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Проф. А. Г. ГЕНКЕ ГЬ.

Революция в геологии.
(Теория Альфреда Вегенера о происхождении материков и океанов).

В ернувш ись недавно из экспедиции с К а р 
ского моря и убедившись в сходстве его м икроско
пического населения ( т .  н . п л ан кто н а) с населе
нием К асп и я , я  захотел  р азо б р аться  в возможных

iz-JleQ ir-G lps& opfhris( п а *юр<упънлі*с)  ©-Скхуіь и  г г ь п с  Ш-Т р е т ь е г о  
Ч-ІТодгпднгплѵкАі*

фип Элизё Р еклю  мы паходам  указание на сход
ство в очертании тр(-х ю жных м атериков: Ю . А м е
р ики , А ф рики и А встралии с одной стороны и 
Е вропы  с А зией— с другой . П иренейский п олу
остров будто бы напом инает А равийский, А п п е - 
нивекпй —  И ндостан . Б ал кан ски й  —  И ндокитай . 
П ри чин ы — загадочные!

В егенер, профессор метеорологии гам бургского , 
университета, говорит, что впервые н а т о л к н у л ^ /  
на свои мысли в 1 9 1 0 г . ,  но окончательную  
ясность они приобрели у  него в 1 9 1 5  г.

Н е  имея возможности подробно передать c o t$ tf \  
любопытнейших с і  до ставлен и и , которыми искрится і  
каж д ая  строка его блестящ его сочинения, поста
раю сь, во первы х, дать возможно сж атое излож е
ние главны х его  полож ений, во вторы х, п о к азать , 
что нам еще остается сделать вслед за  В егенером ,

причинах этой , казалось бы странной, х о тя  и пред
сказанной мною ещ е 2 0  лет том у назад  близости. 
Д л я  этого мне приш лось погрузиться в новейшую 
геологическую  литературу. И  тут я  убедился, что 
наиболее «модным» вопросом геологии сейчас 
является теория А льф р. В еген ера  о происхождении 
океанов и современных м атериков.

Д ел о  касается вечно ю ного вопроса, часто 
зани м авш его  географ ов: ещ е в знаменитой геогра-

Рис. 2. Разрез через земной шар, по Вегенеру.
Ni - Fe =  центральное ядро (железо и никкель); Si (вернее — Sima)
— более близкий к поверхности слой расплавленной массы, под
стилающий океаны и материки; Sial-континентальные массивы, 
плавающие на сигме; последний слой — атмосферная оболочка 
(состоит из трех слоев: азотного, водородного и гипотетического 

корония).

Рис. I . Первобытная материковая масса (по Альфр. 
В егенеру). Однородные геологические образования, 
отмеченные условными знаками, на различных частях 
первобытной материковой массы, соответствующих со
временным материкам, свидетельствую т об общем про

исхождении этих материков.
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если мы примем его то ч ку  зрения , и в третьих , 
дать самый краткий нам ек на возможные выводы 
в смысле истории связи К асп и я  и К ары  и У р ал ь 
ских гор .

В егенер сообщ ает, что на его идеи его н а 
толкнуло  сравнение кар ты  Ю ж . А мерики и А ф 
рики. В зя в  ци ркуль , он убедился, что каждому 
мысу в А ф рике соответствует залив в Ю ж . А м е
рике и н аоборот. Е сли , зн ачи т , приложить Ю ж . 
А м ерику ее восточным выступом во впадину Г в и 
нейского зали ва , то эти м атерики геометрически 
совпадут. Затем  он сравнил геологические от
лож ения в Бразилии и в окрестностях бывшей

Рис. 3. Разрез через земную кору (сиаль), по учению 
изостазии:

Законы равновесия земной коры требуют, чтобы нагромождению 
гор и ледников на поверхности материковых масс соответствовали 

снизу еще более мощные, аналогичные по форме выступы.

немецкой колонии К ам ерун в А ф рике —  совпаде
ние и в этом отнош ении дошло до тождественно
сти. Это натолкнуло его на мысль, что в отдален
ную эп о ху , тогда , когда южный полюс находился 
где то близ К ап ш тад та , о чем свидетельствуют 
типичны е ледниковые отлож ени я, Ю ж ная А м е
рика прилегала вплотную  к  А ф р и ке , составляла 
с нею одно целое (см . рис. 1 ) .  К  этой сплошной 
массе м атериков прилегала такж е  с юго востока 
А встралия с Н овой  Зелан дией , с ю га А нтаркти 
ческий м атерик, сообщ авш ийся непосредственно 
с Ю жной оконечностью  Ю ж . Америки; с севера 
к  этому материковому массиву прилегали сплош 
ною массою массивы Е вропы , Азии и Сев. А ме
рики. Земной ш ар в эту отдаленную  эпоху пред
ставл ял , зн ач ит, к ак  бы два полуш ария: одно 
водное— нынеш ний Тихий о кеан , бблыпих разм е
ров, чем ны не, п Другое, м атер и к о во е— почти 
сплош ная зем ля: лиш ь на месте Эгейского и Ч е р 
ного морей он допускает в эту  эпоху сущ ествова
ние провалов.

К стати , вспомним об одном оригинальном, 
но не лишенном значения общ ем положении В е 

генера: к  материкам он причисляет и все м елко
водные бассейны , т а к  что , н а п р ., весь наш , т а к  
назы ваем ы й, СеБерный Ледовиты й океан  в его 
представлении почти отсутствует, и из океанов он 
признает лиш ь три: Т ихий * )  и два но во явл ен 
ны х: А тлантич ески й  и И ндийский. Последние про
изош ли, следовательно, к а к  результаты  р астр ески 
ван и я  материковой глыбы и отхож дения одной ее 
части , ам ериканской , к  зап ад у , другой, австра
лийской , к  ю го-востоку.

В згляд  н а  суш у, к а к  на земную к о р у , пла
ваю щ ую  на м а г м е ,  вы сказы вался Э йри, П р а т 
том и др . и до В еген ера , но никому не приходила 
в голову и д ея ,— что эти м атериковы е массивы 
могут перем ещ аться. Н ам , побывавш им среди льдов 
К арского  м оря, идеи В еген ера  в особенности 
близки, так  к ак  то , что он говорит в обширном 
масш табе о м атериках , в малом повторяется при 
столкновении льдин, образовании торосов, стамух 
и пр . и пр.

Е щ е знаменитый Зю сс в своем многотомном 
труде: A n t l i tz  d e r  E r d e  (Ф изиономия зем ли), 
труд , который 4 0  лет был евангелием геологов, 
делит литосф еру земли н а  8  слоя: саль , симу и 
ниф е. (ри с . 2  и 5 ) .

С аль, по В егенеру сиаль =  S ia l  т . е . S i l i 
c ium  ( =  кремний) и A lu m in iu m  — \с л о в о , соста
вленное из химических зн ако в  тех  двух элементов, 
которы е в этой породе преобладаю т, является  
первоначальны м  строительны м материалом земной 
коры , главны м  образом гранитногпейсовой массой.

Рис. 4. Масса сиаль плавает на симе, показанной 
точками.

С иаль, к ак  более легкое тело , п л авает  на 
S im a  (S i l ic iu m  - f -  M a g n iu m ) —  магм атической 
массе плотности стали, которая имеет около 1 .0 0 0

*) Е сть некоторы е основан ия ду м ать  по р яд у  
намеков, что В егенер склонен  присоединиться  к 
теории, считаю щ ей Т ихий  о кеан  провалом, образо 
вавш им ся после отделения л у н ы  от земли. О днако, 
о происхож дении луны  он обещ ает д ать  особый 
тр ак тат  и ближе этого во проса  не касается .
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километров мощности, в то вр ем я, к ак  S ia l  в сред
нем, н а  толщ е 1 0 0  килом етров. Я дро земли N ife  
(N ic k e l - ( - Г e r r u m ) ,  никкелево ж елезное тело , пред - 
ставляет собою центральную  часть , сообщающую 
земле ее высокий удельны й вес.

У словия кругообращ ения наш ей земли за с т а 
вляю т м атерики перем ещ аться к западу и к  югу. 
Е сли жѳ при этом они почему-либо завязн у т  в симе 
и ч асть  их остановится, т о , по инерции, осталь
н ая  ч асть  налезет на первую  и о б р а з у е т  г о р 
н ы е .  х р е б т ы  * ) .

С тар ая  гипотеза образования гор, к ак  мор
щин состаривш ейся л сморщ иваю щ ейся земли, по 
В егенеру, не вы держ ивает кри ти ки : ведь когда сох
нет яб локо , оно покры вается морщинами сплош ь, а 
не в определенных м естах , имею щ их вид хребтов.

Х ребты  эти располож ены  или по меридиану 
(ан д и й ск ая  цепь, п ереходящ ая через А нтарктику  
в А ф рику  и А встралию ), или по экватору  (А л ьп ы , 
Г им алаи , А лтай , С тановой х р еб ет ) . Если в Азии 
эти горы  к а к  бы раздваи ваю тся , то это только 
подтверж дает взгляд  В еген ера . А льпы  и наши си
бирские горы  (Х ам ард аб ан  и Я блоновой хреб ты ), 
в точности следую т эквато р у  той эпохи , когда они 
образовали сь: напр , с эпохи кар б о н а, южный полюс, 
переш ел из К ап ш тад та  на свое настоящ ее месіо

Эти взгляды  В еген ера подтверж даю тся и= ф и 
зически— учением о б^зостазии (ги п отеза  о р а в н о 
весии участков земной к о р ы ). И змерение толщ и 
м атериков, которое легко  установить отклонением

М  Сгиь/ьь.
Сгимы М

Рис. 5. . ..
Рисунок, в виде схемы, дает приблизительное соотношение верх
них (надводных) частей материковых масс, средних (омываемых 

океанами) и вйутренних, погруженных в симу.

а северный за  это же время переместился при^ 
мерно с Сандвичевых островов через Берин гов  
пролив до нынешнего полож ения (см . рис, 7 ) .

*) Соверш енно такж е в К арском  море обра
зую тся стам ухи на отмелях: л ь д и н а  О станавливается, 
и д р у ги е  наползаю т н а  нее.

Рис. 6. Поперечный разрез через движущийся 
участок Сиаль.

м аятн и ка, указы вает  нам., что к а к  ледяная гора 
под водою в 8  —  1 0  р аз  толщ е своей надводной 
ч а с т и , т а к  и ни ж н яя поверхность сиаль , п о гр у 
ж ен н ая  в симу, в зн ачительно  увеличенном м ас
ш табе  воспроизводит в с е  г о р ы  н а  з е м л е .  
(Р и с . Я, 4  и 6 ) .  К о гд а  стаяли льды  послед
него оледенения Е вро п ы , земная кора , облегчив
ш ись, поднялась (и  продолж ает подыматься 
в  С кан динавии) чуть не на полкилометра —  что 
подтверж дает подвижный характер  м атериков, 
плаваю щ их на симе.

Б оковое смещ ение материков такж е дости
га ет  то малы х вел и ч и н — долей километра в год, 
а  то и больш их, чем п объясняется замеченное в 
П улкове  изменение ш ироты  места. Д но  же гл у 
боких океанов, думает В еген ер, может бы ть, вовсе 
не имеет си а ія : там  мы, быть может, современен, 
под небольш ой толщ ей осадков прямо обнаружим 
симу (намеки на это есть!).

Огромное облегчение теори я В егенера дает 
биологам в объяснении сходства растений и ж и во т
ны х отдаленных частей света . П реж де для этого 
допускали 4  « м о с т а » :  1 )  между Е вропой и Сев. 
А мерикой, 2 )  Д еканом  й М адагаскаром , 3 )  Д е 
каном  и А встралией и 4 )  Ю жной А мерикой и 
А ф ри кой . А рльдт строит остроумную таблицу  м не
ний 1 6  наиболее известны х геологов и у казы вает , 
что разны е учены е н а  все эти мосты смотрят 
различно весьма разнообразны ми очами.

Д л я  объяснения, напр ., нахож дения полу
обезьян ы  лемура в И н д о -К и тае  и на М адагаскаре 
Построили «Л ем урию », на месте нынеш него И н 
дийского о кеан а , но этот м атерик провалился во 
мнении учены х гораздо скорее и вернее, чем в 
былые геологические эпохи.

1 7 *
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Р и с .  7.
Движение материковых глыб изменяет условия равновесия зем
ного шара, вызывая перемещения земной оси и полюсов. В ре
зультате этих перемещений экватор в разные геологические эпохи 
изменяет свое положение и, следовательно, одна и та же точка 
на поверхности земной коры побывала в разных широтах, а зна

чит— и в разных климатических условиях.
Кривая, изображенная на таблице, обозначает широтные смеще
ния точки современного пятидесятого градуса с. ш. в минувшие 

геологические эпохи.

П о теории ж е В еген ера эти сходства о б ъ 
ясняю тся легко и без всяки х натяж ек . А  без него 
перекочевы вание дождевого червя из Е вропы  в 
ІІью -Ф аундленд не т а к  то просто объяснить. 
О бъясняется и сходство отлож ений земли Г р и - 
неля с Ш пицбергеном , в то врем я, к а к  в Г рен 
ландии, лежащ ей с Гринелем рядом , этого сходства 
не зам етно: это — такж е «пловучпй» остров, отор
вавш ийся от П Інпцбергена в геологическую  эпоху 
эоцена и проплывш ий мимо Гренландии.

Г ирлянды  островов, появляю щ иеся на восточ
ных гран ицах  м атериков, получаю т по В егенеру 
полное объяснение: все эти алеутские, курильские, 
японские, вест-индские и др. острова, но ещ е более 
того— « в о д о в о р о т »  островов около оторвав
ш ейся от А встралии Н овой Гвинеи настолько ти
пичны , что эти острова буквально  можно нари
совать наперед a p r io r i , а  потом найти их в дан
ном положении (и искривлении) на карте. (Р и с . 8 ) .

Р едко  когд а  револю ция в н ауке  происходила 
т а к  стремительно и т а к  бескровно, к ак  В еген с - 
р о вская .

Г ром адн ая , цитируі мая им в 3 -м  издании 
его книги л и тература  п оказы вает, что самые 
выдаю щ иеся геологи признаю т ее и задумываю тся 
над нею и , повидимому, не встречаю т ни одного 
противоречащ его ф а к т а , хотя им приходится от
к азы в аться  от своих самых глубокоукоренигш ихся 
убеж дений.

О днако, эта  теория лиш ь путеводная веха: 
В егенер коснулся только  океанов и м атериков, с 
мелководьем кругом  н екоторы х из них. Е го  взгляды  
надо проверить на Е в р о п е  и А зии . Сам он по
чем у-то говорит почти исклю чительно об А ф ри ке, 
А нтарктике , Ю жной А мерике и А встралии. Слово 
У рал — эта огромнейш ая меридианная скл адка, не 
Есгречается у него ни р а зу , Б а й к а л — один раз и 
вскользь. Он удачно сравнивает происхождение 
этого  меридионального « о вр ага»  с рядами афри-' 
канских оврагов, каковы м и являю тся К расное 
море, Н ьясса , ЬІьянза и т . д.

Н аш  взгляд , что У рал  представляет складку 
(п о  В егенеру ее приш лось бы уподобить стам ухе), 
от земли Ф ранц а И осиф а и до реки У рала , дол
ж ен бы ть согласован и л егко  может быть со гл а
сован с этой теорией. Сообщ ение К ар ско го  моря 
с К аспием  и разобщ ение с Б аренц евы м  такж е  
легко  объясняется по В еген еру . О днако во всем

Рис. 8. Схема образования „гирляндных островов“ 
(путем отщепления кусков сиаля при его движении).

этом есть и трудность: учет толщ ины сиаль под 
м елководьем — по моему еще не достаточно р а з 
работанное место у  В егенера.

В ряд  ли ему одному удастся проанализиро
вать под своим новым углом зрения всю п о в е р х 
ность наш ей земли. П ока скаж ем ему спасибо и 
з а  то , что он, в наш  век  всемирной револю ции, 
револю ционизировал и наш и, к азало сь , на столетие 
засты вш ие взгляды  на историю наш ей  земной к о р ы ;

От Редакции. Н а сто я щ ая  с та ть я  проф. А. Г. 
Г ѳнкеля я в л я ется  антитезой  о.сновной м ы сли стать и  
„А тл ан ти да“, помещенной в преды дущ ем  № „В. З н .“ .

Р ед ак ц и я  нам еренно пом ещ ает  эти статьи  сле
дом одн у  за  другою , чтобы  п одчеркн уть револю 
ционны й х арактер  новой до ктр и н ы  А. В егенера.
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Акад. проф. В. М. БЕХТЕРЕВ.

Мог бы жить!
Недавно ум̂ р в Париже известный ученый рент

генолог Бергонье, умер от рентгеновского рака, раз
вившегося в результате его занятий с рентгенов
скими лучами. Итак, .еще одна жертва преданности 
науке и долгу, в добавок к тем многочисленным 
жертвам, которые уже принесены на 
алтарь науки. Столь не похожая на 
другие смерти, эта смерть ставит че
ловека на недосягаемую высоту: здесь 
инстинкт жизни и самосохранения 
замолкает пред долгом, пред идеалом.
Но какая высота, и какая завидная 
геройская смерть! — скажут многие.
И это правда.

Но в смерти Бергонье есть и не
что, вызывающее горечь обиды, вы
званной условиями нашего времени.
Ведь Бергонье мог бы быть спасен, 
если бы сейчас между разными стра
нами, в данном случае между Фран
цией и Советской Россией не было на
учной разобщенности.Как раз в истек
шем году в СССР одним из моих 
учеников, д-ром Молотковым удачно 
разрешена задача лечения рентгеновского рака. 
Один из иногородних русских врачей, работающий 
в Одес е- с рентгеновскими лучами, был поражен 
рентгеновским раком левой руки. Во избежание 
распространения рака ему была путем операции 
удалена часть кисти левой руки. Но операция не 
привела на к чему: рак появился вновь на других 
пальцах левой руки и в то же время перекинулся 
на правую руку, поразив и здесь несколько паіьцев. 
Характер раковых поражений был проверен микроско
пическим исследованием специалистов патолого
анатомов. Ясно, что ввиду дальнейшего развития

1) Прободаю щая язва пятки (не заживала 1 год и 2 ме
сяца).— 2) То же место после перерезки седалищного 

нерва (язва зажила через 12 дней).

раковых процессов пациенту грозила смерть. Тогда 
доктор Молотков предложил ему операцию пере
резки срединного нерва (n. medianus) на левой руке; 
применяемая в других случаях, такая операция 
устраняла язвенные процессы в соответствующих

областях. Больной согласился на операцию, и 
в результате произошло быстрое заживление рент
геновского рака на пальцах левой руки и в тоже 
время последовало улучшение ракового процесса и на 
пальцах правой руки. Таким образом наш доктор 
был спасеп от верной смерти.

Но ведь также мог быть спасен и Бергонье, 
если бы только границы научного общения не были 
так непроходимы, как теперь. Вполне очевидно, 
что во Франции неизвестны еще наши новейшие 
достижения в области лечения тяжелых незаживаю

щих язвенных процессов и раковых новообразований 
с помощью перерезки центростремительных нервов, 
оказывающих рефлекторное воздействие через спин
ной мозг на правильное питание тканей (см. мою 
теорию в «Основах учения о функциях мозга», 
вып. 3). А между тем по этому поводу у нас дела
лись доклады в течение двух последних лет в разных 
медицинских обществах и съездах, но, по условиям 
нашего времени, эти доклады, видимо, не успели 
проникнуть в иностранную печать или, по крайней 
мере, не проникли всюду. Само собой разумеется, 
что вопрос о заживлении даже тяжелых язвенных 
процессов требует еще всестороннего изучения, ибо 
пока мы имеем еще лишь первую ласточку.

Но все же обидно сознавать, что смерть такого 
ученого, как Бергонье, не была своевременно пре
дупреждена и устранена, в сущности, пустячною, 
операциею перерезки нерва!

1) Рецидивный рак щеки. 2) После перерезки 2-й ветви тройничного
нерва.



Как зарождается девственный лес?
Само название «девственны й лес> вы зы вает 

в наш ем воображении представление о чем то т а 
инственном, полном чарую щ ей красоты .— Н ем но
гим , однако, из наш их чи тателей  представился слу
чаи воочию лю боваться подобным лесом, которого 
ещ е не дерзнула коснуться р у к а  человека и к о то 
рый сохранил бы всю свою первобытную  красоту. 
И  в самом деле, трудно найти в Е вроп е таки е 
области, где бы человеческий труд  не оставил 
своих следов и не повлиял, к ак  на вид, т а к  и на 
самый состав первобытной флоры.

В  Ю жной А м ерике, н а  больш их островах 
М алайского А рхи пелага, в центре А ф риканского 
континента, сущ ествуют ещ е пространные зоны, 
покры ты е густым покровом «девственны х лесов>, 
почти непроходимых для ч е л о в е к а ,— 1 надежные 
убеж ищ а д л я . бесчисленных стай ж ивотны х. К а 
залось бы, что -такие первобытные девственные 
леса в своем подавляю щ ем величии должны были 
бы сущ ествовать от н ач ал а  мира или по крайней 
мере бесконечное число веко в ; и часто встречаю тся 
среди гигантских  деревьев, составляю щ их густую  
ч ащ у  этих лесов, экзем пляры , насчитываю щ ие не 
только  ве к а , но ты сячелетия своего сущ ествования.

О днако ж е , все смертное в этом мире должно 
иметь свое начал о , и потому отыскание происхо
ждения девственного леса является  весьма любо
пытной проблемой.

К а к  образуется подобный лес?
С колько должно пройти времени, чтобы дать 

возможность разви ться «растительном у сообщ е
с т в у » , к ак  его' назы ваю т ботаники, столь полному 
и характерном у? О тветить на эти вопросы  к а з а 
лось б.ы трудно, ибо преж де всего нужно иметь 
почву девственную  в палнрм смысле слова; только

тогда получится возмож ность следить продолж и
тельное врем я, к ак  без всякого  посредства человека  
м ать-природа проявляет свое творчество; условие, 
к а к  видно, редко достиж имое.— О днако ж е, слу
чай  наблюдения подобного опы та был недавно 
предоставлен самой природой в  самом широком 
масш табе.

Местом наблю дения этого интересного биоло
гического и экологического явления была поверх
ность вулканического  острова К р ак ато а , расп о
лож енного несколькими градусами южнее экватора  
в узком промежутке Зондского пролива между 
больш ими островами Суматрою и Явою.-— В  О к т я 
бре 1 8 8 3  года страш ное изверж ение раскры ло б ез
действовавш ий кратер  д ен тр альн ого ву лк ан а , вслед
ствие чего половина этого острова исчезла в  море, 
и вся подводная часть в  этой области подверглась 
значительному изменению.

Воды м оря, устрем ивш иеся в неожиданно обра
зовавш ую ся трещ ину на дне, приведенные в мгно
венное соприкосновение с накаленными до бела  
массами лавы , вы звали извержение страш нейш ей 
силы. Столб п ар а , ды ма, пепла и измельченны х 
камней взвился на вы соту более чем двадцати  к и 
лометров (около 2 0  вер гт). К огд а, по истечении 
недели сильнейш их колебаний, «чудовищ е»  снова 
улеглось, вся поверхность острова К р а к а т о а , а  такж е  
п прилегаю щ их островков, оказалась  лиш енной 
всяких следов органической ж изни; она  бы ла п о 
гребена под покровом золы , лавы  и пемзы, толщ а 
которого местами достигала ш естидесяти метров 
(около 3 0  саж ен).

Само собой разум еется, что  при таки х  усло 
ви ях  всякий зародыш  растительной и животной 
жизни был уничтож ен. .........
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Т узем ное население острова К р акато а  п со
седних островов до изверж ения состояло из н е 
больш ого числа бедных р ы б ако в , которые, к ак  
п многие ты сячи обитателей  соседних областей 
М алайского ар х и п ел ага , все погибли.

В о т , стало бы ть, наплучш ий образец девствен
ной почвы , какой  только  можно себе представить. 
К он ечн о , это явление вы звало живейший интерес 
н ату р ал и сто в , ж елавш их воочию  убедиться, к ак  
среди так о го  опустош ения может зародиться 
н о вая  ж изнь.

В  И ю не 1 8 8 6  года, т . е. почти три года 
спустя после выш еописанного изверж ения, го л 
ландский ботаник, профессор Т р ей б , директор в е 
ликолепного ботанического сада в В ью тензорге, 
возле Б атави и , впервы е посетил групп у  островов 
К р а к а т о а , с определенной ц ел ью — найти первые 
следы новой растительности; далее мы скаж ем , 
что удалось найти Т р ей б ’у  при его первом посе
щ ении острова. Т рин ад ц ать  лет спустя мне самому 
представился счастливый случай  продолжить н а 
блюдение, начатое моим почтенным коллегой, а 
впоследствии, в различны е промеж утки времени, 
многие другие натуралисты  побы вали на остр. 
К р а к а т о а , чтобы констатировать дальнейш ее р аз- 
ви тке растительности. Б ы строта этого развития 
превзош ла всякие ож идания, благодаря чему мы 
имеем интереснейш ие данны е, касаю щ иеся многих 
отраслей биологии растений. В  особенности много 
интересны х данных получено в области науки  о 
распределении и распространении растений или б о 
танической географ ии и в области учения о п о 
следовательной смене растительны х сообществ или 
фитосоциологии.

Зам ечено , что расселению  растений способ
ствую т три главны х ф ак то р а : ветер , водные теч е
ния и ж ивотные. Мы оставляем  в стороне человека, 
которы й , несомненно, своей разнородной деятель
ностью — расширением земледелия и торговлей имел 
громадное влияние на современное распределение 
растений на земном ш аре.

С этими, изложенными в  общ их чертах  ф ак 
тами мы должны считаться при нашем дальн ей
шем рассмотрении вопроса о зарож дении и р азви 
тии растительности «девственного л еса» .

Самым любопытным и неожиданным р езу л ь 
татом  первого посещения опустош енного острова 
К р а к а т о а  было следующее явление; первейшим

следом прививш ейся растительности, а потому и 
н а ч а л о м  з а р о ж д е н и я  « д е в с т в е н н о г о  
л е с а »  о к а з а л о с ь  п р и с у т с т в и е  м и к р о 
с к о п и ч е с к и х  в о д о р о с л е й .

Н а  поверхности золы , п?мзы, осколков лавы  
профессор Трейб обнаруж ил повсюду растянуты й 
слизистый покров (консистенции коллоидальной 
м ассы ) голубовато-зеленого цвета морской воды. 
П ри  исследовании в микроскоп он оказался состоя
щим из сплетения тончайш их нитей определенной по 
роды водорослей ( a lg a e ) ,  которы м , благодаря ж а р 
кой атмосфере, насыщ енной водяными парами, к а з а 
лось, вполне было возмож но ж ить на голой почве. 
К рош ечны е микроскопические споры этих водоро
слей очевидно были занесены  ветром через боль
ш ое морское пространство, разделяю щ ее груп п у  
о -в о в  К р ак ато а  от больш их соседних островов. 
Этого тончайш его п окрова органического вещ е
ства  было довольно, чтобы  удерж ать и дать заро-

О стров Кракатоа (с северной стороны) после гран
диозного вулканического извержения в 1886 году. На 
фотографии видны бесплодные склоны, засыпанные 

толстым слоем горячего пепла.

диться спорам других бесцветковы х, тож е зане
сенных ветрами н а  пусты нны е скаты  горы.

П о  истечении некоторого  времени проф. Трейб 
мог наблю дать на склонах  ву л кан а  уже различны е 
экзем пляры  папортников, принадлеж авш их к  оди- 
надц ати  видам: несм отря н а  полное отсутствие 
тени , они, по харак теру  произрастания, видимо н а 
ходились в хорош их условиях. Т ак ж е  два вида 
м ха  уже поселились на новом пепелищ е, но в н е 
значительном  количестве экзем пляров. Ц ветковы е 
были довольно редки по сравнению  с папортниками, 
и только в более низменной полосе т. е. на почве,
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Плоды и семена, распространяемые ветром, благодаря присутствию на них крылатых ' ------ 11— “ “—
выростов-летучек или волосистых султанов, играющих роль парашютов. Г очнье плоды рас

пространяемые пти-

граничащ ей  с морем, водворилось небольшое к о - там  и отлогостям, круто спу- цами иНы миЖ1Ш° Т
личество  экзем пляров пород прибрежных растений, скаю щ имся к берегу с вер -
пород, присущ их всему побережью  М алайского 
А рхи пелага.

В следствие своеобразной структуры  их пло
дов, сохраняю щ ихся долгое время не тронутыми 
в соленой морской воде, эти р ас 
тения легко разносятся морскими 
течениям и.

В  общем итоге Т рейб  наш ел 
ири своем первом посещении 
2 5  видов растений; из ни х  четы р
н ад ц ать  цветковы х и одинадцать 
бесцветковы х.

К о гд а  же через тринадцать  
лет мы вторично посетили остров, 
то общ ая картин а оказалась  зн а
чительно видоизмененной. П р и 
бреж ная растительность ум нож и
л ась , в отношении к а к  видового 
состава, т а к  и общ его количества 
растений и степени разви ти я са
мих новых поселенцев.

Н а ч и н а я  от местностей, г р а 
ничащ их с морем, многие виды 
прибреж ной растительности рас
ширили свой круг п р о и зр а с а н п я , 
достигнув склонов горы ; таким  образом ее скаты  
и небольш ие долины , спускаю щ иеся к  морю, о к а 
зались заросш ими целым покровом мелкого к у 
старника; кое-где над ними поднимались даж е вер 
хуш ки  молодых деревьев. Н о разнообразие расти
тельны х формаций определеннее сказывалось на 
более возвышенной полосе центральной горы 
острова, на высоте от 1 0 0  до 4 0 0  метров, по хреб-

Плоды растении, распространяе
мых морскими течениями. Они 
снабжены непроницаемой для 
воды оболочкой, защищающей 
зародыши растений и содержа
щей пустоты наполненные воз

духом.

ш ины, достигающей 8 0 0  м етров. П о ч ва  на всей 
этой покатости и на низшей половине ву л кан и 
ческого конуса оказалась  покрытой более или м е
нее густым ковром тр ав  и растений довольно 

крупны х размеров; с р е д и  н и х  
попадались и злаки и вереско
вы е, что давало в общем ти п и ч 
ную картину  растительной ф о р 
мации, называемой ботаниками 
«степ ью » . Количество видов в 
этой зоне увеличилось более чем 
вдвое против преж него. Л ю бо
пытно при этом отметить, что по
чти единственными ф акторами э т о 
го насаж дения были ветер в 
вода, и что  только минимальная 
часть новы х обитателей острова 
иммигрировала при помощи ж и 
вотны х.

Д ействительно, при наблю де
нии с т р о ^ и я  органов разм нож ения 
различны х видов растений, до того  
времени прививш ихся на острове , 
можно было приттп к  заклю чен и ю , 
что 6 0  % наблю даемых видов до 

стигла данной почвы путем м орских течени й , 
тогда к ак  3 2 %  было занесено ветром . Эти 
ветроопы ляем ы е растения были почти все зл а 
ковы е и сложноцветные с плодами легким и, снаб
женными летательными аппаратам и  в виде п а 
раш ю тов из волосков и т . д. Среди них бы ла 
четы ре породы назем ны х орхидей, обладаю щ их 
семенами минимальных разм еров.
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„Открытое сообщ ество“ первых ра- 
стений-поселенцев на бесплодной вул
канической почве. Основной фон 
поверхности — пустынно-голая земля 
с редкими стеблями первых пионеров 

растительности.

Л и ш ь ТОЛЬКО 6 %  
из новы х переселенцев 
острова мож ет бы ть 
предположительно отне
сено к  растениям , за н е 
сенным животными: р а з 
личи. виды ф иниковы х, 
несколько R u b ia c e a e —  
м ареновы х и M e la s to - 
m aceae  (представителя 
д в у д о л ь н ы х ), а  такж е 
др у ги е, у  которых пло
ды мясисты и сочны —  
очевидно были занесены 
птицами. В числе птиц, 
способствовавш их переносу сем ян, на первом месте нужно 
поставить различны е породы ворон и голубей (C a rp o p h a g a  
о сеап іса ) , наиболее распространенны х во 
всем М алайском  А рхи п елаге.

И т а к , все три ф ак то р а  распростра
нения растений были на лицо: р астян у 
ты й уж е по всей поверхности острова, 
исклю чая верш ины ещ е обнаж енного к о 
нуса ву л кан а , зеленый покров привлекал 
подобно оазису среди моря целы е стаи 
перелетны х птиц, а  море и ветры  за 
носили все новые зародыш и.

М ногие п о с л е д у ю щ и е  посещ ения 
острова К р акато а  дали уж е возможность 
констатировать значительное и быстрое 
увеличение растительности, в особенности 
путем внутреннего  (эндозоического) р ас 
селения.

П оявлялись  все новые и новы е виды 
растений, деревьев становилось все больш е в 
больш е, они уже давали тен ь  и прию т для др у 
гих растении, не вы держ ивавш их ранее ж гучего  
тропического солнца.

Т ам , где вначале тончайш ий  покров водоро
слей ж елатинозной субстанции способствовал про
растанию однпхлиш ь спор пап ортн и ков , а теперь, 
благодаря умноживш ейся растительности , образо 
вался слои естественного удобрения в виде пере
гноя, на котором пропзростали самые разновидны е 
травы .

Б отани ки , недавно побы вавш ие на о -в е  К р а 
к ат о а , сообщ аю т, что в некоторы х местах расти - 
тельносгь достигла почти непроходимой густоты .

Три п осл ед овател ьн ы х стади и  в р а зв и 
тии р асти тел ьн ости  на поверхности о-ва  
К р акатоа, обесплож енн ой  и зв ер ж ен и ем  
вулкана. (По ф от. проф . О. Пенцига  

с натуры ).

Растительный по
кров смыкается в 
сплошные дерйови- 
ны травянистых ра
стений, образуя сле
дующую стадию в 
развитии раститель
ных сообществ, т. н. 
„степную ассоциа
цию“ растений. В 
глубине ландшафта 
виден конус глав
ного вулкана о-ва 

Кракатоа. ^

С р ед и р у й н о й  заросли злаков появляю тся' 
всход« молодых деревьев тропического 
леса, окончательных завоевателей мертвой 

земли, обеспложенной изверж ением.1

П ространство ме
ж ду т о л с т ы м и  
стволами деревьев 
покры лось дерев
цами и роскош 

ными травам и . У же зам ечается м олчаливая , но 
ж есто к ая  борьба растений за  право наслаж даться 
воздухом и светом. С лабы е и ползучие стволы лиан 
ви сят гирляндам и и густой  бахромой, сплетаясь 
н а  вер х у ш ках  дер евьев , на ветвях которы х , в 
виде странных эп и ф и то в , растут травянисты е п а
пертники  и орхидеи.

Т а к  снова ж изнь восторж ествовала над смертью, 
и р а н а  зару б ц евал ась  быстро. В  короткий проме
ж у то к  времени за  сорок л ет , на обнаженной почве, 
лиш енной всякого  следа органической ж изн и , в ы 
рос «девственны й лес»  со всеми типичными и х а 
рактерны м и свойствами растительности тр о п и ч е
ской зовы .

18
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Акад. С. Ф. ПЛАТОНОВ.

Из мрачных страниц прошлого.
М инуло 7 0 0  лет с первого появления татар  

в России , то -есть  с того  м ом ента, когда дружины 
русских князей  были разбиты  пришедшими в ю ж 
норусские степи татарским и отрядами в первой же 
их встрече н а  реке  К а л к е  (К ал м и у се). Случилось 
это летом 1 2 2 8  или 1 2 2 4  года и произвело силь
нейш ее впечатление на русских людей. Т атар ы  
приш іш  и здалека, от пусты ни Гоби , и истоков А м у 
р а , представляли собою особый, новый на Руси 
племенной тип, говорили неведанным язы ком , про
явили больш ую силу и ж естокость.

Н а  современную нам м ерку , силы татар , 
направленны е на Р у с ь , были не очень велики. 
Б а т ы й  имел армию всего в 3 . 0 0 0  чел. монголов и 
татар . Эти 3 . 0 0 0  воинов ш ли в поход кочевым 
по р яд ко м — с семьями и челядью , передвигая за 
собою свои стада, обоз и р у х л яд ь . Собственно бое
вая  м асса бы ла, стало бы ть, не велика; но она 
опиралась н а  многочисленный табор и производи
л а  тако е  впечатление, будто бы двигался целый 
народ , счесть которы й было невозможно. Г о д а  в 
ч еты ре ( 1 2 3 7 — 1 2 4 0 )  Б аты й  покорил всю Р у с ь , 
потом его орда отхлы нула от лесистых пространств 
Р уси  в степи, где был возможен для нее кочевой 
образ ж изни, и сгруппировалась вокруг столицы 
Б а т ы я  « С а р а я »  н а  нижней В о лге . Д л я  сбора дани 
посы лались на Р у сь  обычно « д ан ы ц и к и » , а для 
особых поручений ханские « п о слы » . Всеми делами 
русскими заведы вали в самой орде особые чинов
ники « д ар уж »  или « д о ро ш » , к  которым и обра
щ али сь , приезж ая в орду, русские к н язья . Т акой  
п орядок  управления бы л, кон ечно, легче дня п о 
коренной Р уси ; но первые поколения русских людей 
едва сносили татарскую  зависимость и в этой форме. 
Они ненавидели своих покорителей и мечтали об 
освобождении от и га , откры то  вы сказы вая свои 
надеж ды . Н и  о к ак и х  заим ствованиях от « п о 

г а н ы х » , «нечестивы х»  покорителей в  эту  эпоху 
не могло бы ть и речи . Если ч то  и заим ствовалось, 
то только  оруж ие, « б у л а т »  (стал ь ) восточной вы 
делки , и его русские люди м ечтали направить про
тив т е х , от кого  оно получалось.

Т а к о в а  была п ер вая  эпоха  татарской  власти 
н а  Р уси . С пустя сто лет после покорения Руси  и

основания Золотой орды  (около 1 3 6 0  го д а ) дем 
Б аты я  пресекся , и в орде «поча быти зам яти я  
м нога»  то -есть  н ачались  большие междоусобия. 
Орда слабела. Н аоб орот , на Руси начался процесс 
объединения: разделен ная н а  много взаимно в р а 
ждебны х княж еств и волостей , Р усь  стала соби
р ать ся . Зам ети в дробление орды, русские стали 
держ ать себя независим ее, задерж ивали платеж  
дани, отбивали силою ордынских вы ходцев от 
своих гран иц . Т а к  ш ло несколько  десятилетий . 
П одданство русских  кн язей  обратилось в ном иналь
ное (лиш ь по имени) и вы раж алось подаркам и  или 
подачками, время от времени подносимыми орде. 
Орда погибала в постоянных м еж доусобицах. 
К о гд а  ханы  из Золотой орды пробовали восста
новить в прежнем виде татарскую  власть на Р уси , 
им отвечали откры ты м сопротивлением. Они п о 
лучали отпор несколько р аз . Н ако н ец  в р езу л ь 
тате  междоусобиц хан  А хм ат  был убит, а Зо ло тая  
О рда уничтож ена кры мцами в 1 5 0 2  году.

К о гд а  Золотой орды не стало и иго спало с 
плеч русского народа, татарский элемент п р о 
долж ал принимать участие в  политической и со
циальной ж изни М осковского государства. В ы 
ходцы  из орды распространились в Ч ерном орьи и 
в П ово лж ы і. В  К ры м у образовалось целое ханство 
с династией Г и р еев , плотное и сильное.

М ежду К рымом и южными границами М осков
ского государства леж ало пустое незаселенное п р о 
странство— «дикое п о л е» . Это была плодородная 
полоса земли от К а л у ги , Т улы  и Р язан и  н а  ю г. 
В се в этом военном округе жило на военную  н о гу .

Весь ход жизни этого «дикого поля» был с в я 
зан  с татарскою  опасностью. Р ано  весною, по п е р 
вому подножному корму, могли уж е придти конны е 
партии кры м ских грабителей. Н а  гран и ц е стояли 
отряды , собранные из разны х ц ентральн ы х  уездов, 
для отраж ения возможных набегов т а т а р , а  в степи 
рассы палась цепь наблю дательны х пи кетов , « с то 
рож » и « стан и ц » . Система укрепленны х границ  
стоила многих жизней и средств. З ато  она дости
гала  цели. М осква стала  недоступна для набегов. 
М осковская власть н ач ал а  колонизацию  пустого  
приволья, ставя на « п о л о  города, соединяя их
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линиями полевы х и лесных укреплений  (валов и 
засек ) и наполняя гарнизонам и, задачею  которых 
было не только оборонять эту  укрепленную  г р а 
ницу, но и р асп ахать  полевой чернозем.

Н о  К ры м , воинственны й и враж дебны й, был 
своего рода переж итком  уж ё в  Х Ѵ П  веке. П рочие 
татары  мирно уж ились с М осквсп в П оволж ьи и 
во всех ины х об ластях  вскоре после того^ к ак  со 
верш илось их политическое подчинение. Ч асть  их 
добровольно ш ла на русскую  служ бу и по общему 
обы чаю  получала за  служ бу земли. И н о гд а  такие 
слуги селились целыми гнездами в  той или иной 
московской области (К асим ов на О ке, Ром анов на 
В олге) и сохраняли свою веру и свой быт. И ногда 
ж е они крестились в православие и быстро под
вергались обрусению, вступая в браки с русскими. 
В тех  ж е областях, где татар ы  составляли кор ен 
ное население, они под- русской властью  очень 
скоро приспособлялись к  ее требованиям  и оста
вались наверху  социального п о р яд к а , вместе с 
русскими- зем левладельцами, заби рая  в  свое распо
р яж ение рабочую  инородческую  массу баш кир, 
во тяк о в  и т . п . Эта способность татар  сохранять 
свое превосходство над менее культурными и орга
низованны ми сожителями особенно бросается в 
глаза  1. мен но в П оволж ьи , где в период К азан 

ского ханства татары  с необыкновенным успехом 
управляли инородческими племенами, к а к  их поли
тические властители, а  такж е  под М осковской 
властью  руководили экономическою  ж изнью  всего 
кран  в роли зем левладельцев и куп цов.

Именно а  эт,от период мирного сож ительства 
с замиренными и покоренными татарам и , то -есть  
в X V — Х У ІІ  век ах , в  М осковский быт проникли 
те  заим ствования татарски х  слов, обы чаев и пред
м етов, которые мы склонны относить обыкновенно 
к  временам мрачного р аб ства . Во времена насилия 
и тяж елого гнета народ ничего не хотел заимство
вать  от ненавистны х и « п о ган ы х »  господ. В годы 
ж е мирного сож ительства перенималось все, что 
нравилось, ч ю  поступало в московский оборот с 
восточны х ры нков от т а тар  или через татар , н а 
ч и н ая  с «таф ьи  безбож ного М агомета» и к он ч ая  
одеждою и вооружением^ Это ’были заимствования 
чисто внеш ние, не влиявш ие на социальный п о р я
док  и культурны й облик М осквы; П оэтому прав 
был старый историк К арам зин , к о гд а  вопреки 
общ ему мнению его эпохи с ударением говорил: 
<мы не приняли обы чаев татар ск и х » .

Т аким  образом, вину в грубости древне
русских нравов нет оснований возлагать  на 
татар .

Русская оборонительная линия “Засек,, в ХѴІІ веке.
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Н. М. БЕ Х ТЕРЕ В.

Памяти поэта.
(К с т о л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  А.  Н.  П л е щ е е в а ) .

„Здесь был портрет. Его уже не 
стало. Но светлый облик на месте том 
остался,— кругом все мутно, серо. Так 
светлый след и после человека, про
ведшего сознательно свой век, надолго 
остается, пока великий мастер „Время“ 
не подведет всему итога.

Так формулирует свои думы недавно безвр е
менно скончавшийся поэт-пессим ист Н. Н. Б ех
терев.

Мы не совсем согласны с этим мнением.
П ройдут годы, века, и поэты и писатели, за 

исключением величайших— Ш експира, Сервантеса, 
П уш кина, Гоголя, Лермонтова, Толстого и не
многих других, действительно забудутся в том  
смысле, что сочинения больш инства из них, всех 
этих когда то столь дороги х  и близких Никити
ных, Плещеевых, П олонских и т. п. уж е не б у 
дут  читаться... О них вспомнят разве или отрывной  
календарь, или литература в какую -нибудь круп
ную дату .— Н о пусть забыты даж е и имена их, 
пусть изгладились из памяти внешние черты их, 
затерялись портреты: творения их, вызывавшие 
когда-то „горение“ в сердцах других, звавшие 
к д о б р у , к прогрессу, соверш енствованию , б у 
д ут  безм олвно передавать живительный огонь  
в сердца из поколения в поколение.

Самый драгоценный п одарок , какой только 
м ожет достаться известном у поколению ,— гово
рит Карлейль,— есть истинный поэт. „Ж изнь его—  
для нас наука, а смерть мы оплакиваем как 
смерть благодетеля, лю бивш его и уважавш его н а с“ .

В от почему периодическая печать, особен н о  
служащая целям сам ообразования, должна время 
от времени напоминать читателям поэтов, может  
бьіть и забытых.

Вспомним ж е, в сотую  годовщ ину со дня р о ж 
дения Алексея Николаевича Плещеева, хотя бы 
два его стихотворения, по нашему мнению, ярко 
характеризую щ ие как его личность, так и дву-  
гранность его музы: одн о  из них— пламенный, 
красоты гимна, призыв вперед, на путь прогресса, 
д р угое ,— элегия с горьким признанием бесп лодно  
прожитой жизни. П ервое было написано поэтом  
в порыве увлечения и фактического участия  
в собраниях петраш евцев, мечтавших о мирном  
обновлении Р оссии . В от  оно:

Вперед, без страха и сомненья, на подвиг
доблестный, друзья!

Зарю святого искупленья уж в небесах
завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руку и вместе
двинемся вперед!

И пусть под знаменем науки союз наш крепнет
и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем глаголом истины
карать,

И спящих мы от сна разбудим, и поведем на
битву рать.

Не сотворим себе кумира ни на земле, ни в
небесах;

За все дары и блага мира мы не падем пред
ним во прах!

* **
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, в заботах

тяжких истощил,
Как раб ленивый и лукавый, талант свой

в землю не зарыл!
Пусть нам звездою путеводной святая истина

горит—
И верьте, голос благородный не даром в мире

прозвучит!
Внемлите-ж, братья, слову брата: пока мы

полны юных сил—
Вперед, вперед, и без возврата, что-б рок

вдали нам ни сулил!
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В торое стихотворение звучит иначе, и неуди
вительно: оно написано п оэтом  п озднее, по  
окончании девятилетней ссы лки рядовым, кото
рою  ем у был заменен расстрел.

Былое предо мной как призрак восстает, 
и тайный голос мне твердит укор правдивый: 

Чего не мог убить суровой жизни гнет, 
зарыл я в землю сам, зарыл, как раб ленивый!..-

На что же тратил я священный сердца жар?
Упорно-ль к цели шел во имя убежденья? 

Я заключал не раз со злом постыдный мир,
я пренебрег труда спасительной дорогой, 

Не простирал руки тому, кто наг и сир, 
и оставался глух к призывам правды строгой! 

О больно, больно мне!., скорбит душа моя,
казнит меня палач неумолимый—совесть, 

И в книге прошлого с стыдом читаю я 
погибшей без следа бесплодной жизни повесть!.

Инж. В. А. ЗЕ Л Е Н К О В .

Роторное ветросиловое судно „Букау“.
А нтоном Флеттнером, известным изобретателем  

„руля Ф леттнера“ —  применяемого на парохо
дах, аэропланах и дирижаблях, недавно р азра
ботан новый тип судна, снабж енного оригиналь
ным, не применявшимся д о  сих пор движ ите
лем *).

П омимо технического значения, к оторое м о
ж ет иметь изобретени е Ф леттнера, самый прин
цип, который лежит в его  осн ов е, представляется 
настолько интересным, что заслуживает ближай
ш его рассмотрения.

Н е вдаваясь в специальные подробн ости, ог 
раничимся только беглым обзор ом  относящихся 
сю да ф изических явлений и идеями и схемами его  
устройства.

Д ревнейш ий сп особ  передвижения судов при 
п осредстве паруса применяется и в настоящ ее  
время, благодаря имеющ ейся даровой  силе ветра. 
Н едостатками парусных судов  являются, как из-

Рис. 1. Опыт Магнуса.

вестно, слож ность маневрирования, а также очень 
малое использование полной энергии ветра.

И з новы х'попы ток использования силы ветра

*) Д в и ж и т е л е м  называется тот орган, который 
превращает работу судовой машины в работу, необ
ходимую для движения судна (гребное колесо, греб
ной винт, также пропеллер аэроплана), в отличие от 
д в и г а т е л я, являющегося источником нужной для 
этого энергии.

для передвижения при посредстве ветра можно  
указать недавние опыты ф ранцузских и зобр ета
телей К о н с т а н т е н а ,  Ж е с с е л я  и Д а л о з а .  Ими 
был построен и испробован на р. Сене в П а
риж е ветряный двигатель в виде аэропланного  
пропеллера. Последний был установлен на 6 -тон 
ном баркасе, на особой  баш не; вращение пер е
давалось на гребной винт. Баркас мог, по имею 
щимся данным, двигаться против течения и ветра 
со  скоростью  речного парохода.

Явление, натолкнувшее А . Флеттнера на мысль 
о  постройке своего нового движителя, известно  
в ф изике п од названием „эффекта М агнуса“ .

Д авно уж е установлено, что артиллерийские 
снаряды при своем полете отклоняются влево или 
вправо, в зависимости от направления своего  
вращения, испытывая бок овое давление со ст о 
роны воздуха, направленное в сторону вращения 
передней половины снаряда.

Германский ф изик М агнус (1 8 0 2 — 1 8 7 0 ) , желая 
выяснить причины этого  отклонения, поставил 
ещ е в 1 8 5 3  г. ряд опытов над влиянием ветра 
на покоящ иеся и вращающиеся тела. Н ад этими  
ж е вопросами работали в свое время, м еж ду  
прочим, и Р о б и н с ,  Э й л е р  и П у а с с о н .

При изучении влияния воздуха на движ ение  
тел, безразлично, что именно движется,— воздух  
или тело, но важна относительная скорость их 
взаимного перемещения.

Схема одного из опытов М агнуса показана на 
рис. 1 . Буквою Z  обозн ачен , в плане, цилиндр, 
вращающийся на двух остриях (подпятничках), 
буквами Ф П  означены два флажка, могущ ие  
вращаться вокруг своих осей  Ф. Когда цилиндр  
не вращается, то флажки занимают полож ение  
Ф П ;  при вращении ж е цилиндра по направлению  
стрелок Ѵ2 левый флаж ок приближается к ци
линдру, а правый удаляется от него. Если ж е  
вращать цилиндр Z  в обратную  сторону, то  
флажки будут  отклоняться в сторону противопо
лож н ую  первоначальной. Э то явление т еор е
тически объясняется в главных чертах таким  
образом .
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П ри своем движении в озд ух  испытывает вообщ е  
двоякого' рода трение: ' ^

1)  Т а к  н а з ы в а е м о е’ в н е щ н е е т р е н и с. 
т. е. трерие частиц его о поверхность того тела 
(цилиндра Z ) ,  которое он обтек ает и. 2 ) ,:так наз. 
в н у т р е н н е е  т р е н и е ,  т. е. трение отдельных 
частиц его относительно др уг  друга. , ...
:, П редположим сначала, . что ■ п и л  и н д р  н е  
в р а щ а е т с я ,  и в е т е р  д у е т .  Ветер, т. е.

- “ •
*
7/

к
Z  '

Рис. 2. Закон Бернулли.
... . Если мы имеем установившееся течение жид
кости (или газа), то к о л и ч е с т в о  ж и д к о с т и ,  про
ходящее через поперечное сечение трубы, будет как 
в узких (III), так и в широких (I) частях ее о д и н а 
ко в о .  Действительно—если бы напр., через сечение. III 
проходило меньшее количество жидкости,. чем (за 
то же время) через сечение I, то где то между I и III 
наблюдалось бы накопление жидкости, чего на самом 
деле не происходит. : ; s

Но с к о р о с т ь  течения в у з к о й  части будет 
б о л ь ш е ,  чем в широкой, так как один и тот .же 
объем жидкости занимает в узкой части большую длину.

Поэтому и часть жидкости „ б" в узкой части 
столбика II, будет двигаться быстрее, чем в широкой 
его части „а“.

Следовательно в ш и р о к о й  его части „fl", где 
с , . ко рос т ь  м е н ь ш е ,  жидкость должна испытывать 
б о л ь ш и й  н а п о р  (ускоряющий движение части „6“) 
и иметь б о Л ь ш е е д а в л е н и е ,  чем в узкой части „6“.

Отсюда следует, что в т е х  ч а с т я х  п о т о к а ,  
г д е  с к о р о с т ь  м е н ь ш е ,  д а в л е н и е  б о л ь ш е .  
.(Закон Бернулли, 1738 г.).

струя движ ущ егося воздуха, при встрече с ци
линдром, будет  разделяться на две части и о б 
текать о б е  его половины (правую и левую ) 
с одинаковой для каждой его струи скоростью . 
З д есь  и ниже мы не вдаемся в р азбор  р а з
личных привходящ их явлений, составляющ их п ред
мет теоретической и опытной аэродинамики (от  
греч. „ а эр “ = в о з д у х  и „динам ис“ —  сила)— науки, 
изучаю щ ей условия движения газообразны х тел.

При этом  цилиндр будет  испытывать со  ст о 
роны ветра известное давление, зависящ ее от  
его формы, размеров, удельного веса воздуха  
и скорости ветра.

Слой воздуха (струя ветра), непосредственно  
прилегающий к поверхности цилиндра (первый 
слой), будет, благодаря внеш нему трению, затор- 
-маживаться, т. е. уменьш ать свою скорость  
( К , <  V  см. рис. 1). Этот первый СЛОЙ,і в свою

очередь; (благодаря уже^ внутреннему трению ) 
окаж ет свое торм озящ ее действие на второй  • 
сдай; скорость которого Ѵ 2 также буд ет  меньш е  
скорости ветра К  Чем. дальше находится струя  
от поверхности цилиндра, тем скорость ее  
больш е й тем меньше' она отличается' от  ско-  
рЙ&й в е т р а . К ., • .

ііои усти м  ;Гопері., что ц и л и н д р  в р а щ а е т с я ,  
н о  в е т е р  н е  д у е т .  В этом случае, благодаря  
внешнему трению , частицы слоя неподвижного  
воздуха, располож енны е у  поверхности цилиндра, 
будут , наоборот, увлекаться в сторону вращения 
цилиндра и начнут двигаться с некоторой ск о 
ростью  (1 /-S  Благодаря ж е  внутреннему трению  
воздуха это движение передается соседнем у слою , 
которы й при- э т о й  волучит 'некоторую , но не
сколько меньшую ск ор ость  (U-, <  £ / .) .  Чем 
дальш е хлой--воздуха' находится от поверхности  
■цилиндра; тем скорость его меньше й тем больш е  
•опа отличается от. окруж ной скорости  ц и 
линдра *).

= Н аконец,, положим, что одновременно и ц и 
л и н д р .  в р а щ а е т с я ,  и в е т е р  д у е т .  Я сно, 
что п о л е в у ю  с т о р о н у ,  где скорости струй  
ветра ( К ,  Ѵ 2 ...)  и увлеченного вращением ц и 
линдра воздуха (U l U 2 .. . ) направлены в одн у  
-сторону, общ ая (равнодействую щ ая) с к о р о с т ь  
п о т о к а  в о з д у х а  буд ет  б о л ь ш е ,  чем по 
правую сторону, где эти скорости направлены  
в разные стороны.

М  - ■

к .

-  -

-  г

-  #  .7; Ш І
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Рис. 3, Схема’ действия роторного судна.

О бразую щ иеся при этом циркуляционны е токи  
(вихри) создаю т весьма слож ную  картину явления.

Согласно закону Бернулли (см . рис. 2  и приме
чание к нему), следует, что по л е в у ю  стор он у,

: *) Окружная или периферическая скорость, оче
видно, увеличивается q увеличением радиуса цилиндра 
и числа его оборотов в минуту.



285 «В НС Т 11 Я К З Н  АН И я» М 4 — 1925 г.

где с к о р о с т ь  б о л ь ш е ,  д а в л е н и е  будет  
меньше, чем по правую. И наче говоря, мы 
будем иметь, по сравнению с окружающ им в оз
духом , слева— разреж ение, а справа— сгущ ение. 
О ба флажка сдвинутся (ри с. 1) в сторону д ей 
ствия больш его давления, т. е. от стороны боль
шего давления к стор он е меньшего: левый —  
к цилиндру, а правый от него. Итак, слева ци
линдр будет  испытывать меньшее давление, чем 
справа, т. е. на него, в результате, будет  д ей 
ствовать нек отор ое „бок овое“ давление R  справа 
налево.

Складываясь с непосредственным давлением  
ветра на цилиндр, это „бок овое давление“, даст  
в конечном счете некоторую  равнодействую 
щ ую  силу, которая будет  стремиться сообщ ить  
цилиндру поступательное движение.

Э то „ бок ов ое“ давление б уд ет  а) приложено  
к цилиндру с той его стороны , где окружная 
скорость направлена против ветра, б ) будет  д ей 
ствовать справа налево, если стать при этом  
спиной к ветру, в) величина ее будет  зависеть  
от удельного веса воздуха, размеров и числа 
О боротов цилиндра и скорости  ветра.

Наивыгоднейший случай получается тогда, 
когда периферическая скорость приблизительно  
в 3 ,5  раза больш е скорости ветра.

Э то „ б о к о в о е“ давление м ож ет достигать очень 
значительной величины.

Р езю м ируя излож енное, мы можем, в общ ем, 
в грубы х чертах, сказать:

„ В р а щ а ю щ и й с я  ц и л и н д р ,  о б т е к а е 
м ы й  в е т р о м ,  и с п ы т ы в а е т '  „ б о к о в о е  
д а в л е н и е “ („эф ф ек т М агнуса“).

Зак он  Бернулли является следствием ещ е б о 
лее общ его  закона сохранения энергии в прило
ж ении его к движению ж идкостей и газов. Он  
объ ясн яет многочисленные и притом самые р аз
нообразн ы е явления. Так например, засасыва
ю щ ее дей стви е всем известного п у л ь в е р и з а 
т о р а  осн ован о на ум еньш ении давления при вы
х о д е  из наконечника вдуваемой струи воздуха. 
О бщ еи звестн ое п о м у т н е н и е  струи воды при 
ее вытекании из малого отверстия крана имеет 
своей причиной засасы вание в озд уха , благодаря  
явлению так наз. „сжатия ст р у и “ *). Напомним  
также затопление барок при п р о х о д е их в узком  
сечении, напр, м еж ду быками м оста. Н аконец, 
непонятное на первый взгляд **), красивое явле
ние водопада (точнее стремнины), И м а т р ы  
объясняется увеличенной скоростью , получа
ющейся благодаря сильному суж ению  русла ска
листыми стенками водоската.

В поисках средств для лучш его использова
ния силы ветра и достиж ения больш ей скорости  
движения А. Флеттнер сначала пытался заменить 
обыкновенные паруса металлическими, устр оен 
ными на подоби е крыльев аэроплана и враща
ющимися на специальных мачтах.

Рис. 4. Роторное судно Флеттнера „Букау“.

Производивш иеся в 1 9 2 3 /4  году  проф . 
П р а н д т л е м  в аэро-дйнам ической лаборатории  
геттингенского университета опыты над „эф ф ек 
том М агнуса“ и навели А . Флеттнера на мысль 
практически использовать это  явление для пер е
движения судов.

П осле продолжительны х опытов над моделями  
ротор ного  судна и контрольного парусника
А. Флеттнер 7 ноября 1 9 2 4  г. демонстрировал  
в Киле свое судно „Б ук ау“ ; схема „Б укау“ п о 
казана на рис. 3 .

О сновны е размеры судна: длина 4 5  м., ш и
рина около 9 метр., высота 4 ,1  м. Вместо преж 
них рангоута, такелажа (мачты и снасти) и па
русов , весивших около 3 5  тонн, на нем устан о
влены два цилиндра (роторы  или баш ни) вы со
тою  15 ,6  м. с наружным диаметром 2 ,8  м. из 
1 мм. оцинкованного ж елеза.

О ба ротора *) (от  лат. слова „ротар е“— вра
щать) приводятся во вращ ение двумя электро
моторами, из которых каждый работает от дви 
гателя Д изеля, и имеет м ощ ность около 10— 15 
л. с., при 120  обор отах  в минуту.

В ес всего нового устройства только около  
7 тонн. Роторы вращаются на особы х подпятни
ках с шариковыми подшипниками и снабжены  
вверху и внизу флянцами (см. рис. 3  п од  б у к 
вою  Ф ),..увеличивающими движ ущ ее давление.

Остойчивость, благодаря более низкому поло-
*) Знаменитое Contractio venae . Ньютона. Площадь 

сжатого сечения около 0,62°/0 площади отверстия.
**) В Иматре вода . имеет очень, малое падение, 

т. е. стекает с очень малой высоты.

*), Общая площадь роторов, оказывающая сопроти
вление ветру, равна всего 1/10 площади прежних па
русов.
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жению центра тяжести, больш е, чем у  такого же 
судна с парусным снаряжением.

При испытании „Б ук ау“ показал при силе 
ветра 9 метр, в сек. (свеж ий ветер) скорость в 
8 ,1 9  узлов *) при водоизмещ ении 7 8 8  тонн и 
р асходе силы около 9 л. с. на каждую баш ню , 
на участке в 2 ,6  мили.

Благодаря тому, что бок овое давление на 
вращ ающ иеся цилиндры не может превысить и з 
вестного предела, зависящ его от числа оборотов, 
корабль Флеттнера может выдерживать сильный 
ветер б е з  опасности быть опрокинутым, так как 
площ адь сопротивления ветру у  роторов, как 
уж е было указано выше, весьма мала. При б о 
ковом ветре в 6— 7 метров в секунду „Б ук ау“ 
показал крен около 3 ° .

Д ва ротора установлены как для усиления  
действия ' ветра, так и для удобства маневриро
вания. Управляя, электромоторами с командного  
мостика, можно изменять направление движения 
корабля переменой направления вращения. Если  
переменить направление вращения обеи х башен  
одновременно, то корабль очень бы стро зам е
дляет свое движение и дает задний ход.

Таким образом , корабль Флеттнера обладает  
многими бессп орно ценными , навигационными 
качествами. Н е требуя больш ого персонала, ра

бота которого на парусниках сопряжена с оп ас
ностью , и пользуясь, главным обр азом , даровой  
силой ветра, судно Флеттнера может идти п од  
углом д о  3 0 °  к направлению ветра.

Опытные исследования качеств корабля А . Ф лет- 
нера продолж аю тся.

Роторны е суда , м огущ ие передвигаться п од о б н о  
парусникам, б е з  судовой  машины, м огут при 
комбинации их с судовы ми машинами дать зн а 
чительную эконом ию  и, следовательно, с п о с о б 
ствовать значительному понижению  фрахта.

Если напр, установить ротор  не вертикально, 
а наклонно к горизонту, то „бок овое давление“ 
будет  стремиться, в зависим ости от направления 
вращения, приподнять его  или опустить.

Дальнейшая разработка этих вопросов см ож ет  
выяснить р азнообразны е возм ож ности  применения  
роторов, напр, к воздухоплаванию  и в оздухол е-  
танию, автомобилям и для иных технических  
целей.

История этого изобретения лишний раз п о д 
тверждает старую истину: достижения работников  
науки, получаемые ими в тиши лабораторий, 
часто с единственной целью углубления области  
чистого знания, рано или поздно находят себе  
практическое применение и становятся фактором  
технического и материального прогресса.

П роф . П. Ю. Ш М И ДТ.

Что видит пчела.
Когда пчела вылетает из улья и летит за взят

ком на луг, пестрею щ ий разнообразны ми цветами, 
нам кажется, что она поступает соверш енно так же, 
как поступаем мы, когда отправляемся на тот же 
луг собирать цветы для букета. Она летит не зря, 
куда придется, а как бы по заранее намеченному 
плану, собирает мед не со  всех цветов, какие п о 
падутся, а с точно определенны х, и если со б и 
рает пыльцу, то обы кновенно тож е лишь с какого- 
н ибудь одного сорта цветов,— это можно легко  
установить путем исследования набранной ею  
пыльцы п од микроскопом.

Спрашивается, чем руководится пчела при оты 
скании м едоносны х цветов— зрением или обон я 
нием или ж е и тем и другим вместе? И если она 
различает цветы на лугу зрением, то видит ли 
она их соверш енно так ж е, как мы, или иначе?

Что пчелы с успехом  пользую тся своими сл ож 
ными глазами и даж е обладаю т некоторой зр и 
тельной памятью, было давно уж е известно и

*) .1 узел—единица скорости, равная 1 морской миле 
в 1 час, 1,852 км. в час.—; длине >/«? градуса мери
диана в час.

пчеловодам, и ученым, занимавшимся изучением  
воспринимающ их органов насекомых. М олодая, 
только что вышедшая из куколки пчела, впервые 
вылетая из улья, соверш ает прежде всего облет  
для ориентировки. Она делает ряд кругов вокруг  
улья, все более и более расширяя их, и в это время 
в ее памяти запечатлеваются очертания ок р у ж а 
ю щ их предметов. Только по этим мимолетным  
впечатлениям, прочно закрепляющимся в ее  н ер в 
ной системе, она и находит обратный путь к улью . 
Если изменить д о  неузнаваемости всю ок р у ж а ю 
щ ую  улей обстановку в то время, когда пчелы  
находятся вне улья, то  они не могут найти д о г 
роги. Точно также, если повернуть улей летком  
на 1 8 0 °  или отнести его на некоторое расстояние  
от того места, где он стоял, то возвращ аю щ иеся  
со  взятка пчелы собираю тся на том м есте, Где 
находился преж де леток, и тщ етно ищ ут входа  
в свое жилище.

Таким образом , не подлеж ит никакому с о 
мнению, что пчелы вообщ е видят окруж аю щ ие  
предметы, различают их ф орм у, величину и. в за
имное расположение. В  науке долгое время был, 
однако, предметом больш их споров воп рос, р а з -
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Рис.  1.

л и ч а ю т  л и  п ч е л ы  ц в е т а ,  или, выражаясь 
ф изически, могут ли они различать световые лучи  
разной длины волны? Тогда как одни ученые 
утверждали, что, не смотря на все различие 
в устройстве глаз, пчелы способны  в такой ж е  
мере различать цвета, как и человек, другие д о 
казывали опытами, что они отличаются цветовою  
слепотой, т .-е. не различают цветов вовсе. Ц ве
товая слепота встречается иногда, в виде редкого  
болезненн ого уклонения, и у  человека. В этих 
случаях больной видит все окруж аю щ ее как бы 
в виде фотограф ического изображ ения, различные 
цвета представляются ему как бы тенями разной  
густоты  или различными оттенками серого цвета. 
О собен н о  отстаивал полную  цветовую слепоту  
пчел германский ученый Г е с с ,  который устан о
вил длинным рядом опытов, что и низш ие п о з
воночны е— птицы, пресмыкающ иеся, рыбы- или 
соверш енно не различаю т цветов (рыбы), или 
различают лишь нек оторую  часть видимого нами 
спектра.

З а  п оследнее время, однак о, др угой  германский 
зоол ог, К. Ф р и ш ,  доказал остроумнейш ими опы

тами, что п ч е л ы  р а з л и ч а ю т  ц в е т а ;  опыты 
эти, в то ж е время, .так  просты, что каждый, 
располагающий ульем, легко может их повторить.

Ф р и ш  исходил из следую щ их соображ ений. 
Если пчелы не различают цветов и им все п р ед
ставляется в виде различных оттенков серого  
цвета, то они не смогут сделать правильный вы
б о р , когда им будет  предоставлено выбирать 
м еж ду каким-нибудь определенным, например си
ним цветом и различными оттенками серого. 
Ф р и ш  поступал следующ им образом . Он и зго 
товил 15 картонных квадратов из картона р аз
личных оттенков серого цвета, от соверш енно  
черного д о  белого. 16 -й  квадрат он брал цвет
ной. Квадраты эти располагались б ез  какого-либо  
порядка на столе, поставленном в месте, п о се
щавшемся пчелами. Они покрывались стеклом, 
чтобы не мог действовать их запах, и на каждый 
квадрат ставилась стеклянная чашечка, при чем 
в чашечки над цветным квадратом наливался са 
харный сироп (рис. 1 .).

- Как только какая-нибудь пчела случайно на
ходила сироп, она начинала регулярно посещ ать
чаш ечку с сиропом и ск оро проводила за собою , 
как это обыкновенно наблюдается, ещ е ряд пчел. 
Если этих новых гостей отмечать краской, то  
можно установить, что это  все одни и те же
пчелы. Чтобы они не привыкали к определен
ном у месту, располож ение цветного и серых 
квадратов п од стеклом неоднократно во время 
опытов менялось. Ч ерез несколько часов, 
или через несколько дней  такой дрессировки, 
приступали к окончательному опыту. Чтобы не 
бы ло никаких сомнений в смысле участия запаха, 
брали новую  серию картонных квадратов, чистую  
стекляную пластинку и чистые чашечки, при том  
в с е  пустые, и располагали квадраты в новом  
порядке. Через короткое время пчелы собирались  
снова исключительно на цветном квадрате, сов ер 
ш енно пренебрегая серыми. Они не ош ибались и 
не принимали какой-нибудь из оттенков серого  
за цветной квадрат,— я сн о— они воспринимали  
цветной квадрат, как нечто соверш енно отличное 
от серых.

Такие опыты, поставленные над различно окра
шенными квадратами, показали, что пчелы пре-

Рис. 2. 19
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красно могут различать оранжевый, желтый, ф и о
летовый, пурпурно-красны й и синий цвет. Если ж е  
взять квадрат киноварно-красного цвета, то они  
прилетают в одинаковой степени как на него, 
так и на черный и тем но-серы й, очевидно, не 
отличая чистого красного цвета от  полного или 
почти полного отсутствия световых лучей. М ож но  
думать, что это отсутствие чувствительности пчел 
и, вероятно, и други х насекомых к красному 
цвету объясняет бедн ость в нашей ф лоре расте
ний с чисто красными цветками: такие цветки не 
могли бы привлекать насекомых, так как не р а з
личались бы ими, а потом у не могли бы и опы 
ляться ими.

Слепота пчел к красном у цвету была подтвер
ж дена и более сложными опытами К ю н а и 
П о л я ,  которые отбрасывали непосредственно  
солнечный спектр на экран и дрессировали пчел 
на т у  или другую  часть его. Оказалось, что крас
ная часть спектра с длиною  волны более 6 5 0  мил
лионных миллиметра не различается ими вовсе. 
Зато  в синей части спектра пчелы не только р а з
личают зеленый и синий цвет, но и восприни
мают ультра-фиолетовы е лучи с 4 0 0 — 3 0 0  мил
лионны х миллиметра длины волны, лучи совер 
ш енно невидимые для наш его глаза. И нтересно, 
что американским исследователям удалось у ст а 
новить, что венчики многих растений нашей  
флоры отражаю т ультра-ф иолетовы е лучи.

П о сравнению с нашим глазом, сп особность  
пчелы воспринимать цвета является как бы сдви
нутой в сторону синего конца спектра. В то ж е  
время более детальные опыты показали, что пчелы 
не м огут так тонко различать оттенки, как это  
можем делать мы. Так, например, если их вы дрес
сировать на желтый цвет картона, то они летят 
также и на оранжевый и на желтовато-зелены й, 
а при дрессировке на синий не делают различия 
между ним, фиолетовым и пурпурно-красным цве
том, содерж ащ им также фиолетовы е лучи.

Рядом других опытов Ф р и ш у  удалось док а
зать, что пчелы могут хор ош о различать и ф орм у  
цветков. Он для этого пользовался маленькими 
стеклянными или фарфоровы ми ящичками с б о 
ковым отверстием для д оступ а внутрь пчел. В та
кой ящичек помещалась чашечка с сиропом или 
пустая, а впереди него ставился белый картон  
с вырезанным из цветной бумаги и наклееным 
изображ ением  венчика того или иного цветка. 
Рядом помещ ались такие ж е ящички с и зобр а
жениями из той ж е самой бумаги, но иной  
формы. Сироп помещался только в ящички

с определенной формой цветка. О казалось, что 
пчелы очень легко дрессирую тся не только на 
цвет, но и на форму, и через некоторое время 
начинают прилетать исключительно к ящичкам  
с изображ ением , например, генцианы, соверш енно  
пренебрегая таковыми с изображениями сл ож н о
цветного (рис. 2 ).

Ещ е легче, впрочем, дрессировать пчел на з а 
пахи, для чего м ож но брать, как естественны е  
летучие эфирны е масла (напр., мятное, р о зо в о е, 
гвоздичное, бергам отное и д р .), так и соверш енно  
искусственны е химические пахучие соединения. 
Если выставить ряд ф арф оровы х ящичков с р аз
личными запахами и с каким-нибудь определен
ным запахом соединять присутствие в ящичке 
сиропа, то пчелы очень ск ор о привыкают лететь 
именно на этот запах и пренебрегаю т другими.

Исследования Ф р и ш а ,  однако, показали, что 
и в смысле обоняния пчелы не превосходят че
ловека. Если брать пахучие вещества слабой  к о н 
центрации, ещ е хор ош о различаемые по запаху  
нами, то пчелы часто уж е бывают не в состоянии  
их различить. Точно такж е и расстояние, на к о 
тором  они могут различить запах, гораздо меньше 
того, на котором различает наш нос ясно этот  
запах. В связи с этим запах служит им уж е для 
более детального различения интересую щ их их 
растений,- чтобы разобраться в запахах им не
р едко приходится засовывать в венчик цветка 
свои сяжки, служащ ие органами обоняния.

Итак, зрение и обоняние позволяют пчелам н а
ходить медвяный сок  (нектар) и пыльцу, за б о т 
ливо приготовляемые для них цветами, с самой  
эгоистической, впрочем целью. Н о если бы каж
дой пчеле приходилось самой отыскивать н ео б х о 
димую для нее и для общ его потомства общ ины  
пищу, то дел о медленно подвигалось бы вперед, 
и улей не мог бы накопить за лето больш их за 
пасов на холодн ое и голодн ое время. Чрезвычайно 
важно для благосостояния всей колонии, чтобы  
каждая нашедшая обильный источник пшци пчела 
могла бы привести к нему и других пчел, б е з 
результатно обы скиваю щ их окрестность. Очень  
сущ ественно, чтобы пчела могла с о о б щ и т ь  
другим о своей находке. Но, как сделать это н а
секом ом у с его ограниченной психикой, не о б л а 
даю щ ем у даром  речи?

К а к  г о в о р я т  п ч е л ы ,  также удалось  выяс
нить Ф р и ш у  путем остроумнейш их наблю дений, 
но этого вопроса нам придется коснуться уж е  
в следую щ ем очерке.
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С. В . М У РА ТО В.
Д иректор А строном ия. О бсерватории Н аучного 
И нститута Л есгаф та и О-ва Л ю бит. М ироведения.

Большие телескопы и их задачи.
В ш ирокой публике сущ ествую т далеко не 

верные взгляды на смысл и р аботу  больш их теле
скопов. Принято думать, что астрономы, сидят 
по ночам в своих башнях и выискивают на небе  
что н ибудь н о в о е— новую планету, новую  звезду, 
комету и т. д . Что ж е касается М арса, то, по 
мнению многих, все работы  сводятся к тому, 
чтобы  доказать или опровергнуть присутствие 
ж изни на этой планете.

На самом деле современные гигантские теле
скопы  почти не служат для рассматривания 
светил; главная задача их —  фотограф ирование  
неба, или служба в связи с другим и приборами  
для изучения цвета всего светила или его частей, 
для изучения температуры и вообщ е ф изического  
и химического состояния зв езд , планет и т. п.

Современная астрономия изощ ряется в с п о с о 
бах уловить самые тонкие п одр обн ости  строения  
небесны х тел; она стремится поймать самые сла
бые лучи света, приходящ ие к нам из таких 
глубин вселенной, которые двадцать лет тому  
назад казались недосягаемыми для наисильней
ш их инструментов. Тогда крупнейш им из регу
лярно действую щ их телескопов являлся 40-дю й -  
мовый телескоп обсерватории Иеркса в Сев. 
Америке. Он и ещ е два инструмента— ф отогра
фический 24  д . телескоп, построенны й на ср ед
ства мисс Брю с, в руках Барнарда, и башенный 
телескоп на горе Вильсон в руках Хэля, задали  
астроном ии такие задачи, для выполнения к ото
рых больш ие телескопы оказались уж е н едоста
точными и потребовались сверх-телескопы, теле- 
скопы -исполины . Один из величайших американ* 
ских астроном ов, только что упомянутый Хэль, 
в сотрудничестве с изумительным конструктором  
сильных инструментов, проф . Ритчи, ещ е в на
чале этого  столетия построил отражательный теле
скоп с вогнутым зеркалом, диаметром в 6 0  дю й 
мов. Н оворожденны й гигант собирал так много 
света, что открытия в глубинах неба посыпались 
одно за другим; однако, к аж дое новое открытие 
приносило с собой  и новые загадки, наталкивало 
на новые вопросы, разреш ить которы е предста
влялось возможным только прибегнув к помощи  
ещ е более сильных инструментов. Трудности, 
сопряженны е с постройкой больш их телескопов, 
чрезвы чайно велики, но для пары гигантов вроде  
Хэля и Ритчи, никакая работа не была страшна, 
и они задумали и осущ ествили постройку зе р 
кального телескопа в 100  д . диаметром. Сто 
дю йм ов— это сажень и ещ е 16 дюймов; казалось 
бы, что дальш е идти некуда, но действитель

ность показала, что пределы возм ож ностей ещ е 
далеко не достигнуты . О дин из ф ранцузских  
лю бителей астрономии, Д еба , вызвал Ритчи  
с просьбой  построить для Франции телескоп  
в 1 2 0  дюймов. Теперь в активной работе, кроме 
упомянутых 100  и 6 0  дюймовы х телескопов, н ахо
дится ещ е телескоп в 7 2  дюйма, служащий астр о
номам правительственной обсерватории в Канаде.

Н есколько более скромные инструменты по 
4 8 , 4 0 , 3 6  и 3 0  дю ймов имеются уж е во м но
гих иностранных обсерваториях, а в этом году, 
С им еизское отделение П улковской обсерватории  
получает зеркальный телескоп в 4 0  д ., исполнен
ный английской фирмой Г ребба. Этот величай
ший из телескопов в С. С. С. Р . построен по  
указаниям академиков Белопольского и Беклунда, 
а за выполнением его следил проф . Блумбах.

Собирательное зеркало этого телескопа имеет 
в диаметре 4 0 Ѵ і дю ймов и представляет п о сер е
бренный стеклянный ди ск  толщ иной в 8 дюймов. 
И зображ ени е светила, к отор ое создается им, 
находится на расстоянии 5 метров от зеркала, 
но, при помощ и добавочны х выпуклых зеркал, 
это расстояние м ожет быть увеличено д о  2 5  и 
4 5  метров. При этом соответственно возрастаю т  
и размеры изображ ения светил (кроме звезд , 
которы е так далеки, что в лю бой  телескоп кажутся  
точками). С боку трубы  пристроен телеском в 7 д . 
диаметром для того, чтобы следить за звездами, 
которы е ф отограф ирую тся главным телескопом.

Р асш ирение человеческого познания и стори 
чески шло от познания шалаша, п остроенного  
первобытным человеком, д о  изучения леса, где 
он обитал. Когда первая семья вышла и з лесов, 
необходим ость заставила ее изучить и другие  
ок рестности — реку, м оре, пустыню, на которы е  
она наткнулась; соедин ен и е семей в общ ины  и 
государства принудило изучать уж е и простран
ства этих государств. Торговля и войны привели 
к и зучени ю  целых материков, а за ними и всего  
зем ного шара, гражданином которого и считает  
себя всякий развитой человек. Астрономия идет  
дальше: Она говорит, что мы являемся граж да
нами всей вселенной, гражданами неба, и бо  и 
в н ебе, в близком соседств е с нами несутся р о д 
ственные нашей Зем ле миры— планеты с их сп ут
никами; на них кипит какая то жизнь, и п озн а
ние природы, планет является одной из текущ их  
задач астрономии. В конечном счете встанет и 
задача о ж изни на планетах.

Современная астрономия оказалась в силах ш аг
нуть ещ е дальше. Два могучих средства иссле-



Ш а р о о б р а з н о е  з в е з д н о е  с к о п л е н и е  в  с о з в е з д и и  С т р е л ь ц а .
С н и м о к  с д е л а н  н а  о б с е р в а т о р и и  М .  W i l s o n  ( К а л и ф о р 
н и я )  н о в ы м  6 0 - д ю й м о в ы м  т е л е с к о п о м .  П р о д о л ж и т е л ь 

н о с т ь  с ъ е м к и — З Ѵ 2 ч а с а .

в н ебо, и каждая новая книжка астрономических: 
журналов приносит широкий поток новостей  
о наших планетах, нашем Солнце и уж е „на
ш и х“ звездах.

Эти новости и добы ваются большими и и сп о 
линскими телескопами. Н уж но помнить, что свет 
отдаленны х звездочек  так слаб, что наичувстви
тельнейш ие ф отограф ические пластинки м огут  
поймать его только после многочасового ф о т о 
графирования. Есть звезды, которые для того , 
чтобы снять их, нуж но фотографировать по н е
скольку суток, все время держ а телескоп наве
денным на одно и то ж е место неба; тут то  и  
нуж но обладать телескопом  с огромным отвер
стием, который мог бы захватить возм ож но ш и
рокий сноп слабого света звезды. А  в том слу
чае, когда, для химических и физических и ссле
дований неба, нуж но употреблять призму, р а з 
лагающ ую свет звезды  в узкую  радуж ную  п о 
л оск у, ослабеваю щ ую  тем сильнее, чем сильнее  
рассеивает призма падающ ие на нее лучи, тут  
единственно и м ож но применить огромны е тел е
скопы и ф отограф ию . Человеческий глаз, ь с е  
равно, ничего не увидит, а если и увидит, то  
м озг астронома не запомнил бы всего того , что  
он видел. Пластинка ж е не забудет  ничего, и 
астроном , просидевш ий всю ночь с гигантским  
фотографическим телескопом, следя только за. 
тем, чтобы контрольная звезда не сдвинулась  
с определенного места, уносит с собой  в л а б о 
раторию такую м ассу научного материала, на 
обработк у которого хватит труда может быть 
для нескольких поколений астрономов.

При современной постановке дела больш ие  
телескопы превратились в источники, из которых 
астрономия черпает сырой материал, а обрабаты 
вается этот материал уж е другими инструмен

дования— фотографическая пластинка и стеклян
ная призма, разлагающая белый свет на состав
ные радужны е цвета, позволили выяснить ф и зи 
ческое и химическое устройство звезд , этих све
тящихся точек, не имею щ их размера даж е и для 
наисильнейш их телескопов. В се звезды  оказались  
солнцами, подобны ми наш ему. Массы их при
близительно все равны м ассе Солнца, но плот
ность некоторы х зв езд  несколько мала, что  
по своем у объ ем у они превосходят Солнце в 2 0 0 , 
3 0 0  и 5 0 0  раз. Э то звезды  гиганты. Д руги е  
звезды-карлики; их объ ем  в несколько раз меньше 
солнечного. Температуры зв езд  также различны, 
колеблясь в пределах от 3 0 0 0 °  д о  2 7 0 0 0 ° , они  
представляют столько ж е разнообразия, сколько  
и самые размеры звезд.

Расстояние этих светил от нзс и друг от  
друга так велики, что м озг наших поколений не 
мож ет представить ясно не только их, но даж е  
и цифры, выражающие эти расстояния, и однако  
они измерены, и картина вселенной в общ и х  
чертах уж е ясно встает п еред умственным в зо 
ром астронома.

Ш аг за шагом врезаются наши телескопы

В е л и ч а й ш и й  з е р к а л ь н ы й  ( о т р а ж а т е л ь н ы й )  т е л е с к о п  Е в р о п ы .
Т е л е с к о п ,  п о с т р о е н н ы й  ф и р м о ю  К .  Ц е й с с а ,  у с т а н о в л е н  
г о д  т о м у  н а з а д  н а  о б с е р в а т о р и и  в  о к р е с т н о с т я х  Б е р 
л и н а .  Д и а м е т р  е г о — 1 2 5 0  м .м .,  ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  —  

8 ,4  м е т р а .  О б щ и й  в е с — 5 1  т ы с .  к и л о г р .
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тами в теплых и удобны х лабораториях. М ожно  
сказать, что многие наблю дения ведутся теперь 
на стуле за письменным столом , и работа астро
нома длится не только ночью , но и днем.

А строном  долж ен быть и хорош им физиком  
и не менее хорош им механиком, так как для 
понимания п роцессов, происходящ их на звезде, 
он долж ен  уметь воспроизвести их опытным 
путем в своей лаборатории, а для этого  он д ол 
жен уметь сконструировать, а зачестую  и сам 
построить, нужны е ему приборы .

Б ольш ие телескопы, таким обр азом , принесли  
м ного для умственного развития человечества, 
но зато  и задали много непосильного труда  
•обслуживающим их астрономам.

Казалось бы, что если сущ ествую т гигантские 
телескопы , то более мелкие м ожно сломать, 
так как они уж е не в состоянии лать ничего 
нового. Н о это не так. Теперь выяснилось, что

астрономия обладает таким колоссальным зап а
сом явлений и фактов, что один вопрос, зат р о
нутый гигантом, мож ет дать работу десяткам  
бол ее 'мелких инструментов. Здесь  получается  
нечто вроде работы трактора, который, вспахав 
огром ное пространство земли, оставляет после  
себя р аботу целому ряду сеялок, жней, косилок  
и т. п. орудий.

В  начале этого столетия Хэль открыл новую  
э р у  в изучении Солнца, затем мы вступили в эр у  
изучения звезд; теперь мы живем во время и з у 
чения звездны х расстояний и начинаем вступать 
в эр у  познания устройства того вещества, к ото
р о е  слагает и человеческое тело, и огромные 
раскаленные солнца, несущ иеся во всех напра
влениях в далеких небесны х пространствах. С о
временная физика здесь  соверш енно неотделима 
от  астрономии, и из их сотрудничества скоро  
возникнет что то новое и неожиданное.

Н овое  о р а зм е р а х  и с тр оен и и  вселенной .

В астрономических ж урн алах  сейчас усиленно 
обсуждаю тся исследования американского астро
нома Ш эпли, которые начались с определения рас
стояния до так  назы ваемы х ш аровы х звездных 
-скоплений и привели к совершенно новым данным 
-о разм ерах и строении вселенной.

Ш аровы е звездные скопления имеют вид ма
леньких круглы х кучек, состоящ их из очень мел
ких звезд, помещенных тесно одна около другой.

Ш эпли удалось определить расстояние до этих 
ш аровы х скоплений. Оказалось, что все они нахо
дятся необычайно далеко: самые «близкие* леж ат 
■от нас на расстоянии 2 0 .0 0 0  свет, лет, а самые 
далекие— на 2 2 0 .0 0 0  световых лет. Это показы 
вают, что пространство, содержащ ее звезды, про

с т и р а е тс я  гораздо дальш е, чем думали до сих пор,

и имеет размеры не менее 3 0 0 .0 0 0  световых лет. 
Таким образом, по новым данным, вселенная ока
залась раз в 10 больше, чем допускалось раньш е.

Вселенная, по новым исследованиям, вовсе не 
имеет той чечевинеобразной формы, какую  ей п р и 
писы вали преж ние теории. Это скорее плоское, 
удлиненное скопище звезд, в котором они распо
лож ены  неравномерпо, образуя облака и сгустки.

Солнце, а  с ним и мы, находимся близ центра 
одного такого облака, что и ввело в заблуждение 
преж них исследователей, основывавш ихся лиш ь 
па сравнительно близких звездах.

Надо, однако, зам етить, что воззрения Ш эпли 
разделяю тся не всеми и встречаю т возраж ения.

II . И .

Н аблю дения  М арса  в  п р о ти в о стоя н и и  1924 г.
Условия для наблюдения Марса в это противо

стояние были особенно благоприятны: планета в т е
чение 1 4 2  дней находилась на таком близком рас
стоянии от земли, на каком в прошлый раз была 
всего только один день.

Наблюдения целого ряда астрономов выяснила, 
что в нынешнем году южный полюс Марса был 
закрыт снежною шапкою очень сильно— снег дохо
дил до 61° ю. ш. В конце июля началось быстрое 
таяние его. Стали обнаруживаться скрытые под 
-снегом и облаками подробности поверхности— моря, 
озера и каналы. Выступило ясно круглое темное 
пятно— «Озеро Солнца», которое оказалось в на

стоящее врема переместившимся километров на 
2 0 0 — 3 0 0  к западу. Это явление снова заставляет 
задуматься над вопросом— что-же такое представляют 
из себя эти моря и каналы, которые способны 
путешествовать по глобусу? Загадка Марса не 
разъясняется, а к а к б у д т о  еще более запутывается, 
тем более, что не смотря на исключительно благоприят
ные условия, «каналы » оказались видимыми далеко 
не отчетливо. Нужны новые данные, новые методы 
наблюдения, чтобы подойти к решению зопроса —  
какова жизнь этого нашего соседа, какова его м е
теорология, климатология и биология.

Н . С.

От Редакции. В о п р о с  о  М а р с е  в  о д н о м  и з  б л и ж а й ш и х  № №  ж у р н а л а  б у д е т  п о д р о б н о  о с в е щ е н  в с т а т ь е  
П .  Я .  Д а в и д о в и ч а .



Советы и указания по оборудованию уголка для опытной 
проработки знаний.

Новый путь трудового завоевания званой, на 
который ыы вступаем совместно с читателями,—  
есть путь приобретения знаний опытным путем, п у
тем самостоятельного исследования каждым рабо
тающим в процессах экспериментирования тех, или 
иных явлений окружающего нас мира. Многие 
вопросы знания, которые нам не удастся провести 
в столь чистой форме исследовательского метода, 
все ж е будут требовать от читателя эксперимен
тальной или опытной проработки их.

Таким образом, njTb новых приемов самообра
зования есть тот же единственный истинный путь, 
которым наука делала свои великие открытия 
и исследования. Это— путь наблюдения и опыта, 
в их простейшей форме.

Основными вспомогательными средствами при 
опыте и наблюдении являются взвешивание и из
мерение.

Вот почему первые же работы по оборудованию, 
лабораторного уголка мы предлагаем посвятить 
изготовлению простейших самодельных приборов 
для определения веса и измерения (самодельных 
весов, мензурки из лампового стекла и разновеса). 
На первый взгляд эти приборы могут показаться 
игрушками, не стоющими серьезного внимания. 
Детальное описание их устройства и пользования 
может показаться читателю странным на страни
цах нашего журнала, рядом со строго научным 
материалом руководящих статей. Не думайте так. 
Эти приборы «самоделки» обладают вполне доста
точной степенью точности для наших первых ша
гов научного эксперимента. Эю  будут наши про
стейшие самодельные орудия для завоевания знаний  
опытным путем.

В последующих номерах журнала мы перейдем 
к приемам изготовления и более сложных самодель
ных приборов.

1. Самодельные весы.
•

Из массы имеющихся в научно-лабораторной 
литературе на этот счет указаний, мы останавли
ваемся на самодельных весах французского х и 
мика Виолетта, видоизмененных проф. В. Н. Верхов
ским *). Весы эти, при всей простоте их изготовле
ния, имеют чувствительность до 0 ,0 2  грамма.

* )  С 'м . е г о  п р е к р а с н о е  р у к о в о д с т в о  „ Т е х н н к а  
и  М е т о д я к а  х и м и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  в  ш к о л е “ . 
Л е н и н г р а д ,  1 9 2 4 .

Коромысло весов удобно сделать из обыкновен
ной ливейкя. Размеры ее— 3 0  X  2 см., толщина 
около 2 мм.

В два отверстия посреди линейки продевается 
прочная, но не толстая нитка, лучше шелковая. 
Она должна входить в отверстия довольно туго. 
Концы нитки наверху связываются. В отверстия 
по концам коромысла вдеваются ниточки с петель
кой внизу и завязываются наверху узелками. 
В центр коромысла, перпендикулярно его плоскости, 
вставляется спица (проволока, булавка от шляпы 
и т. п .), играющая роль стрелки весов.

Нитка, служащая для подвешивания весов, пе
рекидывается через два крючка, загнуты х на 
концах толстой проволоки или дамской шпильки, 
выгвутой в середине в виде петли, как показано 
на рисунке. За эту петлю весы вешают на 
гвоздь, вбитый в палку деревянного штатива. Для 
изготовления чашек весов, визьмем две круглых 
совершенно одинаковых крышки от жестяных банок 
(напр, банки из под пудры, гутталина, ваксы, 
монпансье и т. д.) Обе крышки эти должны иметь 
совершенно одинаковую величину и вес. Чашки 
эти должны быть подвешевы аккуратно, без пере
коса, на трех нитках каждая. Для укрепления 
этих нитей нам нужно наметить по борту крышек 
три отверстия на равном расстоянии одного от 
другого. Сделать это можно просто, путем неслож
ного геометрического построения, следующим образом:
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Проведем прямую линию между двумя любыми 
точками окружности крышки: это будет хорда. 
Начертим две таких хорды ва обратной стороне 
дна нашей крышки, и, разделив каждую из них 
пополам, из середины их восстановим к ним пер
пендикуляры. Точка пересечения втих перпенди
куляров и будет центром дна крышки, расстоя
ние ж е от этого центра до окружности крышки—  
ее радиусом... Если мы будем откладывать с помо
щью циркуля этот радиус на окружности крышки, 
то увидим, что он отложится почти ровно шесть 
раз. На каждой второй из отмеченных нами, таким 
способом, точек мы продырявливаем край крышки 
на совершенно одинаковой высоте и получаем 
таким образом три совершенно правильно распо

ложенных отверстия. В каждое ѵз них мы просо
вываем шнурок и завязываем его узлом. Длинные 
концы всех трех шнурков привяжем к маленькому 
крючку из медной проволоки, и этими крючками 
прицепляем чашки к петелькам на коицах линейки- 
коромысла. Весы готовы. Они точны и настолько 
чувствительны, что при нагрузке одной чашки ко
ромысло делает слишком большой размах; поэтому 
под обе чашки мы ставим по пробке так, чтобы 
чашки опирались на них. При взвешивании кла
дем на одну чашку груз, а на другую разновески, 
приблизительно на глаз такою  ж е веса. Только 
после этого убираем пробки из-под чашек и окон
чательно уравноьешиваем весы с помощью мелких 
разновесок, не так сильно действующ их на коро
мысло.

О том, как самому изготовить разновески, еѳсом 
точно в определенное количество целых граммов 
или долей их, мы скажем в ковце настоящей 
заметки.

2. Самодельная мензурка из лампового 
стекла.

Для изготовления мензурки берется ламповое 
стекло, один конец его в узком месте затыкается 
пробкой (как показано на рис. 2 ); пробку лучше

залить изнутри парафином. Для этого на пробку 
насыпаются кусочки и обрезки свечки, которые 
яатем расплавляются нагретым железным стержнем. 
Такая мензурка, благодаря расширению на нижнем 
конце стекла, обладает вполне достаточной устой
чивостью. Для градуирования мензурки надо приго
товить из плотной бумаги коробочку, размером 
ровно 1 см. в вышину, шириву и глубину. Про- 
парафивировав ее в растопленном парафине от 
свечи, отмериваем ею воду.

Можно сделать и сразу большего размера к о
робочку с единицей измерения не в 1 с/м ., а в 
5 , 1 0  и т. д. с/м ., и сразу отмерять большее ко
личество кубических сантиметров воды). Снаружи 
на стекло налепляется маленькая бумажная полоска 
и на ней отмечается карандашом уровень воды 
цифрой, соответствующей количеству влитых в мен
зурку куб. с/м. воды.

Можно сразу налить 1 0 — 2 0  куб. с/м. воды, 
а потом делить высоту уровня па бумажной по
лоске, на глаз, на более мелкие доли.

Впрочем, наклеенная на мензурку бумажная 
полоска, непрактична, так как она легко отклеи
вается при час,тем мытье мензурки. Поэтому лучше 
сделать шлифовкой на самом стекле матовую по
лоску и на ней уж е наносить деления. Такую 
матовую полоску легко сделать при помощи н а
ждачной бумаги или шкурки, просто наждаком в по
рошке или песком.

При отсутствии этих предметов можно тереть 
стенку стекла просто песком, взятым на мокрую 
тряпку. Еще лучше натолочь молотком кремня или 
кварца или другого твердого камня, так как 
у  природных песчинок обыкновенно окатанные, не
достаточно острые края, и поэтому песок дейст
вует медленнее. Деления и цифры пишутся на 
такой зашлифованной полоске стекла простым к а
рандашом.

3. Самодельный граммовый разновес.
Имея даже очень хорошие лабораторные весы, 

мы не сможем ими пользоваться, если не будем 
иметь достаточно точных разновесок.

Для изготовления их надо запастись медной 
проволкоп. Для более крупных разновесок, 1 гр. 
и более, можно пользоваться обыкновенной звон
ковой проволокой (толщиной около 1 м /м.), осво
бодив ее предварительно от изолировки. Для более 
мелких разновесок (десятые доли грамма) придется 
достать тонкой проволоки от проводов электриче
ского освещения. Получить обрезки проволоки, 
более или менее точво отвечающие весу определен
ного числа граммов, можно следующим образом: 
На одной чашке весов уравновешив-ем с помощью 
песка стаканчик, затем отмеряем в него воды на
шей самодельной мензуркой точно 10 кубич. с/м.; 
10  кб. с/м. воды весят ровно десять граммов.
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Для уравновешивания стаканчика с водой кла
дем на другую чашку отрезок проволоки, весом, 
на глаз, чуть побольше веса влитой воды, и уравно
вешиваем им влитую в стаканчик воду, для чего 
постепенно подрезаем проволоку острогубцами или 
ножницами.

Когда вес уж е почти подогнан, опиливают 
концы проволоки напильником (плоскости обоих 
концов должны быть перпендикулярны к длине 
проволока), пока не получится полного равновесия. 
Затем проволоку тщательно выпрямляют пальцами 
(не молотком), откладывают длину ее на куске 
бумаги. Полученную линию, сделав обычное геоме
трическое построение, делят на 10  частей. Затем, 
положив на бумагу проволоку, отмечают на пей 
1 , 2 , 2 и 5 десятых частей (пер м). Проволоку 
кладут затем на наковальню, утюг и т. п ., наста
вляют на отмеченные места нож (перпендикулярно

к длине проволоки) и осторожными ударами мо
лотка разрубают проволоку. Получаются разновески  
в 5 . 2. 2 и 1 гр.

Если работа сделана аккуратно, 2  и 2 гр., 
5 и 2 —(— 2 —j— 1 уравновешивают друг друга с д о 
статочной точностью и соответствуют продажным 
разновескам. Таким ж е способом из более тонкой 
проволоки изготовляются дрсятые грамма, исходя 
из приготовленного 1 грамма. Можно приготовить 
и разновески в 10  и 2 0  граммов.

Выполнив эти первые работы, вы будете иметь 
в своем уголке самые нужные пособия для завое
вания знаний опытным путем.

У нас останется еще забота о снабжении уголка 
подобием лабораторной посуды и некоторыми про
стейшими приборами и инструментами. Об изгото
влении их поговорим в другой раз.

Г. Н. СОРОХТИН.

а к т и ч е с к а я  физиология  любителя.
Опыты по физиологии мышц на собственном теле.

В предъидущем номере журнала мы поместили 
статью о простейших приемах лабораторного иссле
дования физиологической работы мыши, где, 
в качестве объекта наших наблюдений и исследо
ваний, мы имели икроножную мышцу лягушки, 
представляющую в этом отношении классический 
объект для исседования интересующих нас вопросов.

Настоящей же статьей ыы все эти опыты зам е
няем наблюдениями и исследованиями над мыш
цами своего собственного тела. При этом вся работа 
предлагается в форме гимнастических и трудовых 
упражнений, которые в процессе научного наблю
дения регистрируются и учитываются с целью 
выяснения вопросов физиологии труда.

Обработка опытов, в смысле их научного учета, 
ведется так же, как это проделывалось над данными 
опытов с лягушечьей мышцей. (Смотри „Вестник 
Знания“ Л» 3 ).

Опыт с вытянутой рукой.
а) В правую руку экспериментируемого лица дается 

гиря определенного веса ( ‘/г , 1, 2, 3, 4 килограмма), 
которую он должен держать на вытянутой руке.

б) На ч асах отмечается начальный момент опыта 
и момент опускания руки, как результат утомле
ния. Вес гири умножается на время (в минутах) 
ее удерживания, что составит произведение массы 
на время, показывающее произведенную работу 
(статический тип работы, в противоположность ди
намической работе мышцы, которая нами, в опы
тах над лягушечьей мышцей, уж е измерялась, как 
произведение массы на высоту поднятия).

в) Сравнивая полученные данные от различной на

грузки, можно выяснить закон средней нагрузки  
для мышц руки.

Опыт на подъем гири.
а) Для работы приготовляются различные гири, 

весом в ' / 2, 1, 2 , 3 , 4, 6 килограмм. Эксперимен- 
тируемый стааовится в устойчивую позѵ, слегка  
расставив ноги, принимает отвесное неподвижное 
положение и правой рукой начинает поднимать 
данную ему гирю, с таким расчетом, чтобы в этом 
движении участвовали бы только суставы руки.

б) Первая за іа ч а  состоит в выяснении закона 
средней нагрузки. Для этого устанавливается опре
деленный ритм (напр. 10  или 6 поднятий в м и 
н уту ), согласно которому и производится гимна
стическое упражнение рукой. Для этого опыта не
обходимо участие троих, из которых один будет  
эксперимеитаруемым, другой с часами в руках по
дает соответствующие сигналы, сообразуясь с рит
мом, а третий отмечает число и характер подъ
емов груза. Каждый раз рука должна подниматься 
на одну и ту же высоту.

Кепец опыта устанавливается моментом непол
ного поднятия груза. 0 >раготка опыта и  выводы 
производятся в т.<м же порядке, как и в опытах 
над графическими кривыми лягушечьей мышцы. 
Высота однократного подъема умножается на число 
поднятий груза, что даст общую высоту всей 
работы. Полученное число умножается па массу  
гири, чтобы выразить данную работу в грамм- 
сантиметрах.

Произведенные в таком порядке гимнастические 
упражнения с различным грузом дадут возможность
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найти максимальную производительность, при усло
виях средней нагрузки.

в) Для выяснения наиболее благоприятного ритма 
работы выбирается какая-нибудь определенная гиря 
и подымается с различной скоростью в зависимо
сти от избранного ритма. Ритм можно установить 
следующий: 2 0 , 1 5 , 1 0 , 5 и 1 поднятие в минуту. 
Подымать груз следует до утомления, до уменьше
ния высоты подъема или же до полного отказа. 
В первом случае сосчитывается число поднятий и 
умножается на высоту (величина постоянная, уста
новленная до опыта), во втором же случае необхо
димо за, рѵкои экспериментатора поставить бумаж
ную ленту с яркой цветной шкалой, по которой 
можно легко отмеч и ь  высоту подъема и записывать 
таковую на каждый отдельный сигнал подъема. 
С помощью полученных данных, при различных 
ритмах работы, можно установить такой ритм, при 
котором чередование отдыха и работы будут наи
более благоприятными и потому дадут максимум 
производительности, тогда как при более частом 
ритме будет происходить наростание утомления, что 
и приведет к понижению работоспособности.

После проведенной работы, ее можно повторить в 
такой же последовательности, но уж е с другим 
грузом и подымать этот груз с тем же ритмом в 
2 0 , 1 5 , 1 0 , 5 и 1. Опыт в такой постановке мо
жет привести к  очень интересным выводам — о спе
цифичности ритма для определенной нагрузки.

г) Все указанные выше опыты производить под
ряд, в один и тот же день нельзя, так как получен
ные результаты по моментам усталости будут не 
равнозначными. Поэтому вся подобная работа 
должна растянуться на несколько недель. В каж
дый отдельный день, в определенный час, можно ста
вить только однократный опыт— поднятие груза до 
начального периода усталости или же до момента 
полного отказа в работе. Сама работа требует 
только внимания \і немного времени. Кроме того, 
эта работа может вестись коллективом,— по числу 
троек.

д) Произведенная работа в массовом масштабе 
может дать ценный материал как для общей ха
рактеристики нервно-мышечной системы всего кол
лектива, и так в смысле учета индивидуальных 
особенностей нервно-мышечных реакций у каждого 
отдельного экспериментируемого. Весь этот мате
риал может быть выражен в ряде графических 
построений и кривых.

Закон средней нагрузки при землекопных 
работах.

а) Огородные работы или землекопные наряды, 
исполняемые нашими любителями физиологии, можно 
использовать для выяснения производительности 
труда, сообразно с орудием данного производства—  
лопатой. Для этого важно учесть вес лопаты, а

также площадь самой поверхности, т. к. в зависи
мости от последней, будет иметься та или иная 
нагрузка, как результат захватывания того или 
иного количества земли.

б) Приготовляется несколько лопат,— лопаты 
с нагрузкой в 1 6 , 1 2 , 10  и 6 фунтов. Экспери- 
меитируемый получает определенную лопату и на
чинает производить работу. Наблюдатель отмечает 
начало работы, считает количество бросков и учи 
тывает время отдыха, если такочые имеются.

На 2-й  день этот же работник получает другой 
Л» лопаты и так он проделывает ежедневно земле
копную работу с разной нагрузкой на свой инстру
мент. Учитывая во времени производительность 
работы, можно установить такую лопату по весу 
и по нагрузке, которая в руках данного работника 
даст максимум производительности при минимуме 
утомления.

в) Работу можно вести в двух направлениях. 
В первом случае возможно учесть производительную 
способность в кубических единицах, произведенную  
за  час времени, затем за 2 -й и 3-й  часы работ. 
Или же возможно отметить определенную площадь 
и дать задание выкинуть отсюда, на известную  
глубину массу земли; по часам же отметить время 
начала и конца работы. Принятый план работ 
необходимо проводить однотипно во все дни опыт
ных исследований. Во время работ и после них 
следует отмечать состояние экспериментируемого 
работника со стороны его утомления.

Установка ритма в огородных работах.
а) Для выяснения этого вопроса дается следую

щая задача: какой способ является наиболее вы
годным, чтобы всполоть 1 кв. метр площади земли? 
Во время такого опыта учитывается время работы, — 
количество отбрасывающих движений и количество 
щипков, приходящихся на одно отбрасывание. Под 
щипком понимается одно хватательное движение 
руки, которое вырывает однократным приемом то 
или иное количество травянистой растительности.

б) На основании опыта получается следующая 
картина:

К о л и ч .  щ и п к о в  К о л и ч е с т в о  
В р е м я  в  м и н .  н а  о д н о  о т б р а -  о т б р а е ы в а ю -  

с ы в а н и е .  щ и х  д в и з к е н и й .  
3 4  1 1 6 0 0
2 2  3  5 2 9
2 5  5  3 0 0
3 2  1 0  1 6 0

в) Выводом для данного частного случая явится 
ответ на поставленный вопрос, что самым выгод
ным способом является второй способ работ, когда 
производится три щипка и одно отбрасывание, на 
что требуется самый непродолжительный срок 
времени.

(Последняя работа заимствована автором из 
опыта 16  шк. Моно. Москва, Серпуховская, 4 6 ) .

20
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Как самому сделать сухой элемент?
Многие покупают для своих опытов готовые с у 

хие элементы. Помимо того, что они дороги, не все 
имеющиеся у нас в продаже элементы могут счи
таться удовлетворительными, так как почти никогда 
не снабжаются датой изготовления, и потому трудно 
проверить их свежесть, а за время хранения в ма
газине элементы мало помалу ослабевают вследствие 
саморазряда. Поэтому, не бесполезно дать здесь н е
которые сведения о том, как сделать сухой элемент 
домашними средствами, тем более, что эта работа 
для экснериментатора-любителя представляет извест
ный интерес.

Такой элемент состоит из цинковой коробки, 
содержащей электролит, угольный электрод и на
бивку деполяризатора. Коробка может иметь любые 
размеры, соответственно желаемой емкости, напри
мер 1 5 0  мм высоты и 65  мм диаметра. Для того, 
чтобы ее изготовить, нужно достать листового 
ципка, вырезать согласно чертежа лист, согнуть 
его вокруг круглой болванки в «нахлестку» и 
стык пропаять оловом. Затем приладить цинковое 
довышко и припаять его к цилиндру. Если имеются 
старые элементы, можно использовать и их, так 
как обычно цинк не разъедается насквозь. Для 
этого нужно вынуть содержимое, налить горячей 
воды и прокипятить. Грязь отойдет, а что оста
нется, следует соскоблить. Чем будет чище, тем 
лучше. Угольный электрод также следует прокипя
тить, несколько раз меняя воду, затем высушить 
и погрузить нагретую головку с зажимом в рас
плавленный парафин на 2— 3 см до тех пор, пока 
перестанут выделяться пузырьки. Это необходимо 
для предупреждения просачивания электролита к за
жиму и его разъедания.

В том случае, когда под руками нет старого 
элемента, положительный угольный электрод может 
быть устроен из куска угля для дуговой лампы 
диам. 1 0 — 1 5  мм. Один конец его запиливается 
крупным напильником «на плоскость», в нем про
сверливается дырочка и вставляется подходящий 
винтик с двумя гайками. Одна из них служит для 
закрепления винтика, другая— для зажимания про
водника.

Нужно заметить, что для полож. электрода г о 
дятся только чистые угли. Так называемые п л а
менные угли, пропитанные разными солями для 
усиления светового эффекта, для нашей цели со
вершенно непригодны, так как они могут испор
тить электролит.

Далее цинковая коробка должна быть выложена 
пзвнутри тол той пористой бумагой. Для этого можно 
взять белый картон или несколько слоев промока
тельной бумаги, при том обязательно белой, ничем 
не окрашенной. Сначала вставляется цилиндриче
ская часть, а затем и донышко, наблюдая, чтобы 
бумага нигде не порвалась и цинк всюду был бы 
закрыт. После этого коробка заливается 2 5 %  р а
створом хлористого аммония (нашатырь), дают жид
кости впитаться и излишек выливают.

К этому времени должна быть заранее приго
товлена деполяризирующая смесь, которую малыми 
порциями набивают внутрь элемента вокруг цен
трального угольною электрода.

В эту набивку, помимо других веществ, входит 
измельченный ретортный уголь. Его можно заме
нить углем от дуговых ламп. Уголь разбивается 
молотком и затем раздавливается катанием куска  
железн> й трубы. Получающаяся пыль отсеивается 
и в дело идут только угольные зернышки. /I ля 
элемента приведенных размеров рецепт приготовления 
деполяризатора следующий:

Уголь измельченный . . . .  2 0 0  гр.
Нашатырь в порошке • . . . 1 0 0  «
Перекись марганца . . .  1 0 0  »

Составные части смешиваются и к ним при
бавляется глицерин, разбавленный равным количе
ством воды, для образования теста. Для улучшения 
действия элемента можно прибавить к смеси еще 
15 гр. хлористого цинка, по это необязательно. 
Полученное тесто набивается плотно в элемент во
круг центрального электрода при помощи деревян
ного стержня, наблюдая за  тем, чтобы нигде не 
повредить бумажной обьладки. Набивку прекращают 
не доходя на 3 5 — 4 0  мм до в рхняго края, заги
бают оставшуюся часть бумнги и закрывают ею 
аккуратно деполяризующую массу. Удалив излишек 
жидкости губкой пли промокательной бумагой, на
сыпают слой опилок высотой 5 — 1 0  мм и все за
ливают варом или же смолой с прибавкой кани
фоли в отношении 5 к 1.

К цинковой коробке припаивается гибкий про
водник, и готовый элемент оклеивается бумагой, на 
которой ставит, я дата изготовления и делаются все 
необходимые пометки о службе элемента.

Изготовленный по этим указаниям элемент дает 
при коротком закыкании на амперметр (на одну 
лишь секунду 1) до 25  амнер.
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Н .  С М И Р Н О В .

О фенологических наблюдениях.
Жизнь природы имеет свой ритм. Периодически 

повторяются времена года с последовательною сменою 
целого ряда явлении. Если мы научимся понимать 
законы, управляющие этими волнами явлений, то 
в конце-концов сможем их использовать в практике 
своей повседневной экономической жизни. Эти законы 
изучает фенология, т. е. наука о периодических 
явлениях в мире животной природы.

Одпим из основных положений фенологии является 
правило, что смена всех периодических явлений про
исходит в строгой последовательности.

В Средней России, напр., сначала зацветает 
мать-и-мачеха, серая ольха и орешник, потом раз
вертывает свои лепестки голубая, белая и желтая 
анемоны-перелески; позже зацветают одуванчик, 
черемуха, сирень, рябиня, тысячелистник и т.-д. 
Прежде всего у нас прилетают грачи, скворцы, 
жаворонки; потом трясогузки, п о ж е  кукуш ки, и т .-д.

Но эта последовательная смена явлений в раз
ные годы и в разных местах происходит не в одни 
и те-ж е числа календарного года. Среднее время 
зацветания черемухи около Полтавы 5 мая, в ок
рестностях Ленинграда 25  мая, в Кеми на берегу 
Белого Моря 10  июня, а на северной границе 
своего распространения близ озера Мнари она за
цветает только в самых последних числах июня.

Нз анализа произведенных до настоящего вре
мени фенологических наблюдений в России выя
сняется следующее. Если ход явлений раннею вес
ною обнаруживает ускорение или замедление сра
внительно со средней датой, то это же отношение 
сохраняется и для ряда последующих явлений.

Так, в 1 9 10 г. в Нижегородской губернии 
грачи прилетели на 4  дня, а жаворонки на 11 дней 
раньше среднего. И вот, мы видим, что раньше 
среднего появляются— первая ласточка на 4 дня, 
первые цветы ржи на 6 дней, первые плоды ма
лины на 10  дпей. В 1 9 1 7  году, напротив, видим, 
что все явления там-же запаздывают— прилет 
грача на 7 дней, жаворонка на 1 день, ласточки 
на 7 д., цветение вишни на 1 0  д., ржи на 8  д., 
начала листопада у березы на 2 дня. Иногда это 
отклонение распространяется только на ближайшие 
недели, а потом нарушается.

Иногда прилет птиц и развитие растений почти 
не согласуются. Но тогда действует следующее пра
вило: периодич екие явления протекают тем согла
сованнее, чем больше район, имеющий однородное 
отклонение от нормы.

Это правило обнаружилось 1 9 2 0  и 1921 гг., 
когда волны ускоренного весеннего развития на 
западе захватили даже Фаррерские острова на Ат
лантическом океане, а на востоке ярко обнаружили 
свое влияние в Нижегородской губернии.

Но, чтобы иметь основу для суж іенин, каков 
наступающий год и какие возможности он нам 
несет, надо прежде всего иметь для сравнения 
многолетние средние даты для различных местно
стей. Чтобы предоставить любителям природы, рас
сеянным по разным углам нашей страны, необхо
димый материал, в последующих номерах журнала 
мы дадим «Календарь русской природы», в котором 
будут сообщаться средние из многолетних наблю
дений, которые производились до сих пор в различ
ных мрстах (к сожалению, еще не мноіих) СССР. 
Пользуясь сообщаемыми датами, местные наблюда
тели легко определят, прежде вгего, каков харак
тер даннного года в фенологическом отношении. 
Положим, мы сообщаем, что в Кишеиеве гусиный' 
лук зацветает 30 марта, а душистая фиалка 8 апреля. 
В ныпепінем-же году эти цветы могут появиться 
раньше или позже этой даты. Сразу-же обнару
жится, какова-же данная весна— ранняя или позд
няя— и в какой мере.

Если наблюдатель находится в пунктах, проме
жуточных приводимым в календаре, он должен 
иметь в виду, что у нас в Европейской России 
запаздывание во времени зацветания по мере дви
жения к северу на каждый градус широты в сред
нем равняется: для черемухи и яблони 2 — 4 дня, 
для березы 7— 9 дней. Для других растений числа 
колеблются около этих.

По этим данным легко вывести нормальную 
среднюю для любой м есіпости.

Эта краткая статья уж е показывает, какое 
большое значение для жизни имеет правильное 
ведение и развитие дела фенологических наблюдений. 
Для окончательной разработки намеченных выше 
положений данных собрано далеко недостаточно. 
Необходимо, чтобы новые кадры любителей природы 
в сотнях пунктов тщательно отмечали и записы
вали по крайней мере следующие явления: день 
прилета первых птиц: грача, полевого жаворонка, 
скворца; первый крик кукушки, песню соловья; 
день распускания первых цветов мать-и-мачехи, 
орешника, серой ольхи, синей и белой перелески, 
черемухи, сирени, рябины; созревание первых пло
дов земляники, малины, вишни и тому подобное. 
Эти записи немедленно нужно сообщать или автору 
этих строк (через редакцию Вестн. Зн .), или в О-во 
любит, мировед. (Лірд, Торг. ул. д. 2 4 , фенол, бюро).

Если материалы будут достаточно точны и 
своевременно присланы, то совместная наша и 
читателей работа даст возможность уже в нынеш
нем году проверить ряд очень важных фенологи
ческих положений, а также еще раннею весною 
предуказать в общих чертах ход жизни русской при
роды в течение всего года.



Превращение ртути в золото. Все газеты  
обошло известие о том, что профессору М и т е  в Бер
лине удилось при его физических опытах над ультра
фиолетовым светом в кварцевой лампе получить из 
ртути вол ото. чего не достигли в течение столетий 
алхимики, тщетно старавшиеся найти «философский 
камень» с помощью которого они собирались любое ве
щество превращать в золото. «Филоофским камнем», 
в наши дни оказалось электричество, под действием 
которого у профессора М и т е  в кварцевой лампе, со 
державшей ртутные пары, образовался неожиданно 
для него черный налет на кварце, оказавшийся 
иосле анализа золотом. Открытие было сделано слу
чайно, и с теоретической точки зрения не пред
ставляет ничего невероятного. Когда наука еще не 
занималась изследованием вопроса о внутреннем  
строении атомов вещества, атом каждого химиче
ского элемента считался простым, неразложимым 
и не превратимым. Впрочем, когда нашему знам е
нитому химику Менделееву говорили о возможности 
превращать один химический элемент в другой, он 
пе без юмора отвечал, что это едва-ли может 
иметь место, потому что, например, совершенно 
невероятно, чтобы железо, имеющее атомный вес 
5 6 , могло быть превращено в золото с атомным 
весом 199 . Обратное же превращение золота в ж е
лезо допустимое с точки зрения научной логики, 
конечно, никогда не найдет себе применения 
с точки зрения логики житейской. Прошло 3 0  лет 
после этого замечания великого ученого, и теперь, 
благодаря исследованиям, главным образом, в об
ласти оитики, мы приобрели совершенно иное пред
ставление о строении атома. Он представляется 
современному теоретику в веде миниатюрной сол
нечной системы, в центре которой пах дится электро
положительное ядро вещества; вокруг него летают 
по своим ірбитам на подобие планет крохотные, 
неделимые порции так называемого отрицателі пого 
электричества, носящие в науке название электронов. 
Восемьдесят планет насчитывает т-оретик в атом
ном мире атома ртути, тогда как в атоме золота 
таких электронов— планет должно быть семьдесят 
девять. Если выбить один электрон из системы 
атома ртути то, при условии изменения струк
туры ядра, вы получите атом золота. Но в том- 
то и дело, что сделать это обыкновенными сред
ствами невозможно, и только случай научил про
фессора М и т е ,  что необыкновенным средством для 
этой цели является электричиство.— Что можно 
сказать после этого о дошедших до нас в сочине
ниях алхимиков неясных указаниях на то, что 
золото молено получить из ртути? Вся деятельность 
алхимиков окутывалась покровом таинственности, но

не подлежит сомнению, что папрасно наша н аука  
XIX века с пренебрежением относилась к алхимии  
и исканию «философского камня». Представителям 
положительного знания казалось совершенной б е с 
смыслицей заниматься вопросом о превращении  
элементов, которые наука определяла, как непревра
тимые. Наш же ХХ-й век едва ли заслуживает 
в наших глазах название прозаического, когда 
у нас на глазах, на яну осуществляются такие 
фантастические 'сказки. Правда, сделать по способу 
п ; офессора М и т е  один золотой (1 0  р.) обойдется 
в 6 0 .0 0 0  р., но ведь и первая электрическая 
лампа, пока не налажено было массовое производ
ство, обошлась Эдисону более 2 .0 0 0  р ., а теперь 
в Америке она стоит всего лишь 6 0  коп.

И нж . Н овиков.

Сила человека и лошади. Единицею силы счи
таю т количество силы, требую щ ееся для поднятия 
груза в 1 килограмм, в течение секунды па вьь  
соту одного метра. Или, другими словами, р а в 
няется 1 кгрм-сек. (т . е. 1 килограммометру в се
кунду). Но эта  мера т а к  мала, что принято брать 
75  кгрм-сек., что соответствует работе очень силь
ной лош ади в течение одной секунды.

Выражение H P  ( H o r s e  P o w e r — лош адиная 
сила) было введено Джемсом Ваттом. Ему при
шлось устанавливать па пивоваренном заводе свои 
паровые маш ины, которые должны были зам енить 
конную тягу . Ж елая  определить, какую  силу р а з 
вивает лошадь при накачиван ии  воды, он гонял 
лошадь в течение 8 часов вокруг насоса и затем 
измерил количество воды. Оказалось, что за это 
время лошадь подняла 2 миллиона литров воды 
или около 75  литров в секунду на 1 метр вы соты . 
А т а к  к ак  1 лито воды весит 1 килограмм, то 
можно сказать, что лош адь подняла в секунду 75  
килограмм на 1 метр, иначе говоря, мощ ность 
лош ади— 75 килограмм в секунду.

При обыкновенных условиях лош адиная сила 
но превы ш ает, вероятно, ВО кгрм. в сек., т а к  
к ак  продолжительное напряжение в 75  кгрм в  сед. 
гибельно отозвалось бы на здоровьи лош ади и на 
благосостоянии ео владельца,

К а к о в а  ж е  м о щ н о с т ь  ч е л о в е к а  
в л о ш  а д и н ы х с и л а  х? Из соответствую щ их 
опытов выяснялось, что при кратковременном н а
пряж ении своей силы человек м ож ет развить (р а 
зумеется в секунду) до У 2 лош адиной силы.

Первый китайский журнал. В Харбине 
предполагается издание экономического журнала на 
китайском языке. Это будет первый в Манчжурии 
китайский журнал.
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Кинематограф и автомобильная практика.
В одном из последних номеров автомобильного обо
зрения г. Нью-Иорка дается интересное описание 
нового приема обучения управлению автомобилем.

Обучаемый автомобилизму новичек помещается 
в обыкновенное автомобильное сидение шоффера, 
поставленное в комнате, как в настоящем автомо
биле; под его руками находится полное автомо
бильное управление, которое он может приводить 
в действие, с той только разницей, что таковое 
отнюдь не соединено с какой нибудь машиной, а 
делает определенные отметки на идущей синхронно 
с кинематографической фальмой бумажной ленте. 
Фильма дает картину того, что должен видеть 
шоффер перед своим автомобилем и что получается 
путем снимания с автомобиля, в момент его хода. 
Таким образом, брошенная на экран, находящийся 
перед обучаемым, она требует от него целого ряда 
действий по управлению автомобилем и, как только 
таковые производятся обучающимся, то они тотчас 
же обозначаются на бумажной ленте, которая та
ким образом является великолепным журналом 
произведенной шоффером работы. Ѳтим приемом 
достигается очень быстро самое рискованное упра
вление автомобилем без всякой опасности для ма
шины и тем менее для управляющего, начиная от 
самого простого поворота и кончил сложными и 
трудными случаями, требующими верного глаза, 
присутствия духа и твердости руки. Постановка не 
ограничивается только одними зрительными эффек
тами, но постепенно вводится ряд мешающих шоф- 
феру осложнении; удар ветра, тряска кабинки, 
боковое отклонение, удар света и наконец реплики 
седока, подаваемые также синхронически граммо
фоном, сначала в порядке обыкновенного ровного 
приказания, а затем мешающие шофферу в самые 
затруднительные моменты.

Переход от простой кабинки к настоящему авто
мобилю делается очень легко, и начинающий авто
мобилист после некоторых минут смущения от 
ответственности только удивляется легкости в упра
влении автомобилем, в сравнении с теми усилиями, 
которые ему приходилось иметь на искусственном  
автомобиле. И это совершенно понятно; в послед
них экранах своего этюдного обучения ему прихо
дится проходить головоломные штуки, очень редко 
случающиеся на практике.

Замечено, что такая школа дает гораздо меньшее 
количество несчастных случаев, и потому городское 
управление Нью-Иорка предписало в настоящее 
время для вагоновожатых специальный стаж про
верочного характера в целях провьрки способности 
таковых.

Остается только добавить, что инициатива этого 
специального приема вышла из лабораторий Генри 
Форда, который, как планомерный и стойкий на
блюдатель, не упустил и этого эффекта в области 
организации труда. Инж. П исарев.

Подводные снимки с азрсплана. С а э р о п л а 
н о в  о к а з а л о с ь  в о з м о ж н ы м  д е л а т ь  
с н и м к и д о  г л у б и н ы  2 0  м е т р о  в. Благо
даря этому представляется возможность проверять 
и заносить на карты фарватеры рек и морей для 
целей судоходства.

Особенно важна такая проверка фарватера 
после землетрясений, подобных происшедшему в 
Японии. Проверка эта с аэропланов сопряжена с 
меньшими трудностями и меньшей потерей вре- 
мепи, чем с помощью измерения морской глубины  
при посредстве лота.

О долговечности пыльцы у растений. 
В Италии, в Высшей Земледельческой школе в 
Болонье недавно были поставлены опыты по вы
яснению вопроса о долговечности цветочной пыльцы 
различных фруктовых деревьев и кустарников 

Испытание долговечности пыльцы велось при 
двух условиях: 1 ) в сушильной камере с хлори
стым кальцием и 2 ) на открытом воздухе.

Пыльца сохранила свою способность к прора
станию:

(Цифры показаны в днях).
П р и  в ы с у 

ш и в а н и и  в  
к а м е р е .

Н а  о т к р ы 
т о м  в о з д у х е

Я б л о н и  
Г р у ш и  
П е р с и к и  
В и ш н и  
С л и в ы  
В и н о г р а д  а м е р и к а н с к .

1 4 3 — 1 8 3  3 2 - 4 8
9 7 — 1 2 7  2 2 — 2 7
6 9 - 1 0 4  2 1
8 3 - 1 2 6  5 1

1 2 7 —  6 9  2 2
4 6 -  8 6  17

е в р о п е й с к и й ,  н е с к .  д н е й .  —
Эти опыты и исследования могут иметь гро

мадное практическое значение в области приклад
ной ботаники, гибридизации и сортоводства.

Сухая пыльца сохраняющая свои жизненные 
свойства в течении долгих дней, может быть пере
сылаема в конвертах из одыпй местности в другую , 
что значительно упростит работу гибридизаторов и 
сортоводов, практиковавших до сих пор для своих 
целей выписку целых растений или свежей пыльцы.

10 000 тыс. оборстов в минуту. На состояв
шемся в Москве льняном съезде доложено о заме
чательном изобретении инж. Зворыкина, который изо
брел веретено, делающее 10  тыс. оборотов в минуту.

Тушение пожара б е з  вэды. Чикагский 
муниципалитет вовсе отказался от тушения пож а
ров водой. Лучшим способом тушения огня признан 
четыреххлористый углерод, который тушит даже 
горящий бензин и керосин.

Кино по радио. В Америке изобретен аппарат, 
передающий при помощи радио на расстояние кино
фильмы. Скорость передачи достигает 18  изобра
жений в секунду.

Неоьющееся стекло. Чешский инженер Горак 
изобрел небьющееся стекло. При своей полной про
зрачности оно совершенно не бьется и выдержи
вает температуру до 4 0 0  градусов.
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Р и с .  1 .  Э п и с к о п  Т ь ю л л о н а .  С в е р х у  в и д н ы  э л е к т р и ч е 
с к и е  п р о ж е к т о р ы .  С л е в а — п р о э к ц и о н н ы й  а п п а р а т .

Телевизия и телефония в медицине.
Новейшие достижения телетехники, с передачей изо
бражений и звуков, на расстояние пашли себе пло
дотворное применение и в области медицины.

:: В Париже, в клинике госпиталя Сен Луи о су 
ществлена установка, позволяющая многочисленной 
аудитории не только видеть, по и слышать произ
водимую в другом помещении операцию. Аппарат 
состоит, в существенном, из следующих частей:

1 . Специального п р о  з к ц  и о н н о г о а п п а 
р а т а  !) с источником света большой силы (много
свечные лампы с металлической питыо) (рис. 1 ).

2. В о д я п о й к а м е р ы  в которой циркули
рует охлалгдающая вода, служащая для поглощения 
тепла, выделяемого источником света.

3. С и с т е м ы  о п т п ч е с к и х с т е к о л, распо • 
ложенных на высоте около 6 0 — 8 0  см. над сере
диной операционного стола.

4 . Приспособления для точной у с т а н о в к и  
н а ф о к  у с;

5.  Э к р а н а  и г р о м к о г о в о р я щ е г о  т е 
л е ф о н а .

Посредством этих приспособлении возможно не 
только фотографировать операцию в красках, но и 
делать с нее кинематографическую съемку.

Получаемое изображение «пераци проектируется 
на экран (рис. 2 ), установленный в аудитории, 
находящейся в другом помещении.

1)  С и с т е м ы  М . Т ы о л л о н ,  т а к  п а з .  э г ш е к о н а ,  т .  е . 
п р и б о р а  п о з в о л я ю щ е г о  п р о е к т и р о в а т ь  н а  э к р а н  н е 
п р о з р а ч н ы е  п р е д м е т ы .

Р и с .  2 .  Э к р а н  и  г р о м к о г о в о р я щ и й  т е л е ф о н ,  в о с п р о и з 
в о д я щ и е  ж и в у ю  к а р т и н у  о п е р а ц и я  п е р е д  а у д и т о р и е й .

Кроме того особый микрофон соединенный с у си 
лителем из 6 катодных ламп (применяемый в ра
диотелефонии) громкоговорящим телефоном передает 
в помещение аудитории все звуки, сопровождающие 
операцию.

Таким образом, хирург может, во время про
изводства самой операции, давать удаленной от 
него аудитории необходимые объяснения.

Кроме того, все малейшие звуки сопровожда
ющие операцию (напр, хруст костей при трепана
ции черепа, ампутациях и пр.) передаются с соот
ветствующей громкостью, давая слушателям полную 
п живую картину всего процесса операции.

Будучи превосходным средством пропаганды, 
особенно в сфере промышленной и технической, 
и незаменимым образовательным фактором, кине
матограф теперь вплотную подошел к науке, обе
щ ая стать серьезным помощником для работни
ков наукп. В данном случае он нашел применение 
в области' медицины —  в хирургии. У ж е неодно
кратно делались попытки получения кинематогра
фических снимков хирургических операций, по они 
оканчивались неудачно, так как оператор и его по
мощники должны были считаться но столько с 
удобствами съемщика, сколько с интересами п а
циента.

Новый аппарат должен оказать большую по
мощь профессорам медицины при обучении студен
тов. Все более или менее серьезные и важные опе
рации, воспроизводимые на экране, могут и зу
чаться теперь в спокойной обстановке аудитории.



Популярно-научные издания.

Ш м и д т ,  II. 10. п р о ф .  Борьба со ст аро
стью. С 4 0  рисунками в тексте. Второе перерабо
танное издание. Гос. ІІзд. стр. 8 0 . Петроград 1 9 2 4 .

По мере того как исчезает в человечестве вера 
в бессмертие души, усиливается уверенность, что 
при помощи звания удастся, если но победить 

смерть, то отстрочить ее.
Отсюда тот широкий и глубокий интерес к омо

ложению о котором всюду говорят и спорят.
Человечеству, подобно Фаусту вскружила голову 

мечта о возможности вернуть молодость.
Предлагаемая книжка проф. Шмидта, из серии 

популярно-научной библиотеки, выходящая вторым 
изданием, значительно измененным и дополненным 
новейшими данными, как раз вводит читателя 
в круг идей и фактов, интересующего его во
проса.

Читатель прочтя эту книжку убедится в том, 
как много ценного внесла в этот животрепещущий 
вопрос русская научная мысль.

Г р е г о р и ,  Р. А. О т кры т ия, целгі и  значе
н и е  н а у к и .  Перевод с английского под редакцией 
проф. II. 11. Вавілова. Изд. М. и С. Сабашниковых. 
167  стр.' Петр. 1Ü24 г.

Эта неболш ая книжка, хорошо изданная Са- 
башник<выми, является поистине настоящей исто

рией труда, или точнее сказать: историей высшей 
категории трудовой деятельности человека— науч
ных исследований. В приводимых автором многочи
сленных сведениях из жизни замечательных ученых, 
читатель может почерпнуть чрезвычайно много 
поучительного и интересного для себя.

Научное исследование— героический труд, „чтобы 
довести научную работу до конца —  нужны вели
чайшая настойчивость и преданность своему уче
ному долгу.

Несмотря на то, что „все богатство жизни соз
дано в наше время наукой“ —  „история науки  
говорит, что величайшие открытия всегда делались 

людьми не преследовавшиѵи никаких материаланых 
целей“ и первые открытия, впоследствии ведущие 
к важным переменам в промышленности, сначала 
каж утся не имеющими большого значения.

В другом месте Грегори говорит: нужно вдумчи
вое отнош ение к окружающему, чтобы заметить 
явле: ие, мимо которого бесследно проходят толпы 
людей. Так, Реомюр, наблюдавший, как осы, пере
жевывая растительные остатки, получают бумаго

видную массу, из которой строят свои гнезда, пред
ложил попробовать делать бумагу из дерева, и из 
этой мысли Реомюра возникла вся бумаго-делатель- 
ная промышленность, для которой теперь почти что 
не хватает мировых запасов леса. Книга даст массу 
таких примеров. Она читается легко и с большим 
интересом. J1. Е .

Х о т  и н е к и й ,  Е. С., проф. Ю н ы й х и м и к .  
С обрание прост ы х х и м и ч е с к и х  опытов, не  
т ребую щ их сп ец и а льн о й  лаборат ории и  до
с т у п н ы х  для юнош ества. Изд. Всеукр. О-ва 
Содействия Юным Ленинцам. Харьков 1 9 2 4  г. Стр. 90  
(с 18  рис. в тексте).

Автор правильно учитывает большое тяготение 
юношества к химическим опытам-и рядом практи
ческих указаний, очень легко выполнимых в усло
виях обычной городской жизни, вводит в рамки 
подготовительной научной работы, столь распро
страненное химическое «пачканье». Материал раз
бит по главам, затрагивающим почти все вопросы 
химических учебников и может служить введением 
в серьезное изучение химии. Изложение простое, 
доступное всякому вдумчивому читателю. Никакой 
специальной подготовки не требуется. Рисунки спо
собствуют пониманию текста. Может быть горячо 
рекомендована как пособие для первоначальных ра
бот по химии. Низкая цена издания способствует 
приобретению.

В . О.

Н а у ч н о -п о п у л я р н а я  проф ессионально-т ех
ническая  библиот ека , под редакцией проф ес
соров II. Розанова и  Т .  К лю чанского.

Выпуск I. Плотник, в. II. Столяр, в. Ш. Са
пожник, в. IY. Металлист, в. Т. Слесарь. Изд. 
«Книга», 1 9 2 4  г. Безусловно полезное издание. 
Не претендуя на полноту изложения затрагиваемых 
вопросов, может оказаться полезным для начинаю
щих учеников по ремеслам, помощников мастеров, 
а также учащимся профтехнических школ. Издание 
переводное, по дополнено применительно к русским 
условиям и, кроме того, в нем даны основные по
нятия об охране труда, социальном обеспечении и 
общих правилах, безопасности работ в производ
ствах. Жаль только, что и н о п а  перевод сделан не
брежно, как например, в „Столяре1', где, на стр. 1 0 , 
дуб п осина отнесены с  хвойным породам! Эти 
недосмотры нужьо устранить в последующих изда
ниях весьма и весьма полезных брошюр.

А . Ж .
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Фи л и п ч е  н к  о, Ю. А. П у т и  у л у ч ш е н и я  
(Е в іе н и к а ). Гос. Изд. стр. 1 9 0 . Ленинград, 1 9 2 4  г.

Неутомимым поборником и сеятелем евгенических 
идей у нас в России является проф. 10. А. Филип- 
ченко, Заведующий Бюро по Евгенике К. Е. П. С. 
Российской Академии Наук, Его новая книжка, 
знакомит читателя с той отраслью человеческого 
знания, которая каждому должна быть известна.

Увлекательное содержание ее может быть р а з
бито на три части. В первой излагается история 
возникновения и развития евгеники, во второй 
обоснования евгеники, в третьей —  осуществление 
евгеники в нашем современном обществе.

Материал расположен самым удобным для чи
тателя способом, и может быть легко им усвоен. 
Мы горячо рекомендуем эту единственную в своем 
роде книжку широкому кругу читающих.

П о л я н с к и й ,  И. И. проф. П ост ановка  
опытов по ф изиологии  раст ений  в природе. 
Ленингиз, 1 9 2 4 . Стр. 8 7 . Методическая библиотека 
по естествознанию, под ред. проф. И. И. Полянского 
и В. Ю. Ульянинского.

Предлагаемое методическое руководство по фи
зиологии растений отличается от обычного типа 
тем, что переносит эксперимент из лаборатории на 
лоно природы, что должно способствовать связи  
между лабораторными занятиями н экскурсиями, 
соединяя в себе преимущества обоих методов.

Хотя книжка расчатана, главным образом, па 
педагога, но, благодаря простому язы ку и точным 
указаниям по производству опытов, может быть 
с успехом прочтена и использована всеми интере
сующимися физиологией растений. Как самый за 
мысел, так и разработка темы, очень интересны и 
без сомнения будут встречены очень сочувственно.

Л ѵ н к е в и ч ,  В. М а лен ьки й  н а т у р а ли ст . 
Книга 1-ая— Среди животных; Книга 11-ая— Среди 
растений. Издат. Культ, кооп. Т-ва «Начатки зн а 
ний» Ленинград, 1 9 2 4  г. Том 1. Стр, 1 0 9  с 5 9  рис. 
Том 2 . Стр. 100  с 5 9  рис. Т. 3 переработанное 
издание.

Две книжки „Маленький натуралист“ дают ряд 
очерков из жизни растений и животных и затраги
вают попутно различные вопросы общей биоло
гии и эволюционной теории. Написаны книжки 
живо и некоторые очерки производят сильное впе
чатление и без сомнения запечатлеются в уме юного 
читателя.

Характер и расположение материала, а также 
легкий язык делают книжки очень полезными для 
самообразования.

В о р о н к о в, Н. В. І Іо  пресны м  водам 
(Фауна пресных вод). Руководство к экскурсиям  
Издан. 3 -е. Госиздат. Москва, 1 9 2 4 . Стр. 8 0 , с 6 4  
рис. в тексте и 7 отд. табл. Популярно-научная 
библиотека.

Систематическое руководство по фауне пресных 
вод. Кроме описания строения наиболее часто встре
чающихся видов, даны сведения по общий биоло
гии. Толково составленная книжка. Обилие рисун
ков и фотографии позволяет хорошо ориентироваться 
в довольно обширном материале. Может оказаться 
очень полезной для целей самообразования, но тре
бует вдумчивого отношения и привычки к систе
матической работе. ___

Г р е к у  л о в ,  А. Ю н ы е н а т ур а ли ст ы  н а  
работе. Изд. „Зн ани е“. Москва, 1 9 2 4 . Стр. 2 8 , 
с 1 0  рис. в тексте.

Живой и увлекательный рассказ о двух юно
шах, проводящих каникулы на лоне природы и 
ведущих натуралистическую работу в окрестном 
лесу.

Книжка наппсана недурно и вполне может з а 
интересовать молодого читателя. Как агитационная 
брошюра очень хороша, но отсутствие системати
ческих указаний, несмотря на ряд пояснительных 
рисунков, делает ее мало пригодной в качестве 
систематического экскурсионного руководства.

Дешевизна издания, а следовательно и большая 
доступность широкому кругу читателей может осу 
ществить книжке ее основную цель —  побудить 
к самостоятельному и более систематическому и зу
чению окружающей природы.

С П И С О К  
книг, поступивших в Редакции) „Вестника Знания“ 

„Каторга и Ссылка“ . И с т о р и к о  -  Р е в о л ю ц и о н н ы й  
В е с т н и к  №  5  (1 2 1  М о с к в а ,  1 9 2 -t  г . ,  с т р .  3 6 1 -  J  М  

В. Д. Виленский-Сибиряков. „ К р о в а в о е  в о с к р е с е н и е “ 
( 9  я н в а р я  1 9 0 5  г . ) ,  М о с к в а ,  1 9 2 5  г .  1 4  с т р  ( и з д .  д е 
ш е в о й  б и б л и о т е к и  ж у р н а л а  „ К а т о р г а  и  С с ы л к а “ ) .

Декабрист И. И. Пущин. „ З а п и с к и  о  П у ш к и н е "  и  
п и с ь м а  и з  С и б и р и “ . М о с к в а ,  1 9 2 5  г . ,  3 6 7  с т р . ,  с  3 - м я  
п о р т р е т а м и  П у щ и н а ,  П р е д и с л о в и е  С .  Я .  Ш т р а й х а .

Инж. Н. М. Шапов. П р е п о д а в .  М о с к о в с к .  В ы с ш .  
Т е х н и ч .  У ч и л и щ а .  „ П р и м е р ы  р а с ч е т о в  п о  г и д р а в 
л и к е “ . С б о р н и к  1 2 4  з а д а ч  с  р е ш е н . ,  с п р а в о ч н ы м и  
с в е д е н и я м и  и  с  п р и л о ж е н и е м  2 - х  т а б л и ц ,  М о с к в а ,
1 9 2 4  г .  И з д .  К о м .  У ч и л и щ а .

B. Д. Виленский - Сибиряков. „ Л е н и н  в с и б й р с к о й  
с с ы л к е “ . М о с к в а ,  1 9 2 5  г . ,  14  с т р .  ( и з  д е ш е в о й  б и 
б л и о т е к и  ж у р н а л а  „ К а т о р г а  и  С с ы л к а “ ) .

C. П. Швецзв. „ П р о в о к а т о р  О к л а д с к и й " ,  М о с к в а ,
1 9 2 5  г . ,  3 1  с т р .  ( и з  д е ш е в о й  б и б л и о т е к и  ж у р н а л а  
„ К а т о р г а  и  С с ы л к а “ ) .

Бюллетень А к ц и о н е р н о г о  О - в а  н а г л я д н ы х  п о с о б и й ,  
я н в а р ь  1 9 2 5  г . ,  7 6  с т р .

Все издания, упомянутые в настоящем отделе, можно выписывать через Издательство „П. П. Сойкин", 
  Ленинград, Стремянная, 8.

 Издатель: йзд -в о  «П . П. С ой к и н » .  _ _ _ _  Ответств. редактор. Акад. 6л. №. Бехтерев.
Ленинградский Гублит №  5654. Т и п . Гос. И зд . и м . Г у т е н б е р га . Л е н и н г р а д , С т р е м я н н а я , 12. 15.000 эгсз.



А стр о н о м и ч е ск и й  бю ллетень  на  м а р т  и апрель м е ся ц ы  1925 года .

В марте, вступив в созвездие Рыб, Солнце пе
реходит через небесный экватор из южного полу
шария в северное. 2 1  марта на всей Земле день 

^авен  ночи, почему этот день и назван днем ве
сеннего равноденствия. У нас начинается весна. 
Солнце в полдень стоит уж е высоко над горизонтом 
и греет сильно. Ночью еще видны Сириус, Орион 
и другие украшения зимнего неба, но они заходят 
довольно Скоро после заката Солнца, уступая свое 
место весенним созвездиям. На юге виден Лев, ко
торого легко узнать по его трапеции, составляемой 
наиболее яркими звездами а, ß, у, 8 .— у Льва— инте
ресная двойная звезда, 
которую можно различить 
.даже в небольшой теле
скоп; главная звезда 2 
величины золотисто-жел
того цвета, спутник 3 -4  
вел., зеленовато-желтый.
Самая яркая звезда со
звездия, т. наз. Регул 
(а  L e o n is )  тоже двойная 
(голубовато-белая, глав
ная 1 вел., епутник 8 
вел. оливкового цвета), 
видна в самую неболь
шую трубу. Регул при
ближается к нам со ско
ростью 9 километров в 
секунду. Для бинокля де- 
■ступны также двойные 
звезды с и т Льва.
Кроме того во Льве нахо
дится несколько красивых туманностей, кото
рыми, имея телескоп, можно любоваться в ясную, 
безлунную ночь. К западу от Льва находятся три 
зодиакальных созвездия: Рак, Близнецы и описан
ный уж е в Л» 1 Телец. Рак— маленькое, неясное 
созвездие, большое число звезд которого 6 вел.; 
оно очень бедно интересными объектами. Очень 
красива звездная куча е Рака, т. наз. Ясли (Р г а е -  
s e p e ) .  Простой глаз видит ее в виде туманного 
пятна, вправо от авезд у и 8 Р ака. В трубу же 
эта звездная куча очень интересна. Близнецы легко 
опознать по двум ярким звездам а  и р (K astor  
и P o llu x ). Кастор (а)— красивая двойная звезда, 
приближается к нам со скоростью 30  километров 
в секунду. ІІоллукс ж е удаляется от нас на 1 км. 
в секунду. Интересна двойная звезда <;, в которой 
главная звезда переменная. Красива звездная куча  
на границе между Близвецами и Тельцом. Кроме 
того Близнецы интересны и тем, что в них В. Гер- 
шель в 178 1  году открыл случайно планету Уран. 
На юге под Львом видна Гидра, длинное растянуто? 
■созвездие, самой главной звездой которого является

красноватый Алфард. На востоке поднимается Во
лопас с ярким оранжевым Арктуром, который в п о
перечнике в 28 раз больше Солнца. За Волопасом 
на востоке находится созвездие Северной Короны, 
C oron a  b o rea lis . Лев, Волопас и Большая Медве
дица окружают два созвездия, очень мало замет
ные— Гончие Собаки и Волосы Вереники. Они чрез
вычайно богаты туманностями. На северо-западе 
видна Кассиопея, на северо-востоке— Лебедь. К за 
паду от Зенита видна желтая блестящая Капелла 
в созвездии Возничего. Она интересна как спек
трально-двойная звезда и кроме того чрезвычайно

велика. Еели бы наше 
Солнце отодвинуть на 
расстояние Капеллы, то 
оно было бы чуть ли не 
самой слабой звездой для 
простого глаза, в то вре
мя, как Капелла —  одна 
из самых ярких, ß  эти
же м-цы видны Дракон
и Цефей к N  от зенита, 
а на юге Малый Пес и 
Единорог.

Из планет в конце 
марта виден М е р к у 
р и й ,  который заходит 
позже Солнца на 13/ 4 ча
са. Он будет виден до 
десятых чисел апреля. 
1 8  апреля он в соеди
нении с Солнцем. Искать 
его следует на W N W  

сейчас же после захода Солнца. В е н е р а  не видна; 
2 4  апреля она находится между Землей и Солнцем.
М а р с  (в тельце) заходит между 11 и 12  ч. ночи.
Он далек от Земли и мало интересен. Юпитер восхо
дит под утро (а в конце апреля около 1 ч . ночи) 
и виден ярко желтой звездой на SSO . В марте 
он по яркости близок к Сириусу, а  в апреле даже 
ярче его. С а т у р н ,  в виде тусклой звезды 1—
2 величины восходит вечером и виден всю ночь.
Кольцо его раскрыто довольно широко. Его можно 
найти вечером на юго-востоке. Отличить от звезд 
его можно по тому, что он, как и все планеты, не 
мерцает. У р а н  не виден.

Ф а з ы  Л у н ы  следующие: Первая четверь—  
2/Ш , полнолуние— 1 0 /III , последняя четверть—  
1 7 /ІИ , новолуние— 24/111, первая четверть— 1/IY , 
полнолуние —  9 /IY , последняя четверть — 1 6 /IV, 
новолуние— 23/IY .

В 20-ы х числах апреля можно наблюдать до
вольно обильный поток падающих звезд (Лирид).

Солнце проходит через созвездия Рыб и Овна.
Д . О. М охнач .
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I Издательство „ТРАНСПЕЧАТЬ“ МПС.
МО С К В А ,

П ет р о в к а , С а л т ы к о в ск и й  п е р ., 9 .

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
И Л Л ЮС Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  ЖУ Р Н А Л

„ Т Е Х Н И К А  и Ж И З Н Ь “
Ж урнал посвящен вопросам новейших дости
жений науки и техники, жизни и быту транс

портников в СССР и за  границей.
Обширная Ф ото-хроника важнейш их событий. 
В  каждом номере свыше 50 фото-снимков.

Корреспонденции с мест и из-за границы. 
Популярное освещение важнейш их политико- 

экономических вопросов.
В журнале принимают участие видные пред

ставители науки и техники.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  ( с  п е р е с ы л к о й ) :  
н а  1 м е с .  —  3 5  к о п . ,  $ н а  6  м е с .  —  1 р .  8 5  к . ,  
н а  3  м е с .  —  9 5  к о п . ,  ] н а  1 2  м е с .  —  3  р .  7 0  к . ,  

Отдельные номера в розничной продаже 20 к 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: И з д а т е л ь с тв о  „ Т р а н с 
п е ч а т ь “ — О тд. К о м . А г .  ( О К А ) ,  Москва, Петровка, 
Салтыковский пер., 9, во  в се х  А г е н т с т в а х  „ Т р а н с п е ч а т и “ 

н а  м е с т а х , к и о с к а х  и  к н и ж н ы х  м а га з и н а х .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1925 год

„БЫЛОЕ“
Ж урнал, посвященный истории рус
ского революционного и обществен
ного движения, выходит б раз в год 

под редакцией П. Е. Щеголева.

Подписная цена 12 руб. в год, 6  руб. 50 коп. 
на полгода.

Подписка принимается в конторе журнала: 
Ленинград, пр. Володарского, д. 21, кв. 16; 
в конторе объявлений «Двигатель» Ленинград, 
пр. 25-го Октября, 40 и в ее  отделениях; 
в книжном складе «Маяк» Общества б. полит
каторжан. Москва, Петровка, 7, и во всех 

Почтово-Телеграфных отделениях С.С.С.Р.

В 1 9 2 5  г. в прилож ени и  к ж у р н а л у  б у д у т  
напечатаны : ром ан  из времен Пугачева— 
Ал. Н . Т ол стого  и Разин Степан—А . П .

Ч апы гина.

3-й год  издан. БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НА 1925 г. 3-й год издам.

„УКРАИНСКИЙ ЭКОНОМИСТ»
Орган Украинского Экономического Совета 

и Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ11

11 „
ставят себе задачей всестороннее освещение хозяйственной жизни Республики.

„ У К Р А И Н С К И Й  Э К О Н О М И С Т “ , кром е р у ко в о д я щ и х  с т а т е й  по  всем  во п р о са м  в а ш е й  э к о н о м и к и  и обш ирного  и нф о р м а
ц и о н н о го  м а т е р и а л а , р и с у ю щ е го  п о л о ж е н и е  р а з л и ч н ы х  о тр а с л е й  х о з я й с т в а  и  о тд е л ь н ы х  х о зо р га н о в  и  п р е д п р и я ти й , 
р е гу л я р н о  по м ещ ает М А Т Е Р И А Л Ы  У Э О , У К Р Г О С П Л А Н А ,  К О Н Ю Н К Т У Р Н Ы Е  О Б З О Р Ы .  Б И Р Ж Е В Ы Е  О Б О З Р Е Н И Я  и 
С В Е Д Е Н И Я  О Б И Р Ж Е В Ы Х  К О Т И Р О В К А Х  и Р Ы Н К А Х  З А Г О Т О В К И  и С Б Ы Т А ,  к а к  в С С С Р ,  т а к  и  з а  гр а н и ц е й . 
И с к л ю ч и т е л ь н о е  в н им ан и е г а з е т а  уд е л яе т вопросам организации производства пар ти й н о -п р о и зво д стве н н ы м  

со в е щ ан и я м , во пр о сам  п р о и зв о д и те л ь н о сти  т р у д а , з а р п л а ты  и п р о ф е сс и о н а л ь н о й  ж и зн и .
П р и д а в а я  особ ен н о большое значение кооперации, к а к  мощ ному р ы ч а г у  с о ц и а л и с т и ч е с к о го  стр о и те л ь ств а , 
„ У К Р А И Н С К И Й  Э К О Н О М И С Т “  б уд е т со д е й с тв о в а ть  в н ед р ен и ю  в ш и р о к и е  м а с сы  идей к о о п е р а ти в н о го  д ви ж е ни я и

о тм е ч а ть  в се  д о с т и ж е н и я  в  э то й  о б л а сти .
Ж и з н ь  и  д е я т е л ь н о с т ь  н и з о в ы х  х о з я й с т в е н н ы х  и к о о п е р а ти в н ы х  я ч е е к  н а х о д я т  себе  в  У К Р А И Н С К О М  Э К О Н О М И С Т Е

и сч е р п ы в а ю щ е е  о тр а ж е н и е .
Т е л е гр а м м ы  „Роста“ и „Р атау“ . Собственные корреспонденты во в с е х  к р у п н ы х  ц е н т р а х  С С С Р ,  с к о то р ы м и  
г а з е т а  и м е е т п о с то я н н у ю  с в я з ь ,  к а к  путе м  т е л е г р а ф а , т а к  и  те л е ф о н а . Ш и р о к а я  с е т ь  к о р р еспо н д ен то в  на местах, 

подробно освещающих экономическую жизнь периферии.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :  в ХАРЬКОВЕ, в главной конторе газ.— Площ. Тевелева 3; 
в КИЕВЕ, Правобережное О тделение—улица Воровского, 41; в ПРОВИНЦИИ, во всех отд. глав.

конт., в почтово-тел. конт. и во всех отделениях Украинбанка.
Г а з е т а  „ У к р а и н с к и й  Э к о н о м и с т “ : н а  1 0  м е с .— 1 1  р . 5 0  к .  н а  б  м ес.— 7 р . н а  3  м ес. - 3  р . 6 0  к .  н а  1 м е с .— 1 р . 3 0  к .

Ж у р н а л  „ Х о з я й с т в о  У к р а и н ы “ : н а  1 0  м е с .— 1 8  р . н а  6  м ес.— 1 1  в .  н а  3  м е с .— 6  р .
Г а з е т а  „ У К Р А И Н С К И Й  Э К О Н О М И С Т “  с  пр и л о ж ен , е ж е м е ся ч н о го  ж у р н а л а  „ Х О З Я Й С Т В О  У К Р А И Н Ы “ , п о с в я щ е н н о го  
во пр о сам  э к о н о м и к и  У к р а и н ы ,  в ы х о д я щ е г о  под р е д а к . С .  В Р О Н А ,  Я .  Т У Н А  и  Ш А П И Р О :  н а  1 0  м е с .— 2 8  р . 5 0  к. 

н а  6  м е с . — 1 7  р . 5 0  к. н а  3  м е с .— 9  р . 5 0  к .  н а  1 м е с .— 3  р . 3 0  к .

При следующем №  будет разослано бесплатн. прилом.—кнта 2-я—«Простейшие приемы исследования почв в, поле».
Ленинградский Гублит Д? 58йь- Т и п . Г ос . И з д .  и м . Г у т е н б е р г а . Л е н и н г р а д , С т р е м я н н а я , 12. іьиоо экз.


