ю з у , то  
дол ж н ы  б у д е м  с  и зу м л ен и е м  к он стати р ов ать  п о л 
н у ю  н е у в я з к у , с у щ е с т в о в а в ш у ю , д о  си х  п ор , м еж д у  
д о л ей  у ч а ст и я  р у с с к о й  н а у ч н о й  м ы сли  в т е о р е т и 
ч еск о й  р а з р а б о т к е  и д ей  зв езд о п л а в а н и я  и п р а к 
т и ч е с к и м  и о р г а н и з а ц и о н н ы м  о ф о р 
м л ен и ем  э т о г о  у ч а ст и я . Р у с с к о е  и зо б р ет а т ел ь ст в о , 
в л и ц е  н а р о д о в о л ь ц а  Н . И . К и бал ь ч и ч а  —  как и з 
в е с т н о —  п е р в о е  вы стави л о и р а з р е ш и л о  в 1 8 8 0  г. 
т е х н и ч е с к у ю  и д е ю  р е а к т и в н о го  л ета т ел ь н о го  с н а 
р я да, т. е . п о д в ел о  п о д  аст р о н а в т и к у  кон к ретны й  
ф у н д а м е н т  почти  за  п ол в ек а  д о  „откры тия* той  
ж е  и д еи  н а  З а п а д е . Р у с с к а я  ж е  п а у к а , в л и ц е  .к а 
л у ж с к о г о  о т ш ел ь н и к а “ К. Э . Ц и о л к о в с к о г о , п р о и з 
вела  в есь  м атем ати ч еск и й  и т ео р е т и к о -м е х а н и ч е 
ск и й  а н а л и з р еа к т и в н о го  летан и я  в н е а тм о сф ер ы , 
к к о т о р о м у  н е з а в и с и м о  о т  Ц и о л к о в ск о г о , н о  на  
2 5  л ет  п о з ж е  п о с л е д н е г о , п р и ш л а  ев р о п е й ск а я  
н аук а  в р а б о т а х  О б е р т а и  д р . Н а к о н ец , н а у ч н а я  
п о п у л я р и з а ц и я  и д е й  к о с м и ч е с к о г о  п ол ета  бы ла  
п р о в е д е н а  у  н а с  е щ е  в 1 9 1 5  г. >, т. е . з  а 13 л е  т  до  
вы х о да  а н а л о ги ч н о го  и зд а н и я  в Г ер м ан и и .

С о в етск а я  н а у ч н о -т ех н и ч е ск а я  м ы сль, о б л а д а ю 
щ ая б езу с л о в н ы м  м еж д у н а р о д н ы м  п р и о р и т ет о м  
в о б л а сти  р еа к т и в н о й  аст р о н а в т и к и , к азал ось  бы , 
т р е б у е т  п е р в е н с т в а  и п р а к т и ч е ск о й  р еа л и за ц и и  
в ел и к о го  плана. Н и ч е г о  п о д о б н о г о , как ск а за н о ,  
мы н е  н абл ю дал и  д о  сам ы х п о с л ед н и х  д н ей .

Т ол ьк о  в э т и  д н и  м ы  м о ж е м  с о о б щ и т ь ,  
н а к о н е ц ,  о  с о в е р ш и в ш е й с я  о р г а н и 
з а ц и и  в Л е н и н г р а д е  п е р в о й  н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  г р у п п ы ,  с ф о р м и 
р о в а в ш е й с я  п р и  И н с т и т у т е  и н ж .  п у 
т е й  с о о б щ е н и я  и р е ш и в ш ей  п р и с т у п и т ь  —  
п р и  о б е щ а н и и  п о д д е р ж к и  с о  стор он ы  Н ТУ  В С Н Х —  
к дет а л ь н о й  эк сп ер и м ен т а л ь н о й  р а зр а б о т к е  с в я за н 
ны х с  реак ти вн ы м  л ета н и е м  п р о б л ем . В  г р у п п у  
в ош ел  р я д  р а б о т н и к о в  р азли ч н ы х, с о п р и к а са ю 
щ и х ся  с  п р о б л е м о й  сп ец и а л ь н о ст ей , —  и н ж ен ер ы :  
п р о ф . Н . А . Р ы н и н , А . Г . В о р о б ь е в , С . П . С е р ж е р ,

1 Я . И. П ерельы ап „П утеш ествие н а  п л ан еты “. П. 1915 г. Изд. 
П. П .Сойкш іа.

К. Е. В ей гел и н ; ф и зи к и  —  Я. И . П ер ел ьм а н . М . Л . 
В ен г е р о в , В . Е. Л ь в о в  и  д р .

О б щ е е  н а п р а в л ен и е  п р ед п р и н и м а ем ы х  в б л и ж а й 
ш е е  вр ем я и с сл е д о в а н и й  б у д е т  в с е ц ел о  к о о р д и 
н и р о в а н о  с  о б щ и м  м еж ду н а р о д н ы м  планом  и з у ч е 
н и я  р еа к т и в н о го  л етан и я . В д о к л а де , п р оч и тан 
ном  2 5  ф ев р ал я  с . г. Я. И . П е р ел ьм ан ом  на отк ры 
т о м  с о б р а н и и  г р у п п ы  в и н ст и т у т е  И И П С , этот  
план бы л п о д ы т о ж ен  —  кратк о  го в о р я  —  в с л е 
д у ю щ и х  чертах .

М еж д у н а р о д н а я  д и с к у с с и я  о  г о р ю ч е м  м а 
т е р и а л е  к о см и ч еск о й  ракеты , в н а сто я щ и е  дн и , 
п р и в ел а  к о к о н ч а т ел ь н о м у  п р и н я ти ю  за  так овой  
м атер и ал  н е ф т и  и  е е  п р о д у к т о в .

С о о р у ж е н и е м  н еф тя н ы х (д о  с и х  п о р  н е и з 
вестн ы х т е х н и к е ) р ак ет , п ер в о н а ч а л ь н о  - м алого  
п и р о т е х н и ч ес к о г о  ти п а  и  за й м ет ся , в о д н у  и з  
б л и ж а й ш и х  о ч е р е д е й , у к а за н н а я  н ам и  сек ц и я  
рак етн ы х и ссл е д о в а н и и  п р и  И И П С . В  дал ьн ей 
ш ем  р а зм ер  и  за р я д  п о р о х о в ы х  и н еф тя н ы х р ак ет  
с м о ж ет  п овы ш аться  с  р асч етом  на о с у щ е с т в л е н и е  
.с т р а т о  - р ак ет* , т. е . р ак етн ы х т о р п е д , д о ст и г а ю 
щ и х вы сот с т р а т о с ф е р ы  (сл оя  а т м о сф ер ы  м еж д у  
15 и 1 0 0  км  и в ы ш е о т  зе м н о й  п о в е р х н о ст и ), 
гд е, п оп ав  в с и л ь н о -р а зр е ж е н н о е  п р о ст р а н ст в о , 
рак ета  д о л ж н а  б у д е т  п ер ек р ы в ать  в есь м а  зн а ч и 
тельн ы е р а сст о я н и я . Н е за в и с и м о  ни от  к ак и х .м е ж 
пл ан етн ы х* с о о б р а ж е н и й , опы ты  в это й  стади и  
п р е д ст а в я т  к р у п н ей ш и й  х о зя й с т в е н н о -п р а к т и ч еск и й  
и н т ер ес . Н а г р у ж е н н ы е  н еск о л ь к и м и  к и л огр ам м ам и  
н ап р , почты , стр ато-р ак еты  в н е с у т  важ н ы е сдв и ги  
в т е х н и к у  св я зи

П е р е х о д я  к ззд а ч а м  б о л е е  д а л е к о г о  б у д у щ е г о ,  
к задач ам  с о б с т в е н н о  за а т м о сф е р н о г о  л етан и я , с о 
о б щ е н и е  Я . И . П ер ел ь м а н а  у к а зы в а е т  н а  и ск л ю ч и 
тел ь н о -в а ж н ы й  этап  и с сл е д о в а н и й , —  а и м ен н о  на  
и д ею  с о зд а н и я  .и с к у с с т в е н н о й  л у н ы * , как п р о м е
ж у т о ч н о й  базы  для м еж п л а н ет н ы х  п ол етов  (п р о 
б л е м е  это й  ав тор  док л а да  Я. И . П ер ел ь м а н  п о св я 
ти л  п о д р о б н у ю  статью  в №  1 9  .В .  З н * . з а  1 9 2 8  г., 
к к отор ой  мы отсы л аем  и н т ер ес у ю щ и х с я  этим  в о 
п р о со м  в д етал я х).

Н и к о г д а  н е  т ер я я  и з  ви да  д о с т и ж е н и я  за в етн о й  
ц ел и , за а т м о сф ер н ы х  п ол етов , н о  отл и ч н о  учиты вая, 
что б л и ж а й ш и м  этап ом  р а б о т  д о л ж н а  яв и ть ся  р е 
ал и зац и я  н е  за а т м о сф е р н о г о , а в н у т р и а т м о сф ер -  
н о г о  р е а к т и в н о го  л етан и я , л е н и н гр а д ск а я  н а у ч н о -  
и ссл ед о в а т ел ь ск а я  г р у п п а  в п р а в е  рассч и ты вать  на  
в н и м а н и е  как с о  стор он ы  н а у ч н о -т ех н и ч еск и х  у ч р е 
ж д е н и й , так и на н н т е р е с  о б щ е с т в е н н о ст и .

Ч л ен  С ек ц и и  М еж п л ан етн ы х с о о б щ е н и й  при  

Н Т К  Л И И П С  В. Е. Львов.
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Строение тела и характер.
У ж е да в н о  п р о с т о е  д о н а у ч н о е  н а б л ю д ен и е  п о д 

м ети ло св я зь  м е ж д у  х а р ак тер ом  и с т р о ен и е м  тела  
ч еловека.

В  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т ер а т у р е  н а д ел ен и е  г е р о е в  

св о й ств ен н ы м и  и х  х а р ак тер ам  сп ец и ф и ч е с к и м и  

ч ер там и  ф и зи ч е с к о г о  ст р о е н и я  п о л у ч и л о  к р а й н е  

ш и р о к о е  п р и м ен ен и е . В сп о м н и м  г о г о л ев с к и е  типы —  

т о л ст о в а то го , п у х л о г о  с  к р угл ы м  б р ю ш к о м  Ч и ч и 
кова, п р и я т н о го  в о б р а щ е н и и , р о в н о г о , в с е г д а  у в е 
р ен н о г о  в с е б е ;  с у х о г о  и  т о щ е г о  с к р я г у  П лю ш к и н а; 

т о л ст о го  сан гв и н и к а  И ван а И в ан ов и ч а  П ет у х а ;  

к о р ен а ст о г о , н ел а д н о  ск р о е н н о г о , н о  к р еп к о  с ш и 
т о г о  ф л егм ати к а  С о б а к ев и ч а  и т. д ., и т. п . А  б е с 
см ер т н ы е  п е р с о н а ж и  Ш ек сп и р а ?  Т олсты й ры царь  
Ф альстаф  с  красны м  н о со м  и  зер к а л ь н о й  л ы си н ой  —  

в есел ь ч а к , о ст р я к , б о н в и в а н  и пьяница; за д у м ч и 
вы й Г ам лет — стр ой н ы й , тон к и й , с  бл едн ы м  ли ц ом  

и л егк о й  п о х о д к о й ; п ор ы ви сты й , и м п ул ьси вн ы й  
М авр О тел л о ... З д е с ь  д а ж е  сл о ж и л ся  к ак ой -то  ка
н он , к ак ое  т о  п р а в и л о , м олч али во в сем и  п р и зн а н 
н ое: н а р у ж н о с т ь  д о л ж н а  соо тв етств о в а ть  в н у т р е н 
н е м у  о б л и к у . Н и  о д и н  п и сател ь  н е  р и ск н у л  бы  

в ы вести , н ап р ., т р а г и ч е с к о г о  г ер о я , п о л н о г о  в н у 
т р ен н и х  п р о т и в о р еч и й , ск а ж ем , в о б р а з е  толстяка  

с  красны м  н о со м  в д у х е  Ф ал ьстаф а .
Н а у ч н ы е  попы тки  у с т а н о в и ть  св я зь  м еж д у  

п си х и ч еск и м  м ир ом  и  ф и зи ч е с к о й  с т р у к т у р о й  

л и ч н ости  п р ед п р и н и м а л и сь  и зд а в н а . В  гл у б о к о й  

д р ев н о ст и  сл о ж и л о сь , н а п р ., у ч е н и е  о  4 -х  т ем п ер а 
м ен тах  —  х о л е р и ч е с к о м , ф л егм а ти ч еск о м , м ел а н х о 
л и ч еск ом  и са н гв и н и ч е ск о м  и с о о т в ет с т в у ю щ и х  нм  

о с о б ен н о с т я х  т ел е с н о й  о р г а н и за ц и и . В  начале  

X IX в. весьм а п о п у л я р н о  бы л о у ч е н и е  Галля или  
ф р е н о л о г и я , у т в е р ж д а в ш е е , что 2 7  о сн о в н ы х  с п о 
со б н о ст е й  д у ш и  л о к а л и зи р у ю т ся  в о п р е д ел е н н ы х  

ч а ст я х  м о зга , и  что н е р а в н о м ер н о е  р а зв и т и е  м озга  
о т р а ж а ет ся  на с т р о е н и и  ч ер еп а; х о р о ш о  развиты м  

частям  м о зг а  с о о т в ет ст в у ю т  вы п ук лости  и л и  ш и ш к и , 
на ч е р е п е . С тои т тол ь к о  п р о щ у п а т ь  эт и  ш и ш к и  
и л егк о  дать х а р а к т ер о л о ги ч еск и й  д и а г н о з  л и ч 
н ости , с о  в сем и  е е  задатк ам и . С ей ч а с  э т о  у ч е н и е

с д а н о  в а р х и в  и с т о р и и  н а у к и , н о  родств ен н а?  

е м у  ф и зи о гн о м и к а , о сн о в ы в а ю щ а я ся , в п р оч ем , нг 
д р у г и х , б о л е е  зд о р о в ы х  п р и н ц и п а х , и м ее т  с в о ю  
с т о р о н н и к о в , с р е д и  к отор ы х в ы дел яется  покойны й  

н аш  п с и х и а т р  п р о ф . С и к о р с к и й , и  в н а сто я щ ее  

вр ем я. Ф и зи о гн о м и к а  сч и тает , что л и ц о  —  э т о  . з е р 
кало д у ш и *  —  д ей с т в и т ел ь н о  о т р а ж а е т  главны е  

ч ерты  л и ч н о ст и , а п о т о м у  и з у ч е н и е  л и ц а д а е і  

клю ч к х а р а к т ер и с т и к е  л и ч н о ст и . М ы  у в и д и м , чтс 
в этом  в згл я д е  ест ь  дол я  и сти н ы , так  как черты  

л и ц а св язан ы  с  о б щ ей  к о н с ти т у ц и ей  тела.

В  сам ы е п о с л е д н и е  го д ы -в  Г ер м а н и и  с л ож и л ась  

н ов ая  т е о р и я , уст а н а в л и в а ю щ а я  с о о т н о ш е н и е  м еж д у  
ст р о е н и е м  тела  и х а р а к т е р о м . Э та  т е о р и я , ав тор ом  

к о то р о й  яв ля ется  к р уп н ы й  п с и х и а т р  п р о ф . Э . К р еч - 

м ер , в к о р о т к о е  вр ем я п о л у ч и л а  в есь м а  ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е . Г л ав н ое св о д и тся  к с л е д у ю щ е м у .

С у щ е с т в у е т  тр и  о сн о в н ы х  ти п а с т р о ен и я  тела  
или к о н сти т у ц и и  ч ел овек а: а с т е н и ч е с к и й ,  

а т л е т и ч е с к и й  и  п и к н и ч е с к и й ,  к о т о р ы е  

каж ды й м о ж е т  н абл ю дать  с р е д и  о к р у ж а ю щ и х . Н а 
р я д у  с  н и м и  и м еет ся  м н о г о  п е р ех о д н ы х  или с к р е 
щ ен н ы х ф о р м , в к отор ы х п р и зн а к и  о с н о в н о г о  ти п а  
за т у щ е в а н ы  п р и м еся м и  п р и зн а к о в  д р у г и х  ти п ов . 

К р о м е  т о г о , в стр еч аю тся  д о п о л н и т ел ь н ы е типы  
к о н с ти т у ц и й , б о л ь ш ею  ч асти ю  п а т о л о ги ч еск о го  п р о 
и сх о ж д ен и я : е в н у х о и д ы ,  и н ф а н т и л ь н ы е  

т и п ы  и др.
Тип  а с т е н и ч е с к о й  к он сти т у ц и и  (р и с . 1 ) в 

св о ей  ч и стой  ф о р м е  п р ед ст а в л я ет  х у д о щ а в у ю  т о н 

к у ю  ф и г у р у  с р е д н е г о  р о ст а , к отор ы й , в с л ед ст в и е  

х у д о щ а в о ст и  тел а , к аж ется  вы ш е, чем  о н  ест ь  в 

д ей ст в и т ел ь н о ст и . Б л е д н о е  л и ц о  с  тон к и м  за о с т р е н 
ны м , в ы даю щ и м ся  в п е р е д  н о со м  и  к о р о тк о й , оття
н у т о й  н азад , н и ж н ей  ч ел ю стью  —  у з к о е ,  у д л и н е н 
н о е , и н о гд а  я й ц е о б р а зн о й  ф ор м ы  л и ц о  ч асто  и м еет  

т. н. угл ов аты й  п р оф и л ь . У з к и е  плечи , п л оск ая  

г р у д ь , т о н к и е  р у к и  и  н о г и , сл абая  м у ск у л а т у р а  

н а  т о н к и х  и  н еж н ы х  к остя х , н е зн а ч и т ел ь н о е  от л о 
ж е н и е  ж и р а  п о д  тон к ой  и б л ед н о й  к о ж ей , гл а д к и е  
в ол осы  на го л о в е , сл абая  р аст и т ел ь н о сть  н а  л и ц е,
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Р п с. 1. А стенический т и п — одни из трех  основны х гиаов 
строения челов. те л а , св я зан н ы х , по теори и  и звестн о го  герм ан
ского п си хи атра К рѳчм ера, с определенны м и ти пам и  х ар а к те 
ров и тем перам ентов  человека. А стенический  тип  св я за н , по 
К речм еру , с резко  вы раж ен н ы м и  чертам и т. н аз . . ш и зоид
ного“  х ар а к те р а  п тем п ерам ен та (объяснение см. и тексте).

л е гк и й  в е с  —  вот  гл авн ы е черты  а с т ен и ч еск о й  кон- 

с т и т у ц и и . Н и к а к о е  у с и л е н и е  п и тан ия  н е  в ы зы в ает  
с к о л ь к о -н и б у д ь  зн а ч и т ел ь н о го  у в ел и ч ен и я  в е са  и 
о т л о ж ен и я  ж и р а  у  а ст ен и к о в .

А т л е т и ч е с к и й  т и п  (р и с . 2 )  и м е е т  р о ст  

о т  с р е д н е г о  д о  б о л ь ш о г о  и ш и р о к у ю  м у ск у л и с т у ю  
с т р о й н у ю  ф и г у р у . Т ол сты е м ощ н ы е к о сти  и р е л ь е ф 
н о  в ы ст у п а ю щ и е  си л ьн о  р а зв и ты е м ы ш цы , о с о 
б е н н о  в в е р х н е й  п о л о в и н е  т ел а , п р и д а ю т  атл ети к ам  

в и д  н е с о к р у ш и м о й  си лы  и у в е р е н н о с т и . Л и ц о  
щ и т о о б р а зн о й  ф ор м ы , с р е д н е й  вели чи н ы  н о с , ш и р о '  
кая, си л ьн ая  н и ж н я я  ч ел ю сть , м ощ н ая вол овья  ш ея , 

в ы п ук лая о к р у г л е н н а я  г р у д ь , ш и р о к и е  п л еч и , г р у 
бая  к ож а , с р е д н е е  о т л о ж е н и е  ж и р а , о т н о си т ел ь н о  

б о л ь ш о й  в е с  —  в с е  эти  п р и зн а к и  н асто л ь к о  б р о с а .  
ю тся в гл аза , что атл ети к о в  м о ж н о  л е г к о  и  с р а з у  

в ы дели ть  и з  толпы . Ц и р к о в о й  б о р е ц  —  вот  о б р а з е ц  

атл ети ч еск ой  к он сти т у ц и и , п р ав да , с  п одч ер к н уты м и  
и п р еу в е л и ч ен н ы м и  п р и зн ак ам и .

П и к н и ч е с к а я  к о н сти т у ц и я  (р и с . 3 ) х а р а к 
т е р и зу е т с я  ср ед н и м  р о с т о м , о к р у г л е н н о ст ь ю  и м яг

к ость ю  в сех  ч астей  тела . П и к н д к и  к р ай н е склонны  

к о ж и р е н и ю ; ж и р  у  н и х  с и л ь н е«  в с е г о  о тл агается  
п о д  п о д б о р о д к о м , н а  заты л к е  и  на ж и в о т е . Г ол ова  

у  п и к н и ков  к р угл ая , л и ц о  ш и р о к о е , п я т и у го л ь н о й  

или о к р у г л о й  ф орм ы , р у к и  и н о ги  к о р о т к и е  с о  

с л а б о й  м у ск у л а т у р о й  и  к а ж у т ся  н е п р о п о р ц и о н а л ь н о  
тон к и м и , е с л и  п о ч е м у -л и б о  на н и х  н е т  д о с т а т о ч 

н о г о  о т л о ж е н и я  ж и р а . М я гк ая , б ел ая  к о ж а  склонна  

к п о к р а сн ен и ю  (р у м я н е ц ). М я гк и е  вол осы  часто  

в ью тся , на г о л о в е  л ег к о  и р а н о  о б р а з у е т с я  лы си н а, 
о с о б е н н о  х а р а к т ер н а я ,— к р угл ая , гладкая, бл естя щ ая  

на заты л ке. С ильная р а ст и т ел ь н о сть  на л и ц е и на  
т ел е . В е с , в ср а в н ен и и  с  р о с т о м , о т н о си т ел ь н о  в е 

л и к . П о к о й  и у с и л е н н о е  п и т а н и е  м о гу т  вы звать  

ч р е з м е р н о е  о ж и р е н и е  у  п и к н и к ав .
В  эти  тр и  гр у п п ы  в м ест е  с  п ер ех о д н ы м и  типам и  

в х о д и т  п р е о б л а д а ю щ е е  б о л ь ш и н ст в о  л ю д е й . Д о п о л 
н и тел ь н ы е или д и с и л а с т и ч е с к и е  к о н сти т у ц и и , х а 
р а к т е р и зу ю щ и е с я  н еп р о п о р ц и о н а л ьн ы м  р а зв и т и ем  

тела , о бы ч н о  в озн и к а ю т  в р е зу л ь т а т е  р асст р о й ст в а  
си стем ы  ж е л е з  в н у т р е н н ей  с е к р е ц и и . Н ап р ., е  в н у -  

х  о  и д  н ы й тип  (р и с . 4 )  (н е п о м е р н о  вы сок и й  

р ост , ж е н с к и е  ф и гу р ы  у  м у ж ч и н ) ест ь  р езу л ь т а т  

з а д е р ж к и  р а зв и ти я  п ол овы х ж е л е з . И н ф а н т и л ь -  
н ы й т и п  с о х р а н я е т  д ет ск и й  р о ст  и  д ет с к и е  о ч е р 
тан и я  тела  н а  п р о т я ж ен и и  в с е й  ж и з н и  в сл ед с т в и е  

н е д о р а зв и т и я  ги п о ф и за .
С  каж ды м  ти п ом  с т р о е н и я  тел а , по К р еч м ер у ,  

т е с н е й ш и м  о б р а зо м  св я за н  св о й ств ен н ы й  е м у  х а 
р ак тер  и т е м п ер а м ен т , т. е . о п р е д ел е н н а я  с о в о к у п 

н ость  д о м и н и р у ю щ и х , о п р е д ел я ю щ и х , о сн о в н ы х  
о с о б е н н о с т е й  п с и х и ч ес к о г о  ск л ада  л и ч н ости . К р еч - 

м ер  н асто л ь к о  сч и тает  н е в о зм о ж н ы м  о т д ел е н и е  
п с и х и к и  л и ч н о сти  о т  ст р о е н и я  тела , что д а ж е  в с а 

м о е  п о н я т и е  к о н сти ту ц и и  ч ел о в ек а  он  вклады вает  
н е  о дн и  л и ш ь  ф и зи ч е с к и е , н о  и п с и х и ч ес к и е  п р и 
зн ак и , п ол агая  т е  или д р у г и е  н е р а зд е л ь н о  слиты м и.

А с т е н и ч е с к и й  и  а тл ети ч еск и й  типы  обл а д а ю т  в 

о б щ ем  о ди н ак ов ы м и  т. н. ш и зо т и м и ч еск и м и  1 т ем 
п ер ам ен там и  и х а р а к тер а м и , с  той  р а зн и ц ей , что у  

атл ети к ов  о с н о в н ы е  черты  х а р а к т ер а  в ы ступ аю т  в 

б о л е е  м ягкой , с г л а ж е н н о й  ф о р м е , чем  у  астен и к ов . 
Ш н зо т и м и к и  о бы ч н о  с л о ж н ы е, за м к н у ты е н атуры , 

в е д у щ и е  д в о й н у ю  ж и зн ь ,—н а р у ж н у ю , м а ск о о б р а зн у ю  

для п о с т о р о н н ег о  м ира, и в н у т р ен н ю ю , сп р я т а н н у ю  

от  в с е х ,— для с е б я . „ С н ек о т о р ы м и  ш и зо и д а м и — г о в о 
р и т  К р еч м ер ,— м о ж н о  п р о ж и т ь  10  лет, н е и м ея п р ава  

ск а за ть  с  у в е р е н н о ст ь ю , что зн а е ш ь  и х. Р обк ая , 
кроткая, как а г н е ц  д ев у ш к а  в т е ч е н и е  м н о г и х  м е
с я ц ев  с л у ж и т  в г о р о д е . О н а  п о с л у ш н а  и кротка с о  

в сем и . И в д р у г  од н аж д ы  в д о м е  н а х о д я т  уби ты м и  

т р о и х  д е т е й . О н а  н е  п о т ер я л а  р а с с у д к а , в с е  с о 
зн а е т . С о зн а в а я сь  в п р е с т у п л е н и и , о н а  с т р а н н о  
у л ы б а ет ся " . Н ел ов к и й , за стен ч и в ы й , м олчаливы й

* Терм инология К речм ера заи м ст во в ан а  из психиатрии. Н аи
более р езко  черты  х ар а к те р а  астеников и атл ети ков  в ы р а  
ж ен ы  у  душ евн о-больны х, страдаю щ их т . н. ш изоф ренией 
(ш иаоф рѳняки), Отсю да — ш изоиды  (переходной тип от болезни 
к здоровью ) и ш изотим ики (зд о р о в ы е лю ди с тем п ж е основ
ными чертам и  х а р а к те р а ) К речм ера. Р ав н ы м  образом , н а з в а 
ние циклотим ия (хар ак тер  здоровы х  пикников) происходит от 
терм ина „циркулярны й* или „м ан и акал ьн о-деп ресси вн ы й “ 
п си хоз, характерн ы й  дл я  пикнической  конституции.
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м олодой  ч ел ов ек  д о л г и е  годы  к аж ется  о к р у ж а ю щ и м  

т у п о й  б е зд а р н о с т ь ю . В  о д и н  п р ек р асн ы й  д е н ь  п о 
я в л я л с я  том  е г о  п р ек р а сн ы х , талантливы х, д е л а ю 
щ и х э п о х у  с т и х о в . Такая ж и зн ь , зам к н утая  н  п о 
гр у ж ен н а я  сам а 8  с е б я , н азы в ается  а у т и зм о м . Н икто  
н и к о гд а  н е  м о ж ет  ск а за т ь , что ск р ы в ается  за  н а 
р у ж н о й , ч асто  х о л о д н о й  и м олч али вой  м аск ой  ш и -  

зоти м ик а.
В  о б л а сти  ч у в ст в а  ш и зо и д н ы е  тем п ер ам ен ты  

р а сп о л а га ю т ся  м е ж д у  п ол ю сам и  .р а зд р а ж и т ел ь н ы й *  
и  .т у п о й “. Ч а ст о  о б а  п о л ю са  со ч ет а ю т ся  в о д н о й  

л и ч н ости . „Я т в ер д , как л ед , и  п р и эт о м  ч у в ст в и т е 
л ен  д о  сан ти м ен та л ь н о сти * , г о в о р и т  п и сател ь  —  
ш и зо т и м и к  С т р и н б е р г . Е сть  ш и зо н д ы  х о л о д н ы е , 
б езр а зл и ч н ы е , а ф ф е к т и в н о -б ед н ы е  и , н а о б о р о т , —  

р а здр а ж и т ел ь н ы е  и ч ув ст в и т ел ь н ы е, ст р а д а ю щ и е, 

как м и м оза , от  к а ж д о го  г р у б о г о  п р и к о сн о в ен и я , 
го т о в ы е в л ю б о й  м о м ен т  в сп ы хн уть , и а ф ф ек т и в н о  

р е а г и р о в а т ь  д а ж е  на с л а б о е  р а з д р а ж е н и е . У о ст а л ь 
ны х эти  д в а  п р о т и в о п о л о ж н ы х  эл ем ен т а  ч у в ст в и 
тел ь н ости  с о ед и н е н ы  в р азли ч н ы х п р о п о р ц и я х .

С оц и ал ьн ая  у с т а н о в к а  ш и зо и д о в  е с т ь  сл ед с т в и е  
и х  а у т и зм а . М е ж д у  н и м и  и  д р у г и м и  л ю дь м и  .с т е 
клянная п е р е г о р о д к а ' ,  как в ы р ази л ся  о д и н  ш и зо и д , 
го в о р я  о  с е б е . О н и  и щ у т  о д и н о ч е ст в а , чтобы , по  

словам  С т р и н б е р г а , „сп р я тать ся  в ш ел к ов ы й  кокон  
св о ей  д у ш и * . О н и  пы таю тся в ся ч еск и  о г р а д и т ь  

с е б я  от  в н еш н и х  р а зд р а ж е н и й  и „зак р ы ваю т ставни  

с в о и х  д о м о в , чтобы  в н еж н о м , см я гч ен н ом  п о л у 
м р ак е в е сти  б е д н у ю  д ей с т в и е м  и б о г а т у ю  м ы слям и  

ф а н т а ст и ч еск у ю  ж и зн ь  в гр е за х *  (Г ел ьдер л и н ). 
К огда  ш и зо т и м и к и  появл я ю тся  в о б щ е с т в е , о с о 

б е н н о  м ало зн а к о м о м , о н и  или ч р ез м е р н о  з а с т е н 
чивы , н ел ов к и , .н е  зн а ю т , к у д а  д ев а ть  св о и  р у к и " , 
н е  у ч а с т в у ю т  в о б щ ем  р а з г о в о р е , и л и  н адм ен н о  — 
гор ды , в ы сок ом ер н ы , зам к н уты  в собствен н ом  
д о ст о и н с т в е . О н и  или н ео б щ и тел ьн ы , или и з б и р а 
т ельн о о бщ и тел ь н ы , т. е . х о р о ш о  ч у в ств у ю т  себ я 
в м ален ьк ом  и зб р а н н о м  к р у г у , или общ и тел ьн ы  

п о в е р х н о с т н о  —  в р ам к ах  о б щ еп р и н я т о й  в е ж л и 
в ости . З а ст е н ч и в ы е  и м еч тател ьн ы е, ш и зоти м и к и  

п р едп оч и таю т  о б щ е с т в у  п р и р о д у  и к н и ги . Н а р я д у  
с  н и м и  х а р а к т ер н а  для ш и зо тн м и к о в  ф и г у р а  у г р ю 
м о го  чудак а , з а п е р ш е г о с я  в с в о е й  пы льной з а т х 
лой  к ом н ате  и у п о р н о  р а зм ы ш л я ю щ его  —  в р азн ы х  
сл уч ая х  о  р а з н о м —- о  св о ем  з д о р о в ь е  (и п о х о н д 
р и к и ), о  м и р ов ы х м ет а ф и зи ч е с к и х  в о п р о с а х , о  

в о зм о ж н о ст я х  т е х н и ч ес к и х  и зо б р е т е н и й . Е сть  ср е д и  

ш и зо т н м и к о в  т. п. у т о н ч ен н ы е н атур ы , и щ у щ и е  

в озв ы ш ен н ы х п е р е ж и в а н и й , ест ь  д есп о т ы  и ч ел о 

в ек о н ен а в и ст н и к и , п а т ет и ч еск и е  и деал и сты  и ж е 
сток и е  са ди ст ы . Н о  в сег д а  в х а р а к т е р е  ш и зот іім и -  

ков л ей т-м о т и в о м  в ы ст у п а ет  антитеза: „ я * — и 

„в н еш н и й  м и р “. Д у ш е в н ы е  кон ф л и кты  п р и в оди т  

ш и зо ти м іік о в  к т р а гед и я м . Т ем и  их п си х и ч еск о й  
ж и зн и  н ер а в н о м ер ен , ск а ч к о о б р а зен : с п о к о й н о е  с о 

ст о я н и е  м о ж ет  см ен и ться  н ео ж и д а н н ы м  р езк и м  

р а зр я ж е н и е м  а ф ф ек та . В  та к и е  м инуты  привы чная  

м аска у  ш и зо т и м и к а  и н о гд а  сп а д а ет , и о к р у ж а ю щ и е  
в д р у г  с  у д и в л ен и ем  у зн а ю т , что п е р е д  ним и —  с о 
всем  д р у г о й , н езн ак ом ы й , н овы й  ч ел ов ек . Т ак и е  

м ом енты  м а стер  был и з о б р а ж а т ь  Д о с т о е в с к и й .
К р еч м ер  д а е т  с л ед , к л асси ф и к ац и ю  ш и зо и д н ы х  

св о й ств  хар ак тер а: 1) Н еобщ и тел ь н ы й , м олч ал и в ы й , 
сде р ж а н н ы й , с е р ь е зн ы й  (л и ш ен н ы й  ю м о р а ), ч у д а к .
2 ) Р о б к и й , за ст ен ч и в ы й , тон к о  ч у в ст в у ю щ и й , н е р в 
ны й, в о з б у ж д е н н ы й . —  Л ю б и т е л ь  п р и р од ы  и  книг.
3) П одатл и вы й , честны й , р а в н о д у ш н ы й , т у п о й , г л у 

п ы й . В  к он к р етн ы х т и п а х  эти  эл ем ен ты  м о г у т  

встр еч аться  в р а зн ы х  к о м б и н а ц и я х .
П и к н и ч еск и й  тип  п о  х а р а к т е р у  и т ем п ер а м ен т у  

во м ногом  п р о т и в о п о л о ж ен  а ст ен и ч е с к о м у  и а т л е 

т и ч еск о м у , Т. н . ц н к л оти м и ч еск и й  т ем п ер а м ен т , 
св о й ств ен н ы й  п икникам , К р еч м ер  х а р а к т е р и зу е т  

с л е д , ч ертам и: 1) общ и тел ь н ы й , м я гк о сер деч н ы й , 
п р и в етл и в ы й , д о б р о д у ш н ы й ; 2) весел ы й , ю м о 

р и ст , ж и в о й , гор я ч и й ; 3 ) т и х и й , сп о к о й н ы й , 
г р у с т н ы й , м я гк и й . У  іш к л отим и к ов  н ет  р е з к о г о  
п р о т и в о п о ст а в л ен и я  м е ж д у  и х  „ я “ и  о к р у ж а ю щ и м  

м и р о м , с  которы м  о н и  ж и в у т  в у н и с с о н , п р о н и к а 
ю тся  о б щ и м  н а стр о ен и ем , сл и в аю тся  с  о б щ и м  т е м 

пом  ж и зн и . „С б л а го д а р н о сть ю  и л ю бов ь ю  он и  
в о с п р и н и м а ю т  о к р у ж а ю щ и й  и х  м и р “ . И х  в н у т р е н 
няя ж и зн ь  н е  покры та н е п р о н и ц а ем о й  м аск ой , как  

у  ш и зо и д о в ; н а о б о р о т , о н и  с р а д о ст ь ю  дел я тся  

е з о и м и  п е р еж и в а н и я м и  с  о к р у ж а ю щ и м и  и тол ько  

в  этом сл у ч а с  о б р ет а ю т  п о л н о т у  жизни. В  о б л а сти

H ue. 2. А т я в т й п о с и п й  т а л .
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ч у в ст в а  ци к лоти м и к и  к ол ебл ю тся  м е ж д у  в е с ел ь е м , 
ж и зн е р а д о с т н о с т ь ю  и  гр у с т ь ю , м ел а н х о л и ей . Р а з 
д р а ж и т ел ь н о с т ь  ч у ж д а  ц и к л оти м и к ам . П р ав да , он и  

м о гу т  б ы ст р о  в сп ы х н у т ь , н о  сей ч а с  ж е  оп я ть  с т а 
н ов я тся  сп о к о й н ы м и . „В  ц и к л о и да х  м н о г о  д у ш и ,  
л у ч ш е , п о ж а л у й , д о б р о д у ш и я . Э ти м  о п р е д ел я ет с я  

то , что ест ь  о б щ е г о  у  бо л ь ш и н ст в а  эт и х  н а т у р  во  

в с е х , св о й ств ен н ы х  им н а с т р о ен и я х , м ягк и й , т е п 
лы й, п р и в етл и в ы й , д о б р о д у ш н ы й , с п о со б н ы й  к 
е с т е с т в е н н ы м  к о л еб а н и я м  в р а д о с т и  и г о р е  т ем 
п ер а м ен т . Ц и к лои ды  ск лонн ы  к ю м о р у “ (К р е ч м е р ) .  
С о ц и а л ь н а я  у ст а н о в к а  ц и к л оти м и к ов  в ы тек ает  и з  

и х  т ем п ер а м ен т а . О н и  л ю бя т  о б щ ес т в о , ч а с т о  бы 
ваю т е г о  „ д у ш о й " , т. е .  в есел ь ч а к а м и  и  за б а в н и 
кам и. О н и  об щ и т ел ь н ы , п о д в и ж н ы , приветливы , 
р еал и сти ч н ы  и п ок л ади сты , н е р е д к о  б о л ь ш и е  

дел ьц ы , п рак ти к и  и „м атер и ал и сты “ в о б ы д ен н о й  

ж и зн и . А н ти со ц и а л ь н ы е св о й с тв а  в стр еч аю тся  у  

н и х  к р а й н е  р е д к о . Л ю б я т  вы пить и  х о р о ш о  п о 
ж и ть . Ч у ж д ы  г л у б о к и м  д у ш ев н ы м  к онф ликтам  и  

тр а гед и я м . Ч а ст о  бы в аю т у в ер ен н ы м и  в с е б е , э н е р 
гичны м и в о ж д я м и  и р у к о в о д и т ел я м и .

И так , тем п ер ам ен ты  и ха р а к т ер ы  вы являю тся  

р а зл и ч н о  в д в у х  б о л ь ш и х  о сн о в н ы х  г р у п п а х . „В  

п р ед ел а х  к а ж д о й  г р у п п ы  и д ет  д а л ь н е й ш ее  п о д 
р а з д е л е н и е , в за в и с и м о с т и  о т  т о г о , п р и б л и ж а ет ся  
л и  ц и к л о ти м и ч еск и й  т ем п ер а м ен т  б о л ь ш е  к в е с е 
л о м у  и л и  г р у с т н о м у  п о л ю с у , а ш и зо т и м и ч е с к и й —  
к ч у в ст в и т е л ь н о м у , и л и  х о л о д н о м у  п о л ю су *  (К р еч 
м ер ). К р о м е  т о г о , и м ею т  м ес т о  с м е ш ен и я  р азн ы х  

т и п о в , п р и  к о то р ы х  г о с п о д с т в у ю щ и й  ти п  л и ч н ости  

см я гч ен , и л и , за т у ш е в а н . У сл о ж н я ю т  т а к ж е  ч и ст о т у  

ти п а и н тел л ек туал ьн ы е и т в о р ч ес к и е  зад а т к и , о б 
щ ая и н т ен с и в н о ст ь  п с и х и ч ес к о г о  п р о ц е с са , в ы те- 
к аю щ ая и з  за п а са  п с и х и ч ес к о й  эн е р г и и . Н а к о н ец ,

Рис. 3. ІІикняческпЙ  тип.

К р еч м ер  отч асти  у ч и ты в ает  т р а н с ф о р м и р у ю щ е е  
ли ч н ость  в л и я н и е  в о сп и та н и я  и ср ед ы , н о  с о в е р 
ш ен н о  о п р е д ел е н н о  у к а зы в а е т , что э т о  вл и я н и е н е  
м о ж е т  и зм ен и т ь  к о р ен н ы х  с в о й с т в  х а р а к т е р а  и 

тем п ер а м ен т а , к о т о р ы е п е р е д а ю т с я  п о  н а сл ед с т в у  
и о тч етл и в о  в ы ступ аю т  и з  п о д  т о н к о го  н ал ета , 
о т л о ж и в ш е г о с я  п у т ем  в о сп и та н и я  и  влияния ср еды .

Ч то  м о ж н о  ск а за т ь  п о  п о в о д у  эт о й  т ео р и и ?  

О н а, п о в т о р я ем , п о л уч и л а  ш и р о к у ю  п о п у л я р н о ст ь  

в н а у к е  и о б щ е с т в е . Д е й с т в и т ел ь н о , в м а сс е  л ю д ей  

мы ч асто  в ст р еч а ем  к л а с си ч е с к и е  к р е ч м ер о в ск и е  
типы  к он сти т у ц и й  и т ем п ер а м ен т о в  с  и х  в а р и а 
ц и ям и . Н о  нам  к а ж ет ся , что э т о  е щ е  н е  о зн а ч а ет , 
что в се  м н о г о о б р а зи е  ч е л о в еч е ск и х  и н д и в и д у а л ь 
н о ст ей  ук л а д ы в а ется  в у з к у ю  с х е м у  п о  с у щ е с т в у  

д в у ч л ен н о й  к л а сси ф и к а ц и и  К р еч м ер а . .М етод К р еч -  
м ер а , —  в ед ь  о н  о с н о в ы в а ет ся  на и з у ч е н и и  к о н сти 
т у ц и й  и х а р а к т ер о в  п р е ж д е  в с е г о  у  д у ш е в н о б о л ь 
н ы х и  у ж е  за т ем  д е л а е т  за к л ю ч ен и е  к зд о р о в ы м  

лю дям , —  и м е е т  св о и  д о с т о и н с т в а , н о  и с в о и  к р у п н ы е  

н едостатк и . У д у ш ев н о -б о л ь н ы х  п с и х и ч ес к и е  черты , 
л и ч н ость  как бы за о ст р я ю т ся , г и п е р т р о ф и р у ю т с я  

и, б л а го д а р я  с в о е м у  р е з к о м у , о т ч ет л и в о м у  в ы ст у 
п ан и ю  стан ов я тся  л е г к о  д о ст у п н ы м и  а н а л и з у , что  

к р а й н е  о б л ег ч а ет  и з у ч е н и е  л и ч н о ст ей  и  и х  к л а сси -  

ф и к ац ю . Э т о  п л ю с. Н о  м и н у с  в том , что п с и х и ч е 
ская ж и зн ь  д у ш ев н о -б о л ь н ы х  в б о л ь ш и н с т в е  с л у 

ч аев , в с и л у  вл ияния п а т о л о ги ч еск и х  ф ак тор ов , 
и с к а ж а ет с я , у п р о щ а е т ся , ст а н о в и тся  н е р е д к о  весьм а  

п р и м и ти в н ой  (н е  тол ь к о  во вр ем я п с и х о за , н о  и 

п р е ж д е ) и эти м  о тл и ч а ется  о т  п с и х и ч ес к о й  ж и з н и  
в п о л н е  з д о р о в ы х  л ю д ей . Н е за ч е м  п р и в оди ть  к он 
к р етн ы е ф акты , о н и  ш и р о к о  и зв естн ы . П р а в да , нет  

р е зк и х  г р а н е й  м е ж д у  д у ш ев н о -б о л ь н ы м  и д у ш е в н о 
зд о р о в ы м  ч ел ов ек ом . Н о  н у ж н о  п ом н и ть , что в сетак и  

я с н о  в ы р а ж ен н а я  д у ш е в н а я  б о л е зн ь  (ш и зо ф р е н и я  и 
ц и р к у л я р н ы й  п с и х о з , с  к отор ы м и  о п е р и р у е т  К р е ч 
м ер ) ест ь  и м е н н о  сл у ч а й , к огда  к ол и ч еств о  п е р е х о д и т  

в к ач еств о , и н о в о е  к а ч еств ен н о е  о б р а з о в а н и е  с у щ е 
с т в у ет  и р а зв и в а е т с я  п о  и н ы м за к о н а м , с  и и ы м и 
со п у т с т в у ю щ и м и  я в л ен и я м и , чем  е г о  и с х о д н о е  с о 
ст о я н и е . С х ем а т и ч еск а я  с т р у к т у р а  л и ч н о ст и  д у 
ш ев н о -б о л ь н о г о  к а ч е ств ен н о  ин ая , чем  м н о го г р а н н а я  

с т р у к т у р а  л и ч н о с т и  зд о р о в о г о  ч ел ов ек а , и п е р е к и 
н уть  м о ст  м е ж д у  н и м и , как э т о  д ел а е т  К р еч м ер , 
в р я д  л и  п о зв о л и т ел ь н о  с  точ к и  зр ен и я  д и а л ек т и к и . 
В о  всяк ом  сл у ч а е , эт о  б о л ь ш о е  у п р о щ е н ст в о .

У п р о щ е н с т в о  в о о б щ е  е ст ь  о сн о в н о й  г р е х  т. н. 
„ б и о л о ги зм а *  в у ч е н и и  о  л и ч н о ст и , п ы т а ю щ его ся  

о б ъ я с н и т ь  о с о б е н н о с т ь  л и ч н о сти  и е е  п о в ед ен и я  

тол ь к о  б и о л о ги ч еск и м и  ф ак тор ам и  —  н а с л ед с т в ен 
н о сть ю , ан атом и ч еск и м  ст р о е н и е м  тел а , ф и зи о л о 
ги ч еск и м и  п р о ц е с са м и . Так, м н о ги е , ч е р е с ч у р  рья
н ы е б и ол оги сты  х отя т , и с х о д я  и з  с о в р е м е н н о г о  
у ч е н и я  И . П . П ав л ов а  о б  у с л о в н ы х  р е ф л е к с а х ,  
эти х  ср а в н и тел ьн о  п р и м и ти в н ы х ф у н к ц и я х  в ы сш ей



аВЕСТШІК ЗНАНИЯ.. №  5 — 1929 г. 209
в а в н н в я в и я ш в ^ ш

н ер в н о й  с и ст ем ы , в ы в ести  о б ъ я с н е н и е  в с е й  п с и 
хики  ч ел о в ек а , за б ы в а я , что п си х и к а  св я за н а  с  

б о л е е  сл ож н ы м и  и к а ч еств ен н о  с в о ео б р а зн ы м и  
н е р в н о -п с и х и ч е ск и м и  ф у н к ц и я м и , к отор ы е е щ е  

ж д у т  с в о и х  м ет о д о в  и  с в о и х  м а т ер и а л и ст о в -и сс л е д о -  

в ател ей . Н а са м о м  д е л е , л и ч н ость  е с т ь  я в л ен и е  н е  

тол ько б и о л о г и ч е ск о е , н о  и  с о ц и а л ь н о е  *. 
Л и ш ь  в с в е т е  б и о с о ц и а л ь н о г о  и зу ч е н и я  м о гу т  

бы ть о б ъ я сн ен ы  о с о б е н н о с т и  с т р у к т у р ы  и п о в е д е 
ния л и ч н ости . К р еч м ер  и г н о р и р у е т  со ц и а л ь н о -т в о р 
ч еск и е  м ом енты  в о б р а зо в а н и и  х а р а к т ер о в . Е го  т е 
о р и я  всей  т я ж ест ь ю  п о к о и т ся  на б и о л о ги ч еск о м  
ф у н д а м ен т е . И в этом  е е  к ор ен н о й  гр е х . Е щ е  О у э н  

док азы в ал  к о л о сса л ь н у ю  р оль  со ц и а л ь н о й  ср еды  в 
ф о р м и р о в а н и и  х а р а к т ер о в  н е  тол ь к о  сл ов ом , н о  и 

дел ом  (в осп и тател ь н ая  си ст е м а  на е г о  ф а б р и к а х ), и 

бы л с о в е р ш е н н о  п р ав . М ы у ж е  н е  го в о р и м  о  с т а 
р и н н ом  с п о р е  м е ж д у  р а ц и о н а л и ста м и  и с е н с у а л и 
стам и . П о л о ж е н и е , что ха р а к т ер  ф о р м и р у е т с я  н е  

тол ько б и о л о г и ч еск и м и  дан н ы м и , к отор ы е м о гу т  

бы ть п р е о д о л ен ы , н о  и си ст е м а т и ч е с к и м  со ц и а л ь 
ным в о зд е й с т в и е м , л еж и т  в о с н о в е  в с е х  с о в р е м е н 
ных восп и тател ьн ы х м ер о п р и я т и й , и  ст р а н н о  бы ло  

бы е г о  о т р и ц а т ь .
М е ж д у  тем , К р еч м ер , в с у щ н о с т и , эт о  дел ает . 

Н о , п р и см а т р и в а я сь  д а ж е  п о в е р х н о с т н о  к ф ак 
т и ч еск о м у  (к а зу и с т и ч е с к о м у ) м а тер и а л у , с  к о т о 
ры м о н  о п е р и р у е т , п о д х о д я  к н е м у  с  б и о с о 
циальной  точ к и  зр ен и я , л е г к о  сдел ать  с о в с е м  д р у -  
іи е  вы воды . П и к н и ч еск ая  к о н с т и т у ц и я — у п и т а н н а я , 
богатая  кровью ;* ск л онн ая  к о ж и р е н и ю  и с в о й 
ствен н ы й  е й  ц и к л оти м и ч еск и й  т ем п е р а м ен т  —  ж и 
вой , в есел ы й , о б щ и т ел ь н ы й , в о б щ ем  у р а в н о в е ш е н 

ны й — м о г у т  бы ть р а ссм а тр и в а ем ы , как п р и н а д л еж а 
щ и е  с у б ъ ек т а м , л ег к о  и х о р о ш о  п р и сп о со б л ен н ы м  
к ж и зн и , и м ею щ и м  б о л ь ш е  р а д о с т и , чем  го р я , б о 
л е е  сп о к о й ст в и я , чем  н а п р я ж ен н о й  б о р ь б ы . Д о 

вол ьств о  и о б щ и т ел ь н о ст ь  ц и к л о ти м и к о в  е с т е с т в е н н о  
вы текает и з  до в о л ь ств а  и х  с у щ е с т в у ю щ и м  со ц и -  
ал ь н о -эк о н о м н ч еск и м  ст р о ем . М о ж н о  п о э т о м у  п р е д 
п ол ож и ть , что б о л ь ш и н ст в о  п и к н и к ов -ц и к л оти м и к ов  
мы най дем  в м а т е р и а л ь н о -о б ес п е ч ен н ы х  в ер х а х  со
временного к л а с со в о г о  о б щ ес т в а  —  с р е д и  б у р ж у а 
зи и , ч и н о в н и ч еств а , а р и ст о к р а т и и . И  на сам ом  

д ел е , —  в с е  типы  ц и к л о и до н , к отор ы е как п р и м ер ы , 
оп и сы в а ет  К р еч м ер , п р и н а д л еж а т  к эт о м у  со ц и а л ь 
н о м у  сл о ю .

Ш и зоти м и к и  с  и х  а у т и зм о м  и н еп р и я ти ем  
о к р у ж а ю щ е г о  м и р а , к а за л о сь  бы , дол ж н ы  п р и н а д 
л еж ать  к социальны м  слоям , которы м  п р и с п о с о б л е 
н и е к ж и зн и  в с у щ е с т в у ю щ и х  е е  со ц и а л ь н о -э к о н о 
м и ч еск и х  ф о р м а х  д а ет с я  с  б о л ь ш и м  т р у д о м  и

1 См. стать и  ак ад . В . М. Б ех т ер ев а  .Р о л ь  социального э л е 
мента в эволю ции в и д о в “ и „К у л ьту р а  соци ального  герои зм а 
в воспитании д етей “ Л  13 „В. З и .И за  1S2G г. п 21 .,В. З п .“ 
з а  1926 г.

Р пс. 4. Е внухопдп ы н  тип.

н а п р я ж ен и е м . Р а з д в о ен н о с т ь  и о т р и ц а н и е  о к р у 
ж а ю щ е й  соц и ал ь н ой  ж и зн и  ш и зо тн м и к о в  м о гу т  
бы ть р а ссм а т р и в а ем ы , как р езу л ь т а т  ч и сто  с о ц и 

а л ь н ы х ^  н е  б и о л о г и ч е ск и х  п р и ч и н ,— и х  н е у д о 
в л ет в о р ен н о ст и  и н е д о в о л ь с т в а  с у щ е с т в у ю щ и м  

о б щ ест в о м . С р е д и  т и п и ч н ы х  ш и зо и д о в  К р еч м ер а  

мы видим  п р е ж д е  в с е г о  м н о го  м ел к о -б у р ж а зн ы х  
и н тел л и ген тов , в ы р о сш и х  в б е д н о с т и , п р ед н а зн а ч ен 
ны х бы ть м е ж д у  .м о л о т о м “ б у р ж у а з и и  и  .н а к о 
в а л ь н ей “ п р о л ет а р и а т а , п о  с у щ е с т в у  н е  м о г у щ и х  

бы ть у д о в л е тв о р ен н ы м и  сов р ем ен н ы м  о б щ ес т в о м ,  
в е д у щ и м и  р а з д в о ен н у ю  ж и зн ь  с  вечны м и к о л еб а 
н и ям и  и  со м н ен и я м и , —  в с е  э т о  со ц и а л ь н ы е типы , 

о б р е ч е н н ы е  на вечны й с т р а х  за  с в о е  б у д у щ е е  в 
с у щ е с т в у ю щ и х  со ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и я х , 
в с е  э т о  п р е д ст а в и т ел и  ти п и ч н о  м е л к о -б у р ж у а зн о й  
п с и х о л о г и и . Н а к о н ец , с р е д и  ш и зо и д о в  мы видим  

ти п и ч н ы х п р ол етар и ев ; так ов  К арл Г р а н н ер , из  
с т у д ен т о в  став ш и й  р абоч и м  у  станка в А м е р и к е , 
к у д а  он  д о л ж е н  бы л эм и гр и р о в а т ь  и з  Г ер м ан и и . 
О д н а к о , с л е д у е т  зам ети ть , что для п р ол етар и ата  

ш и зоти м и ч еск ая  соц и аль н ая  у ст а н о в к а , т. е .  зам к 
н у т о ст ь  в с е б я  и п а с с и в н о е  о т р и ц а н и е  о б щ е с т в е н 
н о й  ж и зн и  н е  х ар ак тер н ы . П р ол етар и я м  б о л е е  
с в о й ств ен н о  н е  г о л о е  н е п р и я т и е  с у щ е с т в у ю щ е й  

со ц и а л ь н о й  ж и з н и , н о  активная б о р ь б а  за  н овы е  
е е  ф ор м ы . В о  вся к ом  с л у ч а е , К р еч м ер  в св о и х  

п р и м ер а х  ш и зо и д о в  н е  п р и в о д и т  ни о д н о г о  т и п а  

и з  т. н . „ в ы сш и х “ к л ассов .
Э тим  мы н е  хоти м  ск азать , что ш и зо т н м и к о в  н е  

м о ж ет  бы ть с р е д и  „ в ы с ш и х “ к л ассов  о б щ ес т в а , 

а ц и к л оти м и к ов  —  с р е д и  н и сш и х  и  ср е д н и х . В о з 
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м ож ны  р азл и ч н ы е и н д и в и д у а л ь н ы е  с л у ч а и , в о з

м ож н ы  р а зл и ч н ы е в р а зн ы е м ом енты  с о ц и а л ь н о -  
э к о н о м и ч ес к о й  ж и зн и  ф о р м и р у ю щ и е  л и ч н ость  в л и я 

ния в п р е д ел а х  о д н о г о  и т о го  ж е  к л асса , п р и в о д я щ и е  
к р а з н о о б р а зи ю  к л а с со в о -о д н о р о д н ы х  т и п о в  л и ч 
н ости . Н о  о д н о  нам  к аж ется  ясн ы м  и н еосп ор и м ы м :  
х а р а к т ер  е ст ь  н е  тол ьк о  р езу л ь т а т  с т р о е н и я  тела, 
н о  о н  о п р е д ел я ет с я  т а к ж е , и м. б . в б о л ь ш е й  с т е 
п ен и , соц и ал ь н ы м и , п р е ж д е  в с е г о , к л ассовы м и  

у с л о в и я м и . Ш и з о т и м и ч е с к и е  ха р а к тер ы  с  и х  г л у 
бок и м  и н д и в и ду а л и зм о м  и а н т и о б щ е с т в е н н о с т ь ю —  

о ч е в и д н о е  и с п е ц и ф и ч е с к о е  п о р о ж д е н и е  б у р ж у а з 
н о г о  о б щ ест в а . С тои т  тол ь к о  задать  с е б е  п р о ст о й  
в о п р о с  —  в о зм о ж н ы  ли т а к и е  ха р а к т ер ы , как м ас
с о в о е  я в л ен и е , в к о м м у н и сти ч еск о м  о б щ ес т в е ,  
чтобы  с р а з у  стала я с н о й  вся  н е со ст о я т ел ь н о ст ь  

ч и сто  б и о л о г и ч е с к о г о  у ч е н и я  о  х а р а к т е р е .
И  так ли  у ж  т е с н о  св я за н  х а р а к т ер  с о  с т р о е 

н и ем  т ел а , т. е .  с  е г о  г р у б о -н а б л ю д а ем ы м и  в н еш 
н и м и  п р о п о р ц и я м и , в х о д я щ и м и  в п о н я т и е  к о н сти 
туц и и ?  Т ут , к он еч н о , е с т ь  м а те р и а л и ст и ч еск о е  
з е р н о  и сти н ы , —  к о н сти т у ц и я  в зн ач и т ел ь н о й  м ер е  

о п р е д ел я ет с я  эн д о к р и н н о й  си ст е м о й , вл и яю щ ей  

н а в е сь  х о д  н ер в н о й  д ея тел ь н о сти ; н о  п р о б л ем а  
а н а т о м и ч ес к о й  осн ов ы  ст р у к т у р ы  л и ч н о ст и  г о р а з д о  

т р у д н е е  и  с л о ж н е е . М ы зн а ем , н ап р , что О . Ф огт  

и щ ет  р а з р е ш е н и я  в о п р о с о в , св я за н н ы х  с о  с т р у к т у 
р о й  ли ч н ости , в ц и т о а р х и т ек т о н и к е  го л о в н о го  
м о зг а , т. е .  в т о н ч а й ш и х  и  м ел ь ч ай ш и х  детал я х  
ст р о ен и я  м о зга , в е г о  к л етк ах  и и х  в заи м н ом  р а с 
п о л о ж е н и и . Н ам  и зв ест н ы  м н о г и е  сл у ч а и  р е зк о г о  

и зм ен е н и я  в с е г о  ск л ада  л и ч н о ст и  б е з  зам етн ы х  

п е р е м е н  в с т р о е н и и  тела , о б у с л о в л и в а е м ы е , о ч е 

ви дн о , и м ен н о  в н у т р ен н и м и , м о зго в ы м и  п р о ц е сса м и . 
Н а к о н ец , мы м о ж ем  у к а за т ь  р я д  п и к н и ч еск и х  т и 

п ов  с  ш и зо т и м и ч еск и м н  х а р а к т ер а м и , и  н а о б о р о т ,  
а ст ен и к о в  и о с о б е н н о  атл ети к ов  с  ц и к л оти м и ч е
ск и м и  ч ер там и  л и ч н о ст и . С ам  К р еч м ер  встречал  

сл у ч а и  а с т ен и ч е с к о й  к о н сти т у ц и и  с  цик лои дн ы м и  

задатк ам и  и  п и к н и ч еск ой  с  ш и зо и д н ы м и . Н о  он  

о б ъ я с н я е т  и х  н асл ед ств ен н ы м  с м е ш е н и е м  ти п ов  

к о н сти т у ц и й , в м ес т о  т о г о , чтобы  п опы таться у г л у 
би ть  св о й  а н а л и з в с т о р о н у  и с сл е д о в а н и я  со ц и а л ь 
н ы х ф а к то р о в  и б о л е е  г л у б о к и х  п с и х и к о -ф и з и о л о -  
ги ч еск и х  к ом п он ен тов . С а м о е  ц е н н о е  в т е о р и и  

К р еч м ер а  —  е г о  ст р о й н а я , о п р а в д ы в а ю щ а я ся  на 
оп ы те , к л асси ф и к ац и я  к о н сти т у ц и й  тела  человек а  

и, м. б„  у ст а н о в л ен н а я  им св я зь  м е ж д у  ст р о ен и ем  

тела  и н ек отор ы м и  ч ер там и  т е м п ер а м ен т а  —  тем п ом  

п си х и ч ес к о й  ж и зн и , р еа к т и в н о ст ь ю , за в и ся щ и м и  

от  си ст ем ы  ж е л е з  в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и , о п р е д е 
л я ю щ ей  о тч асти  и с а м у ю  к о н сти т у ц и ю  тела . Н о  

с т р о г о е  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  с т р о ен и е м  тел а  и  х а 
р ак тер ом  и м , к о н еч н о , н е  у с т а н о в л ен о , ф о р м и р у ю 

щ и е  х а р а к т ер  ф ак торы  р ассм а т р и в а ю т ся  у з к о -б и о -  
ги ч еск и , т. е . о д н о б о к о  и  д а л ек о  н е  вы явлены , 
к л асси ф и к ац и я  х а р а к т ер о в  схем ати ч н а , п р и м и ти в на  
и, б е з  с о м н е н и я , н е охв аты в ает  в с е г о  м н о го о б р а зи я  

ч ел о в еч е ск и х  и н д и в и д у а л ь н о с т е й . Т ол ьк о б и о с о 
ци ал ьн ая  н а у к а  о  х а р а к т ер а х , о сн о в а н и а я  на п р и н 
ц и п а х  м а тер и а л и зм а  и м а р к си ст ск о й  ди ал ек ти к и , 
д а ст  в с в о е  вр ем я  и в с е ст о р о н н и й  а н а л и з х а р а к 
т ер н ы х  ф а к т о р о в , и п о л н у ю , оп я ть -так и  б и о с о ц и а л ь 
н у ю , к л а сси ф и к а ц и ю  л и ч н о ст ей .

В. Базырин.

Ритм ходьбы и пульс.
В  п о сл ед н е м  т о м е  и зв е с т н о г о  „ А р хи в а  П ф л ю -  

г е р а “ п о м е щ е н о  и с с л е д о в а н и е  д -р а  А н д е р с а  о  

р и т м е  ч е л о в е ч е с к о й  х о д ь б ы  и  б е г а  в с в я зи  с  ч и 
сл ом  с о к р а щ ен и й  с ер д ц а . П о  н а б л ю д ен и я м  ав тор а , 
е сл и  с л ед и т ь  за  ритм ом  о б ы ч н о го  ш ага  ч ел ов ек а , 
б е з  в ед о м а  э т о г о  п о с л е д н е г о , то  о к а ж е т с я , что при  

о т с у т с т в и и  к а к и х -л и б о  п о с т о р о н н и х  в п еч а тл ен и й  и 
р а з д р а ж е н и й  ч и сл о  ш а го в  в м и н у т у  поч ти  в точ 
н о сти  р а в н я ет ся  ч и с л у  у д а р о в  п у л ь са . В  с л у ч а е  ж е  

б е г а  (т о ж е  п р и  о т с у т с т в и и  п о с т о р о н н и х  в п еч атл е
н и й ) ритм  д в и ж е н и й  о т н о си т ся  к р и т м у  п у л ь са

как 2 : 3  или как 3 : 4 .  У к азанн ая  за в и с и м о с т ь  н а 
б л ю д а ет ся  у  д е т е й  в о  в с е х  с л у ч а я х , н о  н е р е д к о  и 

у  в зр о сл ы х . Ч и сл о  ш а го в , п р и х о д я щ и х с я  на о д н о  

д ы х а н и е , т о ж е  п р ед ст а в л я ет  с о б о ю  у  к а ж д о г о  ч е л о 
века в ел и ч и н у  п о с т о я н н у ю .

В и т о ге  а в то р  сч и тает  в озм ож н ы м  вы сказать  

т а к о е  п о л о ж е н и е: в н ор м ал ьн ы х у с л о в и я х  ритм  
р аботы  н ер в н ы х ц ен т р о в  и м е е т  у  к а ж д о г о  ч е л о 
век а  с в о ю  о п р е д е л е н н у ю  в ел и ч и н у , и  эт о т  ритм  
сто и т  в с в я зи  т а к ж е и с  ри тм ом  д р у г и х  ф ун к ц и й  
ор га н и зм а .
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Череп н еан дертал ьц а. Череп соврем енного европейца.

В. И. Р А В Д О Н И КА С .

Новое в науке о доисторическом человеке и его культуре.
Наука о доисторической жизни человека пред

ставляет сейчас только общий набросок, прибли
зительную схему, в которой далеко не все еще 
прочно установлено. Каждая новая находка может 
внести значительные изменения в господствующие 
представления об этапах развития самого человека 
и его культуры. Напр., недавние находки в Глозеле, 
во Франции, вызвавшие целую бурю споров 
в международном научном мире, претендуют до
казать, что еще в начале неолита в Европе суще
ствовала письменность, и тем самым, если эти на
ходки окажутся подлинными и действительно 
принадлежащими к неолиту, могут опрокинуть 
существующее мнение о процессе культурного 
развития человечества.

Самое толкование уж е имеющихся в распоряже
нии науки фактов может быть различно. Ученые 
спорят, напр., о числе периодов оледенения 
в Европе, определяя различно это число в разных 
странах. Для Англии Гейки насчитывает б периодов 
оледенения, классические исследования Пенка 
в области Альп установили 4 периода, в России как 
будто наблюдаются следы лишь 3 периодов оледе
нения, Байер (Вена) недавно доказал существова
ние в Европе лишь 2 больших перидов оледенения 
с очень продолжительным периодом межлед
никовым. В самое последнее время большинство 
ученых, особенно в Германии (напр., недавно по
явившаяся книга Вигерса-Вейнерта „Дилювиальная 
доистория человека), склоняется к наиболее вероят
ному взгляду, что в Европе в целом имели место 
только три длительных и значительных понижения 
снеговой линии, соответствующие тр ем большим

периодам оледенения, разделенные двумя продолжи
тельными международными эпохами.

Учение об этапах культурного развития четвер
тичного человека сложилось во Франции, стране 
поразительно богатой остатками древне-каменного 
века или палеолита. Отсюда почти без изменений 
оно было заимствовано и другими странами. 
Французская схема деления палеолита на куль
турные периоды ( шельский, ашельский, мустьерский, 
ориньякский, солютрейский, маделенский и пере
ходный к неолиту азильский) принята в настоящее 
время во всей Европе. Весь палеолит необъятной 
территории СССР (за исключением Сибири, которая 
никак не поддавалась такому втискиванию в про
крустово ложе) некоторые из наших авторов пы
тались тоже вложить в эту схему.

Однако, такая унификация культурного развития 
человечества во всей Европе по французскому 
трафарету вызывает в последнее время на страни
цах иностранных научных журналов все более и 
более возражений, из которых наиболее интересны 
следующие. Большая часть Франции и вся южная 
Европа никогда не были покрыты льдом. Смена 
периодов оледенения межледниковыми эпохами 
вызывала здесь лишь климатические колебания 
(от .холодно* до .тепло*) и, соответственно кли
мату, изменения в растительном и животном мире. 
Но жизнь здесь не прерывалась, человек продол
жал существовать и в периоды оледенения, лишь 
приспосабливаясь к ухудшавшимся в это время 
условиям жизни. Следовательно, во Франции и 
южной Европе культурное развитие в эпоху палео
лита шло непрерывно, без задержек и остановок
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Р ис. 1. С рав н и тел ьн ая  табл и ц а в згл я д о в  трех  соврем ен ны х ш кол антропологов  Европы  
на вопрос о врем ени су щ ество в ан и я  н еа н д ертал ьской  расы  (врем я это отм ечено во всех

трех  гр аф ах  нітрпховкой).

Совсем другое мы видим в Англии, в северной 
Германии, в северной и средней части СССР. 
Мертвый ледяной покров периодов оледенения пре
рывал здесь всякую жизнь на чрезвычайно про
должительное время. Погибали растения, уходили 
животные, уходил человек, прекращалось культур
ное развитие, которое восстанавливалось лишь после 
отступания ледника, т. е. через десятки и сотни 
тысяч лет. Здесь этапы культурной жизни разделены 
были громадными бескультурными периодами, и 
уже по одному этому непрерывный ход культур
ного процесса эпохи палеолита Франции не может 
служить прототипом, образцом или примером для 
Англии, Сев. Германии и СССР.

Вызывает известные сомнения также геологиче
ская хронология ступеней культурного развития, 
установленная во Франции. Отсутствие здесь строго
ледниковых отложений и следов (морены, валуны, 
ледниковые шрамы и др.), вызванное тем обстоя
тельством, что Франция никогда не бьиа покрыта 
льдом, чрезвычайно затрудняет строгое и точное, 
чисто геологическое разграничение отдельных 
культурных эпох и, особенно, установление их со
ответствия ледниковым и межледниковым эпохам 
северной и средней Европы и Англии. В основе 
французского деления палеолита на периоды лежит 
изучение с одной стороны техники каменных 
орудий, а с другой (в меньшей степени) —  остат
ков фауны и флоры; геологические данные играют 

• >  этом делении второстепенную роль. Отсюда 
ясно, что основанная главным образом на анализе

техника каменных орудий, 
найденных в одной стране, 
французская схема культур
ной доистории не может быть 
безоговорочно принята всеми 
другими странами. И есяи 
названия и культурная ха
рактеристика этапов фран
цузской схемы пока еще об
щеприняты, то геологическое 
размещение этих этапов по 
ледниковым и межледнико
вым периодам вызывает боль
шие разногласия. Французы 
склонны геологически, так 
сказать, „омолаживать“ весь 
палеолит, приближая его к 
нашему времени. В Англии 

•и Германии начало палеолита 
отодвигается значительно да
лее в глубь времен, и пале
олит как бы растягивается 
по всей четвертичной эпохе. 
Это видно на прилагаемой 
таблице, составленной приме

нительно к новому взгляду о трех периодах оледе
нения в Европе (а не четырех, как в широко рас
пространенном делении Пенка).

Относительно эволюции самого человека, т. е. 
его физического строения, много разногласий вы
зывают отдельные находки, —  напр., знаменитая 
челюсть из Мауэра, отодвигаемая немцами и англи
чанами к гораздо более раннему времени, чем 
французами, или иапр., Пильтдаунский человек из 
Англии, то относимый к расе разумных людей 
(Ношо sapiens), то отодвигаемый, по причине 
обезьяньего характера его челюсти, ко времени до 
неандертальцев и даже к третичному периоду. 
Однако, для двух главных человеческих рас Европы 
времени палеолита— неандертальской и кроманьон
ской, представленных множественными находками, 
существовало до снх пор почти единодушное мне
ние как в смысле их хронологии (неандертальцев 
относят ко времени между концом ашельского пе
риода и началом ориньякского, т. е. гл. образом 
к мустьерскому периоду, кроманьонцы появляются 
в ориньякское время), так и в антропологической их 
оценке. Но в последнее время и здесь начинается 
.переоценка ценностей“.

Недавно известный английский ученый Артур 
Кизс выступил в Британской научной ассоциации 
с торжественной актовой речью (т. и. „президентски,! 
адрес*), в которой доказывал, что на основании 
новейших исследований, особенно Рид-Маііра, 
время появления нсандертального человека следует 
отнести к шельской и м. б. даже к дошельской
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эпохе, т. е. к началу предпоследней межледнико
вой эпохи. На нашей таблице (рис. 1) штрихами 
показано время существования неандертальской 
расы в Европе по Кизсу и Рид-Майру и (в пра
вых колоннах) по установившемуся представле
нию. Рид-Маіір предлагает даже всю межледни
ковую эпоху, предшествующую самому большо
му (Рисскому)оледенению, назвать .временем не
андертальского человека“. Но самое интересное в 
речи Кизса, анатома и антрополога по специаль
ности, это проводимый им взгляд, что физическое 
строение неандертальца, несмотря на его древ
ность, не так уж  примитивно, как это утверждает 
господствующая среди палеоантропологов теория. 
Кизс основывается, с одной стороны, на непо
средственном знакомстве с известными остатками 
скелетов неандертальцев и на построениях п; о- 
фессора зоологии Нью-Йоркского университета 
М ак-Грегора,сдругой. Крайне любопытны приво
димые Кейтом, как иллюстрации к его речи, изо
бражения новой реконструкции неандерталь
ского человека, выполненной Мак-Грегором.

В основу своей реконструкции М ак-Грегор по
ложил известный неандертальский череп из Ла- 
Шапелль-о-Сен (рис. 2), как наилучше сохранив
шийся. Этот череп, в виду утраты зубов, считался 
(Буль) до сих пор принадлежавшим старику. По 
Кизсу и Мак-Грегору, общее состояние костей 
этого скелета и особенно его черепные швы сви
детельствуют, что он принадлежал вовсе не старику, 
а субъекту средних лет, рано утратившему зубы 
по неизвестной причине. Недостающие признаки 
Мак-Грегор заимствовал из других неандерталь
ских черепов и составил сборную модель неандер
тальского черепа, на которую нанес затем по всем

Рис. 2. П роцесс м узейной  роконструкі ип чарт л и ц а  н еа н д ер т ал ь ц а  но формам череиа.

Р пс. 3. П ортрет-бю ст н еа н д ер тал ь ц а  (сл е в а )  а кром аньонца 
(сп р ава ), по М. Грегору.

правилам анатомии (напр., с учетом степени раз
вития мышц по характеру мест их прекрепления 
на костях) мышцы, сосуды и все тканевые части 
при помощи пластелина. Таким же путем был 
вылеплен бюст. Далее, точно определено было 
положение головы на этом бюсте, и в результате 
получился „реальный портрет“ неандертальского 
человека. На рнс. 2 изображен этот портрет в 
процессе реконструирования, —  показана костная 
основа и наложенные на него пластелиновые мяг
кие части; на рис. 5 изображен законченный 
бюст нглндертальца рядом с бюстом (справа) 

человека Кро-Маньокской расы, 
также реконструированным М ак
Грегором.

При взгляде на эту рекон
струкцию неандертальца, нас по
ражает прежде большая чело
вечность лица и всего типа. 
Неандерталец, по Мак-Грегору, 
не полуобезьяна, а настоящий 
человек, правда, все же далеко 
отстоящий от человека нашего 
времени. Такой эффект получил
ся по следующим причинам. 
Знаменитая покатость лба („убе
гание назад“) неандертальца не
сколько сгладилась, т. к. перед
няя часть черепа опущена вниз, 
в полном соответствии с из
вестной отодвинутостью заты
лочной дыры в неандерталь
ских черепах назад, что долж
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но бы ю  вызвать выдвижение всей головы не
сколько вперед и ее слегка наклонное положение. 
Плоскость лица была установлена в соответствии с 
нормальным горизонтальным направлением зрения. 
Более плавные линии моделировки лба сгладили над
бровные дуги, столь резко выступающие на черепах 
неандертальцев. Губы и щеки приближены к чело
веческим, т. к. нет никаких оснований придавать им 
форму звериной морды. Волосяной покров не на
несен, чтобы легче можно было судить о подроб
ностях реконструкции всей головы. Кроме того, 
нет никаких данных о степени развития раститель
ности и границах ее распространения на теле 
неандертальцев. Неумеренная волосатость, особенно 
лобной ча:ти головы, может придать .зверское" 
выражение самому совершенному по типу лицу. 
Существует, впрочем, более широко известная 
реконструкция неандертальца с волосяным по
кровом на голове, выполненная тем же Мак-Грегором.

Предложенную М ак-Г  регором реконструкцию  
неандертальца, разумеется, можно подвергнуть 
(и подвергают) критике. Дело в том, что, несмотря 
на ограничения, которые устанавливают кости 
черепа для рекострукции мускулатуры, —  остается 
большая свобода для моделировки многих частей 
лица —  напр, глаз, особенно формы и величины 
отверстий между веками, ушей, губ; даже костная 
часть носа не вполне определяет величину и форму 
его мягких частей. Осторожный и осмотрительный 
палеоантрополог Буль вообще считает, что рекон
струкции — дело художников, а не ученых, хотя 
сам все же не удержался от реконструкции неан
дертальского типа, отличной от Мак-Грегоровской. 
В частности, в упрек М ак-Грегору можно поставить 
излишнюю величину (массивность) носа в его 
реконструкции неандертальца, слишком слабую 
мускулатуру шеи, слишком близкую к современ
ному типу человека моделировку уш ей и др. 
В изображении Мак-Грегора неандерталец встает 
перед нами в .очеловеченном* виде —  и это для 
нас новая, непривычная точка зрения. Трудно сказать 
насколько она справедлива.

Как отнестись к англо-американским попыткам—  
отодвинуть неандертальскую расу к  значительно 
более древнему времени и наделить ее более совер
шенными чертами физической организаци, чем это 
было принято до сих пор? Если такой приближен
ный к разумному человеку неандерталец появился 
уж е после первого, т. е. миндельского оледенения 
(по новой схеме трех ледниковых периодов пли 
второго— по схеме Пенка), то когда же должны были 
жить его менее совершенные, более обезьяноподоб
ные предшественники? Встает вопрос о третичном 
человеке, отвергаемом большинством ученых. Но 
как раз Рид-Майр и Кизс ведут борьбу за третич
ного человека, доказывая его существование на 
основании ряда находок в восточной Англии >. 
Равным образом Пильтдаунского человека с его 
высоко-совершенной формой черепа, но почти обезь
яньей челюстью, вопреки более осторожным мне
ниям, они относят к началу четвертичной эпохи, а 
Осборн (Америка)—даже к третичной (плиоцен). 
Кривая эволюции человека своей начальной ветвью 
уходит в глубь времен, происхождение человека 
теряется в отдаленнейшем прошлом третичиой эпохи. 
Но если мы вспомним, что нет ни одной бесспор
ной и достоверной находки костей третичного че
ловека и что приписываемые третичному человеку 
орудия, т. н. эолиты с полной несомненностью приз
наны естественными образованиями, т. е. что их 
изготовление рукою человека отвергнуто, —  опи
санная выше англо-американская теория эволюции 
человека покажется нам зданием без фундамента 
или, скорее, зданием на песке. Факты —  упрямая 
вещь, и только факты, а не произвольные по
строения, даже самого высокого ума и таланта, 
могут убедить нас в справедливости той или иной 
теории.

Но... всякий спор в науке следует приветствовать: 
наука, как и все в мире, развивается диалектически.

1 Б . Н. В и ш н е в с к и й .  Эволю ция челов ек а , см. Л} 8 серии 
„ И т о г и  н ау к и " , прпдож . к „В. Зн .м ва 1928 г.

В. Раадоникас.
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Г руп п а сартов на площ ади в Таш кент«.

Н. Б Р Ю Л Л О В А -Ш А С К О Л Ь С К А Я .

Древнее и новое в культуре Средней Азии.
Каждое явление культуры, которое мы изучаем, 

состоит из многих пластов. В каждом человеческом 
обществе, в каждый момент, наряду с новым, мы 
видим старое, очень крепкое и живучее, и это 
старое сохранилось от различных ступеней и эпох. 
Если мы хотим изучить какое нпбудь .первобытное* 
явление, мы обращаемся не только к раскопкам, 
сказаниям или письменным памятникам седой ста
рины, не только к народам, живущим и сейчас в 
таких первобытных условиях, к каким нибудь 
австралийцам, бразильцам или цейлонским веддам, 
но и к цивилизованным народам. Ибо здесь, в 
гущ е нашей культуры, мы в каждом явлении мо
жем наблюдать, как живет и не умирает то, что 
отец современной этнографии, Тэйлор, назвал .пере
житками* прошлого (.survivals*).

Эти пережитки в общественной жизни напоми
нают нам то, что в отдельном животном организме 
носит название .рудиментарных органов*. Кожные 
перепонки между пальцами, хвостовые позвонки —  
все это следы постепенной эволюции, развития 
человека из других организмов; они уж е не нужны 
человеку на его теперешней ступени, но сохра
нились, как пережитки пройденных ступеней.

Пережитки в культурных явлениях могут при
нимать разнообразные формы. Явление древней 
культуры может сохраниться в целом виде, как 
таковое. Когда в древнюю Русь проникло христи

анство, когда славян крестили „огнем и мечом* 
то древние боги не умерли, не были уничтожены 
в сознании народа; не даром церковные писатели 
метали громы и молнии по поводу „двоеверия“ 
русских. Если „высшие*, далекие от повседневной 
жизни боги, бог грома Перун или Солнца— Даждь- 
бог постепенно и вытеснились из религиозной 
мысли, то мелкие духи анимизма, тесно связанные 
со всем хозяйственным укладом, так и остались 
надолго еще спутниками русского крестьянина.

И по сейчас еще в глухой деревне живы в 
сознании леший, путающий в лесу охотника или 
дровосека, баба-яга, заметающая вьюгой запозда
лого путника, домовой, которому нужно молиться 
и дзвать пищу, чтобы он не повредил домашнему 
хозяйству, русалка, заманивающая людей в воду. 
И все это существует преспокойно рядом с хри
стианской церковью и православными святыми, не 
смешиваясь с ними. Другую  форму пережитки 
принимают тогда, когда они скрещиваются, пере
плетаются с новыми пластами, когда получается 
то, что мы в биологии называем „гибрид*. Взяв 
тот же пример христианства у  славян, мы видим, 
что древний Перун скрестился с пророком Ильей, 
и получилось представление, что .когда Илья в 
телеге по небу разъезжает, то гром гремит*; что 
христианский святой Власий перенял обязанности 
древнего Велеса, покровителя скота; это с ним
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разделил и Георгий Победоносец: на .весеннего 
Егория“ скотину выгоняют в первый раз в поле. 
Веселые рождественские .колядки* на Украине, 
известные всем по описаниям Гоголя, представляют 
собою не что иное, как древний праздник зимнего 
солнцеворота (Calendae), переплетающийся с хри
стианскими воззрениями.

Христианская пасха сочеталась в одно нераз
рывное целое с очень древним почитанием могил 
и духов умерших; в „родительскую субботу“ 
покойникам несут пироги, яйца и угощаются на 
могилах вместе с ними. Весною же поют древнее 
магическое заклинание, связанное с совершенно 
реальным представлением о ключах и замках, 
запирающих и отпирающих разные силы природы, 
и опять таки вносят сюда христианские эле
менты.

Наконец, третьим типом пережитков являются 
такие, которые утратили уже всякий первоначаль
ный смысл превратившись в непонятные, но при
вычные обычаи, в поговорки, в игры. Не вся
кий догадается, почему в любом, даже вполне 
цивилизованном“ доме обязательно завешивают 
зеркала в той комнате, где стоит гроб, и удивится, 
если узнает, что это объясняется забытым пере
житком поверья, распространнего во всем мире: в 
отраженном изображении человека находится его 
душа;тот, изображение которого увидят возле мертво- 
то, вскоре последует за ним в могилу. Веселые дере
венские игры —  хороводы, прыганье через костры, 
проводы масленицы —  все это пережитки серьезных 
религиозных обрядов, заклинаний солнца и убийства 
зимы.

Чтобы объяснить, что такое пережитки, и до
казать, какую роль играют они в развитии куль
туры и скрещивания разных ее пластов, мы взяли 
примеры, наиболее знакомые русскому читателю.

Обратимся теперь к вопросу о том, как, благо
даря пережиткам, сложилась культура у  мусуль
ман Средней Азии.

Все то пространство, которое ныне занято 
республиками: Узбекистаном, Туркменистаном, Ка- 
закстаном, Киргизстаном и Таджикистаном, т. е. 
громадная площадь между Уралом, Каспийским 
морем, Сибирью, Китаем и Персией, было издавна 
ареной непрерывных столкновений разных народов 
и рас.

Насколько хватает глаз историка, здесь жили 
(уж е в V I в. до нашей эры) иранского корня 
пароды, подчинявшиеся персидскому государству. 
Но раскопки археолога идут гораздо дальше 
и глубь веков, и в разных местах обнаружены 
стоянки ново-каменной и ранне-бронзовой эпохи, 
при чем формы черепов показывают на то, что 
уж е тогда расовый тип не был однороден В IV  в. 
до н. э., после походов Александра Македонского

в глубь Азии (до нынешнего Ходжента), к иранскому 
населению примешалось г р е ч е с к о е ,  и образо
вались греческие государства с греческой культу
рой, благодаря же расширению торговых сношений, 
получалось интереснейшее скрещение с культу
рами к и т а й с к о й  и и н д у с с к о й .  Вследствие 
этого на почве Ср. Азии несколько веков сущ е
ствовали: древне-персидская религия Зороастра 
(маздеизм) и занесенный из Индии б у д д и з м ;  
все это наслоилось на почти однородные у  всего 
человечества первобытные формы анимизма, магии 
и культа природы. В начале нашей эры стали 
распространяться религии е в р е й с к а я  и х р и 
с т и а н с к а я ;  монастыри и церкви христианской 
секты несториан доходили не только до Семиречья, 
но и дальше, до южного Китая. В V II I  веке край 
был завоеван арабами и хотя их великое госу
дарство и распалось уже в конце X века, но 
ислам остался господствующей религией Ср. Азии.

Одновременно с указанными культурными 
скрещиваниями развивался и другой процесс. 
С севера на границу цивилизованных, оседлых, 
земледельческих областей все время подвигались 
кочевники из степей. Это были сначала скифы, 
племена иранской группы, упоминаемые уже в 
V I - V  в. до н. э. (их потомки, вероятно, туркмены), 
позже, с V I в. н. э. —  турки, шедшие с Алтая, и 
наконец в Х ІІ-Х Ш  в. кара-китаи (м. б. тунгузы) и 
монголы. Эти северные народы, неудержимо стре
мившиеся овладеть оазисами, несли с собой новый 
слой анимизма и шаманизма (культа духов и кол
довство), хотя сами быстро и включили себя в 
круг мусульман.

Посмотрим теперь, каковы, при официальном 
исламе, глубокие почвенные верования народов 
Средней Азии.

Наиболее первобытные слои религии —  анимизм 
и магия цветут здесь самым пышным цветом. Весь 
воздух наполнен невидимыми .джинами* (арабское 
слово, применимое к гораздо более древним пред
ставлениям. Если их желают увидеть, то ж гут  
костры и льют воду, творя заклинания, а назад 
гонят мусульманской молитвой „b'esm A llah“ (во 
имя Аллаха). Это яркий пример скрещивания двух 
религиозных пластов. Эти духи оборачиваются 
разными животными; если человек болен эпилеп
сией, в нем сидит „Apyax-джин“. Джинов могут 
прогнать и мусульманские ангелы. У  равнинных 
таджиков известны духи очага и духи личные, 
каждого человека, .момоно“.

Особенно распространен по всей Средней Азии 
женский демон Албасты. Его можно проследить от 
Монголии до Персии и Афганистана, по всему 
Кавказу и у финнов ‘ , так что вопрос о том,

М. С. А ндреев. „А ф ган и стан “  стр. 90.
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заимствовали ли его иранцы у  монголов, у  
тюрков или обратно, остается спорным; имя 
Албасты иногда переходит в Ал, Албыс, Хол- 
масты. Это дух, особенно вредящий роже
ницам. Албасты душит родильницу, вынимая 
ребенка из ее чрева, и уносит его или просто 
начинает кормить его грудью, после чего он 
чахнет. Большей частью она принимает 
образ женщины с очень длинными, закину
тыми за спину грудями; это напоминает много- 
грудую богиню, мать-землю, олицетворение 
женского начала*}’ древних народов М  Азии. 
Иногда она представляется молодой, пре
красной женщиной, живущей у воды и за
манивающей туда путника, как русалка; 
иногда же это —  безобразная старуха, с 
обнаженными кишками; ее, говорят, туркме
ны, ранил пророк Али: опять мусульманский 
святой сплелся с древними верованиями.

Принимает она также образ животного, 
наир., лающей лисицы, кошки, козла. Го
раздо легче жителю Ср. Азии доказать, что
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нет бога, чем заставить его усумниться в сущ е
ствовании Албасты, которую каждый .видел сво
ими глазами*.

Вокруг Албасты группируются духи того же 
круга, разные Аджине, Марту, с разными именами 
и функциями, в зависимости от места. Джины тоже 
вредят больше всего женщинам и детям. Поэтому 
жизнь последних и особенно моменты свадьбы и 
родов сопряжены с целой сетью магических обря
дов. О т них веет глубокой древностью, и с мусуль
манством, как таковым, они не имеют ничего об
щего. Это или очищения, или обереги или закли
нания для освобождения от „миазма“, под которым 
подразумевается всякое злое воздействие духов, дей
ствующее, как зараза; для этого происходят омове
ния, окуривания, присыпание золой, воздвигание 
ножа. Обереги должны отгонять злых духов; для это
го на людей, на скот, на стены дома, на плодовые 
деревья, на все, что надо защитить, вешают аму
леты. Обычная форма их опять-таки представляет 
скрещивание с мусульманством; это —  ладонки, в 
которые зашита данная мусульманским священни
ком, ишаном, молитва. Но иногда таким амулетом 
служат кости животных, зарезанных во время са
мого большого праздника Курбан-Байрама или 
сплетения из волос верблюда, как бы связывающих 
духов, или лапа филина, который враждебен Ал
басты. Духов отгоняют ветками, ударами в барабан 
или стрельбой; особенно адский шум поднимается 
во время затмения, когда злые силы поглощают 
солнце или луну.

Заклинания для достижения какого-нибудь ре
зультата происходят по обычному для магии всех 
народов принципу: „вызывать схожее схожим". 
Льют воду для заклинания дождя, ж гут костры 
для заклинания солнца. То же видим мы в Ср. Азии. 
Невесту осыпают хлебом и лакомством, чтобы в 
доме был достаток; жених держит на коленях ре
бенка, чтобы обеспечить потомство, мать роженицы 
развертывает шальвары, чтобы она скорее „развя
залась*.

Вся природа полна духов. Есть великаны (дэвы) 
добрые и злые феи (пари), лесные, горные демоны '. 
С духами связан и шаманизм. Шаманы, колдуны, 
гадалки существуют рядом с мусульманским ду
ховенством. У  кочевых казаков шаманы, „боксы" 
устраивают радение, очень напоминающее „камла
ние" у сибирских шаманистов. Боксы поет закли
нания под аккомпанимент особого инструмента—  
„кобыз*; он приходит в экстатический транс, кру
тится, бьет в бубен, зажигая одурманивающие 
травы, кричит, свистит и, призывая помогающих 
ему духов, выгоняет злых духов из больного,

хлеща нагайкой и кусая его. Приэтом больного 
водят вокруг кукол, собранных от всех соседей, и 
болезнь „переносится* на них. Над трудно родя
щей боксы то же стреляет, курит, бьет в бубен, 
призывая духа Нурпери. У  каждого колдуна, у 
каждой повивальной бабки есть свои помогающие 
духи; такой дух, „пари* или „пери“, избирает себе 
человека на шаманское служение. В этом выборе 
играет роль влюбленность, сексуальный момент, 
который Л . Я. Ш тернберг доказал для шаманства 
вообще. У  оседлого населения гадалка, „фолбіш", 
избирается влюбленной в нее пери; здесь отра
жается, вероятно, развитый в Ср. Азии гомосек
суализм. Этот выбор сопровождается разными бо
лезнями, знамениями, сновидениями. Фолдин по
лучает посвящение от другой гадалки. Иногда ша
манский дар передается от матери к дочери по 
наследству. Над больными или бесплодными фол- 
бин совершает радение, „кучурук*. очень напоми
нающее описанные уже заклинания боксы: то же  
экстатическое кружение с галлюцинациями, удары 
в бубен, сечение больного ветвями, призывание 
духов „войска пери"; большую роль играют также 
зажигание особых свечей и обмазывание больной 
кровью принесенного в жертву животного 2.

Весь этот шаманский культ уживается с мусуль
манством, и фолбин бывают одновременно помощ
ницами ишана („хальфа*).

Также скрещиваются оба пласта в культе могил 
святых („мазар*). Здесь мы видим и жертвопри
ношения, и священные камни, и деревья, и типич
ные магические обряды: бесплодные женщины, на
пример, заклинают себе плодородие тем, что 
кладут на мазар куклу —  мать с ребенком на руках, 
обычное украшение мазара. Рука, которая, по му
сульманскому толкованию, изображает отсеченную 
руку пророка Али, на самом деле есть древний 
оберег, отталкивающий злую силу. Мусульманские 
святые, как и русские, переняли качества и долж
ности древних богов: могила Далишмана-Ата на 
Атреке исцеляет лошадей, земля с могилы Баят- 
Хаджи увеличивает урожай; на мазаре Баба-Зенле, 
то же в Туркмении, происходят весенние праздники 
и освящение скота; другие святые известны глав
ным образом врачеванием больных.

Но не только в области верований можно 
наблюдать жизненность пережитков. Строй семьи 
в Ср. Азин, как у народов турецких, так и у 
иранских таджиков, основан в данное время на 
началах патернитетных (власть отца и мужа и на
следование по родовой линии). Но налицо целый ряд 
моментов, говорящих о более древних эпохах. В 
Казакстане существует ряд ограничений для всту
пления в брак даже между отдаленными степе

1 А. А. Сомепов. Этпогр. очерки  Д ар в и аа  и К ар а тега и а .
’ М атериалы  о фолбпн у  А. Т р о и ц к о й  »Л ечение бодь-

вы х  иггиспиеы  зл ы х  д у х о в - (Бю лл. C ary  10, 1026).
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нями родства, и это говорит о пережитках „экзо
гамии*, запрета брака внутри родовой группы. 
Везде еще жив „левират", преимущественное 
право на вдову брата.

Существует ряд „запретов*, напоминающих та
кие же запреты или „табу* у народов Африки и 
Океании; теща некоторый период времени, иногда 
до семи лет, не может видеть зятя, свекор —  не
вестку.

Большую роль в разных обрядах играет „мате
ринский дядя", т. е. брат матери, который имел 
всегда гораздо больше значения, чем отец, в том 
обществе, где господствовало материнское начало. 
Свадьба сопровождается символической „умычкой*, 
игрой в похищение невесты; за жениха часто дей
ствуют в разных обрядах его родичи и товарищи, и 
это, может быть, отголосок седой старины и древ
него „братского* или „группового* брака.

Сама свадьба сопровождается многочисленными 
магическими обрядами для оберегания «молодых» 
от злых духов, которые, по мнению стариков, 
устремляются на новобрачных не менее, чем на 
роженицу и ребенка.

Вопросы семейного и родового строя в средней 
Азии настолько интересны с точки зрения раз

вития общественных форм, что требуют особого- 
очерка.

Теперь же укажем еще на то, что пережитки, ж и
вучесть старого мы можем наблюдать даже в эко
номике, где жизнь определяется гораздо более, 
чем в области верований, рациональными момен
тами.

Кочевники-скотоводы передвигаются с зимов
ки на летовку, и это естественно и необходимо; 
но даже там, где население уж е почти целиком 
перешло к земледелию и в перемене места не 
нуждается, кое-где среди оседлого населения сред
ней Азии сохранились как бы „символические* 
уходы на летовку, не более, как на 1— 2 версты, 
в район, ничем не отличающийся в смысле кли
мата и почвы.

Изучение „пережитков* глубоко поучительно 
для всякого обществоведа; оно не только помогает 
понять культуру данного народа, разложить ее на 
основные элементы, но и дает богатый материал 
для понимания самого процесса развития культуры  
вообще и проникновения взора ученого исследо
вателя в ее наиболее первобытные формы.

Н. Брюллова-Шаскольская.

С труе нового бы та в  средней Л е в »  н ы б о р іи е  савит»ры -Ш 5 0 Дьнижг сви детел ьствую т частоту  р ун  своих
то в ар и щ е!.
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Ю . И. ГЕССЕН.

На север за рудными богатствами!
Разыскать золото и серебро на своей земле—  

такова была мечта, неотразимо пленявшая прави
телей Московской Руси. Русские люди рано научи
лись добывать жизненно необходимую соль. Рав
ным образом они умели вырабатывать железо, зна
чение которого все более возрастало по мере рас
ширения государства. И они огорчались, что не 
знали, как извлечь из земли золото и серебро, оли
цетворявшие собою в их представлении богатство 
и мощь народа. Московским людям мнилось, что 
эти металлы имеются в стране в достаточном изо
билии. Все, что блестело в породах, казалось им 
благородным металлом. Беда же, по их убеждению, 
заключалась в том, что им не было ведомо, каким 
способом отделить золото и серебро от рудной 
примеси. За раскрытием этой тайны московское 
правительство неоднократно обращалось на Запад 
Ведь там все было известно! Потребность в золоте 
стала ощущаться в более острой форме, когда ве
ликий князь Василий III,  вступив (1472 г.) в брак 
с греческой царевной Софьей, возомнил себя .гл а
вой православия" и пытался, соответствии со своим 
достоинством, придать внешний блеск двору. 
В 1488 г., отпуская на родину венгерского посла, 
великий князь поручает ему передать королю 
просьбу о присылке в Москву мастера, который 
был бы знаком с горным делом, который ,умел бы 
руду разделить с землей". Великий князь при 
этом сказал послу, что в московском государстве 
есть золотая руда, „да не умеют ее разделити с 
землей". С  подобной же просьбой несколько вре
мени спустя великий князь обратился к герман
скому императору.

Можно думать, что вскоре после того в Москву 
прибыли из-за рубежа горные специалисты. В 
1491 г. правительство отправило на Печору с 
целью отыскать серебро, особую экспедицию, в 
состав которой вошли двое немцев и двое рус
ских. Экспедиция нашла у реки Цыльмы (при
тока Печоры) руду, заключавшую в себе медь с 
серебром. Нет сомнения, что тогда же там начата 
бы.:а выплавка металла. И это событие столь 
сильно поразило умы современников, что память 
о нем сохранилась надолго. Однако, потому ли, 
что руда оказалась бедной, или плавильщики не 
справились со своей задачей, дело заглохло.

Возможно, что неудача на Печоре на время охла
дила рудоискательский пыл в Москве. Но позже 
мы вновь встречаемся с попытками правительства 
привлечь в страну иноземных рудоискателей. Н а
пример, в 1547 г. Иван Грозный поручил саксонцу

Ш литту вывезти из-за границы горных мастеров. 
Несколько лет спустя, было велено разыскать среди 
пленных таких мастеров, которые знакомы с до
бычей серебряной руды. Все эти и другие такие 
же старания оставались безрезультатными. Тем не 
менее, в Москве жила надежда, что в стране со
крыты золото и серебро. В 1597 г. царь поручил 
своему послу нанять в Италии, как бы это ни 
стоило дорого, мастеров, умеющих добывать золото 
и серебро.

К  тридцатым годам семнадцатого века железное 
дело в московском государстве заметно развилось. 
К  этому времени были открыты и медные руд
ники (в Пермском крае). Но золота и серебра по- 
прежнему не было. Сохранилось известие, что се
ребряная руда была, наконец, обнаружена. Но это 
случилось в дикой Башкирии, и поставить дело не 
удалось ,за  несчастными препятствиями".

Интерес правительства и общества к поискам 
руды с течением времени не только не ослабевал, 
но даже становился все более действенным. Рудо
искательные экспедиции направлялись в разные 
стороны, и в этом принимали участие представи
тели разнообразных общественных кругов. Пови- 
димому, наибольшее внимание привлекал к себе 
Урал. Но и далекий, неведомый север манил к себе 
разгоряченную мечту москвичей...

Имеется сообщение, что сто лет спустя после 
упомянутой выше экспедиции на Печору в том 
крае по реке Шильде была отыскана медная 
руда, а несколько позже некто Миллер завел там 
медноплавильный завод, прекративший свое дей
ствие за смертью владельца.

В 1661 г. дьяк Шпилькин по поручению прави
тельства отправился для отыскания серебряной 
руды .на  Двину и в Кевроль и в Мезень". Побу
дительной причиной к снаряжению этой экспеди
ции послужило заявление мезенца Машукова, что 
он нашел руду. По его словам, в Мезени и на Ка- 
пином носу (предел Белого моря на северо-востоке, 
под 68° 39' сев. широты), да и в других местах 
подле моря на Ю горском ІІІар у  (проливе в Ледо
витом океане, отделяющем остров Вайгач), там, 
где живет самоедь югорская, серебряная руда ле
жит .каменными матками". Однако, пока экспедиция 
готовилась к походу, М аш уков умер, и она оста
лась без руководителя. Но начатое дело нельзя 
было бросить. И дьяку Ш пилькину было велено 
взять с собою детей умершего Машукова и тех из 
местных жителей, которые что-нибудь слыхали о 
руде. Вместе с Романом Неплюевым и Фомой
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Кыркаловым, родом из Мезени, Шпилькин производил 
розыски и на Новоіі Земле, и на Ю горском Ш аре, 
и на Микулине и остальных холодных островах- 
Путешествие было не легкое. Пришлось взять мо
реходцев и кормщиков из числа привычных к морю 
мезеннев и пинежских обитателей.

Усилия оказались напрасными. Но появление 
дьяка Шпилькина внушило местным жителям, что 
правительство не оставит без награды тех, кто по
может найти руду. Они, как видно, стали зани
маться розысками. Пять лет спустя, пустозерскиіі 
стрелец подал местному воеводе кусок руды, по
лученный им на ВаЙгаче от самоеда. Воевода не 
замедлил отправить руду в Москву, и вскоре от
туда пришло распоряжение добыть несколько пу
дов руды и описать ее местонахождение.

Всюду при обнаружении рудных богатств в пер
вую очередь страдали местные крестьяне, так 
как их принудительно привлекали к горной работе. 
То же случилось и здесь. Воевода приказал пусто- 
зерским крестьянам (вблизи устья Печоры) добыть 
руду зимней стужею. Поездка на Вайгач была 
крайне тяжелой. Пустозерцы обратились к царю с 
просьбой освободить их от этого занятия. Они 
ссылались на то, что у них нет оленей и что их, 
к тому же, разорили самоеды. Крестьяне стали 
ждать московских вестей. Между тем над ними 
нависла более серьезная тягота.

До Москвы дошло известие, что в самом Пусто 
зерском уезде есть такая гора, одно описание ко
торой не могло не воспламенить в Москве ста
рые мечты о рудном богатстве. В наказе воеводе 
было сказано, что .течет из середины той горы 
руда белая, подобная серебру или олову, и что 
выжмется, то само и садится, а из той же горы 
висит той же белой руды в двух местах, а чаять 
из той руды быть серебру или олову". Одновре
менно в Москве вспомнили о тех местах у Печоры, 
где некогда началась разработка медной руды. 
В связи с этим, воеводе было предписано опросить 
местных людей о руде и при этом обнадежить их 
льготами и пожалованьем, дабы они сказали правду, 
а в случае отыскания рудного места —  послать туда 
иустозерских крестьян и самоедов, объяснив им, что 
за их работу им будет зачтено при взыскании 
казенных сборов. Вместе с тем воеводе предписы
валось вызвать упомянутого выше Кыркалова, у 
которого хранилось снаряжение от экспедиции 
дьяка Шпилькина, а также плавильщика Иконнико
ва опытного в этом деле.

И на этот раз попытка оказалась безуспешной. 
Однако, тяготение на север не прекращалось. По- 
ішдимому, то ничтожное количество руды, которое 
каждая из экспедиции добывала, вырастало в пред
ставлении современников и позднейших поколений 
в нечто грандиозное. Случайные находки служили

К арта ж елезнодорож ного  пути  к  рудны м  богатствам  
наш его С евера.

основой для фантастических рассказов, которые и 
будили желание попытать счастье. Так, в 1702 году 
посадский человек г. Мезени .изветчик“ Агафонов 
привез в Москву несколько кусков земли с .руд  
ними знаками*. Эта медная руда оказалась .самая 
добрая и прибыльная*, вследствие чего на север 
была послана экспедиция, которая пробыла там 
три года. Результаты поисков не оправдали на
дежд. В одних местах руда была вообще слишком 
бедна, чтобы ее обрабатывать, а на известной нам 
р. Цыльме первоначально была обнаружена бога
тая руда, но уже вскоре этот слой истощился. 
В 1711 г. архангельский вице-губернатор донес 
что ему приносят руду с серебром. Однако, и на, 
этот раз ничего не вышло.

В дальнейшие годы внимание сосредоточивается 
преимущественно на западной части севера Рос
сии, на берегах Белого моря, на Лапландии.

Архангельские посадские Прядунов с товари
щами задумали построить на севере завод для 
добывания свинца. Им дали соответствующее раз

вЕЛОЕ море.

'(»Не*
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решение. Они, как видно, стали этим заниматься. 
Но тем временем они нашли (1732 г.) серебряную 
руду на необитаемом Медвежьем острове (в Кан- 
далакской губе Белого моря). Они представили 
правительству 35 фунтов серебра, сплавленного, 
вероятно, из самородков, а также несколько ш ту
фов .натуральной серебряной руды*, которая была 
признана „весьма прибыльною и государству по
лезною*. Для дальнейших работ Прядунову с то
варищами казна отпустила 3 000 рублей. Им обе
щали, что если найдется серебряная руда жилою 
или гнездом, заслуживающая разработки, то их 
с потомством сделают участниками в прибылях. 
Дело было важное, и местные власти получили 
предписание снабжать рудоискателей военной охра
ной, подводами, порохом, хлебом и другими при
пасами, горными людьми и заводскими мастеро
выми; дома их, а также их дети были освобождены 
от постоя и проч.; наконец, в виду отыскания серебра, 
с них сняли прежнее обязательство поставить свин
цовый завод. На Медвежий остров были отправлены 
вице-бергмейстер Циммерман и унтер-штейгер  
Трейгер исследовать найденную руду и „с при
лежанием* искать новую как на берегу острова, 
так и внутри его, искать притом не только сверху, 
но и .камень разбивать в довольной глубине*, а 
вместе с тем побывать и на материке против 
острова. Туда же несколько позже были командиро
ваны гитеп-фервалтер Милюков с товарищем Дет- 
ровасом, и им было поручено заняться действи
тельною разработкой серебряных и свинцовых 
руд. Так как местность была безлюдная, и вод
ворение новых рабочих было бы сопряжено с 
большими трудностями, то на разработку руды 
назначили крестьян из окружных мест, из госу
дарственных и монастырских селений, назначив 
нм обыденное в ту пору поденное вознаграждение.

В  это время во главе горного дела был по
ставлен иностранец барон Шенберг. Он замыслил 
развить горное дело на севере, увлеченный, оче
видно сказаниями о северных богатствах. А  так 
как главным препятствием к осуществлению его 
плана было отсутствие нужного числа рабочих, 
то, по его предложению, к заводу на Медвежьем 
острове приписали крестьян из городов Кеми, 
Сороки и других —  до тысячи душ.

Впрочем, рудник на Медвежьем острове не 
долго разрабатывался. Его оставили, выбрав в 
течение нескольких лет всего до 46 пудов серебра. 
В Минералогическом музее при Академии Наук  
{открытом для посетителей) хранятся образцы та
мошних самородков, описанные знаменитым Ломоно
совым с указанием, что они были найдены в песке, 
у подножья горы. Около двадцати лет спустя, к руд. 
лику вернулись, но ненадолго.

Гірядунов так увлекся рудоискательством, что

отправил своего сына с рабочими на Новую Землю, 
но и сын, и большинство рабочих погибли там от 
цынги.

Одновременно с работой на Медвежьем острове 
начались поиски в Лапландии. Архангельский к у 
пец Елизар с товарищами сообщили, что в уро
чище Трех Островов, в 4 верстах от реки Русс- 
нихи, впадающей в Белое море со стороны Тер
ского берега, найдена .весьма сильная’ медная 
жила, тянувшаяся более, чем на тысячу саженей. 
Это известие окрылило надеждами Шенберга. По 
его словам, можно было ожидать открытия других 
дорогих руд, так как в разных местах были обна
ружены серебряные и свинцовые жилы.

Лапландия, как надо полагать, стала в те годы 
ареней состязания многих рудоискателей. Правда, 
известная часть их лишь фиктивно называла себя 
рудоискателями, чтобы получить от правительства 
денежную помощь. Но несомненно, что там рас
пространилась рудоискательская горячка. Вряд ли 
результаты поисков были блестящи. Но и скром
ные находки, вероятнее всего свинца, — вскружили 
голову Ш енбергу. Основанная им берг-компаш т 
(1739 г.) получила монополию на разработку руды 
у р. Русенихи и в других местах. Появились 
заводы, на которых обязаны были работать, в по
рядке очереди, крестьяне Двинского, Каргопольского 
и Мезенского уездов. Передача дела берг-компании 
была мотивирована тем, что хотя руда была .бога
тая и прибыльная*, для эксплоатацни надо было 
вложить значительные суммы денег; к тому же 
лапландские рудники лежали открыто на морском 
берегу (Кольского залива), вблизи шведской и 
датской границ, и мимо рудников проходили ко 
рабли, направлявшиеся в Архангельск; при таких 
условиях надлежало передать предприятия „при
стойной компании*, члены которой должны были 
быть назначены самой императрицей. Впрочем, 
кандидаты императрицы оказались ненадежными. 
Авантюрист Ш енберг был вынужден вскоре поки
нуть Россию, и дело, как видно тогда же заглохло.

В  ту пору нашли и золото! Началась разработка 
в Архангельской губернии Воицкого рудника. 
Золота, впрочем, оказалось не так уж  много. Между 
тем, подпочвенная вода прибывала в крайнем изо
билии. Даже такая диковина, как .огненная машина 
(паровой насос), не могла ее выкачать. В течении 
восемнадцатого века делались неоднократные по
пытки использовать рудник, но каждый раз при
ходилось прерывать работу из за невыгодности. 
Все же наибольшая часть золота, как полагают, 
была тогда извлечена. В ту пору попадались в 
жиле куски золота до 1 фунта и даже до 3 фунтоа

Приведенные отрывки из хроники одного дела 
в северных областях свидетельствуют, что край в 
свое время рисовался обильным рудоносной зеи-
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лей. Отдельные счастливые находки г 
в течение веков поддерживали эту веру. k 
Но постепенно, как видно вследствие >

I.

ряда безрезультатных экспедиций, се
вер утратил свою былую притягатель- - 
ную силу.

Таким образом, можно было бы пред
положить, что для векового тяготения 
на север не было достаточных реальных ; 
оснований, что оно вызывалось легко- j 
верием русских людей. Но позднейшио ; 
исследования показали, что если пред
ставление о богатствах севера было в 
старые времена преувеличено, все же 
оно имело под собою некоторую почву.
Даже в близкую к нам эпоху, когда 

' горная наука успела продвинуться впе
ред, делались попытки заняться раз- .  „

. Виды зап о в ед н о го  у го л к а  „рудн ы х богатств в аш его  севера , — о. м ед в еж ь его
работкой недр на севере. А затем, уже в К ав д ал ак сю И  губе Б елого  моря.

в*

в наши дни, на север по
сылались научно-промыс
ловые экспедиции, кото
рые между прочими сво
ими занятиями интересо
вались и горными развед
ками.

Укажем, что еще а 
1875 г. одиому петер
бургскому купцу были 
отведены на Медвежьем 
острове более 53 десятин 
земли для добывания свин
цовой руды — т. е. весь 
остров. А около двадцати 
лет спустя там была по
ставлена небольшая раз
ведка, причем была отка
чана вода из старинной 
шахты .О р е л ', имевшей 
более 30 саженей глу
бины.

Жилы такого же ха
рактера, как на Мед
вежьем острове, встреча
ются в разных местах 
Кольского полуострова и 
на южном берегу Кан- 
далакской губы, что дает 
повод заключить о возмож
ности нахождения сере
бряных руд, которые кое 
где фактически обнару-
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жены. В 1880 годах было добыто 700 пудов свин
цовой руды в окрестностях села Умбы, на север
ном берегу Кандалакской губы. Десять лет спустя, 
работа в шахте была возобновлена.

Мы указали, что Воицкий рудник был в 
значительной мере использован в восемнадцатом 
веке. Но не устранена возможность его даль
нейшей разработки. К  тому же следует отме
тить, что в его окрестностях обнаружено рас
сыпное золото.

На берегах Кольского залива (Лапландия) в 
1915 г. был открыт магнитный железняк. Приэтом 
мощность месторождения, залегание на обширном 
пространстве, а также некоторые другие обстоятель
ства дали повод заявить, что это месторождение 
заслуживает самого серьезного внимания. Позже 
стало известно, что в Кольском районе (обнимаю
щем Кольский полуостров и русскую Карелию, 
лежащую на западном берегу Белого моря) рас
пространены свинцовые руды, некогда разрабаты
вавшиеся по берегу западного Мурмана и Кан
далакской губы. Во многих местах были обна
ружены признаки медных руд, а также золота. 
Не установлено, имеют ли эти месторождения 
практическое значение, но вместе с тем еще нельзя 
сказать, что для них нет будущего. Новые изы

скания порою приходят к новым выводам. Так, 
по первоначальному исследованию, месторождение 
свинцового блеска на притоке Печоры р. Илыче 
было признано ничтожным, лишенным практиче
ского значения, а дальнейшие исследования за
ставили пересмотреть эту оценку.

Переходя к этой области, мы можем указать иа 
то, что новейшие исследования подтвердили при
сутствие меди у р. Цыльмы. Самородная медь и 
ее сернистые соединения обнаружены на Новой 
Земле, на Медном щ £у& тро в е  (Пропащая Губа в 
Костином Шаре, т. е. проливе, отделяющем берег 
Нозой земли от^Между шаре кого озера). Правда, в 
обоих случая* практическое значение месторож
дений находится под сомнением. Но, повидимому 
более богатые медные породы существуют в юго- 
западной части Новой Земли. Имеются указания 
на присутствие свинцового блеска в районе 
Ю горского Ш ара. Находили в небольшом количе
стве свинцовый блеск в Серебряной губе на 
Новой Земле.

Как видим, тяготение на север, продолжавшееся 
в течении более четырех веков, имело под собою 
известную почву и оправдывается современными 
научными изысканиями.

Юл. Гессен.

В. Д Р У Ж И Н И Н .

365 летний юбилей первой печатной книги в России.
14 (1) марта исполнилось 355 лет со времени 

выхода в свет в 1564 году первой напечатанной 
в Москве на Печатном Дворе книги, озаглавленной 
„Деяпія апостольска и посланія“ в церковном оби
ходе называемой „Апостол".

До основания типографии, для размножения 
богослужебных книг и для просветительных целей 
пользовались на Руси рукописями, которые пере
писывались особыми переписчиками. Рукописи 
обыкновенно украшались рисунками, помещаемыми 
над тексюм начала глав, исполненными в черных 
контурах или киноварью, и такими же заглавными 
буквами. В более роскошных экземплярах эти 
украшения расписывались красками и золотом. Но 
нередко в текст рукописей вкрадывались ошибки, 
вносимые переписчиками, что искажало тексты ру
кописей. Кроме того, рукописи стоили дорого. 
Неисправности рукописей обратили на себя вни
мание церковного Стоглавого собора (1551 г.), ко
торый предписал церковным властям иметь наблю
дение за переписчиками, чтобы они более тщательно 
исполняли свою работу. Но о замене рукописных 
книг печатными почему то Стоглавый собор не

обмолвился, хотя в то время уже существовали 
славянские типографии за рубежем.

Когда возникла у царя мысль о заведении в 
Москве типографии, точных сведений нет. С веро
ятностью можно предположить, что она явилась 
в связи с учреждением Казанской епархии (в 1555 г.) 
по завоевании Казанского царства; книг было не
достаточно и те были неисправны. И тогда, гово
рится в послесловии первопечатного Апостола, 
„царь стал помышлять, как бы начать печатать 
книги, как у греков и в Венеции и во Франции 
и  прочих странах, чтобы впредь священные книги  
изложились правильно“. Он открыл свою мысль 
митрополиту Московскому и всея Руси Макарию, 
который очень обрадовался такому намерению царя 
и стал искать мастеров печатников.

Есть, впрочем, известие, что Иван Грозный по
сылал в 1556 г. в Новгород „мастера печатных 
книг" М аруш у Нефедьева —  так назван он в гра
моте от 9 февраля 1556 г . —  для досмотра камня, 
заготовленного для постройки церкви Успения; 
в другой грамоте, от 22 марта того ж е года, царь 
требует, чтобы с Марушеи Нефедьевым отпустили
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в Москву Васюка Никифорова, умеющего „резать 
резь всякую“, т. е. гравера по современной 
терминологии. Догадываются, что оба они труди
лись в Москве над заведением типографии, но 
умерли, не доведя дело до конца. Настоящими же 
основателями печатного дела в Москве были москвич 
Иван Федоров, вдовый дьякон Никола Гостунской 
церкви в Москве и Петр Тимофеев Мстиславец, 
т. е. родом из Мстиславля, находящегося в б. Могилев
ской губернии и бывшего тогда в польском вла
дении. Предполагают, что они научились печатному 
искусству у  М аруш и Нефедьева и Васюка Н ики
форова, по точных свидетельств об этом нет.

Есть другое предположение, довольно вероят
ное, что Петр Тимофеев, до приезда в Москву, 
научился печатному искусству в одной из славян
ских типографии, основанной выходцами из Ве
неции или из других городов северной Италии, 
которую именовали тогда Фригией, и, изучив пе
чатное дело, прибыл в Москву и научил этому 
Ивана Федорова. В одном сказании об основании 
типографии в Москве говорится „яко от самнхъ 
Фрягъ то ученіе пріяста". Надо думать, что Петр 
Тимофеев, прибыв в Москву, увлек дьякона Ивана 
Федорова своим искусством и через пего, при 
помощи его рекомендации, был вместе с ним при
влечен к делу устройства типографии. Царь пору
чил им устроить на отпущенные щедрою рукою  
средства лом, ..где бы завестись печатному делу“. 
В 1562 г. типография была построена и в 1563 г. 
апреля 19 они приступили к  набору Апостола, ко
торый окончили печатанием 1 марта 1561 г. Первая 
страница и часть выходного листа здесь изобра
жены.

В типографском отношении Апостол издан 
весьма удовлетворительно. Шрифт изящный, заим
ствованный из лучших рукописей того времени,

как и украшения, помещенные над отдельными 
частями книги (заставки) и заглавные буквы. Во
обще внешностью своей Апостол превосходит позд
нейшие произведения Московской типографии.

Надо, впрочем, отметить некоторую хронологи
ческую ошибку, допущенную в послесловии или 
„выходе“ Апостола. Здесь указано, что первая 
мысль о создании типографии явилась у царя 
в 7061 году, в 30 год его царствования; но 7061 год 
по старому счету =  1553 году по p. X., а 30 год 
царствования Грозного (1533 - f  30 лет) будет по 
Апостолу =  7071, или 1563 годом. Очевидно, до
пущена ошибка в годах царствования царя Ивана и 
вместо „30“ лет надо читать „20“ лет.

По напечатании Апостола И. Федоровым и 
П. Тимофеевым в 1565 г. был еше издан ча* 
совшік. Вслед за этим, первопечатники, с 1566 по 
1568 гг., подверглись клеветам и преследованиям, 
вероятно, со стороны переписчиков книг, которые 
поняли, что при существовании типографии они 
потеряют свой заработок. Дело кончилось тем, что 
типографию подожгли, а оба первопечатника при
нуждены были покинуть Москву и удалиться 
в Литву, взяв семьи и типографское имущество 
с собой. Их принял сначала литовский гетман 
Г. А. Ходкевич. в имении коего, близ г. Заблу- 
дова, или в самом Заблудове, они основали типо
графию. Затем Ив. Федоров перебрался во Лі.пов, 
а П. Тимофеев в Вильну. Некоторое время Федо
ров работал у князя К, К . Острожского в г. Остроге 
наВолыни.где напечатал свою знаменитую „Острож- 
скую библию“ , а затем вернулся во Львов, где 
и умер в 1583 году.

С его удалением из Москвы печатное дело тяч 
не погибло; сожженный Печатный двор был восста
новлен, и ученики Ив. Федорова продолжали там 
работать. Б. Дружинин.
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М . С. К О Р О Л И Ц К И Й .

Художник родного пейзажа, быта и жизни природы.
К  70-летню смерти С. Т. Аксакова 1859 г.

Над Аксаковым, как и над многими писателями- 
беллетрпстами, представителями реалистической 
школы, давно сгустились тени забвения. Забвение—  
удел многих и многих в литературе; незабываемы 
только гиганты. Но значение литературы опреде
ляется не одними ее кори
феями; оно зиждется и на 
тех ее представителях, ко
торые оставили неподражае
мые образиы творчества в 
том и л и  ином ее жанре.

Что Аксаков принадлежит 
к числу таких именно твор
цов, что он прославил себя 
классическими образцами в 
нескольких жанрах одновре
менно, что образцы эти 
остаются непревзойденными 
в русской литературе, —  об 
этом дает повод вспомнить 
семидесятилетняя дата 
смерти.

Но дата— только внешнее 
оправдание. Произведения 
Аксакова таковы, что о них С. т а к с а к о в

МОЖНО ГОВОРИТЬ И б е з о  ВСЯКИХ (1781— 1859).'

числовых данных. Если во
просы языка и стиля, литературных форм и оборотов 
речи всегда имели первенствующее значение, то 
в наше время значение это отнюдь не меньше.
Чтение наших классических писателей, изучение 
прелестей и красот их слова, вовлечение в их 
творческую стихию, полную поэтических образов 
и живописных картин — становится все более на
стоятельным. Это тот живительный источник, из 
которого черпали прошедшие поколения, мимо 
которого не пройдет и поколение настоящее. Сквозь

туман забвения все более пробиваются творческие 
облики наших писателей-классиков и привлекают 
к себе все больше внимания.

.Чувство природы“ — одно из самых сильных, 
самых могучих чувств, владевших Аксаковым.

,Н а  зеленом цветущем 
берег)', над темной глубью 
реки или озера, в тени ку 
стов, под шатром исполин
ского осокоря или кудря
вой ольхи, тихо трепещущей 
своими листьями в светлом 
зеркале воды, на котором 
колеблются Или неподвижно 
лежат наплавки ваши,— уля
гутся мнимые страсти, утих
нут мнимые бури, рассы
плются самолюбивые мечты, 
разлетятся несбыточные на
дежды!“.

Так писал Аксаков во 
вступлении к .Запискам об 
уженьи рыбы*, которые, как 
и „Записки ружейного охот
ника", принадлежат к  луч
шим и наиболее поэтическим 
его произведениям.

Он описывает приволье степей, „дикую, дев
ственную, роскошную природу, свежую, цветущую, 
неизмятую, обширную, плодоносную, бесконечно 
разнообразную“; природу с ее многоводными ре
ками, родниковыми ручьями и озерами, с ее черно
земными лугами и полями, с ее дремучими, веко
выми лесами, с таящимися в ее недрах богатствами. 
Эти описания буквально зачаровывают; зачаровы
вают многообразием красок и силой художествен
ного воссоздания.
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Говорит ли Аксаков о степных реках, »то быстро 
текущ их по долинам и ущельям между отраслями 
Уральских гор, то светло и тихо незаметно катя
щихся по ковылистым степям подобно яхонтам, 
нанизанным на нитку*; говорит ли о .блестящих 
чудесной растительностью лугах", о „свежих, зе
леных и могуче стоящих черных лесах“, —  мы 
одновременно ощущаем и простоту, и величие. Тут 
и кристальная водная гладь; тут всевозможные 
виды степных трав и цветов с их роскошью и 
ароматом; тут и разновидности древесных пород.

И это пленительное и волшебное царство вод
ной и растительной природы Аксаков изображает 
во всем его величавом объеме, с его многочислен
ными и разнообразными обитателями — птицами, 
рыбами, зверями.

В „Записках об уженьи рыбы* и в .Записках  
ружейного охотника* мы находим во всей полноте 
и великолепии отражение этого своеобразного 
мира пернатых, рыб и зверья со всеми мельчай
шими, присущими ему чертами —  внешними при
знаками, физическими особенностями, нравами, 
привычками, обычаями, наклонностями, образом 
жизни и пр.

Не ученый-натуралист, не специалист-естествоис
пытатель, а художник-реалист, Аксаков создал не 
.трактат*, не .натуральную историю', а живопис
ное и в высшей степени достоверное изображение 
обитателей наших рек и лесов; создал с тою пыт
ливостью и художественным проникновением, ко
торые составляют источник наслаждения и для 
нас, не взирая на более, чем восьмидесятипяти
летнюю давность появления этих его произведений.

3.
Венцом творчества Аксакова является его 

»Семейная хроника“ и составляющие ее продол
жение .Детские годы Багрова-внука“. И здесь, и 
там отразились замечательнейшие и поэтичнейшие

стороны аксаковского таланта. И  здесь, и там встают 
во всем лиризме и очаровании его рассказы о 
былом, его повествования о давно минувшем. 
И здесь, и там сверкают его чудесные отображе
ния родной природы, его свидетельства о прошед
шем быте, жизни предков. Что представлял этот 
быт, какая это была жизнь, — красочно иллюстри
рует вереница лиц, портретов, характеристик, дел, 
отношений, привычек, поступков, воплощенных на 
страницах этих произведений. Это был темный 
крепостной быт. Свирепый и мрачный быт, в ко
тором так чудовищно переплетались добродетель 
и безумие, ласка и лютое своеволье, .инстинкты  
тигра с разумностью человека*, оставил навсегда в 
душе писателя „впечатление страха“.

Но, рассказывая про дикую, порочную, нередко 
ужасную и преступную жизнь предков, Аксаков 
сохранил изумительное чувство меры в ее изобра
жении, зачастую описывая, как он сам говорит, 
только десятую долю того, что мог бы описать.

.Прощайте, —  пишет Аксаков в заключение 
.Семейной хроники*,—мои светлые и темные образы, 
мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, 
образы, в которых есть и светлые, и темные сто
роны. люди, в которых есть и доброе и худое! 
Вы не великие герои, не громкие личности; в тиши  
и безвестности прошли вы свое земное поприще 
и давно, очень давно его оставили; но вы были 
люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь ис
полнена поэзии, так же любопытна и поучительна 
для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь, 
будет любопытна и поучительна для потомков“.

Любопытными и поучительными останутся на
всегда эти книги Аксакова, в которых история 
детских лет писателя изображена на общем худо
жественном фоне с тою естественною простотою и 
покоряющею силою, над которыми не властно все 
обезличивающее и все умаляющее время.

М. Королицкий.

Ф. Р А Ш К О В С К И Й .

Оригинальнейший писатель современной Англии.
X X  век с его машинной цивилизацией, грохо

чущий мир больших европейских городов, голово
кружительные темпы стандартизированного бытия 
принесли с собой старый недуг доктора Фауста. 
Усталость и скука охватывают душ у живой и 
мыслящей личности под закопченным от фабрич
ного дыма небом капиталистического Запада.

.Сегодня“ западной литературы выдвигает за
дачу преодоления будней, борьбы за освобождение 
личности от груза условностей цивилизованного 
бытия. Эту задачу хочет разрешить современный 
английский писатель Гильберт К . Честертон.

Честертон один из самых известных и самых 
модных сейчас в Англии писателей. У  себя на 
родине он уже почти классик, имя его яркой зве
здой сияет на литературном горизонте современ
ной Англии наряду с именами Ш оу, Киплинга и 
Уэллса.

Для разрешения поставленной задачи Честертон 
прибегает к своеобразному приему: он ополчается 
против всего обыденного и нормального. В век 
всяческого рационализироваиия, в век точного науч
ного знания, Честертон создает полусказочныіі вы
мысел, с „величайшей занимательностью ставит
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вверх ногами все привычное и естественное и 
объявляет жизнерадостную буйную войну против 
всех установленных истин*.

Созданный Честертоном литературный мир —  
цикл новелл, ряд книг с рассказами о приключе
ниях человека, .который слишком много знал*, ро
маны о живом человеке и новом Дон-Кихоте,— мир, 
отмеченный ярким знаком исключительного свое
образия, подтверждающего право Честертона на 
укрепившуюся за ним славу оригинальнейшего пи
сателя современной Англии.

Слова Луначарского в предисловии к одной из 
книг Честертона, что фабула замечательных рас
сказов Честертона всегда чрезвычайно оригинальна, 
быть может, наболее подходит именно к циклу но
велл, .Клуб удивительных промыслов*. В непости
жимом и причудливом хаосе улиц гигантской сто
лицы Англии, где-то в таинственом, заманчивом 
лабиринте бесчисленных переулков Лондона су
ществует этот необычайный клуб, странное об
щество чудаков среди нормальных людей, .оазис 
фантастического“ в скучном и рационалистическом 
веке.

.Клуб удивительных промыслов" — эксцентри
ческий клуб богемы, непременное условие всту
пления в который заключается в том, чтобы кан
дидат изобрел совершенно новый способ зараба
тывать себе на жизнь.

Цикл новелл, рисующих удивительные про
мыслы членов фантастического общества, откры
вается весьма странным приключением майора 
Броуна, который думает, что он стал свидетелем 
непонятного преступления. Однако, в конце всех 
происшествий майор попадает не в логово пре
ступников, а в обычную изящно обставленную кон
тору с самым обычным клерком, углубленным в 
работу за огромной конторкой, где теряющему 
рассудок от удивления и гнева майору Броуну 
предъявляется... счет в оплату пережитых стран
ных приключений. Контора оказывается принадле
жащей необычайному предприятию, которого не 
знает деловой запад— .агентству приключений и 
романтики“. .Агентство приключений и роман
тики" основано с целью удовлетворения одной из 
важнейших потребностей современной жизни, по
требности в необычном, в неожиданном, в разно
образном и загадочном, с целью удовлетворения 
жажды приключений, невозможных в центре циви
лизованного запада, в рационалистическом, трезвом 
Лондоне. Человек, испытывающий тоску по не
обычному, по миру Шехерезады, уплачивает еже
годно или через каждые три месяца определенную 
сумму .агентству*, за что оно берет на себя обя
занность окружить его .ошеломляющими и чарую
щими происшествиями... ввергнуть в водоворот не
обычайных событий“ .

Другие новеллы .Клуба удивительных промы
слов“ описывают применение на деле еще более 
невиданных амплуа.

.Сумасшедшая ночь* с „профессиональными 
задерживателями* молодыми пюдьми, волшебством 
театрального грима, превращенных в почтенных 
джентльмэнов, уважаемых викариев с лысыми го
ловами и седыми бакенбардами. И х амплуа— задер
живание по поручению клиентов, длинными разго
ворами или другими безобидными способами людей, 
от присутствия которых эти клиенты хотят изба
виться по каким - либо причинам на один - два 
часа.

Новый промысел —создавание блестящей репу
тации, промысел, заключающийся в том, что чело
век нанимается ходить на званые обеды и вечера 
и помогать другим людям давать меткие, остроум
ные ответы, создавать за деньги иллюзию свер
кающей интеллектуальности для тех, у кого ее нет.

Коллекцию удивительных промыслов, своеобраз
ный паноптикум необыкновенных амплуа допол
няет Бэзиль Грант— президент необычайного обще
ства. Он открывает смысл своего сумашествия, 
которым окончилась в свое время его карьера служи
теля правосудия. Принужденный долгие годы раз
решать на основании нелепых и нежизненных догм 
сложные и волнующие вопросы, Грант, угнетенный 
отсутствием в этой работе малейшего признака спра
ведливости и смысла, публично проклял ее. Его 
сочли сумасшедшим, и он отошел от общественной 
жизни. Тогда он предложил одному обществу свои 
услуги .в  качестве чисто нравственного судьи, 
стремящегося улаживать чисто нравственные кон
фликты*. Он судил .за  себялюбие, за несносное 
тщеславие, за злостные сплетни, за скаредность*. 
.Добровольный уголовный суд", таков был его уди
вительный промысел.

Другой пример борьбы с фаустовским недугом, 
охватившим цивилизованный запад, показывает 
Честертон в романе ,Жив-человек“.

В резком свете тонкой и острой сатиры выстав
ляются в этом своеобразном романе так наз. нор
мальные люди, люди, отравленные губительным ды
ханием цивилизации; живую естественную личность 
они воспринимают, как ненормальное исключение.

Фантаст и оригинал, апологет своеобразной ро
мантики, идеолог эксцентризма, Честертон про
являет себя, однако, не только индивидуалистом, 
которому чужды вопросы социальной жизни. Чер
ные цветы человеческой несправедливости, пышно 
распустившиеся в садах цивилизации, тревожат его 
утонченную и углубленную душу. Миражи искус
ственной романтики, которые, подобно бодлэровско- 
му искусственному раю наркоза, несут забвение от 
гнетущего ощущения скуки, не заслонили от прони
цательных взоров писателя трагической картины со
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циальной неправды. Сборник новелл .Человек, кото
рый слишком много знал* в блестящей форме остро
умнейшего рассказа представляет ж гучий памфлет 
против правящих классов современной Англии, 
острую и язвительную сатиру на социальный строй 
современного европейского общества.

В новелле „Бездонный колодезь" в экзотиче
ской обстановке английского форпоста в глубине 
Азии, среди буйных красок, одуряющих запахов 
тропических растений и океана раскаленных солн
цем песков пустыни, писатель поднимает завесу над 
преступлением главы британских военных сил, 
одновременно срывая романтический покров с оче
редной империалистической авантюры.

В новелле .Выродок* он обличает позорную до 
предела политику либеральной партии,в запутанные 
сети сложных интриг которой едва сам не по
пался.

Очень своеобразно содержание самого послед
него честертоновского романа .Новый дон-Кихот*. 
Автор рисует картину невероятного события— ре
ставрации в современной Англии средневекового 
строя с целью предохранения Британского Льва 
от надвигающегося циклона- революции. Наступле
нию социал-демократии нужно противопоставить 
что-то необычайное, новое. Странная идея захваты
вает премьер-министра Англии: воскресение ры
царства привлечет народ на сторону власти в но
вом облике.

Создается и осуществляется план перемен в го
сударстве. Происходит странная консервативная 
революция.

Во главе новой системы становится фаиатик 
средневекового идеала, молодой библиотекарь— М и- 
кель Хорн— .Новый дон-Кихот*, апологет истин
ного рыцарства, Хорн только внешне на стороне 
аристократии, и реставрация средневековых форм 
для него— верный путь к обличению тех, кто в воз
рождении старины видит новое средство против 
торжества демократии.

Благородная сущность личности бедного библио
текаря на троне, нового рыцаря правды раскры
вается для правителей во время суда над бастую
щими рабочими. Председатель судилища Микель 
Хорн, освещая столкновения рабочих и предприни
мателей с точки зрения средневековых принципов 
труда, приходит к заключению о правоте вождя 
рабочих Брентри; его утверждение, что производ
ство должно находиться под управлением тех, кто 
принимает в нем непосредственное участие, совпа
дает со средневековыми основами организации 
труда, когда во глазе цехов могли стоять только 
квалифицированные мастера, люди, способные де

лать образцовые вещи. Суд над демократией пре
вращается в суд над аристократией и капитализ
мом. Хорн указывает, что признание собственности 
на орудия производства магнатов капитала и кров
ных аристократов противоречит средневековой 
идеологии: делать образцовых вещей они не умеют, 
звания мастера у них нет.

При всеобщем шуме „фанатик на кресле судьи“, 
романтик на троне оглашает решение необычайного 
судилища. В конфликте между предпринимателями 
и рабочими признаны правыми последние.

„Добродетель — для знаіи не ненавистна в ко
роле", и Хорн вынужден оставить трон средневе
кового властителя в со ременной Англии. Совер
шается последний трагический ритуал—Хорн раз
рывает на себе черное с п у ; пуром облачение и, 
оставшись в зеленом средневековом костюме, во
оруженный копьем короля Ричарда, на спине Рос- 
синанта удаляется с места судилища.

Главная задача, основной мотив честертонов
ского творчества— преодоление тех настроений, ко
торые несет современная цивилизация. Честертону 
душно с сегодняшней трезвой механизированной 
уэллсовской Англии.

В противоположность Уэллсу —  выразителю па
фоса и бодрости научно-технической буржуазии, 
Честертон отражает настроение того слоя интел
лигенции, который чужд техницизма, заставляю
щего его искать забвения во всяческой романтике.

Честертоновская логика в блеске парадокса 
есть позиция человека, который, прекрасно зная 
все черные стороны капиталистической цивилиза
ции, в то же время не находит сил для последо
вательного и заключительного Е ы в о д а . Его „бунт“—  
клоунада отдельной личности; его обличения - к о 
нечно, не могут быть приняты, как серьезный про
тест в вулканический век социальных сдвигов.

Но пусть ошибочны мысли Честертона, непри
емлема его индивидуалистическая идеология,—зато 
вымыслы его неотразимы..Исчезает Честертон мы
сли, ель, Честертон, который не знает, что из цар
ства машин современной индустриальной Англии, 
из мира .больших черных фабричных чудовищ—  
г родов“ встанет со временем мир неизмеримо бо
лее прекрасный, чем искусственно оромантизиро- 
ванный, мир былых времен, „мир Робина Гуда и 
странствующих рыцарей“. Исчезает Честертон—  
мыслитель. Зато остается Честертон,— блестяще раз
решивший задачу борьбы со скукой цивилизован
ных будней, остается Честертон— большой и утон
ченный мастер литературы, оригинальнейший пи
сатель сегодняшней Англии.

Ф. Рашковский.
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Лабораторная работа в художественных музеях,
Посетители музеев не подозревают, какой труд

ной, усидчивой и сложной обработки требуют 
музейные экспонаты прежде, чем они попадут в 
витрины на выставку. Поступающие в музеи веши 
часто находятся в состоянии продолжающейся 
порчи и разрушения. Прежде всего нужно принять 
меры т. н. к о н с е р в а ц и и  или сохранения му
зейных объектов. С этой целью их подвергают 
механической и химической обработке, прерываю
щем раз навсегда разрушительные процессы.

Старинные ткани укрепляются (фиксируются) 
в особых растворах и после этого также тщательно 
просушиваются. Картины „припариваются“, т. е. 
особым образом укрепляются на холсте или дереве.

Часто бывает необходимо р а с к р ы т ь  музейный 
памятник, т. е удалить с него все позднейшие об
разования, сделанные рукой человека или возник
шие под влиянием природных причин, которые до 
неузнаваемости искажают его первоначальный вид. 
Особенно сложна зта работа над старыми карти
нами, которые на протяжении веков часто неодно
кратно подновлялись, т. е. перерисовывались вновь. 
Все эти позднейшие, чуждые картине, записи,

Г ол ова „Т агильской  М адонны4* до реставраци и .

Г ол ов а  „Т агильской  М адош іы" иосло реставраци и .

иногда покрывающие ее несколькими слоями, 
нужно снять так, чтобы ни в малейшей степени 
не испортить первоначальное письмо. О т мастера, 
которому поручается это ответственнейшее дело, 
требуется острый глаз, прекрасное знакомство с 
особенностями техники живописи разных худож
ников, школ и эпох и виртуозная ловкость руки  
хирурга. Обычно расчистка картин производится 
послойно. При помощи спирта размягчается пер
вый слой позднейшей записи и удаляется осто
рожным выскабливанием острым ножом. За этим 
слоем идет следующий и т. д., так что картина 
последовательно являет вид, какой она имела в 
различные этапы своей жизни, вплоть до момента 
ее создания художником. Все. наши крупные ху 
дожественные музеи, напр , Русский музей и Эрми
таж в Ленинграде, имеют специальные мастерские 
для этой работы. Особенно высоко поставлена 
техника расчистки картин в центральных рестав
рационных мастерских в Москве, возглавляемых 
И. Э. Грабарем. Там применяются учи Рентгена, 
позволяющие еще до расчистки видегь, чго скры
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вается за позднейшими наслоениями в картине. 
Это очень важно, так как нередко первоначальное 
письмо утрачено, и тогда в соответствующих местах 
нужно оставить более позднюю запись. Там же 
употребляетса в процессе реставрации и микро
фотография, вскрывающая невидную даже воору
женному лупой глазу фактуру живописи и харак
тер мазка, свойственного данному художнику. 
Блестящим примером реставрационных достижений 
центральных мастерских является законченная в 
1927 г. расчистка недавно открытой на Урале 
т. н. .Тагильской мадонны“ Рафаэля. Расчищен
ная там же знаменитая „Владимирская икона*, ред
чайший памятник искусства X I — X II вв. имела 
шесть слоев позднейшей записи и потребовала над 
собой более года работы.

Очень часто памятники искусства поступают 
в музеи разбитыми на множество мелких частей,—  
тогда ведется чрезвычайно трудная работа по их 
восстановлению. Берлинский государственный му
зей, благодаря организованным Германией систе
матическим раскопкам в Месопотамии, получил 
в последние годы много памятников из древнего 
Вавилона и среди них громадное количество гла
зированных цветных кирпичей, которые употреб

лялись для облицовки зданий. Эти обломки для 
удаления вредных солей прежде всего были не
сколько раз промыты водой, затем высушены —  
сначала на воздухе, а потом в тепловых шкафах 
при высокой температуре и в горячем состоянии 
были покрыты парафином. Далее необходимо 
было из обломков воссоздать целые рельефы 
и большие орнаментированные изображения. Эта 
работа была поручена специалисту скульптору-ре- 
ставратору Ш труку, который с 8 помощниками 
должен был из сотен тысяч мелких кусков восста
новить первоначальные памятники. Нужно было по
добрать осколки по цвету, затем по форме, выде
лить из них детали одного изображения, сотни и 
тысячи раз комбинируя по-новому, пока, наконец, 
не получалось нечто похожее на пямятник в пер
воначальном виде. Даже усидчивые немцы удив
ляются поразительному терпению Ш трука, про
делавшего эту феноменальную работу.

Точно так же в музеях постоянно приходится 
подбирать и склеивать сосуды из черенков, все
возможные саркофаги, капители колонн и статуи 
из мелких обломков. Приэтом часто требуется 
изготовлять недостающие части, руководствуясь 
стилем и формой памятника.

Мадонна из Нижнего Тагила
(к  двум фотографиям на предыдущей странице).

Центральными госуд. реставрационными мастер
скими в Москве недавно закончен ремонт и рас
крытие памятника громадной художественной цен
ности. Мы имеем в виду знаменитую, нашумевшую  
несколько лет тому назад картину Рафаэля, полу
чившую название „Тагильской Мадонны*. Обстоя
тельства случайного нахождения этой картины на
столько интересны, что мы позволим себе кратко 
привести здесь выдержки из недавно вышедшего 
II сборника работ гос. реставр. мастерских, посвя
щенные этому вопросу. „В начале марта 1924 г. за
ведующий хозяйственной частью Тагильского 
металлургического треста,объединившего за время 
Революции все национализованные Демидовские 
заводы, сообщил заведующему Тагильским окруж
ным музеем, что им найдено в доме № 25 по Та
гильской улице несколько интересных картин и 
других предметов искусства. В виду того, что дом 
этот ранее принадлежал знаменитым богачам Урала 
Демидовым и в нем обычно останавливались при
езжие „высоких рангов*, были основания предпо
лагать в нем, если не сейчас, то в прежние вре
мена, наличие художественных произведений. В 
кладовой этого дома была обнаружена среди мно
жества картин продолговатая, не совсем прямо
угольного вида доска, имевшая около метра с чет
вертью в длину и несколько более полуметра в

ширину, которую приняли было за крышку от 
стола, пока не заметили на. ней следов живописи. 
Когда доска была извлечена из темной кладовой на 
свет, на ней под слоем пыли и грязи стала ясно 
различимой живопись, и даже можно было угадать 
контуры Мадонны. Доставив картину в музей, сна
чала протерли ее влажной тряпкой, а через не
сколько дней решились промыть чистой водой, 
после чего на вороте одежды Мадонны ясно про
ступили золотые буквы: „Raphael Urbinas pin...“ 
В день открытия музея картина была выставлена 
в качестве подлинника Рафаэля. Несколько меся
цев спустя, посчастливилось найти в другом сарае 
и недостававшую правую часть доски, после чего 
обе части были склеены. В таком виде картина и 
была привезена в Москву, где после долгой и кро
потливой реставрационной работы выяснилась 
действительная подлинность картины.

Судя по тому, что картина не значится ни в 
одной из Нижне-Тагильских описей, можно пред
положить, что ее завез или прислал издалека один 
из представителей рода Демидовых, быть может, 
забывший о ней впоследствии. Забывали же в те 
времена русские помещики, жившие в Париже и 
в Италии, не только о замечательных собраниях, 
хранившихся в их поместьях, но и о самых этих 
поместьях, интересуясь только доходами с них.
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K. I I  Л Е В И Ц К И Й .

Самый экономный современный двигатель.
Если двигатель Дизеля, несмотря на свои эко

номические преимущества, не имеет до сих пор 
такого же распространения, как паровая машина, то 
это надо приписать главным образом затруднениям 
с жидким топливом. Сам Дизель, при его перво
начальных опытах в 1892 г., стремился использо
вать пульверизованный уголь. Однако, встретив
шиеся трудности не дали развиться этой совер
шенно правильной идее.

М . Р. Гіавликовскому, инженеру из Горлица, 
удалось, после длительных усилий и испытаний, 
выработать надежный двигатель, работающий на 
измельченном в порошек угле. Первые удачные 
воспламенения угля в двигателе Дизеля удалось 
получить еще в 1916 г., но только теперь его изо
бретение достигло настоящего развития. Павликов- 
ский применяет это горючее к предварительно 
переделанному вертикальному четырехтактному 
двигателю Дизеля с диаметром цилиндра в 420 мм 
ходом поршня в 630 мм и делающим 160 оборо
тов в минуту; мощность двигателя 80 номинальных 
лош. сил.

Переделанный двигатель работает как на измель
ченном угле, так и на мазуте, или одновременно 
на смешанном топливе. Благоприятные результаты 
были получены и при применении в качестве горю
чего разных сортов каменного угля, измельчен
ных в порошок древесине, торфе, мучных отбросов, 
древесного угля. Порошок требуется очень тща
тельного измельчения, чем при его использовании 
в топках паровых котлов. Пускаться в ход этот 
двигатель может и на нефти, и на угольной пыли.

Благодаря специальным приспособлениям, ча
стицы измельченного угля вводятся в цилиндр, и 
после воспламенения и сгорания их зольные остатки 
не оседают компактными массами на поршне, кла
панах и пр., а остаются в подвешенном состоянии 
и выносятся наружу вместе с отработавшими га
зами; последние совершенно лишены каких либо 
могущих воспламениться частиц.

Труднейшей задачей при переделке двигателя 
Дизеля в двигатель Павликовского являлось регу

лирование количества измельченного угля, необхо
димого для введения при каждом такте и для сме
шения его с сжатым приблизительно до 30 атмос
фер воздухом в рабочем цилиндре. Задача эта в 
конце концов была разрешена вполне успешно.

С этой целью было применено особое подвиж
ное приспособление, которое заряжается под ма
лым давлением смесью воздуха и измельченного 
угля; после этого приспособление герметически

1

Н овы й д в и гат ел ь  инж. П авликовского, работаю щ ий н а  пул ь  
верпзовап ном  угле . 1—К л ап ан  д л я  в п у с к а  распы ленного  у гл я ; 
2 — в п у ск  сж атого  в о зд у х а : 8 — насос, накачиваю щ ий м асло; 
4 —н асо с  дл я  вы д у в ан и я  зол ы ; б—изм ел ьч и тел ь  у гл я ; 6—в ен 
тилятор; 7—газоотвод; 8 - •  отвод  нагревш ей ся  воды  из р у 
баш ки цнлмпдра; 9 — р езер в у ар  у гл я , п одлеж ащ его  и зм ел ьч е
нию; 10—трубка распы лепного  у гл я ; 11—п уть  изм ельченного 
у гл я ; 12—центробеж ны й сепаратор ; 18—п уть  отбросоз из се
п ар ато р а  дл я  вторичного изм ельчения; 14 — п одогреватель  
смеси в о зд у х а  н распы ленного  у гл я ; 1 6 - турби на подачи  г о 

рю чей смеси; 1C—р езер в у ар  распы ленного  угл я .

*
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закрывается, давление в нем повышается до тре- 
буемого, и только после этого смесь вводится 
в рабочий цилиндр, где и воспламеняется. Повы. 
шенче давления достигается или посредством впуска 
сжатого воздуха, или путем частичного воспламе
нения смеси еще в самом приспособлении.

В противоположность двигателю Дизеля новый 
двигатель одновременно сжимает воздух и горючее, 
хотя :і смешивает их только в мемент зажигания.

Условия работы этого двигателя по сравнению 
с дизелями значительно благоприятнее, так как и 
подогревание горючего, и его воспламенение про
исходят не в один из моментов такта, как у  пер
вых, но в течение всего такта.

В схему полного оборудования нового двига
теля входят: установка для измельчения горючего,

приводимая в движение самим двигателем; при
способление для заблаговременного подогревания 
измельченного угля, производимого отработанными 
газами; охлаждение цилиндров; наконец, насосы 
для удаления из цилиндра при каждом такте про
дукта сгорания угля.

Для Германии (при ее дешевом угле) стоимость 
эксплоатации двигателя Павликовского в четыре 
раза дешевле использования в нефтяном двигателе 
Дизеля. Двигатель, работающий на пульверизован- 
ном угле, окажется чрезвычайно целесообразным 
во всех странах, обладающих дешевым углем. 
Изобретатель его продолжает работать над его 
усовершенствованием и выполнил уж е несколько 
заказов в Германии на переделку двигателей Д и
зеля.

К. Левицкий.

Передача сигналов на движущийся поезд. ѵ
Чрезвычайно большое число железнодорожных 

катастроф происходит благодаря тому, что какой- 
нибудь сигнал не был своевременно замечен или 
был неправильно понят машинистом. Поэтому де
лалось не мало попыток устроить такие приспо
собления, которые могли бы передавать сигналы 
непосредственно на поезд и, в случае нужды, 
останавливать его. Однако, все такие попытки 
обычно терпели неудачу, так как приборы, дей
ствовавшие удовлетворительно при одной какой- 
нибудь скорости поезда, давали неудовлетворитель
ные результаты или совсем не действовали при 
другой.

Совершенно свободным от этого недостатка и 
поэтому, повидимому, успешным разрешением за
дачи является прибор, сконструированный в лабо
раториях фабрик Всеобщей Компании Электриче
ства. Действие его основано на явлении электри
ческого резонанса, хорошо известном всем, кто за
нимался радио, и состоящем в следующем. Если в 
одном каком-нибудь проводнике совершаются элек
трические колебания, вызывающие аналогичные 
колебания в другом, находящемся поблизости, 
проводнике, то эти вторые колебания будут наи
более интенсивны при некоторой определенной 
форме и длине второго проводника или, как гово
рят, при некоторой определенной зависимости между 
емкостью и самоиндукцией второго проводника. При- 
этом действие этих двух проводников взаимное, 
так что форма второго проводника может оказы
вать ослабляющее или усиливающее влияние на 
колебания, совершающиеся в первом проводнике.

Это то именно и использовано в сигнальных 
аппаратах В.К.Э. В основных чертах эти аппараты 
состоят из двух катушек, одна и; которых распо
ложена на рельсах, а другая— на паровозе.

Первая катушка включена в цепь динамо пе
ременного тока; вторая катушка соединяется с сиг
нальным пунктом (на станции).

В цепь на паровозе включают два рэлэ. С пер
вым рэлэ соединен сигнальный звонок или гудок; 
кроме того, оно же соединено с электромагнитным :і 
приспособлениями, начинающими приводить в деіі- 
стзие тормоза поезда. Второе рэлэ сразу остана
вливает поезд.

Когда локомотив проходит над катушкой, по
мещенной на рельсах, другая катушка (на локомо
тиве) оказывается вблизи от первой, и они начи
нают действовать одна на другую. Если путь сво
боден, то на станции цепь оставляется разомкну
той, и поезд проходит дальше; если же путь за
крыт, то включаются сначала одно рэлэ (для преду
преждения машиниста), потом другое, отчего при
ходят в движение сигналы и тормоза, как опи
сано выше, и поезд останавливается. Следует за
метить, что в описанном виде система эта действует 
удовлетворительно лишь при очень небольшом 
расстоянии между катушками. Поэтому на прак
тике, в виду того, что это расстояние неудобно 
делать меньшим 14 сантиметров, приходится для 
увеличения чувствительности прибор значительно 
усложнять, вводя в цепь компенсированный транс
форматор, лампы и т. д.

Ю. В.
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Охота за  кораллами и наблю
дение за  жизнью  морских  

глубин. Американский естествен
но-исторический музей рассылает 
своих исследователей в различные 
интересные места земного шара. 
Весной 1924 г. им было дано не 
совсем обычное задание — пред
принять экскурсию на морское 
дно, чтобы овладеть некоторыми из 
его сокровищ, например, добыть 
экземпляр живого кораллового ри
фа, который можно было бы выста
вить в новом зале океановедения.

Трудности, связанные с этой за
дачей, однако, все же разрешимы.

„Жюль-Верном" связано было о со -1 Андроса, украшенный кокосовыми 
бое сооружение, состоящее из сое- пальмами.
дпненных вместе двух плотов, уз- і У  внешней части Литтль-Голь-

динг-Кэй всегда бывает прибой 
под влиянием постоянно дующих 
пассатов, и известковые постройки

ких и напоминающих ящики. За 
ним шла 40-футовал газолиновая 
яхта „Штандарт“, содержавшая го
рючее для мотора, а га ней— две 
маленьких, но сильных моторных 
лодки, и спасательная шлюпка.

Каравая прошел 60-мильный пе
реход благополучно и подошел к 
Мэтров-Кэй. Длинная белая полоса 
прибоя отмечала положение рифа, 
а по ту сторону узкой лагуны под
нимался над ослепительно белым 
песчаным кольцом низкий берег

кораллов размываются водой.
Риф растет вверх с коралловой 

платформы, примерно, на 5 — 10 .« 
ниже поверхности воды. Неров
ное здесь морское дно спускается 
по направлению к открытому 
океану ступенями и на расстоянии 
около 100 м внезапно обрывается 
подводной пропастью досамого дна 
океана, на глубину 2 ООО .к. Задачей 

экспедиции было исследо
вать наружную часть ко
раллового рифа с этой под
водной платформы.

Через отверстие в ка
бине, приходящееся как 
раз под уж е описанной 
башенкой, была спущена 
подводная камераструбой. 
Камера имела форму шара 
в 1,5 м диаметром, со стек
лом толщиной в I 1/*дюйма. 
Она снабжена вверху круг
лым отверстием, к краям 
которого п р и к р е п л е н а  
нижняя часть трубы, 
имеющей вид гармоники. 
Это отверстие служит вхо
дом в трубу. Труба co

l l  вот и июне 1924 года из Нас- 
сауской гавани па Багамских остро- 
пах отплыла совсем особенная 
флотилии, направляясь к большо
му коралловому рифу, который 
идет параллельно восточному бе
регу Андросского архипелага. 
Различные суда этой флотилии шли 
друг за другом на буксире у боль
шого парохода. Первым шло судно 
„Жюль-Верн*, представлявшее со
бою нечто вроде большой барки 
с длинной, низкой каютой, над ко
торой возвышалась башенка. В ней 
помещалась подводная труба Виль
ямсона — остроумный аппарат для 
исследования морских глубин. С Рио. к зди отке „ О п т »  в» хорал л л и и ”.
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-ставлена из отдельных плоских же
лезных колец, налегающих друг 
на друга и скрепленных двойными 
медными сочленениями. Снаружи  
труба одета двойным покровом из 
резины и просмоленной парусины, 
чтобы достичь полной водоне
проницаемости.

Когда камера была спущена до 
нужной глубины и все было го
тово, члены экспедиции вошли 
внутрь трубы.

Это был, вероятно, первый слу
чай, когда научные работники 
имели возможность видеть внеш
нюю сторону коралловой гряды с 
морского дна. Один из участников 
экспедиции, натуралист Ральф 
Минер в следующих словах пе
редает открывшееся перед ними 
зрелище:

.Н ам  казалось, что мы находимся 
в каком-то волшебном лесу, де
ревья которого, достигавшие над 
нами высоты 5 — 7 м, окаменели. 
Их спутанные, узловатые стволы 
еле давали место тесно сплетен
ным ветвям, которые затем широко 
расстилались над водной поверх
ностью. Через темные извилистые 
проходы между стволами можно 
было видеть все новые и новые 
растения, которые постепенно ухо
дили в голубоватый туман, про
низанный золотыми солнечными 
лучами, кое - где проникавшими 
сквозь ветви.

Дно моря у  опуш ки этого мра
морного леса представляло целую 
чащу лежащих, спутанных ство
лов, обросших ветвями, острыми 
отростками миллионов кораллов, 
напоминавших оленьи рога. М е
стами виднелись очаровательные 
группы более тонких и изящных 
веерообразных кораллов, прида
вавших пейзажу своеобразную 
хрупкую  красоту. В промежутках 
между деревьями виднелись как 
бы полянки, и на них пестрели 
фантастические круглые кораллы 
на ножках, похожие на грибы, с 
круглыми или коническими ша
почками, испещренными зелеными 
и коричневыми пятнами. Дно моря 
между ними сверкало золотыми: 
слитками, точно здесь потерпел j 
крушение какой-нибудь пиратский; 
корабль. Но эти слитки были не 
что иное, как узловатые заросли, 
особой разновидности кораллов—  I 
желтых полипов, действительно 
напоминавших золото в мелькаю
щем солнечном свете, который,' 
проникая через удивнтельно-иро- 
зрачную воду и дробясь в волнах, 
придавал дну особенные, .неож и-: 
данные оттенки. Великолепные за
росли кармино-красных и желтых 
кораллов, напоминающих веера,!

все склонялись в одну сторону; 
причудливые перья, пурпурные, 
желтые и коричневые кусты за
манчиво колыхались своими изящ
ными разветвленными отростками.

И  всюду бесчисленное множе
ство рыб. Блестящие голубые Chro- 
mis, сверкающие в солнечном 
свете, как сапфиры; стаи мелких 
переливчатых рыб, сменяющих 
голубые и золотые тона при про
ходе из темных мест в светлые; 
рыбки-бабочки черными, белыми и 
желтыми роями; молодые щуки, 
то поодиночке, то группами; сине- 
головки, спереди ярко-синие, с 
светло-зеленым остальным телом, 
забавные, точно их разрезали по
полам и потом неправильно сло
жили.

Время от времени проплывает 
величественная труба-рыба в 2 ‘/з м 
длиной, или какая-нибудь толстая, 
Оольшеротая рыба, быстро сколь
зящая между коралловыми ство
лами. Иногда вдали с той или с 
другой стороны появляются тем
ные, ие внушавшие доверия си
луэты, напоминавшие нам, что не
подалеку могут находиться акулы; 
но схоро внимание наше, вновь 
обращалось на коралловые веера, 
под которыми то и дело появля
лись великолепные зеленые или 
синие попугаи-рыбы.

Вдруг водную поверхность про
резало странное чудовище, все 
покрытое серебристыми пузырями, 
которые непрерывно от него от
делялись и сверкающими кучками 
поднимались на поверхность. За
бавнейшая фигура с огромными 
глазами опустилась на дно и на
правилась к нам наполовину пла
вающими шагами, как будто на 
ней были семимильные сапоги. 
Это был начальник экспедиции и 
конструктор подводной камеры 
Вильямсон. С  водолазным колоко
лом на голове, он внезапно спу
стился в наш фантасти- ________
ческий мир, точно дух- 
хранитель этих мест. В 
круглые окошечки его 
шлема мы могли видеть, 
как он весело смеется

Г а р п у п н а я  пуш ка в а  борту небольш ого китобойного бита.

над нашими удивленными фи
зиономиями. Вертикальной пал
кой, напоминавшей копье, он 
о т л о м и л  целую коралловую группу, 
которая упала на дно. Тут появи
лась сверху, через зеркально-не
прозрачную пленку водной поверх
ности, большая висящая на ка
нате железная корзинка. Она была 
вскоре наполнена избранными 
экземплярами и поднята на одну 
из моторных лодок, дно которых 
виднелось над нами. Самые боль
шие группы привязывались не
посредственно к канату и отпихи
вались от дна. Мы подозвали Виль
ямсона поближе к окошку; когда 
он приближал свой шлем вплот
ную к стеклу, он мог слышать наши 
голоса. Нам удалось собрать гро
мадное количество кораллов до 
4 м длиною, формой похожих на 
руки, которые как раз были нэм 
нужны для выставочной группы. 
Вскоре весь берег острова был 
уставлен фантастическими рядами 
белоснежных кораллов, а между 
нашими палатками сушились на 
ветру разноцветные морские веера 
и морские перья*.

Экспедиция продолжалась всего 
8 недель и возвратились с 40 тон
нами кораллов для новой выставки, 
для которой, кроме того, привезла 
и данные новых ценных наблюде
ний над жизнью обитателей мор
ского дна, 1 500 фотографий, ча
стью снятых на самом дне, 600 м 
кино - фильмы и более 60 аква
рельных эскизов.

Новый способ о хо ты  на к и 
тов. Старый метод, когда ки

тов преследовали на парусных су
дах и убивали их, бросая гарпун 
рукою с лодки, представлял много 
опасностей, неудобств и давал срав
нительно слабый доход китобойным 
предприятиям. Этим способом мож
но было охотиться главным обра

зом на китов 
малых и сред- 
н и х разме
ров, тогда как 
одолеть круп
ного з в е р я  
было почти 
н е в озм о ж- 
н о.

С 1865 го
да парусные 
суда были за
менены паро
выми, а вме
сто ручного 
гарпуна стали 
применятьки- 
то  б о й н у ю 
пуш ку, с по
мощью кото
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рой выбрасывается особый гранат
ный гарпун на длинном, крепком 
канате. За последние годы было 
введено еще одно новшество, ко
торое еще более механизировало 
и упростило охоту. Оно состоит 
в том, что на промысел отправ
ляется сразу целый отряд паро
вых судов, из которых одно круп
ное оборудовано для переработки 
китового сырья и называется .мат
кой* или .китовой кухней", а 
остальные (3 —  4) — маленькие па
ровые ботики служат для самого 
процесса охоты.

Достигнув места охоты, матка 
останавливается, а боты отправ
ляются на поиски добычи. Заме
тив кита, бот стремится подойти как 
можно ближе к нему, чтобы про
извести выстрел на самом корот
ком расстоянии. Эта погоня за ки
том представляет первую и при
том самую трудную часть охоты. 
Обычно кит показывается на по-1

верхности через каждые десять 
минут, чтооы выпустить фонтан 
воды и вдохнуть свежего воздуха. 
Пользуясь этим моментом, бот 
должен настичь его почти вплот
ную. Китобойная пуш ка бьет 
только на малое расстояние —  не 
более 10 метров, и потому кит 
должен быть у самого носа бо
тика, чтобы выстрел был удач
ным.

Удачный выстрел вгоняет гар
пун прямо в грудную полость 
кита. Там граната взрывается, 
ранит важнейшие жизненные ор
ганы и убивает зверя наповал. 
Бот берет мертвое животное на 
буксир и тащит к матке. Разделка 
убитого кита производилась преж
де у борта матки на воде. Матросы 
вырезали огромными ножами кус
ки сала и лебедками поднимали 
их на палубу. За последние годы 
в конструкции маточного судна 
введено изменение, благодаря ко

торому всГя китовая туша целиком 
поднимается на палубу и разделы
вается здесь. Кусок сала, мясо, 
кости, внутренности разрезаются 
на палубе и через большие от
верстия спускаются вниз, прямо 
в котлы, в которых производится 
вываривание жира. Паровые пи
лы, работающие на палубе, раз
резают все кости, мягкие части 
режутся особыми ножами вруч
ную. Благодаря такому способу, 
не пропадает ни один кусок, ни 
одна часть гигантской туши.

Среднего размера кит достигает 
25 30 метр, длины, весит около
100 ООО кг и дает жира на сумму 
7 —  10 тысяч рублей. При удач
ной охоте, когда море спокойно и 
стрельба по китам не представляет 
больших затруднений, отряд, со
стоящий из матки и 4 ботов, 
добывает 10— 15 китов в день.

М. В.

Институт Пастера в Париже 
только что отпраздновал 40 лет 
со дня своего основания.

Достаточно назвать имена глав
нейших работников института на 
протяжении 40 этих лет институ
та, —  Пастера и Мечникова, Ру, 
Беринга и Дюкло, Борде, и Лавер- 
рана, наших соотечественников 
Безредку, Метальникова, Манухи- 
на и др., чтобы признать инсти
тут действительным рассадником 
крупнейших научных идей, бога
тейшей сокровищницей знаний.

Когда Пастер открыл свои зна
менитые предохранительные при
вивки от бешенства, и для них по
требовалось специальное помеще
ние, средства для создания инсти
тута— 2'/s мил. франков— были со
браны (в 1888 г.) путем междуна
родной подписки. Зимой того же 
года институт, вначале в очень 
скромных размерах, был открыт 
недалеко от Дома Инвалидов в 
Париже. Но хотя руководители 
дела (Ру, Мечников, Дюкло) ра
ботали без всякого вознагражде
ния, материальное положение ин
ститута в первые 7 лет было так 
стеснено, что двух лошадей для 
опытов Ру пришлось купить на 
свой счет.

Только крупные доходы от при
готовления предложенной Берин
гом противодифтеритной сыво

ротки, да завещанные институту 
20 мил. франков сделали устой
чивым материальное положение 
этого „мирового штаба медицин
ской науки“.

Сюда, в превосходно оборудо
ванные лаборатории, стекаются 
со всех концов земли „паломники“, 
жаждующие научной работы.

П астеровский  И псуптут в П ариж е.

Немыслимо даже перечислить 
в короткой заметке все научные 
работы института. Отметим хотя 
бы только главнейшие.

Настоящим переворотом в науке 
были мечниковские работы по 
прививке сифилиса животным и 
теория фагоцитоза (поедание бак
терий белыми кровяными шари
ками при воспалении).

Из других крупных исследова
ний института отметим труды по

тропической лихорадке, по диф
терии (знаменитая сыворотка Бе
ринга и Ру), по холере (Салим- 
бени), по иммунитету, по местной 
вакцинации (Безредка), по важ
нейшим вопросам общей патоло
гии (Метальников, Манухин), по 
сельскохозяйственной паразитоло
гии (работы о насекомых-вреди- 
телях) и мн. др.

Разумеется, при стремительном 
развитии современной науки и 
техники научных исследований, 
далеко не все работы института 
получили впоследствии общее при
знание: некоторые (вопросы вос
паления, фагоцитоза, иммунитета, 
борьбы со старостью, в настоящее 
время разрешаются не вполне так, 
как это делалось в свое время 
институтом. Но фундамент совре
менной бактериологии, микробио
логии, борьбы с заразными болез
нями и т. д. заложен именно ге
нием и трудами бесчисленных со
трудников Пастеровского инсти- 

1 туга.

*  Исполнилось 100 лет со дня 
рождения юриста, судебного ора- 

' тора и многостороннего писателя- 
публициста В. Д. С п а с о в и ч а, 
имя которого одинаково известно 

I в СССР и в Польше. Ему при
надлежит ряд ценных трудоз по 
различным юридическим вопросам
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.Учебник уголовного права' Спа- 
совича был первой самостоятель
ной русской работой в этой обла
сти, изданной в эпоху .великих 
реформ“ (1863): автор смутил даже 
.либералов’ новизною и смело
стью своих правовых воззрений. 
В истории литературы Спасовнч 
известен, как автор блестящих 
очерков по истории польской ли
тературы (помещены в .Истории  
славянских литератур* А. Н. Пы- 
пина) и многих глубоких по со
держанию статей о байронизме, 
о взаимоотношениях русских и 
польских писателей (П уш кин  и 
Мицкевич), о Гамлете, Лермон
тове, Гейне, Шиллере. Спасович 
один из замечательных представи
телен русской до-революционной 
адвокатуры: каждое его выступле
ние привлекало к себе большое 
общественное внимание и всегда 
способствовало прояснению пра
вового сознания интеллигентских 
масс.

*  25 лет тому назад народные 
массы России трагически почув
ствовали, что их жизнь и судьбы 
находятся в руках бездарных и 
продажных людей. После долгой 
и героической обороны, стоившей 
много тысяч солдатских жизней, 
была бесславно сдана японцам кре
пость П о р т - А р т у р ,  падение

которой предопределило позорный 
конец бессмысленной русско-япон
ской войны. Иностранные коррес
понденты отметили, что начальник 
крепости, ген. Стессель, искал по
вода для капитуляции, за которую  
и „ухватился с неприличною то
ропливостью“. Достаточно вспом
нить, что в японский плен ушло 
около2 5 тыс. боеспособных людей 
и в крепости оставлено оружия, 
боевых припасов и пищевого до
вольствия на два месяца. След
ствие по делу о сдаче крепости 
обнаружило бесхозяйственность, 
борьбу личных самолюбий, грубое 
и жестокое обращение с подчи
ненными и поразительное военное 
и политическое невежество выс
шего комапдкого состава. Падение 
П .-А ртура-од но  из тех событий, 
которые неминуемо должны были 
привести к революционному взры
ву. Как характерный штрих, сле
дует отметить, что ген. Стессель, 
сдав Порт-Артур и его защит
ников японцам, сам уехал в 
Россию, даже не простившись 
с героическим гарнизоном кре
пости.

*  Исполнилось 40 л. со дня 
смерти знаменитого клинициста и 
общественного деятеля, основателя 
школы русских врачей. Сергея 
Петровича Б о т к и н а  (1832—89).

„Старозаветная" семейная обста
новка не помешала ему поступить 
в университет. Но медиком Бот
кин сделался благодаря счастливой 
случайности: в 40 гг. в Москве лишь 
на медицинский факультет был 

неограниченный прием. По окон
чании курса, Б. работал под ру
ководством Н. И . Пирогова и за 
границей в Париже у Клод-Бер- 
нара, в Берлине— у Вирхова. Вер
нувшись в Россию, Б. руководил 
клиникой Вилье, которую реорга
низовал на европейских началах, 
применяя новейшие методы иссле
дования больных. Под его руко
водством всегда работало много 
молодых врачей по различным во
просам научной и практической 
медицины. Но профессорская дея
тельность и врачебная практика 
не мешали Б. живо и деятельно 
откликаться на многие больные 
вопросы русской общественной 
жизни. Переустройство больниц, 
врачебная помощь пролетариату, 
женское медицинское образование, 
собирание громадных материалов 
по вопросу о санитарном состоя
нии России —  все это было по
ставлено в порядок дня и осущест
влено по инициативе и при го
рячем участии С. П. Боткина. Со
зданная им городская барачная 
больница в Ленинграде носит те
перь имя своего основателя.

ОТВЕТЫ  П О  М Е Т Е О Р О Л О Г И И

Подп. Подгайсиому.

—  Что служит причиной деи- 
окения облаков и как они дви
гаются против ветра?

—  Самостоятельного движения 
облака не имеют, так как они 
представляют собою скопления : 
мельчайших капелек влдьі и л и , 
кристалликов снега, и потому они ; 
переносятся вместе с окружающи
ми их массами воздуха и никак 
не могут двигаться иротив ветра, 
имеющегося в том слое атмосфе
ры, где находится облако. К а ж у 
щ е е с я  движение облака против 
ветра у поверхности земли объяс
няется тем, что в верхних слоях 
атмосферы в этих случаях движе
ние воздуха происходит по на
правлению, близкому к противо
положному направлению ветра у 
земли.

Б. В.

Подп. N° 2631.
Что град ночью представляет 

собою исключительное явление, 
объясняется тем, что образование 
града тесно связано с наличностью 
сильных местных восходящих то
ков воздуха, вызываемых неоди
наковым нагреванием солнечными 
лучами различных участков по
верхности земли.

Б. В.
Подп. Г/іоеацному.
Есть целый ряд книжек, из ко

торых вы могли бы почерпнуть 
интересующие вас сведения об 
устройстве метеорологических на
блюдений (напр., С. Н. Жарков 
„Метеорологические наблюдения в 
школе“, Госиздат 1924, Чикина 
„Метеорологическая станция лю
бителя“). Связать свою будущую  
работу вы могли бы или с Глав
ной Геофизической Обсерваторией 
(Ленинград), или с Московскою  
Геофизическою Обсерваторией.

Проф. Б. Л. Веіінберг.

Подп. Гуманюку.
Причина образования воронок 

в снегу около деревьев двоякая. 
Во-первых, ветер, встречая на 
своем пути препятствие в виде 
ствола, изменяет свое направление, 
в результате чего образуются не
большие вихри, выдугающие снег 
на некотором расстоянии вокруг 
дерева (а также и куста); во-вто
рых, дерево нагревается от солнца 
сильнее, чем снег, и кроме того 
само имеет некоторую внутрен
нюю теплоту от происходящих 
в нем органических процессов, 
не замирающих вполне даже 
зимою, поэтому около стволов 
деревьев происходит усиленное 

I таяние снега. И. Смирное.
ОТВЕТЫ  ПО  ГЕ О Л О ГИ И

Подп. Ns 8 8S3.
—  Что такое ил и чем отли

чается он от глины?
—  Обычно под именем ил по

нимают современные осадки, обра
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зующиеся на дне водоемов (мор
ские илы, озерные, речные и т. д.) 
и состоящие из мельчайших ча
стиц как минерального, так и ор
ганического происхождения (в поч
воведении илистыми частицами 
или илами считают такие, диаметр 
которых меньше 0,001 .« к). Поня
тие „глина*, в сущности говоря, 
недостаточно определенно; боль
шей частью под этим названием 
понимают горную породу, харак
теризующуюся определенными 
физическими свойствами (пластич
ностью, глинистым запахом, спо
собностью прилипать к языку и 
пр.), обусловленными мелкостью 
составляющих ее частиц; при- 
этом обычно главная масса послед
них имеет минеральное происхо
ждение. Таким образом, глина мо
жет в одних случаях представлять 
из себя затвердевший ил, а в дру
гих не иметь с последним ничего 
общего и образоваться при совер
шенно иных условиях, напр., на 
поверхности; точно так же некото
рые илы при высыхании и уплот
нении могут дать начало по
роде, совершенно отличной от 
гликы (напр., сапропилиты’ .

В. Михайлов.
Подп. С. Белошаііна.

—  Что представляет собою 
„сланец“, почему он горит и каков 
его химический состав?

—  У  вас сложилось неправиль
ное представление об этой породе. 
Под этим названием понимают 
обычно породу, обладающую спо
собностью раскалываться на тон
кие параллельные плитки. Сланец 
состоит преимущественно из тон
кого глинистого материала, так наз. 
.глинистый сланец', иногда с при
месью песчанистого, так наз. 
.песчанистый сланец“. Происходит 
подобный сланец из глины при 
действии на нее высокого давле
ния или температуры. Очень 
часто глинистый сланец заклю
чает примесь органического веще
ства (так наз. битумов), придаю
щего ему обычно темную или даже 
черную окраску. Только в том 
случае, если оно присутствует 
в сланце в значительном количе
стве, сланец приобретает способ
ность гореть и называется тогда 
горючим сланцем. Часто встре
чающиеся, например, в соседстве 
с пластами углей Донбасса чер
ные углистые сланцы содержат 
в себе примесь углистого веще
ства, как показывает самое их на
звание. Таким образом, состав би
тума и его содержание в сланце 
бывает различным, равно как не 
одинаков и самый состав основ

ного вещества (золы, остающейся 
после горения); понятно, что 
горючий сланец не представляет 
какого-нибудь определенного хи
мического соединения, и поэтому 
каждый сорт сланца будет иметь 
свой химический состав. Приво
димые в литературе анализы го
рючих сланцев представляют из 
себя обычно так наз. техниче
ские анализы, указывающие только 
на влажность и содержание летучих 
веществ, кокса, золы, серы и т. п., 
определяющих качество сланца, 
как топлива. Однако, горючие 
сланцы могут быть ігспользованы 
не только в качестве топлива, но 
и служить при перегонке их 
источником разного рода (иногда 
редких) химических продуктов 
(газы, масла, смолы), которые 
могут являться исходными про
дуктами для получения целого 
ряда необходимых в промышлен
ности материалов. У  нас в СССР  
они в настоящее время пока еще 
очень слабо использованы с этой 
стороны и недостаточно изучены.

В. Михайлов.
Подп. Герасимоау.
—  І-іак объяснить явление ударов 

при Крымском землетрясении?
—  Повидимому, как предполага

ют, таковое явление противоре
чит признанию за этим землетря
сением тектонического происхо
ждения. Мы, однако, подобного 
противоречия не усматриваем, 
так как явление подземных шумов, 
ударов почти всегда сопровождает 
землетрясения любого характера, 
в том числе и тектонических и 
связано, очевидно, с внезапными

: разрывами и перемещениями ча
стей земной коры. Самая природа 
этих шумов, чонечно, с трудом 
поддается изучению. В то же 
время несомненно, что повторение 
ударов может совершаться уже  
в атмосфере, благодаря явлению 
отражения звука, подобно тому, 
как это имеет, например, место 
при громе.

В. Михайлов.
ОТВЕТЫ ПО  С К Л Ь С КО М У  Х О 

ЗЯЙСТВУ
Подп. Находнину.
—  Какая научная литература 

имеется на тему „Культурные 
растения и засуха'?

По данному вопросу существует 
значительная литература на рус
ском и иностранных языках. Спи
сок ее можно найти в книге про
фессора Н. А. М а к с и м о в а  
„Физиологические очерки засу
хоустойчивости растений* (Ле
нинград, 1926, ц. 5 руб.), которая 
в настоящее время является един

ственным трудом, представляющим 
общую сводку по вопросу о влия
нии "засухи на растения и о под
боре сортов, могущих успешно 
противостоять ей. Из других ра
бот можно указать: 1) Б. А. К е л 
л е р .  Растения и засуха с точки 
зрения сельского хозяйства. 1925. 
Отд. оттиск из Известий Инсти- , 
тута по изучению природы и хо
зяйства засушливых ' областей; 
2) Н . В. Л  о б а н о в. Засуха и 
меры борьбы с нею. Обработка 
почвы и снегонакопление. Итоги 
работ русских опытных учрежде
ний под общей редакцией ироф, 
Л. Г. Дояренко. 1923, Москва, 
изд. Сабашниковых.

В. Смирнов.
Подп. Нрянлину.
—  Отчею возникают на ветвях 

деревьев образования в виде веника 
или помелаі

Болезненные образования в виде 
необычного кущения, напоминаю
щего метлу и поэтому в народе 
называемые иногда „ведьмиными 
метлами", образуются ка очень 
многих деревьях и кустарниках. 
Они вызываются спороносными 
паразитами, причисляемыми к гри- 
бам, причем каждому виду пора
женного растения соответствует 
свой особый паразит. На барба
рисе он называется Ascidium gra- 
veolens, на серой ольхе— Exoascus 
borealis, на березе— Exoascus tur- 
gidus, betuünus и alpinus. на ели—  
Ascidium elatinum и т. д. Паразит 
поселившись на растении-хозяин.', 
проникает внутрь его клеточек и 
поражает их протоплазму; послед
няя приэтом подвергается глубо
ким изменениям, в результате 
чего и получаются уродливые 
уклонения в развитии почек и 
ветвей. Я. Смирнов.

ОТВЕТЫ  ПО  М Е Д И Ц И Н Е .
Подп. Макарову.
—• Как лечение, так и меры 

предосторожности при миокардите 
в основном совпадают с мерами 
при пороках сердца. Главную 
роль играет урегулирование об
раза жизни и пищевого режима, 
полный отказ от спиртных напит
ков и курения, отказ от утоми
тельных физических напряжений, 
скачков, бега и т. д. Пс возмож
ности, надо избегать душевных 
волнений и потрясений. Раз рез
ких симптомов, как вы пишете, 
не наблюдается, то эти меры предо
сторожности можно считать до
статочными.

Подп. Наромному.
—  Операцию перевязки труб 

в последнее время делают редко, 
предпочитая операцию иссечения
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части труб, как дающую более 
надежные результаты. Прямого 
вреда организму женщины инте
ресующая вас операция не прино
сит, если не считать того, что 
женщина лишается обновляющего 
организм влияния, оказываемого 
родами.

Подп. Ns 2174.
— Чирьи и прыщи на лице 

происходят иногда не только от 
местного расстройства питания 
кожи, но и от общих расстройств 
питания организма и неправиль
ного обмена веществ. Имеет зна
чение и деятельность кишечника. 
Возможно, что, помимо местного 
лечения, вам необходимо и общее; 
об этом посоветуйтесь со специа
листом по внутренним болезням.

Подп. Ns 14952.
—  Простудными называются бо

лезни, возникающие на почве рез
кого охлаждения тела, резких ко
лебаний окружающей человека 
температуры или неравномерного 
нагревания различных частей тела. 
Из перечисленных вами болезней 
инфекционной болезнью является 
крупозное воспаление легких. — 
Наряду с насморком от промокания 
ног, возможен и насморк, вызы
ваемый раздражением слизистой 
оболочки носа, например, при ра
ботах, связанных с вдыханием раз
дражающей пыли.

Под п. Ns 8153.
1. Причина прилива (и застоя) 

крови к носу —  т. наз. „красного 
носа*— часто коренится в хрониче
ских запорах и расстройствах 
пищеварения; у женщин часто на
блюдается в связи с женскими 
болезнями и беременностью. По
мимо борьбы с основной, причи
ной красноты носа (ее укажет  
врач), рекомендуют обмывание 
туалетным уксусом или одеколо
ном, а также массаж носа патио- 
лом с ланолином и вазелином.
2. О причинах и лечении угрей  
и прыщей —  см. ответ в № 2 на
шего журнала. 3. Излишняя пот
ливость устраняется, кроме целе
сообразной одежды, частым обмы
ванием тела (ванны, души), обти
ранием водой с одеколоном, фор
малиновым спиртом или тальком 
с карболкой. Но расстройство по
тоотделения может иметь в своей 
основе к.-н. общее заболевание, 
и потому, особенно если потли
вость носит местный характер, не
обходимо посоветоваться с врачем.

Подп. Ns 3718.
—  Рассеянность, т. е. неумение 

сосредоточиваться на определен
ном предмете в сочетании с за
бывчивостью, в значительной сте
пени является выражением недис
циплинированности ума и неорга
низованности воли. Будучи от
части свойством врожденным, рас
сеянность все же может быть зна
чительно ослаблена разумной тре
нировкой ума и воли. Иногда 
рассеянность связана с малокро
вием, в частности малокровием 
мозга; в этих случаях наиболь
шую пользу приносит устранение 
этой основной причины,

О подробностях см. в книжках  
проф. А. П. Нечаева .Сила воли" 
и „Память и как ее укреплять".

ОТВЕТЫ П О  А В И А Ц И И ,  
З В Е З Д О П Л А В А Н И Ю  И Р А Д И О 

Т Е Х Н И К Е .

Подп. Лопатину, Г. А.
г. Онега Арх. губ.

—  Высота полета на аэропла
нах определяется обычно а л ь т и 
м е т р а м и ,  т. е. такими а н е р о 
и д а м и ,  в которых, помимо обыч
ной шкалы, показывающей вели
чину давления атмосферного воз
духа, есть вторая подвижная 
шкала, дающая в метрах соответ
ствующую высоту в атмосфере 
(над любой и с х о д н о й  точкой). 
Принцип действия анероида таков. 
Из плоской глухой металлической 
коробочки удалена часть воздуха, 
вследствие чего крышка коробочки 
подвержена колебаниям в зависи
мости от изменений атмосферного 
давления; эти колебания, воспри
нимаемые чувствительными пере
дачами, фиксируются стрелками 
на круглом циферблате.

Есть еще самопишущие высото
меры, именуемые б а р о г р а 
ф а м и ;  в них стрелка анероида 
выписывает на вращающемся ба
рабане кривую ( б а р о г р а м м у ) ,  
показывающую высоту полета в 
каждый момент.

Недостаток всех высотомеров 
этого типа заключается в том, что 
они дают высоту относительно 
какого нибудь условного места, 
напр., как обычно, места отпра
вления. В сильно пересеченной, 
гористой местности это предста
вляет крупнейшее неудобство (за
блудившись или во тьме, летчик 
может наскочить на гору, когда 
его альтиметр будет показывать 
тысячу или более того метров над 
землей). Поэтому сейчас произво

дятся опыты с а к у с т и ч е с к и 
м и  л о т а м и ,  по типу таких же  
морских лотов, где высота воз
душного судна над низовой по
верхностью определяется по ско
рости прохождения сигнального 
звука до земли (или воды) и об
ратно до наблюдателя в воздухе, 
производящего промер. К. В.

—  Если ракете в мировом про
странстве будет сообщена какая- 
либо скорость, то ракета сохранит 
по энерции эту скорость и будет 
вечно двигаться в соответствую
щем направлении, если этому не 
помешает притяжение небесных 
тел: притяжение изменит путь 
ракеты. Межзвездная навигация и 
будет основана на сочетании этих 
двух факторов: движения по инер
ции и движения под влиянием 
силы притяжения.

Подп. Ns 10093.
1. Приемник „П Л -2" в продажу 

выпущен и его можно выписать 
из магазинов „Госшвеймашины* 
(напр, из Ленинграда: Депо »Гос
швеймашины“ просп. 25 Октя
бря, 22). Цена— 40 руб.

2. Эксплотация ламп „Микро  
ДС" выгоднее, чем эксплоатация 
ламп „Микро", так как здесь при
ходится иметь дело с анодной ба
тареей в 10— 20 вольт; для лампы 
„М икро* необходима батарея в 
4 5 —80 вольт. Слышимость хотя и 
понижается по сравнению со слы
шимостью при лампе „М икро*, 
но во многих случаях она пони
жается незначительно.

3. В продаже имеются 15-ти 
вольтовые сухие батареи. В „Гос- 
швеймашине" имеются в продаже 
сухие батареи на 1 вольт марки 
„Радио батарея". Стоимость их 
близка к 4 руб. Ф.

СПРАВКА.

Подп. Ns 48 Митрофанову и др.
—  На вопрос —  почему подпи

савшиеся непосредственно в Глаен. 
Конторе журнала .Вест. Зна.' 
получают бесплатно приложение 
< Вау ка в картинах и конспек
тах», а подписавшиеся через по
средников не получают этого при
ложения,—

—  Отвечаем: таковы условия 
подписки. За подписку через по
средников Издательству прихо
дится уплачивать комиссионные 
°/о°/о> следовательно, Издательство 
получает за таких подписчиков 
меньшую сумму, чем от подпи
савшегося непосредственно в Глав
ной Конторе. М.

ИЗДАТЕЛЬ: Изд-во „П. П . Сойкин“.  ОТВЕТСТВ. РЕ ДА КТО Р академик проф. С. Ф. Платонов.
Члены презид. редколлегии: акад. проф. Д. К. Заболотный, Н. І\. Морозов, акад. проф. Е. В. 'Гарле.

Л енинградский О бластлит № 29605. Тип. Л.С.П.О. Л енинград, Л ѳ т ту к о в  пер., 13. Зак- №  1067. Т и раж  25.000.



Т Е О Р И Я  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О С Т И  й.  З Й Н Ш Т Е Ш
И НОВОЕ МИРОПОНИМАНИЕ Прсф О. Д. ХООЛЬСОН.

Содержание: 1. В в ед ен и е . 2 . П онятие об относительности . S. Д ви ж у щ ая ся  систем а. Принцип относительности  
Нью тона. 4. О той  среде, в которой происходят яв л ен и я . В оздух  и эфир. 5. С п ец и ал ьн ая  теории относиге ь- 
Н0С7П. У чеиие о времени. 6. Новое учепиѳ о -размерах и формо те л . 7. Вопрор об э |и р е .  О тносптилипая скорость 
д в у х  систем . 8. Ма ел  и энергия . Ö. В іе д ен и е  в  общую теорию  относительности . Н овое учен и е сб инерции или 
косности . 10. О конечности простран ства . 11. О сиогы  общ ей тео р и я  относительности . 12. В ы в о д и  ейщ ей теории' 

относительности . J3. П роверка вьіводоо общей тоории относительности . Заклю чение.

Цена 30 коп. с пересылкой.
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тремление к новым открытиям на земном шаре свойственно 
всем векам и народам. Пока земной шар был мало нс- 

следоваи, снаряжался целый ряд экспедиций для его иссле
дования. Все они открывали новые земли, прокладывали 
новые пути и расширили доступные нам области земли и 
воды. За последние десятилетия человек завоевал и воздушный 
океан,— и воздушные корабли-дирижабли и аэроялааы позво- 
аили заглянуть людям туда, куда они не могли проникнуть 

> по суше и по воде. Скоро Земля будет уже тесна челове
честву, и оно обратит свои взоры на небо, на планеты и 
звезды. Туда уже давно несется мысль человека. O r мечты 
и фантазии межпланетных полетоз пришли к изучению 
зтого вопроса ученые н тех пики. С целью ознакомиться с 
условиями, при которых человек сможет отдалиться or Земли 
и унестись в межпланетное пространство, автор предпринял 
капитальный труд под общим заглавием .М Е Ж П Л А Н Е ТН Ы Е  
С О О Б Щ Е Н И Я *.

10 стр. с о2 рис. Ц. 1 р. 70 к., с пересылкой 1 р. 95 к.

Проф. М. Я. БРЕИТМАН.
Таблицы для клиничсск. антропометрии с объяснительным текстом и 19 рис. 

Для врачей, антропологов, педологов, педагогов и художников.
Цена 1 руб., о пересылкой 1 р. 20 к. .
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т п г с о й к и н -И З Д А Т Е П Ь С / Т В О О С Н О В W  в 1885 г.
Телеграфный адрес ЛЕНИНГРАД- ИЗДАТСОИКИН. Вочтовый: Стремянная, 8.

Мелкие суммы можно высылать почтовыми марками в заказном гіисьме.
За наложенный платеж  взимается МО коп.

КНИГИ по СЕЛЬСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Что надо сделать для подяятзя скотоводства

Д. М, Бодѵску. Цен» 40 к., с перйс. 50 к. 
Козоводітво. В. И. бойкое. Ц. 30 к ,,«  пер. <0 в. 
Под »во* травосеаянѳ. Л. В. Бурдин. Л .  30 с., 

с лер. 40 к. \ ,  :
ПЛЭДОВО-ВГОДІГЫЙ ПВТСКЕНК. н. п  Сличение.

Цен» 30 к., с пер. 40 к.
Обраедовыё огорбд. П. Н Штейнберг. Ц. 20 ц., 

с пер. 50 к.
ЯтяЕвВОДОТВО. А. Я Осипов. Ц . 50 Я ., С пер 65 к. 
Устройство эіфекткего пветввкз (ев сооекх 

затрат. А. Л, Смирновский. Ц .2 0 к ,с п е р ,00 и , 
Sax сохранять прв частом, вырубке денхозть 

ХЯСТа. лесов. П. Бородамский. И 20 к .  
с  пер. 30  к,

!  О іЩ Т Е і:*  СуОЛЯТів х ж  Я. П.^ СвливанОвСкии
Истребление сусликов. Ц. 20-к , t  пер. 3 0 * .  

Удучиеян» лугов я болот. С. А. Ершое.
Цен* 40 г.. с пер. 50 к,

Н аху» пользу приносят хролвхя > как вх 
разводить. Ц. 10 к ,  с пер. 20 в. 

Звероводство в охотничье хозяйство В. П Г»• 
нерозов. Цена 15 к.. с пер. 25  к.

Памятная кдйжха для любителей ботаника.
В' перег.пете. Цена 50 к., с пер. 70 к.

Как  вырастить хорошую могзчвую корову.
Р. Р. каляншев"*. Ц . 20  к., с пер. 30 к  

Как веста молочное хозяйство. А. Л, юр/ва 
лиат. Цен* 20 к., с пер,ч 30 к.

Датский епоооб хормлекхя скота. А. П. Юрта- 
лиат. Цена 20 к., с пер. 30 «„• ,

Семеявое цветоводстве. С. Клюев. Ц.е пер. 30 я. 
Возделывание арбузов ва бахчах в огородах.

Ц. с пер'. 20 к.
Орошеххз садсі и огородов. К Я Дебу. Ц. 60 к , 

с пер. 75 к.'
Орстевяе сада я огорода (Устройство про
стейших приспособлений для іголивки сада 
и огорода—чигирь, нория, наливные и под
ливные колеса, цепной насос и водопро- 
вод.—Сост. по М . В. Рытову, АѴС. Романов
скому и Гр. Аристову) Цена 30 к., с пер.40 к. 
Вовделыкаяве шафрана. В. Н, Спасений. Ц. 10 я,.

с пер. 15 к.
Уетрейство черепачяогз »sasa. Снибин.

Цеиа 1 р., с пер. і ‘щ. 20 к.
Груятедая культур» розы. П. И. Штейнберг.

Цена 60 к., с пер. 75 к.
Ягодный о ад. fl. Н. Штейнберг.. Ц  с пер 5D к.

. Использование овощей. Я. Н. Штейнберг. 
Цен* ь к., с пер. 10 к.

Чем я как  удобрять огород. П Н штінберг.
Цена 20 к., с пер. 30 к 

Ссехяве работы, асзнвве заботы. П И Штейн- 
борг. Цена 30 к., с пер. 40 к.

Культура орхидеи в хемяатах. Н И. Лихачев..
Цена 25 к., с пер. 35 к.

Іа ж м й в ш е  способы облатсражвваЕвя плодов. 
#  дерев. 0. Н. Гахоеич. Ц. 20 к., с пер 30 к. 

СбцвІОДСТВО. А. Ф Доброхотов, Ц. с'пер, 30 в. 
Хнавтавѵе в откорм овнзей. А. М. Маноров. 

Ц . 20 к., с перес. 30 к.

Клубнеплоды в коряеплоды. М А. Яухаренее.
С 72 рис. Цена 75 с пер. 90 я. 

Варазвыо болезва дзмашкях животных. г . Я.
Гурии. С 108 рие. Ц. 1 р., е пер. 1р. 20 к. 

К ак завеств в хозяйстве клеверво» поз»
А. К. НоваЛьноеский. Ц. 50 г ., с пер. 60 к. 

Как иопольэовать урожай сада я огорода.
Р. Гужаеин. Цеи» 30 к., е пер. 40 я. 

Полевая культура овзаей. Г  Гутиввн. ц . 40 я., 
с пер. 50 к,- 

Доходная культура спарже. С. Нраинывй 
Ц. 30 к., с персс 40 к.

Вредителя сада в сгорсда я меры борьбы 
Т. Гумаеин. Ц. 25 в., с пер. 35 к.

Равводкте овощи. Т. Гутаецк. Ц, с пер, 20  в 
Срешоян» сада и огорода РыЬее Ц. с пер. 30 я. 
Безалкогольное вкнсделве Г. Я. Неарахцелѵв 

Пена 1 р., е пер. 1 -р., 20 к.
Пявмеявон бык. Н. Виталин. Ц. 30 к., с пер.ЧО *. 
Зервовые бобовые полевой культуры. СиОор- 

сний. Цеха 30 к., с пер. 40 в.
К ак  ебесаечнть хозяйство хормамх. 8. в за- 

рщний. Цена 20 к., с пер. 30 к 
Крестьявоксе я лкбятельсхо» огородввчеотво 

Я оемеаозодотво. Я. Пенгерот. Ц. с пер. 50 а 
ДзмашЕЯв обвход хозяяяа, Берг. Ц. 60 

о п е р .75 в, ѵ\
Тец^нгчное садовздотвэ. Л. Я. Мятлик. Ц. 10 я..

с п*р: 60 к. \
Грунтовая культура викоград*. Я Манар**.

Цена 20 к., с пер. 30 к.
Лучшие кактусы я агавы для комхат С Па» 

ни нений. Цена 20 к., с пер. 30 к. 
Культура фигевого дерева.’ Руководс reu к 

размножению, посадке и уходу за фиго
выми деревьями. Комнатная культура.

, С  27 ряс. Г. Ншврахцвлиа. Ц. 20 . К., 
с перес. 30 к.

Заивта плодовых деревьев я ягодных куотар 
я я к с е  от вредктэдвя. А. Дубровин, Цена 
20 к., с пер. 30 к.

Р Е М Е С Л А .

Куввечяое ремесле. И. Сялиеврст»* ц. i s . i t ,  
с nepec.'25 к.

Кровха я швтье сапожных заготовок f .  И Деву.
Ц. 50 с перес. 60 *.

Куввечяое дело в к р е тв и с х о м  хезвяотве. 
Опыт рвнакомпенич крестьян с кузнечный 
ремеслом. С рис. С, Анурьев. Ц, 20 воаі, 
с перес. 30 К. ■

Свыт озвахомсеявв детей начальных акох  
в серезлетвым ремесхем. Ивд.4-ое с рие.’ 
И. Анурии, Ц / 35 к., е перес. 45.

К а к  делать веревхя. с рис, С*ст. п. Нраввиев.
Ц. 10 к., с перес. 20 К. ’ >

Бзвдарное ремесло. 8- Делибов. С рие. Ц , 13 к..
о перес. 25 г .  ^

Руководство по выдеххе тростей, я. Селим- 
навений. Ц. 10 с верес. 20 в.

JL


