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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Д л я  ПОДПИСАВШИХСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КНИГ ІІ-Й  СЕРИИ п р и л а г а е т с я :  

„Б И Б Л И О Т Е К А  З Н А Н И Я ":— „Изучение бы та  народов". А, Д. А лександрова.

От Главной Конторы журнала „Вестнин Знания“.

Согласно постановления Совнаркома СССР, с 1 февраля 1926 года простое закрытое 
иногороднее письмо весом до 20-тя грамм включительно оплачивается почтовыми марками 
на сумму ВОСЕМЬ КОП. (вместо семи коп.), за каждые последующие 20 грамм или часть этого 
веса ПО ПЯТИ КОП. Заказные отправления, помимо весового сбора, оплачиваются сбором за 
заказ ПО ДЕСЯТИ КОП. (вместо семи) за каждое отправление.

О чем доводится до всеобщего сведения для правильной оплаты указанной коррес
понденции и во избежание дополнительного сбора за не вполне оплаченные письма.

/ От Э н с п ф д и ц и и  журнала «Вестнин Знания».

Ж урнал „Вестник Знания« А  2-й с ириложеивен кн. „Библиотека Знания“: „Природные багагетва 
СССР*—В. А. Гаврилова« сдан ва городскую я  иногороднюю почту Ä  февраля.
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В. В. Ш А Р О Н О В .

П р о ш л о е  л у н ы .
Вам, быть может, случалось см отреть на 

Луну в телескоп; вы не раз видели также 
снимки лунной поверхности, сделанны е в 
большие инструменты. И при рассм атрива
нии изрытых кратерами и цирками ланд
шафтов наш его спутника у вас наверно в о з 
никал вопрос: какая болезнь вы звала на се- 
ребрянном лике Луны эти рябины? О ткуда 
это нагромождение гор и скал? Какие силы 
выровняли серы е пространства так назы вае
мых „морей“?

К сожалению, приходится сознаться, что 
наука еще не дош ла до разгадки тайны, окуты 
вающей прош лое ночного светила. Мы имеем 
множество догадок и предположений на этот 
счет, которы е сущ ествую т одно рядом с дру
гим, не опровергая друг друга— лучш ее до 
казательство несоверш енства наших позна
ний. Впрочем это и понятно. Ведь даже гео 
лог не всегда может с уверенностью  объяс
нить происхождение той или иной формы 
земной поверхности. А  он находится в пре
красных условиях: ему можно и поры ться в 
почве, и потрогать скалу, и— это главное— 
взять кусочек для химического анализа. 
Между тем ееленолог не только вынужден 
наблю дать Л уну  издалека, но и лиш ен воз
можности у зн ать  ее состав. С пектроскоп, 
безошибочно разбирающ ийся в химии отда
леннейших зв е зд  и туманностей, оказы вается 
бессильным в отнош ении к ближайшему к нам 
светилу; дело в том, что Луна не дает  своего 
света, а сияет за  счет Солнца.

П равда, и изучение манеры отраж ать лучи 
дает много интересного. Нашим читателям, 
вероятно, странно будет узнать, что в целом 
Л уна вовсе не белая и не блестящ ая, а ско
рее совсем темная. По способности отражать 
лучи ее можно сравнить с мокрой землей, 
которую  вы наверно считаете „черной“.

Еще одно странное обстоятельство. Как 
известно— яркость освещения тем слабее, 
чем более косо падают лучи. В полнолуние 
солнечные лучи падают отвесно на середину 
лунного диска, а на краях скользят совсем 
косо. Зн ачи т, полная Луна должна была бы 
выглядеть яркой по середине и темной к 
краям. Н а самом деле этого нет, и в этом за 
ключается одно из интереснейших свойств 
лунной поверхности, указы ваю щ ее на какую- 
то особую структуру ее вещ ества.

Прежде, чем перейти к теориям, рисую
щим прош лое лунной поверхности, напомним 
вкратце главнейш ие особенности лунных 
образований.

Бросается в глаза круглая, кольцевид
ная форма неровностей на Л уне. Между раз
ными их типами не сущ ествует резких границ, 
и они постепенно переходят один в другой.

Больш ие серы е пятна— „м оря“ , те самые, 
что образую т „гл аза“ и „рот“ на лунном лице, 
и которы е Галилей принял за  наполненные 
водой бассейны, в больш инстве случаев 
имеют округлы е очертания и по краям опоя
саны кольцом горных хребтов. В этом отно
шении особенно характерно маленькое „Море 
К ризисов“ , расположившееся у западного 
края Луны; оно выглядит овальным только 
вследствие перспективы.

О т м аленького „Моря К ризи сов“ всего 
один шаг до больших ц и р к о в  с их низ
ким валом  и плоским дном, лежащим всегда 
на ЗѴг км. ниже окружающих местностей. А  
цирки, постепенно уменьш аясь, незаметно 
переходят в настоящие к р а т е р ы  с круто 
обры ваю щ имся внутрь валом и острой, на
поминающ ей сахарную голову горкой в се
редине.

Н екоторы е из кратеров сидят одиноко 
среди равнины. В других случаях они идут
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Фотография с части лунной поверхности, видимой в телескоп. Слева кругообразная гладкая поверхность—т. н,
„Море Кризисов“.

один за другим рядами. В некоторых местах 
они расположены так густо, что налезаю т 
один на другой. Н ередко можно заметить 
своеобразную  последовательность в их обра
зовании: вновь образую щ иеся кратеры  р аз
рушали своих предшественников и силой за 
владевали их местом. Н а больших кратерах 
часто наростаю т мелкие; замечено, что эти 
детеныши предпочитают селиться на валах, 
а не на дне своего патрона.

Весьма таинственное образование пред
ставляю т собою с в е т л ы е  л у ч и ,  расхо
дящиеся от некоторых кратеров. Э то не горы 
и не впадины, потому что от них не бывает 
тени. Лучи тянутся на громадные расстояния, 
пересекая горы и долы; рельеф местности для 
них совершенно безразличен. Их можно срав
нить с полосами белой краски, проведенными 
по неровной поверхности.

Д о сих пор не выяснено, происходят ли 
какие-нибудь изменения на Л уне сейчас. Во
прос этот очень трудный: ведь разбираться 
приходится в мельчайших ямках, трещинках, 
меняющих к тому же свой вид с изменением 
освещения.

Самое название лунных образований—• 
„кратеры “— уже напоминает о земных огне
дышащих горах. О чень многие исследователи 
действительно видят в нагромождении лун
ных неровностей проявление мощных вулка
нических сил. О днако, надо признаться, что

сходства между лунными кратерами и на
шими вулканами не много. Земной вулкан— 
всегда гора, и при том составленная из ма
терии, которую изрыгала земля; это крутой 
конус с маленьким кратером на вершине. 
Лунный же кратер— плоская тарелка, ско
рее углубление, чем возвыш енность; если 
срыть и сбросить вал внутрь кратера, то он 
только заполнит котловину, а в некоторых 
случаях м атерьяла даже не хватит. Где же 
тут результаты  извержения? Если лунные 
кратеры действительно когда-нибудь дышали 
пламенем, то устройство их во всяком слу
чае было иным, чем у вулканов Зем ли.

Н а несколько иной точке зрения стоят 
те, которые считаю т расплавленную массу 
выброшенной не извержениями, а действием 
приливов, вызванных притяжением Земли. 
По мнению сторонников такой теории, лава 
время от времени вздымалась и, подымаясь 
по трещинам, затопляла большие простран
ства. О гненная волна несла на своем гребне 
обломки и шлаки; там, где она остановилась, 
этот м атерьял осел и образовал разбры зган
ного вида хребты. Когда волна сбежала, то 
осталось оплавленное,гладкое пространство; 
ныне мы его наблюдаем ввиде ровного се
рого „моря“. 3  других случаях, именно, когда 
лава периодически выплескивалась из не
больших отверстий, получались цирки и кра
теры. Такой взгляд на их происхождение
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подтверж дается прекрасными опытами Э бер 
та, который, выплескивая из ды рок распла
вленный металл, получил формы, до м ель
чайших подробностей напоминающие лунные 
образования. Н о приливная теория не может 
объяснить, как получились кратеры  у полю 
сов, где приливов не бывает.

И звестным распространением  пользуется 
„пузы рная“ гипотеза. П редполагается, что 
застывавш ая лунная масса содерж ала газы , 
которые вы делялись ввиде пузырей. Л оп ав
шиеся п узы ри  оставляли в вязкой магме 
углубления, которы е мы ныне и наблю даем 
ввиде морей, „цирков и кратеров“— смотря 
по разм еру. В подтверждение этой теории 
приводят многочисленные опыты. Многим 
ученым удавалось получить углубления, по
хожие на лунные кратеры, с помощью пу
зырей на расплавленном свинце, воске, сере 
и других вещ ествах. Вы сами наверно зам е
чали те ямки, которы е образую тся на гу 
стеющем сиропе, когда варят сахарный пе
сок. Еще лучш ие „кратеры " можно получить 
при кипячении густого крахмального клей
стера. Можно позабавиться массой опытов 
этого рода с самыми разнообразными вещ е
ствами. С тоит только кипятить густею щ ий 
раствор или вдувать в него воздух  через 
трубочку. Н о не радуйтесь напрасно. Ваши 
ямки ни в коем  случае не будут моделью 
кратеров на Л уне.

Д ело  в том, что пузырная гипотеза про
тиворечит данным физики. Ведь пузы рь—

Сильно увеличенное фотографическое изображение 
лунного кратера.

это не что иное, как приподнятая газом жид
кая пленка; она не разры вается благодаря 
сцеплению между частицами жидкости. Чем 
сильнее это  сцепление, тем прочнее пленка; 
с пленками некоторых вещ еств, напр, мыль
ной воды, можно проделать ряд красивых 
опытов, в частности удается получить 
пузыри размером  в несколько десятков 
сантиметров. Возможно, что другие жидкости 
дают пузыри еще крупнее. О днако, вряд ли 
какое бы то ни было вещ ество могло бы дать 
пузырь разм ером  в сажень: ведь чем больше 
пузырь, тем  тяжелее приподнявш аяся часть 
пленки, сила же сцепления, которая ее д ер 
жит, остается все та же. Но лунные кратеры 
имеют сотни верст в поперечнике. Как же 
можно переносить явления капиллярной фи
зики на образования, размером в целую гу
бернию?

Теории, рассмотренные нами выше, счи
тали, что формы лунной поверхности выко
вывались под влиянием внутреннего жара, 
согревавш его Л уну в дни ее молодости. 
Иначе говорят об этом Эриксон и его после
дователь Ф аут. Все, что мы видим на Луне, 
по их мнению, состоит из льда и снега. Под 
толстой ледяной корой, составляю щ ей види
мую поверхность, находится жидкая вода, 
сплошным океаном покрываю щ ая Луну. Во 
льду образую тся отверстия и трещины и 
сквозь них выплескивается вода. Зам ерзая, 
она дает воронки кратеров и валы цирков.

Искуственно воспроизведенные формы кратеров 
в последних опытах Айвса в Америке.
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Эта парадоксальная гипотеза очень плохо 
согласуется с данными наблюдений. Как на 
подтверждение своей мысли, авторы указы 
ваю т на белый цвет Луны; но мы уже знаем, 
что это только иллю зия: на самом деле Луна 
имеет цвет вспаханного поля, а не снега. Д а 
лее, новейшие измерения излучения показы 
вают, что днем лунная поверхность нака
ляется по крайней мере до 150' жары. Какой 
же лед в таком пекле?

Н есмотря на эти серьезные возраж ения, 
теория обледенения и сейчас имеет своих 
последователей и даже больше: именно сей
час ее начали усиленно развивать и довели 
до полного абсурда. Так, германский инже
нер Г е р б и г е р, специалист по холодиль
ному делу, изготовивш ий вероятно в тече
нии своей жизни не мало прекрасного искус
ственного льда, построил целую теорию  ми
роздания, в которой главным вещ еством  Все
ленной признается лед. По его мнению, не 
только Луна, но и все остальные планеты, 
кроме Зем ли, покрыты льдом, а Ю питер и 
Сатурн представляю т собою почти чистый 
лед с маленьким каменистым ядром в центре. 
Астероиды — куски чистого льда; из него же 
состоят кольца С атурна и падающ ие звезды . 
Д аж е М лечный Путь, и тот всего лишь ско
пление ледяных глыб, освещенных Солнцем. 
Все эти ледяные фантазии „ледяного“ инже
нера не имеют ничего общего с наукой, и 
мы не стали бы о них говорить, если бы в 
наших газетах и журналах они иногда не 
вы ставлялись, как последнее слово науки. 
О днако, вернемся к Луне.

Больш ой интерес представляет теория, 
считающая кратеры  за следы от падения на 
Луну огромных метеоров. О на основана на 
прекрасных опытах, поставленных многими 
учеными.

Так, В е г е н е р  бросал цементный поро
шок на ровный слой того же вещ ества. О т 
удара получались формы, соверш енно по
добные кратерам  не только по внешнему 
виду, но и по цифровым данным (соотнош е
ния между диаметром кратера, его глубиной, 
высотой центральной горки и проч.). Если 
слой цемента был тонок, то получались кра
теры с горкой  по середине; если глубок— то 
без нее. Груш евидные кратеры  получались 
при падениях под углом.

Подобные же опыты, но в гораздо  более 
крупном масш табе, были поставлены А й в  сом  
в Америке. О н сбрасы вал с аэроплана бомбы 
большой взры вчатой силы. П олучались во
ронки в несколько саженей поперечником, 
представлявшие полное сходство с образо
ваниями на Л уне. Читателю может показаться

странным, почему брались бомбы: ведь ме
теорит представляет собою сплош ную глыбу 
и не начинен, динамитом. Н о зд есь  надо при
нять во внимание чудовищную скорость, с 
которой несутся метеориты (десятки  км. в 
сек.). При ударе вся живая сила метеорита 
превращ ается в теплоту, и этого  тепла ока
зы вается так  много, что метеор мгновенно 
обращ ается в  пар, т. е. происходит сильней
ший взрыв.

Зам ечательно, что и на З ем л е  есть на
стоящий метеорный кратер. О н находится 
в ш тате А ризоне в Сев. А мерике и имеет 
поперечник в 1150 м.; форма его вполне со
ответствует лунным образованиям. Предпо
лагать для этого кратера вулканическое про
исхождение нельзя, т. к. кругом  встречаю тся 
лишь осадочные горные породы. У индей
цев, проживающих в тех местах, сохранилась 
легенда, рассказываю щ ая, что некий бог 
спустился в их страну с неба на огненной 
колеснице и скрылся в земле. Д алее , а 
окрестностях кратера было найдено много 
крупных метеоритов. Н а основании этих 
данных и было высказано предположение о 
метеорном его происхождении. Н о  метеоры 
кроме ж елеза нередко содерж ат платину и 
другие ценные вещества; поэтому практич
ные американцы занялись розысками глав
ной массы метеорита, которая долж на была 
зары ться в землю. П роизведенное недавно 
бурение действительно обнаружило на
столько значительную  массу окисленного 
метеорного железа, что начаты рудничные 
работы  по его извлечению. Таким обра
зом метеорное происхождение кратера дока
зано.

Мы видим, что рассмотренная теория 
образования форм лунного рельеф а подкреп
ляется весьма вескими данными. Н о и она 
имеет свою А хиллесову пяту: непонятно, 
откуда взялось такое множество громадных 
метеоритов; и далее: почему они бомбарди
ровали Л уну и не попали на З ем л ю ? Чтобы 
объяснить это, приходится строить добавоч
ные гипотезы , что уменьш ает ценность на
шей теории. Все же метеорная гипотеза, по 
нашему мнению, является самой сильной.

Мы рассмотрели ряд гипотез; по одним 
из них лунная поверхность представляет со 
бою нагромождение потухших вулканов, пу
зыристую  лаву— обожженный ш лак, по дру
гим—лед и снег, по третьим — она покрыта 
мировой пылью, скопившейся за  миллионы 
лет и осколками разбитых метеоров.

Н о неуж ели Луна всегда была так бес
плодна? Неужели жизнь и движение никогда 
не украш али ее поверхность?
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Во многих местах на Луне можно заме
тить извилистого очертания борозды . В 
одних случаях это явные трещины; но в 
д р у ги х  они удивительно похожи на овраги 
или русла наших ручьев. П осмотрите на 
прилагаемый рисунок: на нем видна извили
стая канавка, незаметно зарож даю щ аяся 
среди равнины, принимающая приток справа 
и впадающая в глубокую котловину кратера  
Г е р о д  о т. О н а  невольно наводит на мысль 
о реке, впадаю щ ей в большое озеро. Э то, 
конечно, иллю зия. Все эти места такж е сухи 
и безмолвны, как и все на Луне. Н о если 
здесь нет воды  сейчас, то кто знает, не 
■была ли она зд есь  раньш е?

Таких высохш их русел можно видеть на 
Л уне несколько. Д алее, берега „м орей“ во 
многих местах украш ены террасами, наводя
щими на мысль о морском прибое. Н е ока
зался ли случайно прав великий Галлилей, 
когда назвал эти иссохш ие равнины морями? 
Бы ть может, миллионы лет назад вода дей
ствительно плескалась в этих, ныне пустых, 
бассейнах. Т о гда  находит простое объясне
ние и гладкий вид дна этих впадин: его усти
лает  вещ ество, осевш ее из воды.

Таким образом , внимательное изучение 
лунной поверхности как будто указы вает на 
лучшие врем ена в прошлом этого  мира. 
К огда-то там бы ла атмосфера и была вода, 
текли реки и буш евали океаны. Бы ть может, 
была и жизнь.

Но безж алостное время разруш ило эту 
цветную  страну. А тм осф ера исчезла. К уда?— 
Мы знаем, что воздух состоит из бы стро не
сущ ихся частиц— молекул. Д вигаясь то впе-

В о з р а с т
Если мы спросим у ста

рушки земли о ее возрасте, 
лицо ее делается лицом 
сфинкса.

(Деттен—амер. геолог).

Когда у культурного человека возникает 
вопрос о во зр асте  земли, он пытливо з а 
праш ивает геологов, биологов и физиков, 
требуя от них точного ответа, но никто из 
них такого ответа  дать не может.

Они м огут только  строить гипотезы  и 
давать ответы  в пределах периодов, охва
тывающих миллионы и миллиарды лет.

Н аиболее п р и е м л е м о й  считалась до 
сих пор Л апласовская гипотеза образования

ред, то назад, сталкиваясь между собой и 
налетая на окружающие предметы, они не
прерывно меняю т свою скорость, то оста
навливаются, то развиваю т чудовищную бы
строту. Н о мы знаем, что если какой-нибудь 
предмет на З ем л е  брошен со скоростью, 
превосходящ ей 11 км. в секунду, то он на
всегда улетит в мировое пространство. Это 
и должно случаться с не в меру ретивыми 
частичками га за  на границе атмосферы.

Н а Л уне такое дезертирство еще легче. 
Там достаточно развить скорость гораздо 
меньшую и сила тяжести уже не сможет 
вернуть беглеца.

Таким образом, воздух частица за  части
цей покинул Луну. З а  ним последовала вода, 
частью улетучивш аяся ввиде пара, частью 
впитавш аяся по трещинам вглубь остывшего 
тела и там вступивш ая в химические соеди
нения. В результате там, где был цветущий 
сад, получилось мертвое кладбище. Луна те
перь уже не мир; это— труп, бесцельно но
сящийся в пустоте.

И как жутко думать, что это  печальное 
ночное светило представляет собою  прооб
раз страш ного будущего нашей Зем ли. У 
нас тоже когда-нибудь исчезнет воздух. И 
у нас не будет воды. Тогда жизнь на Зем ле 
должна прекратиться.

Зам етим , что теория о наличии у Луны 
атмосферы в прошлом принята далеко не 
всеми учеными. Многие видные авторитеты 
утверждают, что это светило уж е при заро
ждении было почти лишено воздуха, а вода 
никогда не играла на нем заметной роли.

В. Шаронов.

Инж. Д . З Ы К С .

з е м л и .

солнечной системы. По этой гипотезе, солнце, 
все планеты и все их спутники образовались 
из сгущения огромной разреженной туман
ности, приведш ей эту туманность во враще
ние. При вращ ении, от туманности, на ее 
экваторе, постепенно отделялись кольцо за 
кольцом. Э ти кольца потом разрывались, и, 
снова уплотняясь, образовывали первичных 
спутников или протопланеты. В силу физи- 
ко - химических процессов, протопланеты 
должны были представлять из себя клубы 
накаленного газа, переходившего в огненно
жидкое состояние. О бразовавш иеся протопла
неты, в" свою очередь, отделяли от себя 
спутников. Применяя эту гипотезу для об’-
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яснения образования земли, мы должны бу
дем допустить два момента: 1) момент об
разования земли и 2) момент рождения от 
нее луны.

Сущ ествует еще целый ряд других гипотез 
планетизма. Т  ак, Чемберлен-М ультон вы сказал 
предположение, что земля составилась из 
мелких тел, находившихся в пространстве и 
склеивавшихся между собою в течении очень 
долгого периода. Д ругие ученые утверждаю т, 
что все тела нашей солнечной системы яви
лись результатом  „улавливания“: планеты
были пойманы солнцем, а спутники плане
тами. Л ун а стала спутником земли, случайно 
попав в сф еру ее притяжения.

И так, моментом образования зем ли нужно 
считать тот момент, когда из отделивш ихся 
от нее  кусков образовалась луна. Л уна сна
чала обращ алась очень быстро вокруг земли. 
Дж. Д арвин считает это кругооборот рав
ным 3 — 5 часам. С такою же бы стротою  и 
земля вращ алась вокруг своей оси, т. е. зем
ные сутки были 3 —5 часов, а не 24, как 
теперь. Потом, вследствие создавш егося вза
имного притяжения, на земле и луне воз
никли приливы и отливы, что создало тре
ние, а вместе с тем и замедление движения.

В результате земные сутки удлинились до 
24 часов, а луны е до 28 дней (вместо 3— 5 
часов). Д арвин полагает, что для такого за 
медления нужен был период не менее 50— 
60 миллионов лет. Мультон этот срок опре
деляет в миллиарды лет.

Считая моментом образования земли тот 
момент, когда земная поверхность остыла 
настолько, что окружавшие ее пары стали 
охлаждаться и падать на нее в виде гигант
ских дождей, можно подойти к вычислению 
возраста земли тремя различными методами: 
физическим, биологическим и геологическим.

Д л я  определения возраста земли физиче
ским методом, нужно принять во внимание, 
охлаждение, температуру недр земли и рас
падение некоторых веществ, находящихся в 
недрах.

О твердевание земной поверхности нача
лось тогда, когда температура ее опусти
лась до точки, при которой начинается пе
реход из жидкого состояния в твердое. На 
ѳту точку, несомненно, оказы вало влияние

давление, так как чем выш е давление, тем 
выше точка плавления. По толщ ине остыв
шего слоя можно вычислить время, потре
бовавш ееся для этого.

С читая начальную температуру земли в 
1100°— 1700° град, по Цельсию, а темпера- 
туру окружавшего мирового пространства в 
— 146° град, (ниже нуля), В. Томсон (лорд 
Кельвин) полагает, что понадобилось не ме
нее 25— 30 миллионов лет для того, чтобы 
земля остыла настолько, чтобы при опуска
нии в глубину, температура поднималась бы 
на 0,02 град. Ф аренгейта на каждый фут 
опускания.

О ткры тие явлений радиоактивности Бек- 
Керелем в 1896 году и откры тие радия, сде
ланное в том же году супругами Кюри, а  
также последующие работы о радиоактивных, 
вещ ествах Беккереля, Руттерф орда, С трута 
и др. ученых пролили новый свег на дей
ствие естественных сил. Т еперь выясняется, 
что лежащие близь земной поверхности ра
диоактивные элементы, распадаясь, сами слу
жат источниками тепла. Грамм радия, рас
падаясь, может дать свыше 100 каллорий 
тепла в час. Если бы во всей толщ е земли 
было распределено радия такое же количе
ство, какое находится в породах у поверх
ности, то земной шар не остыл бы, а оста
вался все время в расплавленном состоянии. 
Гейтель и Э льтер считают, что было бы до
статочным содержание радия во всех зем
ных породах 2,5 биллионных грамм на 1 гр. 
породы, чтобы земной шар всегда оставался 
в жидком состоянии. В действительности 
встречается иногда значительно большее- 
содержание, чем 2,5 биллионных грамма, а  
между тем земной шар все ещ е охлаждается.

Это указы вает, что разлож ивш иеся ра
диоактивные элементы находятся только у 
земной поверхности (не глубже 20— 300 ки
лометров), а  нижележащие породы, содержа
щие радиоактивные вещества, не распадаются, 
потому что находятся под громадным давле
нием.

Т еперь установлено, что радий является 
продуктом распадения урана, вы зы ваемого 
излучением его частиц. Во время излучения, 
уран последовательно превращ ается в сле
дующий ряд радиоэлементов:

Температура

100,000,000 л е т
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Йссйадечйе рздксш мных веществ

S Q O , ö ö Q ,Q O ö  a  e * f

У р а н :

Уран I, Уран Х 2, Уран II, Уран Х а, Уран V, 
Ионий, Радий, Эманация радия, Радий А , В, 
С , С х, С 2, D, Е , F  (полоний) и, наконец, 
Радии G  (радиоактивны й свинец).

Радиоактивный свинец отличается от обы к
новенного свинца только лишь меньшим 
атомным весом.

Так как каж дая частица Радия „ D “ яв 
ляется атомом гелия, то  отсюда ясно, что 
общая сумма гелия и переходных элементов, 
содержащихся в некоторых горных породах, 
является первоначальным количеством ос
новного урана. П редполагается, что количе
ство  гелия, образую щ егося в единицу вре
мени из одного грамма радиоактивных веществ, 
•остается постоянным.

О пределяя содержание гелия в минера
л а х  и отношение его количества к  количе
ству окисей урана и тория, можно опреде
лить древность самого минерала. Руттер- 
•форд полагает, что для образования 1 куб. 
-сантиметра гелия из одного грамма окиси 
у р ан а  нужно 11 миллионов лет, а из одного  
грамма окиси тория нужно 55 мил. лет. О б 
ращ аясь теперь к  геологии, мы попытаемся 
оты скать  истинный архив земли в массив
ных слоях горны х пород, образующ их лито
сф еру.

К огда зем ля осты ла настолько, что вы 
падающие на ее поверхность воды (из окру
жавших землю  паров) могли на ней у д ер 
жаться, тогда  появились реки и началось их 
течение, а с ним и размывание остывшей по
верхности. Вода, стекавш ая с возвыш енных 
частей суши на нижележащие равнины, по
лож ила начало океанам  и внутренним морям. 
В эти водоемы вода осаждала приносимый 
с  собою материал. С  течением времени оса
жденные слои достигали громадной мощ
ности (толщины). Химическое воздействие 
приносимых м атериалов и громадное д авл е
ние, вызываемое самим объемом, сильно уп
лотняли осадки, дав в результате горные 
породы.

С  этого момента началась катастрофа.
О стываю щ ая зем ля начала сжиматься, вы

зы вая  этим складчатость земной поверх

ности, повлекшей за собою поднятие слоев 
в одном месте и опускание их в другом. 
Так как процессы размывов шли все время, 
не прекращаясь, то снова низкие долины 
становились дном морей и океанов, а под
нявшееся дно начинало размываться, под
вергаясь процессам механического размыва
ния и обнажения— (денудации).

М еханическая денудация состоит в том, 
что атмосферные агенты, реки, ледники, 
дождь, ветер и др. постепенно разруш ая, сно
сят поверхность суши, шаг за шагом нивел- 
лируют возвышенности, как бы стараясь все 
превратить в низменую, гладкую  равнину. 
Т ак безпреры вно происходят на земле про
цессы, которыми суша сегодняш него дня 
превращ ается в море, а там, где ныне взды
маются волны, в будущем должна появиться 
суша.

Зн ая , что почти всякий пласт образо
вался осаждением разруш енных пород, мы 
по его мощности можем вычислить время, 
потребовавш ееся для этого. П ри вычисле
нии следует помнить, что пласт, исследуе
мый в данный момент, уже отчасти размыт, 
и мы имеем дело только лишь с оставш еюся 
его частью. Встречаются пласты, образовав
шиеся от излияния расплавленных масс, но 
это для выяснения возраста земли значения 
не имеет, так как мы наши подсчеты ведем 
от момента затвердения земной поверхности.

Встречаются большие размывы, но они 
легко распознаю тся, как наносным слоем, 
ничего общ его не имеющим с нижележащими 
слоями, так и самым видом породы, а иногда 
и очень больш ими и глубокими ущельями.

Точных данных для определения объема 
осадочных пород  у нас нег потому, что тех
нически мы ещ е не можем проникнуть че
рез всю толщ у осадков и еще потому, что 
72%  земной поверхности покрыто океанами, 
а об осадках на дне океанов мы положи
тельно ничего не знаем.

М ощность осадочных пород на суше Гау- 
тон считает в 177.000 фут, С еллас 164.000 фут, 
а Гики 100.000. При расчете берется сред
няя толщ ина пласта.

Так как скорость сноса зависит от ин
тенсивности размыва, то высчитано, что еже
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годно сносится от 1/730 до 1/6800 фута зем
ной поверхности, т. е. для размы ва выше
указанной толщ и потребовалось бы времени 
от 73 до 680 миллионов лет. И нтенсивность 
размыва зависит от целого ряда факторов, как 
то: рельеф а размываемой местности, количе
ства выпадающих ежегодно осадков и др.

По данным, опубликованным Геологиче
ским Комитетом Соед. Ш татов, ежегодно 
реками и другими водами сносится в океан 
2.735.000.000 тонн твердого материала .Дж. 
М уррей, исследуя 19 наилучше изученных 
рек, подсчитал, что они ежегодно приносят 
1385 куб. километров осадков, и что каж
дый куб. километр притекающей воды при
носит с собою  0,00043 куб. километров твер
дых частей.

Т ак как общ ее количество ежегодно сли
вающейся с суши в море воды равно
23.000 куб. километров, то ими приносится 
101/2 кубич. килом, твердых вещ еств. Коли
чество стекающ ей воды вычислено точно, 
на основании количества выпадающих еже
годно осадков.

Подсчетами выяснено, что бассейн реки 
Эльбы понижается на 1 миллиметр в тече
нии 507.700 лет, а река Инд в 3650 лет.

М уррей и др. ученые полагаю т, что для 
обращения всей Европы в равнину потре
буется от 7 до 28 мил. лет.

И звестны случаи, когда горные цепи, вы
шиною не менее Альп, соверш енно исчезали 
от процессов денудации. Так в Европе, с 
начала Кембрийской эпохи, исчезли две боль
шие горные цепи — Каледонская и Гер- 
цинская.

Так действует на земле один неумоли
мый закон: за  возникновением всякой гор
ной цепи тотчас же начинается ее уничто
жение. Э поха размыва цепи может длиться 
миллионы лет.

И сследовав процессы размыва, химиче
ского воздействия и зная, как образовался 
океан, мы можем определить возраст земли 
геологическим методом.

Этот метод основы вается на вычислении 
возраста океана, который должен быть одно
временного происхождения с остывш ей по
верхностью земли.

Более 200 лет тому назад (1715 году) 
Эдм. Галлей указал, что, если допускать, 
что первичные воды океанов были прес
ными, то количество соли, заклю чаю щееся 
в них теперь, может служить базисом для 
вычисления возраста земли.

Н а этом основании Тели построил фор
мулу:

Хлорист. натр, содержащийся в океане 
Хлорист. натр, ежегодно приносимый реками 

возрасту  земли, и получил, что возраст океана 
равен 97.600.000 лет.

При своих подсчетах Т ели упустил три 
важных фактора, которые необходимо при
нять во внимание: 1) ежегодный унос и при
нос соли в океане (соль циклическая)?
2) соль, получаемая от технических процес
сов и 3) подводная соль.

Циклически сносимая соль— это та соль, 
которая поднимается в воздух при брызгах 
волн и уносится ветром на материк, и от
туда, при осаждении, снова размы вается и 
снова сносится в океан реками. Количество 
такой соли ежегодно доходит до 6°/о. Коли
чество соли, получаемой, как результат че
ловеческой предприимчивости, т. е. от раз
ных горных и химических предприятий, до
ходит до 4°/о.

Количество соли, извлекаемой со дна 
океана, доходит до 1°/о.

О бщ ее количество соли в океане, по вы
числению Джели, составляет 15627 билли
онов тонн.

Ежегодно в океан приносится 157.270.000 т. 
хлорист. натрия.

Ремер, основываясь на том, что вода в 
океане возобновляется реками в течении 
52.217 лет, и принимая во внимание, что со- 
ленность океанской воды в 3.000 раз 
больше, чем речной, полагал, что для на
копления такого количества соли потребо
валось времени 52217 X 3000 =  около 160 мил
лионов лет.

Среди веществ, уносимых в океан речны
ми водами, кроме хлоридов (хлорист. натрия) 
находятся еще и карбонаты (в виде углекислой 
извести). Часть этой извести постоянно вы 
деляется организмами, в виде скелетов, и  
отлагается на дне моря в виде известняков
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и мергелей. К огда дно становится сушей, 
эти отложения снова растворяю тся и снова 
уносятся в океан. Кроме этих солей, попа
даю т в океан и совершенно новые порции, 
путем  выветривания и растворения м ассив
ны х кристаллических пород.

Рид полагает, что 0,1 всей толщи о сад 
ков состоит из известняков. Если бы это 
количество известняка было равномерно рас
пределено по всей площади суши, то обра
зовался бы слой, мощ ностью свыше 100 фут. 
Д ля образования такого слоя понадобилось 
бы около 120 мил. лет.

Кроме указанны х постоянных процессов, 
сущ ествует целый ряд процессов периоди
ческих (ритмических), которые, несомненно, 
оказы вали  свое влияние на образование оса
дочных пород. С ю да относятся времена года; 
изменение различны х климатических перио
дов; приливы и отливы; смена дня и ночи; 
смена наступления (трансгрессии) и отступ
ления (регрессии) морей; смена периодов 
интенсивного горообразования с периодами 
тектонического спокойствия; усиление вул
канической деятельности с затиш ьем этой 
деятельности. В наступлении всех этих пе
риодов и их затиш ья невозможно установить 
никакой правильности, равно как и н евоз
можно установить их продолжительности, а 
между тем они все, несомненно, оказывали 
свое действие. И з этих явлений записать в 
метрическое свидетельство земли можно 
лиш ь те, которы е связаны с периодическими 
астрономическими явлениями.

Что касается вопроса определения в о з
раста земли со стороны биологической, то 
тут господствует полная неопределенность.

^С удя по остаткам флоры и фауны, нахо
димой в поздних геологических формациях, 
легко  различаю тся два климата, господство
вавших в то время: сухой и влажный. Про 
периоды, бывшие до каменноугольного, ска
за т ь  что либо определенное невозможно, и 
в этом смысле докембрийский период яв 
ляется наиболее неизвестным для определе
ния возраста зем ли.

Н есколько первичных типов животного 
царства, найденных в основных кембрий
ских породах, указы ваю т только на то, что

эволюция животного мира началась еще за 
долго до кембрийского периода.

Кембрийский период геологи склонны счи
тать средним возрастом земли, а от него до 
наших дней прошло не менее 30—40 мил
лионов лет.

Самый факт возникновения органической 
жизни на земле вызвал целый ряд гипотез.

В. Томсон (лорд Кельвин) и С. А рре
ниус полагаю т, что одноклеточное существо, 
этот простейший организм в виде комочка 
слизи, из которого эволюцией развились все 
более сложные животные и растения, было 
занесено в виде споры на землю  из миро
вого пространства. Но как эта клеточка соз
далась там, на этот вопрос эти ученые от
вета не даю т и дать не могут. По другой 
гипотезе, жизнь на земле самозародилась. 
Эта гипотеза имеет уже более твердую 
почву под собой, так как она подкрепляется 
научными данными. Благодаря ей дается воз
можность построить как бы модель перво- 
создания. Уже давно В. Томсон сказал: „по
строить механическую модель явления, зна
чит понять его“ . Наука как будто поняла 
явление зарож дения простейш его организма. 
Ученому Л ю деку удалось создать новообра
зование, напоминающее живую клетку, ко
торое могло двигаться, воспринимая разные 
вещ ества из тех растворов, в которых оно 
находилось, и даже делиться.

Н аука теперь полагает, что создание жи
вого сущ ества происходило всецело в силу 
определенных взаимоотнош ений различных 
физических и химических ф акторов.

Н екоторы е ученые склонны считать пер
вичной ареной возникновения клетки воду, 
как среду, в которой было спокойнее, и в 
которой могли происходить необходимые 
реакции. В глубинах океана они думают 
найти ту „первичную слизь“ , из которой за 
родилась жизнь. Д ругие ученые допускают, 
что первичные клетки могли образоваться 
на суше, так как известно, что многие про
стейшие образования вроде „прототрофных 
бактерий“ обитаю т в земле, где имеется до
статочно м атериала для питания.

Все это гипотезы . П оложительного ни
чего нет. П еред  нами один только положи

Орг&ническэя эвол щ лй
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тельный ф акт— где бы ни зародилась пер
вичная материя, где бы ни была ее родина, 
колоссальный период времени должен был 
протечь для эволюции от „первичной слизи“ 
до современного культурного человека. Пуль- 
тон этот период определяет в 400 миллио
нов лет, а Дж. Д арвин полагает, что этот 
срок нужно увеличить в 15— 20 раз, т. е. 
определяет его в миллиарды лет.

Итак, у нас пока нет ничего точного для 
определения возраста земли, и одним из са
мых серьезных препятствий для этого яв

ляется недостаток наших знаний об> истин
ном происхождении земли и ее физических, 
свойствах.

В озраст земли мы безош ибочно можем 
считать в миллионах лет, т. е. выражать 
какою то цифрою и шестью нолями, но ка
кая это цифра, одна ли она, или их стоит 
несколько впереди шести нолей, мы этого 
совершенно не знаем и ничего точно сказать- 
не можем.

С таруш ка земля ревниво скры вает свое- 
метрическое свидетельство.

Д . Зыке.

Д -р Ф р. К А Н  (Германия).

Проблемы органического мира.
I. Соль И организм. вить себе изумление тех и других, когда

они узнали друг от друга, что состав изго- 
О сновною жидкостью всех органических товленных им растворов одинаков, что мор- 

соков у всех живых существ является т. н. ская вода есть „кровяная вода“ , и наоборот! 
„физиологический раствор поваренной соли“. Э та однородность той и другой жидко-
Его состав у всех организмов приблизительно сти является одним из самых сильных дово- 
одинаков. Его мы ви/им  у растений и бак- дов в пользу морского происхождения всех 
терий, у червей, насекомых и у позвоночных живых существ. В море зародилась жизнь, 
животных. О н образует главную массу кро- Плавая в море, первоорганизмы пропитыва 
ви, проникает через поры сосудов в ткань лись морскою водою, наполняли затем свои 
и омывает все органы, до самых мельчай- сосуды и органы солями океана, повинуясь 
ших клеток, так что все клетки тела плава- законам осмотического давления. Вся их 
ют в нем подобно водным животным. организация была приспособлена к морской

Эта одинаковость состава органической воде, и, переселившись на сушу, они при- 
жидкости у всех живых существ раститель- несли эту воду с собою в теле. Ф изиологи- 
ного и животного царств представляет собою ческий раствор поваренной соли—это воспо- 
один из знаменательнейших фактов есте- минание, отзвук тех волшебных первобыт- 
ственной истории. Это — едва-ли не самая ных времен, когда современные континенты 
обширная из всех проблем органической лежали еще глубоко в морских пучинах и 
жизни. Разреш ение этой важнейшей про- когда разве только верхуш ки некоторых 
блемы заклю чается в двух только словах: гор, вроде А рарата, поднимались над по
морская вода. верхностыо воды в виде небольших островков.

Ф изиологический раствор поваренной О т водной стихии, когда-то обмывавшей
соли сходен по составу с морскою  водою, нас, мы ушли, но сохранили море внутри 
Н а  100 граммов солей приходится: своего организма. Это внутреннее море —

в органической в морской н е  СПОКОЙНО. ОНО б у р Л И Т  И  б у ш у е т ,  И ВОЛНЫ
жидкости. воде. его бегут безостановочно одна за другой.

натрия.................... • • 8П гр 78 гр С  каждым ударом сердца волна морской
кальция . . . . . .  4 гр 4 гр воды пробегает по всему нашему телу;
к а л и я ......................  1 гр 3  гр каждою слезою , падающею из глаз, мы опла-
м а г н е з и и ........................... і г р  15 гр киваем наше бесконечно далекое детство и 

Ф изиологи в своих лабораториях создали свою родину— море. Каждая крупинка соли, 
искусственную кровяную жидкость, для того, которую мы кладем на тарелку ,— это наша 
чтобы по возможности дольш е сохранять в благодарственная жертва отцу — О кеану, 
„живом“ состоянии отдельные органы жи- Миф о рождении Венеры из морских волн,— 
вотных, напр, бедро лягушки или сердце символ происхождения всего человечества, 
кролика. Н езависимо от них, зоологи  изго- Замечательно, что наука долгое время
вляли искусственную  морскую  воду для совершенно игнорировала вопрос о значении 
своих морских животных. Можно предста- солей в организме. Эта область до сих пор
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напоминает собою старые географ ические 
карты А фрики, на которых пустые, незап ол
ненные места занимают большую часть про
стран ства. Только с тех пор, как ионная 
теория и химия коллоидов выяснили сущ 
ность и важное значение растворов электри
ческого заряда, движения ионов и взаимо
отнош ения между растворами и коллоидами,— 
ученые принялись за систематическое и зу 
чение этой неизвестной области. П ервы е же 
30 лет исследования ионов и коллоидов от
крыли такие чудеса, пред которыми бледне
ют все открытия, в свое время сделанные 
первыми путеш ественниками по А мерике и 
А ф рике.

В открытии царства ионов в равной мере 
принимали участие как специалисты, так  и 
обыкновенные смертные. Экономист, а по
том издатель Г е о р г  Г и р т ,  семидесяти

л етн и й  старик, поднял в печати вопрос о 
значении органической жидкости. С  жаром 
юноши, не страш ась насмешек критиков, он 
доказы вал ту мысль, что источником энергии 
в „живой машине“ является не пища, сгараю - 
щая в организме, как то утверж дала меди
цина, а заряженные электричеством ионы 
крови. С его точки зрения, организм —  не 
тепловая машина, а электромотор. Живые 
организмы возникли в море, и двигателями 
этих машин были содержащиеся в окруж аю
щей их жидкой среде, заряженные электри
чеством первоначальные атомы морских со
лей , ионы. Выйдя на сушу, животные оста
лись тем же, чем были — биомоторами, пи
таемыми ионами морских солей, и потому 
.должны были носить с собою морскую воду, 
подобно локомотивам, носящим с собою во
дяной пар. Важнейшею составною частью  
крови, по Гирту, являю тся не кровяные 
ш арики, содержащие кислород, и не пита
тельные вещ ества, разносимые по организму, 
а заряженны е электричеством соляные ионы; 
поэтому он назы вает кровь и органическую 
жидкость „электрическим раствором“, элек
тролитом. С транствуя по телу, ионы отдаю т 
свой заряд  отдельны м клеткам, которы е 
Гирт рассм атривает как электро-химические 
биомоторы. С оответственно этому и ткани 
конструируются, как  электрические машины; 
с  особенною ясностью  это сказы вается на 
строении мускулов с их „элементами“ , нало
женными друг на друга, и на нервной си
стеме с ее проводниками и изолирующими 
слоями. Э лектрическая природа органов осо
бенно ярко выступает в сердце и мозге, ко
торый имеет ты сячи проводов и центров, и 
работа которого аналогична работе централь
ной  электрической станции.

Идеи Гирта были встречены большим 
равнодушием. Считалось излишним даже их 
опровергать, настолько очевидным казалась 
специалистам их неосновательность. Такова, 
впрочем, обычная судьба всех новых идей.

Одновременно с Гиртом, по другую сто
рону океана работал над тем же вопросом 
ученый Л еб. О н пытался разреш ить ту же 
проблему экспериментально - лабораторным 
путем, и сделал при своих исследованиях 
„динамики жизненных явлений“ такие сен
сационные открытия, которые могут быть 
смело поставлены в один ряд с последними 
чудесами современной науки и техники.

В бассейне, наполненном морскою водою, 
плавают неоплодотворенные яйца морского 
ежа. П редоставленные на произвол судьбы, 
они погибают. Н о если опустить их на ко
роткое время в морскую воду, более концен
трированную прибавкою соли, в которой 
осмотическое давление приблизительно вдвое 
выше, и потом перенести их в обыкновен
ную воду, то они начинают развиваться, как 
после оплодотворения, и превращ аю тся в 
настоящих личинок. Если в воду, в которой 
развиваю тся личинки, прибавить натрия, то 
вместо отдельных особей получаю тся близ
нецы! Если извлечь из воды натрий, то яйца 
превращ аются в бесформенную груду клеток. 
Возьмем из воды, в который плаваю т ли
чинки, магнезию, и картина сразу  же, как 
по мановению волшебника, изменяется: рес
нички прекращ аю т движения, и личинки з а 
мирают. Возьмем из воды кальций: сила сце
пления между клетками ослабевает и личинки 
распадаются на части. П опробуем отнять у 
воды элемент калий: личинки распадаю тся 
на две половинки, и каждая половинка раз
вивается самостоятельно; животных полу
чается вдвое больш е, но они не достига
ют нормальных размеров, а остаю тся карли
ковыми. Если, наоборот, прибавить к воде 
калия, то личинки слипаются и не могут 
больше разделиться друг от друга; живот
ных будет меньш е, но размеры их увели
чатся. Удалим из воды те небольшие коли
чества серы, которы е в ней содержатся: яйца, 
которые при обыкновенных условиях разви
ваются в двухсторонние симметричные жи
вотные на подобие рыб, превращ аю тся в 
личинки звездообразной формы, на подобие 
морских звезд.

Т аковы я откры тия Л еба. О ни звучат как 
сказка, как чудесный, фантастический сон: 
мертвецы оживают, создаю тся близнецы, 
карлики, великаны... То о чем мечтал в сре
дние века в Европе алхимик,— создание го- 
мункулюса, теперь, в XX столетии в лабо
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ратории биолога по ту  сторону океана, в 
стране неограниченных возможностей, ста
новится действительным фактом.

Н о вернемся к соли и разберем , какое 
значение имеет она в организме человека.

Когда позвоночные предки человека по
кинули море и переселились на сушу, они 
сменили среду, богатую поваренною солью, 
на среду, бедную этим продуктом. М орская 
вода богата натрием, но бедна калийными 
солями; суша, наоборот, бедна натрием, но 
богата кали. В морской воде на 100 частей 
натрия приходится всего две части кали; в 
жидкости животного организма соотношение 
этих элементов приблизительно таково же. 
В почве и в растениях отношение обратное: 
пшеница содержит в 12 раз больш е калия, 
чем натрия; р и с—в 25 раз, картоф ель— в 40, 
яблоко— в 100, бобы— в 110 раз богаче кали, 
чем натрием.

Вышедшему из моря животному такая 
„континентальная пиша“, конечно, не могла 
заменить привычную морскую воду, и они 
вынуждены искать соль. Всего легче это 
достигается хищными животными: они просто 
пожирают других животных и в их крови 
находят нужную им соль, к  тому же 
идеальном рартворе. Быть может, этим 
именно объясняется тот  факт, что плотояд
ные животные относятся равнодуш нее к 
соли: собаки и кошки не лижут соль, как 
лошадь, корова или коза. То же и с чело
веком: в язы ках первобытных народов, жи
вущих охотою, совсем нет слова, обозна
чающего соль. Индоевропейский пра-язык 
санскрит, равно как и современные финские 
языки тоже не знаю т этого слова. Т раво
ядные животные пустыни могут сущ ество
вать только вблизи соленых источников и 
соленых озер. Африканские охотники п ря
чутся около таких источников, подстерегая 
здесь добычу— травоядных животных, кото
рые не могут обойтись без соли и без этих 
источников. К огда Кортец оказался не в со
стоянии сломить ацтеков силою оружия, он 
отрезал их от источников соли и тем вы ну
дил их к сдаче. У первобытных народов, 
питающихся растительною пищею, соль 
иногда ценится выше золота, — ф акт, неиз
вестный охотничьим племенам. Д л я  детей 
негров в А ф рике кусочки соли составляю т 
предмет лакомства: они сосут эти куски с 
таким же удовольствием, с каким наши дети 
сосут леденцы. Н асколько нуж дается в соли 
европеец, питающийся смешанною пищею, 
показала последняя война: в местах, отрезан
ных от рынков, за  фунт соли можно было полу
чить большую корзину яиц или целого теленка.

Содержание поваренной соли в жизнен
ных продуктах таково:

М ука..................... 0,01 %
Картофель . . . 0,04 %
Х л е б ..................... 0,05 %
Фрукты . . . .  0,05 И 
Не соленое мясо 0,09% 
Мясо, рыба, кофе 0,1%

Молоко • • • . 0,15 %
Макароны . . 1,% 
Кислая капуста 1—4 94- 
Сыр .................  5 %
Мясной экстракт 10 %

Значение соли для организма заклю 
чается прежде всего в том, что она подни
мает общую его возбудимость. Соль „под
нимает настроение“ и, подобно мышьяку, 
благоприятно влияет на обмен веществ, на 
пищеварение, окраску кожи, рост волос. З а 
мечено, что соль повышает половое чувство- 
и отраж ается благоприятно на плодовитости 
животных. С вязь между солью и половым 
чувством у человека подмечена давно. Еще- 
римляне называли влюбленного „salax“ (со
леный); у нас про женщину, пересоливш ую 
куш анье, говорят, что она влю блена.

Если не давать человеку соли, то он 
умрет. Механизм смерти вследствие недо
статка соли заслуживает особого внимания. 
Все белковые соединения содержат серу, 
которая при пищеварении вы деляется в виде? 
серной кислоты. Чтобы парализовать ее  
вредное действие, организм связы вает ее 
при помощи натрия поваренной соли. Если: 
лишить животное пищи, оно умирает посте
пенно от истощения. Если же, давая ему 
пищу, лиш ить его соли, оно погибнет скорее,, 
чем в предшествующем случае: чем больше' 
корма получает животное, тем больш ее ко
личество соли нужно организму для того* 
чтобы парализовать разруш ительное дей
ствие серной кислоты; не получая соли, жи
вотное гибнет в судорогах. Т акова химиче
ская трагедия питания. Н о это — только пер
вый ее акт. Если молекула поваренной соли? 
NaCl отдает для связывания серной кислотьв 
Na, то освобож дается хлор,— ядовитый газ, 
который быстро разрушил стенки же
лудка, если бы на помощь не пришел водо
род Н: получается новое соединение— НСІ„ 
хлористый водород, соляная кислота,— третье, 
ядовитое вещ ество. Присутствие соляной 
кислоты в желудке долго казалось невероят
ным и признано было лишь 25 лет спустя 
после ее открытия. Теперь устан овлен о ,что  
соляная кислота является существенною  со
ставною частью желудочного сока: для пра
вильной работы желудка необходимо, чтобы 
в желудочном соке было 0 ,2 %  соляной кис
лоты: недостаток последней часто вы зы вает 
отсутствие аппетита, которое устраняю т 
прибавкою соли в кушанье.
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О днако, главная масса содерж ащ ейся в 
организме соли работает не в Форме м оле
кул, а будучи разложена на ионы, циркули
рует в органической жидкости по кровенос
ным сосудам и тканям. Главный эф ф ект, 
вызываемый этими ионами, — сокращ ение 
мускулов. Если выпустить кровь из лягушки, 
она умирает. Но если наполнить ее кровенос
ные сосуды физиологическим раствором  пова
ренной соли, то она снова оживает, т. е. 
сердце начинает биться, мускулы—реаги ро
вать на раздраж ения, возобновляется даж е 
ритмическое движение дыхательных мышц. 
Если из тела  лягуш ки вырезать мышцу и 
положить его  в раствор поваренной соли, 
то она под действием ионов натрия начинает 
ритмически сокращ аться, подобно сердцу. 
Без поваренной соли невозможно мышеч
ное движение. Богатство поваренной солью , 
которым животные организмы отличаю тся от 
растительных, прежде всего объясняется 
свойством натрия— вы зы вать движение. В п ро
тивоположность животным, этим движущимся 
машинам, растение представляет как бы хи
мическую лабораторию ; будучи неподвижно, 
растение не имеет мышечного аппарата и

потому содержит незначительное количество 
поваренной соли. Главною солью  в растении 
является магнезия.

В морской воде содерж атся главным 
образом  две соли—натрий и магнезия. П ерво
бы тное сущ ество, ухвативш ееся за  натрий, 
•стало подвижным, стало плавать и отыски
вать пищу, перемещ аясь с Места на место; 
и х  потомков ожидала судьба, полная борьбы 
и приключений. О но вышло из недр моря 
животным, из животного развился человек. 
Биение сердца, сокращение мышц под влия
нием ионов натрия, раскры ло перед этими 
существами богатую , разнообразную  жизнь 
и определило всю их дальнейшую судьбу. 
Д ругая часть организмов ухватилась за  маг
незию. О н а не знала собственного движения; 
э т о —прообразы, прототипы растений.

Н атрий и магнезия! Вот те два лозунга» 
следуя которыми перво-организмы раздели
лись на два больших л а г е р я —-ж ивотны х и 
растений. Воины завоеватели под знаменем 
натрия — животные стали господами жизни; 
скромные работники под знаменем магнезии 
образовали зеленый цех растений...

Д-р Кан.

Д -р  мед. Л . Я . Я К О Б З О Н .

Любовь, общество и культура.
(по Н . Е. Иш лондскому).

Д -р  H. Е. Ишлондский пытается решить 
„проблему пола в био-социологическом осве
щ ении“ в интересной книге, под заглавием  
„Лю бовь, общ ество и культура" (Берлин. 
1924). А втор сам говорит, что его книга 
посвящ ена проблеме любви и имеет в виду 
вы работку цельного мировоззрения, охваты 
ваю щ его самые различные стороны сексу
альной жизни человека в ее индивидуальных 
и коллективны х проявлениях.

О н  цитирует слова Мантегаццы, что вся 
природа представляет не что иное, как сплош 
ной гимн лю бви. Н а протяжении своей книги 
он иллю стрирует эту мысль длинным рядом 
примеров из жизни животных, причем,— надо 
отдать ему справедливость,—не утомляет, в 
противоположность Бельш е, который в трех
томном сочинении „Л ю бовь в природе“ б ез
мерно злоупотребляет терпением читателя.

Ишлондский посвящ ает в своей книге 
много места половому диморфизму, т. е. р а з
личию между особями разного пола. Н а  этом 
вопросе я хотел  S ы остановиться несколько 
подробнее.

Различия между особями разного пола 
называю тся половыми признаками— первич
ными и вторичными. Первичными половыми 
признаками называю тся различия в половых 
органах у субъектов разного пола; к вторич
ным половым признакам принадлежат осталь
ные особенности пола, проявляю щ иеся в 
мышечной и костной системе, в распреде
лении волосяного покрова на теле, в р а з 
витии грудной железы, гортани и голоса, в 
организации нервной системы и психической 
природы. Вторичные признаки пола—это все 
те отличия тела и психики, которы е в общей 
сложности составляю т мужчину и женщину, 
отличия, часто почти неуловимые, однако 
признаваемые всеми.

Вторичные половые признаки находятся 
в зависимости от половых желез, именно— 
от внутрисекреторной деятельности  послед
них; но в известной мере на них влияют и 
другие внутрисекреторные ж елезы  и стистемы 
органов. Различия в строении тела  мужчины 
и женщины чрезвычайно многочисленны; 
.здесь нас интересует, главным образом, р аз
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личие в весе мозга у мужчины и женщины, 
именно— меньший вес мозга у женщины, так 
как многие ученые заклю чали отсюда о мень
ших умственных способностях женщины.

М ногочисленные исследования показали, 
что мозг женщины весит на 150 грам меньше, 
чем мужской мозг. Если мозг мужчины весит 
в среднем 1450 грм, то женский мозг весит 
1300 грм; мы имеем здесь, следовательно, 
отношение 29 : 26. Средний вес мужчины р а 
вен 65кило, женщины—52 кило, т. е. 2 6 :2 1 . 
Если таким образом  вес женского мозга ра
вен 9/10 веса мужского мозга, то вес ее тела 
равен только 8/ю веса мужского тела; д р у 
гими словами, у нее приблизительно на 1/1о 
б о л ь ш е  мозга, чем у мужчины. Н о и этот 
ф акт нисколько не убедителен, так как до 
сих пор еще не приведено ни одного точного 
доказательства правильного соотношения 
между величиною м озга и умственной деятель
ностью человека.

Н ельзя, однако, судить о психических 
отправлениях организма по абсолютному 
весу мозга; это доказы вается, между прочим, 
тем фактом, что многие виды животных обла
даю т гораздо более тяжелым мозгом, чем 
человек; так, мозг слона весит в среднем 
4500 грм, мозг кита 2050 грм, а мозг чело
века только 1375 грм; однако, если принять 
во внимание вес тела  этих животных по 
сравнению с весом человека, то отношение 
окажется в пользу человека. Так, отношение 
веса мозга к общему весу тела составляет:

у человека 1 : 47 (точнее—у мужчины 1 : 47,27 
у женщины 1:44,17).

у слона . 1 : 500
у кита . 1 : 37400

Гораздо убедительнее данные, получен
ные шведским анатомом Ретциусом при изу
чении половых различий в развитии муж
ского и женского мозга. Ретциусу удалось 
доказать, что мозг женщины в общем скло
нен к большей простоте структуры и обна
руживает в своем строении меньше отступ- 
лениий от основного типа, т. е. меньшую 
изменчивость по сравнению с мужским мозгом.

Во всяком случае, до настоящего вр е
мени изучение человеческого мозга не дает 
прочных данных для суждения о сравнитель
ной ценности мужской и женской психики; 
в этом вопросе приходится основы ваться 
исключительно на изучении тех нервно-пси
хических особенностей, которые характери
зую т один пол в отличие о і другого.

С развитием культуры половой дим ор
физм человека вы ступает все резче и резче, 
обнаруживая явную тенденцию природы к

его дальнейшему углублению. Характерны 
и показательны для влияния культуры на 
половой деморфизм отношения, обнаружи
ваемые голосом. У первобытных народов 
разница между мужским и женским голо
сом вы ражена гораздо меньше, чем у наро* 
дов культурных. Высокий тенор, как жен
ский голос у мужчин, и низкий альт, как 
мужской голос у женщины, встречаю тся у 
культурных народов реже, чем у первобы т
ных. Европейским капельмейстерам прихо
дится ездить в Венгрию и Галицию, чтобы 
отыскать высокого тенора; для низкого же 
альта вообще уже не пишут партий, так как 
контральтистки у культурных народов совер
шенно вымирают.

Влияние культуры сказы вается и на поло
вом влечении в смысле его усиления. И зв е 
стный антрополог Бушан считает, что у пер
вобытных народов мужчины испытывают 
менее сильное половое влечение и нуждаются 
в более редком удовлетворении его, чем у 
культурных народов. То же самое прихо
дится допустить у первобытных народов и 
относительно женщин. Известно, что у этих 
народов имеются суровые предписания, 
устанавливающ ие для женщин абсолютное 
целомудрие в течение определенных перио
дов времени, напр., в то время, когда муж
чины, способные носить оружие, находятся 
на войне или на охоте. То обстоятельство, 
что женщины исполняют эти предписания, 
свидетельствует до известной степени о том, 
что они могут подавлять свое половое вле
чение и что оно у них, вероятно, н ео со б ен 
но сильно развито. Культура с ее чрезм ер
ным питанием, многочисленными вкусовыми 
средствами, чрезмерным умственным напря
жением и другими раздражителями, возб у
ждающими нервную систему, ведет, очевидно, 
и к усилению полового влечения.

С половым деморфизмом тесно связан и 
вопрос о красоте. Ч то такое красота и 
можно ли сравнивать мужскую и женскую 
красоту? В сущности, они не сравнимы: 
существуют два качественно различных 
идеала красоты , обусловленных половым 
деморфизмом. Как мужское, так и женское 
тело считается красивым, если у него гар 
монично развиты  соответствующие вторичные 
половые признаки, т. е. у мужчины ярко 
выражена его „мужественность“ , у ж ен
щины— ее „женственность“. О днако, говорит 
Ишлондский, у культурного человека, благо
даря одежде, наступило обеднение вторич
ными половыми признаками, так как кра
сота тела из-за платья свелась будто-бы к 
минимуму.
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Чрезвы чайно интересен вопрос о демор
физме полов в области психики. И сследо
вания последних лет, посвященные изучению 
внутренних выделений или секреции и обна
ружившие огромное, совершенно исклю чи
тельное по своему масштабу влияние ее на 
формирование тела и психики, пролили свет 
на разницу между полами; эти исследования 
показали, что различия между полами тесно 
связаны с деятельностью  их желез внутрен
ней секреции, с их продуктами, называемыми 
гормонами. Т еперь стало ясно, что весь пси
хический мир мужчины, его склад мыслей и 
всех его способностей являются в известной 
мере его вторичными половыми признаками 
и резко отличаю тся —  и не могут не отли
чаться —  от аналогичных способностей у 
женщины.

Н ас не должно поэтому удивлять, что 
сущность деморфизма в области психики 
составляю т не количественные различия, а 
глубокие к а ч е с т в е н н ы е  отличия, ф ор
мирующие психический мир женщины в со
вершенно ином виде, чем мир мужчины. 
Едва ли, однако, следует вместе с Йшлонд- 
ским считать, что глубокое различие и взаим
ное непонимание женщины и мужчины при
вели к заложенному в человеческой при
роде антагонизму между полами. Он прав, 
однако, когда утверждает, что сущ ествую 
щее во взаимоотнош ениях между полами 
смешение лю бви и ненависти, доверия и 
взаимного непонимания, радостей и горя со 
ставляет издавна источник и высшего счастья 
и глубочайшей трагедии человечества.

В чем же заклю чается различие психики 
мужчины и женщины? П рофессор Я стров, 
специально занимавш ийся изучением этого 
вопроса, считает, что у женщин резко  пре
обладает интерес к непосредственно окру
жающей ее среде, к готовому продукту, ко 
всему декоративному, индивидуальному, кон- 
кректному; у мужчин же преобладает инте
рес к более отдаленному, к находящемуся 
еще в процессе творчества, к полезному, 
общему, абстрактному. С этим совпадает и 
результат обследования детей обоего пола, 
поступающих в берлинские школы; о к азы 
вается, что чем обыденнее и элементарнее 
данное понятие, тем больше вероятности, 
что девочки при испытании на это понятие 
превзойдут мальчиков; наоборот, чем отда
леннее от ж итейского обихода и чем слож
нее данное понятие, тем больш е сравнитель
ные шансы у мальчиков совладать с ним.

Ж енщина превосходит мужчину в бы
строте восприятия и в умственной подвиж
ности: она читает бы стрее мужчины и лучше

запоминает прочитанное; она лучше воспри
нимает впечатления и легче воспроизводит 
их. У нее лучше память, чем у мужчины; 
Ишлондский считает лучш ую память у  жен
щины неизменным свойством женской на
туры, ее вторичным половым признаком. 
Студентки-медички отвечаю т на экзаменах 
лучше по всем предметам, в усвоении кото 
рых главная роль принадлежит памяти.

С оответственно всему укладу женской 
психики, память основывается у женшин пре
имущественно на механических, внешних со
четаниях или ассоциациях; у мужчины же 
она основы вается на ассоциациях логиче
ских, внутренних.

Ишлондский проследил влияние, которое 
оказы вает на развитие памяти у мальчиков 
и девочек период половой зрелости . О каза
лось, что у мальчиков в этом периоде з а 
метно ослабевает механическая память, и по
является тенденция к последовательному 
образу мышления и к запоминанию таких 
вещей, которы е связаны между собою вну
тренней логической нитью, а не требую т 
механического заучивания. Н апротив, д е
вочки в старш их классах гимназии и после 
окончания школы обнаруживают прекрасную 
механическую память; зато им несравненно 
труднее дается решение математических з а 
дач и усвоение таких вещей, которые тре
буют не столько механической, сколько л о 
гической памяти.

Зд есь  бросается в глаза отсутствие у 
женщины интереса к отвлеченному, которое 
является корнем исследования; это и меш ает 
женщине соперничать в продуктивности с 
мужчиною. Женщина любит все конкретное, 
которое у нее притом окраш ено чувствен
ным тоном; Липман усматривает в этом при
чину ее „неюридической натуры “ .

И счерпав вопрос о духовной продуктив
ности женщин, перейдем к другим чертам ее 
психики. П режде всего отметим легкую вну
шаемость женщин, вследствие которой она 
легко подпадает под влияние различных лиц 
и мнений, если только они оказы ваю т до
статочно сильнее влияние на ее душ евные 
переживания.

Д алее, женщина легче и быстрее реаги
рует на физические и психические акты, 
чем мужчина. Ее легкая возбудимость и 
быстрая реакция на различные раздраж ения 
делаю т понятными многие кажущ иеся п ро
тиворечия в ее жизни. В этом причина ее 
нежности, сострадания и чистоты, но также 
и причина „вдруг просыпающихся в ней де
монических сил, преступных инстинктов и 
безграничного коварства“. „К ак ангельское,
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так и дьявольское в психике женщины с о 
ставляю т лишь две различные стороны од
ной и той же биологической возбудимости 
ее нервной системы “ (Ишлондский).

Женщина может достигнуть высокого со 
вершенства в техническом выполнении му
зыкальных произведений и в этом отношении 
иногда значительно превосходит мужчину; 
однако, в качестве композитора женщина 
не завоевала никакого места в истории му
зыки, несмотря на то, что музыка отно
сится к одной из тех немногих профессий, 
которые были всегда открыты женщине.

К особенностям женского ума и характера 
Ишлондский относит находчивость, хитрость, 
льстивость, осторожность, скрытность; по
этому он считает женщину особенно при
способленной для политики и дипломатии, 
которая „представляет собою сплошное 
искусство скрытности, лжи, хитрости, ковар
ства“ и других подобных черт.

Ишлондский считает далее, что, исходя из 
чисто биологических данных, следовало бы 
во многих отношениях расширить права жен
щины дальше, чем допускают самые край
ние реформаторы. Во многих вопросах нужно, 
по его мнению, дать женщине даже больш е 
прав, чем мужчине, именно в тех вопросах, 
где „женский духовный аппарат сказы вается 
чувствительнее, тоньш е, а, значит, и компе
тентнее муж ского“; „если бы женщины свое
временно занимали по праву принадлежащие 
им места в парламентах.., вопросы войны 
не разреш ались бы и не одобрялись бы 
тогда с такой легкостью  и поспешностью, 
как неоднократно имело место в мужских 
парламентах и как мы все пережили в роко
вом 1914 г .“ .

Ишлондский присоединяется к Мечни
кову, стремившемуся обосновать биологиче
ское мировоззрение, и советует под этим 
углом рассм атривать вопрос о женском 
равноправии; вопрос этот тогда „превра
тится в другой, более правильно формули
рованный и биологически обоснованный во
прос о наиболее рациональном и гармониче
ском сотрудничестве мужчины и женщины в 
создании духовных ценностей, именуемых 
культурой“ .

В главе, посвящ енной взаимоотнош ениям 
между половым влечением и культурой, 
Ишлондский подробно останавливается на 
связи между сексуальной и духовной ф унк
цией человека; он говорит здесь о так наз. 
сублимировании или возвышении половой 
энергии (по выражению Ф рейда), т. е. об 
отвлечении ее от ее нормального направле
ния на другие цели, более высокие в социаль

ном отношении, и о психических равнознач
ностях или эквивалентах (по выражению 
Блоха), в которы е может быть превращ ена 
скрытая или потенциальная энергия поло
вого влечения.

В той же главе разбирается связь  религий 
всех культов с сексуальностью. М ысль эта 
не нова. Л ю бовь и религия — два наиболее 
страстных чувственных побуждения, кото
рым подвержен человек; между прочим, рели
гиозная мечтательность во время половой 
зрелости удачно выражена Пушкиным в 
письме Татьяны  Онегину:

„Ты говорил со мной в тиши,
К огда я  бедным помогала,
Или молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души“ .

В заклю чение настоящего очерка мне 
хотелось бы еще раз вернуться к сравни
тельной оценке мужчины и женщины. Я не 
могу согласиться с Липманом, которы й уте
шает женщину тем, что ей легче достигнуть 
соверш енства, о котором учил Конфуций 
свыше 2000 лет тому назад, чем мужчине.

Подобного рода утешения звучат насмеш 
кой над современной женщиной, которая 
обладает всеми правами и, как мы знаем, на 
многих поприщах успешно работает на-ряду 
с мужчиной. Скорее прав М ю ллер-Лиэр, 
утверждающий, что женщина лиш ь тогда 
моаіет сделаться равноправной с мужчиной 
и полноценной профессиональной работни
цей, когда она не будет перегружена еще 
работой по дому. М юллер-Лиэр присоеди
няется к Р о зе  Кемпфс которая резонно ука
зывает, что работодатель ценит мужчину 
выше, чем женщину, потому, что мужчина 
приступает к работе с отдохнувшим телом, 
не обремененным домашними работами; муж
чина не делит своих сил между производи
тельным трудом и удешевлением потребления.

Если женщ ина в каком-нибудь отно
шении и уступает мужчине, то в другом оес 
спорно превосходит его. „Э ти два резко р аз
нящиеся друг от друга мира —  мужской и 
женский— скорее призваны, по Иш лондскому, 
„дополнять друг друга, стремиться к дости
жению взаимной гармонии, как бы к дости
жению состояния равновесия“.

Будущ ее, говорит Липман, требует не 
нивелировки мужчины и женщины, а диф- 
ференцировки их; „они должны возвы ш аться 
как две мощные и все же разны е по виду 
колонны; но связываю щ ая их дуга взаимного 
понимания соединяет их в триумфальную 
арку всей духовной культуры “.

Л. Якобзон.
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М. X B Q E B .

Революционеры в искусстве и художники 
революционной России.

Принято утверждать, что революция в 
искусстве началась гораздо  раньше О ктября 
1917 года.

Моментом такого  начала считают период 
проникновения в Россию  левых течений з а 
пада, от импрессионизма до кубизма вклю 
чительно, представленны х коллекциями двух 
крупных меценатов М осквы Щ укина и М о
розова, просвещ енному вкусу коих мы об я
заны  собранием лучш их образцов Н ового 
И скусства, самой ранней и чистой его поры.

О тсю да начинается полевение худож ни
ков, возникновение „Бубнового в ал ета“, Г о
лубой р о зы “ и др. подобного вида органи
заций. П охороны Макс. Волошиным еще жи
вого передвижничества, желтая кофта Мая- 
ковского-Бурлю ка с громкими утверждениями 
кубо-футуризма и иже от него, и все это  в 
эпоху политической реакции и предреволю 
ционного общ ественного застоя.

О тсю да начало револиции, т. е. начало 
протеста против „С тариков“ , господствовав
ш их идей, взглядов и вкусов, державшихся 
долго, прочно и считавш ихся нерушимыми.

П редреволю ционная атмосфера приду
шенной общ ественности и застоя не пред
ставляла собою подходящ ей почвы для ш и
рокого новаторского движения в искусстве.

Н о зато, с первы х после - октябрьских 
дней, свобода действий и революционный 
з а р я д ,  свойственный этому периоду, поста
вили сущ ествовавш ий до этого предполо
жительно левый фланг искусства в исклю 
чительно благоприятные условия.

Р езультатом  таких условий был полный 
разгром  правых, стары х мастеров и захват  
левь-лігГ. в свои руки всего искусства, со
здание уже не левого  фронта, а левого рево
люционного (другое и не мыслилось) и скус
ства, организация ряда  самостоятельных сво 
бодных школ и м астерских с центром в 
М оскве (Вхутемас); реорганизация музеев, 
практическая работа в Роста, агитпоездах, 
декорирование револю ционных празднеств, 
•театров и т. д.

Н аходясь в столь выгодных для себя 
условиях, левы е проявили большую реш и
мость и энергию, и, пользуясь всеми возмож 
ностями, нанесли врагам  из правого лагеря 
решительный удар, почти лишив их права 
н а  существование.

С ледует сказать, что общ ественное мне
ние целиком было на стороне новаторов. 
В период ф ронтов, заговоров, возстаний, 
голода, блокад, конференций, в период 
нервно-повышенной жизни и беш еного тем 
па политических событий требовалось, ко 
нечно, и соответственное искусство.

Все говорило за  левизну. Глаш атаи но
вого, энтузиасты, как пророки возвещ али 
„великие истины“.

Худ. критик П унин пишет зажигательные 
статьи-лекции, воспринимаемые горячими го 
ловами как заповеди, в которых красной 
нитью проходит казавш аяся тогда неизме
римо глубокой мысль: „по существу своему, 
искусство никому и ничему не служит, оно 
есть орудие, при помощи которого челове
чество расш иряет свой кругозор, свой опыт 
и таким образом свою культуру“.

Такая ш ирокая и крайне общ ая поста
новка вопроса о новых путях искусства да
вала безграничные возможности „искать“ и 
„творить“.

С неменьшим энтузиазмом и убедитель
ностью М алевич провозглаш ал: „Война акаде
мизму; Д иректория Н оваторов; С оздание ми
рового К оллектива по делам искусства“ и т. д.

В новых мастерских предоставляется рав
ное право на сущ ествование всех направле
ний и одним и з пуктов программы значится: 
„У станавливается Геометрическое восприя
тие при котором прежнее понятие предме
тов близких и далеких— заменяется понятием 
больш их И  малых поверхностей формы, вос
приятие кинетическое, восприятие движения 
и его направления“ .

Все это по отношению к старой школе 
было необычно ново, а по силе распростра
нения было похож е на эпидемию, захватив
шую всех настолько сильно, что даже „С та
рики“— передвижники, союзники, мир-искус
ники были окончательно выбиты из строя 
своим собственным сознанием слабости, из- 
житости и несвоевременности.

„С тарики“ , по словам М алевича, пре
клоняю щ иеся пред сладко приятными зави
тушками Л ю довиков, разными румяными пом
падурами и блудливыми Венерамл с бес- 
счисленными амурчиками“ , не знали, что и 
как говорить в дни революции, в дни борь
бы тревог и напряжения.
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Попытки заинтересовать общ ество вы
ставками С ою за Художников, передвижни
ков даже в конце 1921 г. успеха не имели.
А  ранее популярный Ж уковский, со своей 
ходовой на обы вательском рынке живо
писью получил такую отповедь, что тут же 
собрался в П ольш у. Кумир эстетствую щ ей 
интеллигенции К. Коровин (2 выставки) 
был встречен холодно, не говоря уже о 
других, которы х просто не замечали.

З а т о  выставки левых: супремтистов, 
конструктивистов, беспредметников раз
ных оттенков охотно посещ ались и хотя 
были непонятны (кубы, призмы, запяты е, 
замысловатые соединения стекла с проб
кой, картона со стальной спиралью и т. п.), 
все же смотрелись потому, что было не
обычно, остро, как вся исклю чительная, 
неповторимая обстановка того времени.

Вот, что примерно предш ествовало пере
лому в искусстве, совпавшему с переломом 
в политике.

Рож дается Н ЭП . Горизонты проясняются. 
Фронты постепенно идут на убыль. С  голо
дом тише. Где то признают деф акто, где то 
де-юре.

О бщ ественность развивается.

Картины худ. Богородского, и Владимирского
(Выст. А.Х.Р.Р.).

„Повстанцы“ карт. худ. Карпова. (Выставка А.Х.Р.Р.).

К ак пузыри в забродивш ей опаре вска
кивают тресты, комбинаты, организации, ас
социации. Одни лопаются от чрезмерного 
взбухания, другие сливаются, объединяются 
и крепнут.

ß  такую  пору всеобщ его проростания 
всходит на почве, казалось— каменистой, сла
бый сначала злак, развившийся в „А ссоциа

цию художников Революционной России“ 
и ростущий все выше и выше.

Э то не художники революционеры, а 
просто реалисты, художники Револю цион
ной России.

П оявление их, конечно, не объясняется 
одним Ь Э П ’ом. В своей декларации А Х Р Р  
говорит:

„ Великая октябрьская революция, неся 
освобождение творческим силам народа, 
пробудила самосознание народных масс и 
художников, вы разителей духовной жизни 
народа (это на пятом то году Революции!).

„Н аш  гражданский долг пред челове
чеством художественно-документально за
печатлеть величайший момент в истории, 
в его революционном поры ве. Мы изоб
разим сегодняшний день, быт красной ар
мии, быт рабочих, крестьянства, деятелей 
революции, героев труда“.

„Мы дадим действит ельную карт ину  
событий, а не абстрактные измышле
ния, дискредитирующие наш у революцию 
пред лицом международного пролетариа
т а“(.'?)*).

Как можно усмотреть из декларации 
А Х Х Р .а это реакция на далеко  зашедшую 
левизну, это протест против нее, припра
вленный благими намерениями фиксации

* )  К у р с и в  М ОЙ



197 „ВЕСТНИК З Н А Н И Я “ №  3— 1926 г. 198

„С егодняш няго Д н я “ революции, в н ази да
ние потомству.

А Х РР объявил себя художниками р е а 
листами и, будучи только таковыми, и состоя 
в прямом сродстве с дореволюционными 
группировками правого толка, ставит себе 
задачи  не столь ш ирокие, какие были, на
пример, у его врагов, левы х по идеологиче
ской и формальной линии, но целиком берут 
на себя ответственную  обязанность стать 
художниками револю ции в ее политическом 
смысле, стремясь, как мы видим из деклара
ции, к реальному изображ ению  отдельных м о
м ентов Революции, ее быта, эпоса и идеологии.

Выступив с такими простыми задачами, 
А Х Р Р  находит для себя почву достаточно 
благоприятной.

Наступила пора успокоения. П ритуплен
ные нервы нуж даю тся в отдыхе. П ричудли
вые зигзаги, остры е углы  и тяжеловесные 
кубы скорее отдаю тся болью  и тяжестью на 
сердце уставш его зрителя, чем приносят ему 
отраду.

Н есложность сюжета, знакомые из повсе
дневной действительности темы вроде: „раб
к о р “, „расклейщ ица“, „беспризорны е“ „прач
ки “ и т. п. П ередача без всякой условности 
приемами до передвижнического времени, 
доступны пониманию самих широких слоев.

Поэтому выставки А Х Р Р  имели значи
тельны й успех и завоевы ваю т все больш ую 
и большую популярность. Этому не мало 
способствовала и критика в лице ее офи
циальных представителей. Критика с чувст

вом удовлетворения отметила появление и 
рост ассоциации, „отвечающей идее общ е
ственно-политической организации“.

Наличие успеха всегда вселяет уверен
ность и ведет к дальнейшему его укреп ле
нию, а потому первые робкие шаги А Х Р Р ’а 
после седьмой выставки приобретают твер
дость и уверенность; ассоциация становится 
всесоюзной и, благодаря образцовой органи
зационной работе и материальной гос. под
держке, разростается до грандиозных разм е
ров, став почти официально-государственной.

Узко политический уклон, взятый в на
чале ассоциацией, и ее нетерпимость по от
ношению лево-револю ицонных течений, в осо
бенности по формальной линии, таили в себе 
много опасностей для искусства в целом и 
вели ассоциацию по путям, весьма сходным 
с путями левых, дошедших одно время до 
тупика.

Однако, в последнее время замечаю тся 
отрадные симптомы. В программной части 
внесены коррективы  в сторону некоторой 
свободы формы не в ущерб идеологии, след
ствием чего был переход в ассоциацию  уме
ренно левых, сторонников традиций лучшей 
поры их работы.

Идя по пути дальнейш его слияния и со
дружества с противоположными группиров
ками, А Х РР освежается новыми влияниями 
и получает возмож ность выровнять линию 
своего курса, так резко уклонившуюся вна
чале назад, к формам творчества передвиж
ников. М .  Х в о е в .

М. Г.

Из истории телефона.
(К 50-ти летней годовщ ине великого изобретения).

Прош ло пятьдесят лет с тех пор, как 
впервые телефонный аппарат передал чело
веческую  речь на дальнее расстояние. И зо 
бретателем  этого, столь обычного теперь 
прибора был американец, доктор А лександр 
Грахам Белл. Зам ечательн о  то обстоятель
ство, что знания А . Б елла  по электричеству 
были весьма ограниченными; по своей п ро
фессии он был специалистом в области ф и
зиологии голоса, такж е как  его дед и отец. 
Д вадцати четырех лет, А . Белл стал препо
давателем школы глухо-немых в Бостоне и 
профессором статистики при Бостонском уни
верситете. Т щ ательное изучение устройства 
голосового и слухового аппарата человека 
дало Беллю мысль самому устроить при
бор, передающий вибрацию  звука, подобно

телеграфным знакам, на большое расстояние. 
У Белла была врожденная страсть к таким 
изобретениям. Все свободное время он про
водил в своей маленькой мастерской, поме
щавшейся в подвале дома одного из его 
учеников, заваленной кусками проволоки, 
магнитами, камертонами и пр. Все, что Белл 
зарабаты вал, до последняго гроша трати
лось на приобретение материалов. Расказы - 
вают, что когда ему нужно было ехать на 
Ф иладельф ийскую  выставку, у изобретателя 
не оказалось денег на покупку билета, и он 
принужден был совершить это поездку зай
цем. Первым серьезны м плодом его напря
женного труда явился аппарат, запечатле
вающий звуковы е вибрации графическим пу
тем. Один из друзей Белла, хирург, посс-^-
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Первые модели Белла в 1875 г.
Коробка, Д и а ф р а гм ы  и катушка электро- Налево передатчик, направо—приемник телефона, демонстриро- 

магнита. ванного Г. Беллом в 1876 г. на Филадельфийской выставке.

Яппараты-родоначапьники современного телефона.

товал ему воспользоваться для опы тов че
ловеческим ухом. Белл использовал эту  идею, 
приспособив доставленное ему хирургом  че
ловеческое ухо таким 
образом, что когда 
в ушную раковину го
ворили или пели, со
ломинка, прикреплен
ная к барабанной пе
репонке, запечатле
вала все вибрации, 
производимые этими 
звуками, на движущ ей
ся полосе стекла, по
крытого к о п о т ь ю .
Белл пришел в изум
ление от той легко
сти, с какой тонкая 
барабанная перепонка 
передавала вибрации 
через сравнительно 
тяжелые к о с т о ч к и .
„Раз это так, то по
чему же металличе
ские пластинки не мо
гут передавать виб
раций, создаваемых 
э л е к т р о м а г н и т о м ? “
Эта идея была ис
пользована им при 
устройстве телеф он
ных мембран. Н а великое изобретение теле
фона, сделавш ее имя Белла бессмертным он 
натолкнулся совершенно случайно. Вот как 
это произошло: Б елл уже давно работал вме
сте со своим помощником, механиком Ватсо

ном над устройством „гармонического теле
гр аф а“, особого видоизменения обыкновен
ного телеграфа, с помощью которого, при

меняя принцип син
хронной вибрации, он 
расчитывал по одной 
проволоке одновре
менно посылать не
сколько сообщений 
по азбуке М о р з е .  
Устройство этого ап
парата было следую
щее. О тправитель и 
приемщик телеграфа 
представляли собой 
п л о с к и е  стальные 
пружинки, прикреп
ленные к электромаг
ниту таким образом, 
что, когда пускался 
ток, эти пластинки 
начинали звучать на 
определенный т о н .  
П реры ватели были 
устроены так, что 
превращ али звук оп
ределенной д л и н ы  
волны в знаки М орзе. 
И дея бы ла в исполь
зовании нескольких 
пар прерывателей на 

одной проволоке, причем каждая пара их 
работала в униссон. Т аки м  образом, при 
тщ ательной настройке t можно было одно
временно посылать по одной линии не
сколько сообщений одновременно. Главное

йппарат-родоначапьник современного 
телефона.

Вверху—гармонический телефон Белла, при работе с 
которым Г. Белл натолкнулся на идею телефона. 

Внизу—первая пущенная Беллом в продажу модель 
абонентского телефона.
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неудобство этой системы заклю чалось в труд
ностях настройки, так как при малейшей 
неточности в настройке все сообщения п ере
мешивались. И вот однажды, в жаркий ию нь
ский полдень 1875 года, Ватсон посылал 
при помощи передатчика звуковые волны, 
между тем как Белл  в другой комнате на
страивал одну за  другой пружины прием
ника на соответствующ ий тон. Внезапно одна 
из пружин передат
чика перестала коле
баться. Ватсон, желая 
вновь получить ви б 
рацию, начал толкать 
ее в разные стороны 
пальцем и менять н а
жим винтарегулятора.

Вдруг из соседней 
комнаты раздался р а 
достный крик Б елла 
и в ту же минуту он 
ворвался в комнату, 
где работал Ватсон 
со словами: „Ч то  вы 
сделали? П ож алуй
ста, не трогайте ни
чего, дайте мне по
смотреть, в чем тут 
дело!“

Они вместе при
нялись осматривать 
прибор и обнаружили, 
что Ватсон по н е
чаянности слишком 
сильно завинтил р е 
гулирующий винт, т а 
ким образом, что он 
соединил преры вате
ли пружин отправи
теля, вследствие чего 
цепь, в то время, 
когда Ватсон ста
рался придать пружине колебательное дви
жение, оставалась замкнутой. Эти колебания 
стальной пружины над полюсом магнита в 
замкнутой цепи и были случайно переданы 
по проводу г. комнату Белла. Электрический 
ток по проволоке прош ел в комнату, где рабо
тал Белл, и там, при посредстве приемника, 
воспроизвел звук вибрации пружины. Белл  
привычным ухом уловил этот слабый звук 
и тотчас же понял его значение. Это собы 
тие и послужило поводом к изобретению те
лефона. Белл, будучи хорош о знаком с теорией 
звука, сразу понял, что раз передается ком

плекс вибрации одногозвука.тотаким ж еобра- 
зом может быть передана и человеческая речь.

В эту же ночь Ватсоном, под руковод
ством Белла, бы ла построена первая м одель 
телефона, по которому впервые бы ло пере
дано несколько звуков человеческой речи. 
Н о когда, через несколько дней, изобрета
тели опять пробовала свой прибор, теле
фон закапризничал и не передал ни едино

го слова. Лиш ь спу
стя несколько меся
цев, 10 марта 1876 г.,. 
они,после усиленных 
трудов, добились пол
ного успеха. В этот 
день Ватсон в теле
фон явственно рас
слышал слова Белла: 
„ В а т с о н ,  идите ко 
мне. Вы мне нужны“.

В первое время 
появление телефона 
было встречено общ е
ством с большим не 
доверием. Л ю ди ни
как не могли освоить- 
ся с мыслью , что го
лос при посредстве 
п р о в о л о к и  может 
быть передаваем на 
расстояние, но затем 
применение его по
шло вперед быстры
ми ш агами, и в на
стоящ ее время он яв
ляется н е о б х о д и 
м о с т ь ю  в деловой 
и общественной жиз
ни человечества. П ри
мером ш ирокого при
менения т е л е ф о н а  
могут служить С. А.

С. Ш . где в 1925 г. число аппаратов дос
тигло 16 миллионов. Впоследствии идея те
лефона была применена в радио.

И теперь, когда мы, приложив трубку 
аппарата к уху, слышим слова, произнесен
ные за 100 миль, или когда громкоговори- 
тгль радио наполняет нашу комнату мощны
ми звуками симфонии, исполняемой оркест
ром на расстоянии многих тысяч миль от 
нас, —мы должны помнить, что этим мы обя
заны также и юному американскому педаго
гу А лександру Грахаму Беллу.

М. І .

П ер в ая  п е р е д а ч а  ч е л о в е ч е с к о г о  г о л о с а  
н а  с о тн и  вер ст .

Изобретатель телефона Александр Белл открывает пер
вую телефонную линию дальнего расстояния (Нью- 

Йорк—Чикаго), в октябре 1892 г.
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ОТ РЕДАКЦИИ.
P .S .  И з  т о л ь к о  ч т о п о л у ч е н н ь і х н а м и о т Г І .  К . К о з л о в а  

п и с е м  м ы  у з н а е м ,  ч т о  э к с п е д и ц и я  п р о в о д и т  с у р о в у ю  
М о н г о л ь с к у ю  з и м у  н а  ю ж н о м  с к л о н е  г о р н о г о  х р е б т а  
Х а н г а й ,  н е д а л е к о  о т  р у с с к о й  т о р г о в о й  к о л о н и и  С а й н -  
н о и н - к у р е ,  ч т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  б о л е е  и л и  м е н е е  
р е г у л я р н ы х  с н о ш е н и й  с  С . С . С . Р .  .С  к о н ц а  н о я б р я  
т е м п е р а т у р а  д е р ж и т с я  н и ж е — 2 0 ° .  П р и  э к с к у р с и я х  
в  г о р ы  п у т е ш е с т в е н н и к а м  п р и х о д и т с я  к р о м е  т о г о  
с т р а д а т ь  о т  с и л ь н ы х  с е в е р н ы х  и  с е в . - з а п а д н ы х  в е т -  
т р о в .  Т е м  н е  м е н е е ,  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к и е  к о л 
л е к ц и и  п р о д о л ж а ю т  п о п о л н я т ь с я .

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

П. К. К О З Л О В .

Наша научная экспедиция в сердце Азии.
( П о с л е д н и е  с в е д е н и я  о  с о в е т с к о й  н а у ч н о й  э к с п е д и ц и и  в  М о н г о л и ю  и  Т и б е т ) .

З а к о н ч и в  с в о и  а р х е о л о г и ч е с к и е  и з ы с к а н и я  в  
З а п а д н о м  К э н т э е — в  г о р н о й  г р у п п е  Н о й о н - у л а ,  л е 
т о м  1 9 2 5  г о д а ,  М о н г о л о - Т и б е т с к а я  э к с п е д и ц и я  п р и 
с т у п и л а  к  с н а р я ж е н и ю ,  д л я  д а л ь н е й ш е г о  п р о д в и ж е 
н и я  в  г л у б ь  М о н г о л и и .  В ы н у ж д е н н о е ,  х о т я  и  с ч а 
с т л и в о е ,  д в у х л е т н е е  и р е б ы в а н и е  н а  о д н о м  м е с т е  
п р и х о д и л о  к  к о н ц у .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  в с е  м ы  
о д и н а к о в о  у в л е к л и с ь  с в о е й  с т а ц и о н а р н о й  р а б о т о й  
в  о к р е с т н о с т я х  У р г и ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  з а  э т о  
в р е м я  в с е  у с п е л и  н е  т о л ь к о  п р и в ы к н у т ь ,  н о  и  п о 
л ю б и т ь  н а ш и  г о р ы  К э н т э я ,  и х  б ы с т р ы е ,  п р о з р а ч 
н ы е  р е к и ,  и х  т о  т е м н ы е ,  с у р о в ы е  п а д и ,  п о р о с ш и е  
х в о й н ы м и  в е с а м и ,  т о  б о л е е  с в е т л ы е ,  п р и в е т л и в ы е  
с к л о н ы  с  з а р о с л я м и  б е р е з  и  р о д о д е н д р о н а — н е  с м о 
т р я  н а  в с е  э т о  —  с е р д ц е  р а д о в а л о с ь  п р е д с т о я щ е м у  
с т р а н с т в о в а н и ю .  Л е г к а я  п е ч а л ь  р а з л у к и  з а г л у ш а 
л а с ь  п р е д ч у в с т в и е м  б л и з о с т и  д р у г и х  п е р е ж и в а н и й ,  
и  е щ е  б о л е е  т е с н о г о  с о п р и к о с н о в е н и я  с  ж и з н ь ю  
п р и р о д ы ,  е е  н о в ы м и  п р о я в л е н и я м и . . .

В  к о н ц е  и ю л я ,  о д н а  ч а с т ь  э к с п е д и ц и и ,  п о д  
р у к о в о д с т в о м  м о е г о  с т а р ш е г о  п о м о щ н и к а  С .  А . Г л а 
г о л е в а ,  в ы с т у п и л а  и з  У р г и  и  п е р е с е к л а  М о н г о л и ю  
в  м е р и д и о н а л ь н о м  н а п р а в л е н и и ,  м е ж д у  м а р ш р у т а м и
H . М . П р ж е в а л ь с к о г о  и  м о и м и ,  в п л о т ь  д о  М о н г о л ь 
с к о г о  А л т а я .

О т  в о с т о ч н о г о  к р ы л а  п о с л е д н е г о ,  о н а  н а п р а в и 
л а с ь  н а  з а п а д — ю г о - з а п а д ,  п о  с т а р и н н о й ,  н и к е м  и з  
и с с л е д о в а т е л е й  е щ е  н е  п о с е щ е н н о й  „ т о р г о у т с к о й 11 
д о р о г е ,  п р о л о ж е н н о й  и з  К и т а я  в  н и з о в ь е  р .  Э ц з и н -  
г о л ,  и  п о с е т и л а  Х а р а - Х о т о .  Н е  и м е я  н а  р у к а х  о т к р ы 
т о г о  л и с т а  к и т а й с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  ч л е н ы  э к с п е 
д и ц и и  п р о б ы л и  в  Х а р а - Х о т о  о ч е н ь  к о р о т к о е  в р е м я ,  
и ,  с о б р а в  н е к о т о р ы й  а р х е о л о г и ч е с к и й  м а т е р и а л ,  
о т о ш л и  к  с е в е р о - з а п а д у ,  в  г о р ы  Н о й о н - Б о г д о ,  г д е  
п р и с т у п и л и  к  д е т а л ь н о м у  е с т е с т в е н н о  -  и с т о р и ч е 
с к о м у  и с с л е д о в а н и ю  э т о й  м е с т н о с т и .

В  т о  ж е  с а м о е  в р о м я ,  в т о р о й  о т р я д  э к с п е д и ц и и ,  
п р и  м о е м  л и ч н о м  у ч а с т и и ,  н а п р а в и л с я  к  з а п а д у  —  
ю г о - з а п а д у ,  в н и з  п о  д о л и н е  р . Т о л ы ,  д о  е е  к р у т о г о  
п о в о р о т а  н а  с е в о р о - з а п а д ,  и з в е с т н о г о  п о д  н а з в а н и 
е м  у р о ч и щ е  У л х у и н - Б у л у н .

З д е с ь ,  н а  м е с т е  и з в и л и н ы  р .  Т о л ы ,  д о л и н а  в  
з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  р а с ш и р я е т с я .  М н о г о  т и х и х ,  з а 
р о с ш и х  о с о к а м и  с т а р и ц  м е д л е н н о  н е с у т  с в о и  в о д ы  
к  г л а в н о м у  р у с л у .

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

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

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

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

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

В  н е с к о л ь к и х  ш а г а х  о т  в о с т о ч н о г о  х о л м а  е д в а  
в ы д е л я л о с ь  и з  з е м л и  с т р а н н о е  к а м е н н о е  и з в а я н и е .  
П р и с т у п и в  т о т ч а с  к  о с в о б о ж д е н и ю  к а м н я  и з  п о д  
п о ч в ы ,  м ы  о б н а р у ж и л и  о ч е н ь  с о л и д н ы х  р а з м е р о в  
г р а н и т н у ю  ч е р е п а х у  ( о к о л о  1 0 0  п у д о в  в е с о м ) ,  в ы с е 
ч е н н у ю  в е с ь м а  и с к у с н о .

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

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

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

В с к р ы в ,  т а к и м  о б р а з о м ,  б е з  о с о б ы х  у с и л и й  
т а й н у  с к р о м н о г о  у р о ч и щ а  У л х у и н - Б у л у н ,  и  з н а ч и 
т е л ь н о  п о п о л н и в  з о о л о г и ч е с к и е  и  б о т а н и ч е с к и е  
к о л л е к ц и и ,  э к с п е д и ц и я  н а п р а в и л а с ь  д а л ь ш е  н а  ю г о -  
з а п а д ,  р а з б и в  с в о й  л а г е р ь  о к о л о  г о р ы ,  н а з ы в а ю щ е й с я  
п о  м о н г о л ь с к и :  « П и с ь м е н а  т е п л ы х  с к а л » .
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Э т о т  г р а н и т н ы й  м а с с и в — о г о л е н н ы й ,  с у р о в ы й ,  с  
о с т р ы м и  в е р ш и н а м и  с к а л ,  в о з в ы ш а е т с я  н а д  д р е в н и ім  
к л а д б и щ е м .

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

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

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

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

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

М о н г о л ь с к и е  п и с ь м е н а ,  п о н я т н ы е  п о  о т д е л ь н ы м  
б у к в а м ,  н е  с о с т а в л я ю т  з н а к о м ы х  с о в р е м е н н ы м  м о н 
г о л а м  с л о в ,  а  т и б е т с к и е  и  к и т а й с к и е  з н а к и  н а  м е 
с т е  м н е  н е  п р и х о д и л о с ь  д а в а т ь  н а  п р о ч т е н и е .  
И  з д е с ь ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  в с т р е ч е н а  и з в е с т н а я  б у д 
д и й с к а я  ф о р м у л а — , о ,  т ы ,  с о к р о в и щ е  н а  л о т о с е ! “

Ф о т о г р а ф и ч е с к и е  с н и м к и  с о  в с е х  п а м я т н и к о в  
с т а р и н ы  с в о е в р е м е н н о  о т п р а в л е н ы  м н о ю  в  А к а д е 
м и ю  Н а у к  и  Р у с с к о е  Г е о г р а ф и ч е с к о е  О б щ е с т в о ,  и ,  я  
д у м а ю ,  д о л ж н ы  о б н а р у ж и т ь  н о в ы е  д а н н ы е ,  д о п о л н я ю 
щ и е  л е т о п и с ь  и з у ч а е м о й  н а м и  с т р а н ы .

О т  к у р э  М и ш и к - г у н а ,  н а ш  м а р ш р у т  в р е м е н н о  
и з м е н и л  с в о е м у  п е р в о н а ч а л ь н о м у  ю г о - з а п а д н о м у  н а 
п р а в л е н и ю ,  и  в з я л  к у р с  н а  с е в е р о - з а п а д ,  к  о з е р у  
О л у н - н о р ,  о т к у д а  в н о в ь  с т а л  п о с т е п е н н о  с к л о н я т ь с я  
к  ю г о - з а п а д у ,  н а  о з е р о  С а н г и н - Д а л а й ,  и  д а л ь ш е  д о  
в о д о р а з д е л ь н о г о  х р е б т а  Х а н г а я .

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

1) Б и и а к  э к с п е д и ц и и  в 
у р о ч и щ е  У л х ѵ и н -б у л а н .

2) Д о л и н а  р. Т о л ы .

3) (С н и м о к  в н и зу )  С .еро- 
г р а н ш н о е  и з в а я н и е  с д о р и 
ч е с к и м  (?) о р н а м е н т о м  на 
п а н ц и р е  и зм е е ю  с л е ва .

4) В о с т о ч н ы е  скл о н ы  
горы  Б и ч и к т э  ( „ П и с ь м е н а  
теп л ы х  с к а л “ ).

5 )Т и п и ч н о е  д л я  о б л а с т и  
о зе р к о , з а р о с ш е е  ка м ы ш е м  
н а  с т а р и ц е  р е к и  Т о л е , в  у р о 
чи щ е  У л х у и н -б у л а н .



207 „ВЕСТНИК З Н А Н И Я “ №  3 — 1926 г. 208

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

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

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

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

Х а й р х а н  б ы л  д л я  н а с  
п е р в ы м  в е с т н и к о м  Х а н г а я  и  
е г о  л е с о в ,  с  к о т о р ы м и  м ы  
р а с с т а л и с ь  в  К э н т э е .

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

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

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

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

Н а ш  м а л е н ь к и й  н е в о д  с о с л у ж и л  н а м  п р е к р а с н у ю

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

Д е л а я  п р о м е р ы  д н а  ( с р е д н я я  г л у б и н а — о т  2 - х  
д о  4 - х  ф у т о в ;  д н о — п е с ч а н о е ,  а  м е с т а м и  и л и с т о е ,  
п о к р ы т о е  в о д о р о с л я м и ) ,  и  з а н и м а я с ь  д р а г и р о в к о й  
д о н н о й  ф а у н ы ,  м ы  м н о г о  в р е м е н и  п р о в о д и л и  н а  
п о в е р х н о с т и  в о д ы ,  к  в е л и к о м у  у д и в л е н и ю  м о н г о л ,  
к о т о р ы е  в  б л и ж а й ш и х  д о л и н а х  п а с л и  т а б у н ы  л о ш а 
д е й  и  с т а д а  б а р а н о в .

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

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

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

1 0  г о  о к т я б р я  п у т е ш е 
с т в е н н и к и  п р и б ы л и  к  ю ж 
н о м у  п о д н о ж и ю  Х а н г а я , — н а  
и с т о к е  р .  О н г и н - г о л ,  г д е  р я 
д о м  с  т е п л ы м  и с т о ч н и к о м  
р а с п о л о ж и л и с ь  н а  з и м о в к у .

П у т ь  э к с п е д и ц и и о т У р г и  
( с  р а з ъ е з д а м и  о к о л о  1 1 0 0  
в е р с т ) ,  п р о л е г а ю щ и й  б о л ь 
ш е ю  ч а с т ь ю  в  о б л а с т и ,  о т 
м е ч е н н о й  н а  с о р о к а в е р с т н о й  
к а р т е  б е л ы м  п я т н о м ,  в е с ь  
з а с н я т  б у с с о л ь ю ,  и  с д е л а н о  
д о  п я т и д е с я т и  г и п с о м е т р и 
ч е с к и х  о п р е д е л е н и й  в ы с о т ,  

с  п о м о щ ь ю  а н е р о и д а  и  р т у т н о г о  б а р о м е т р а .
В о  в р е м я  н а ш е г о  с л е д о в а н и я  н а м и  н е п р е р ы в н о  

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

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

т е п л о г о  п р и в е т а ,  в н и м а н и я  и  п р е д у п р е д и т е л ь н о с т и  
к о  м н е  с о  с т о р о н ы  н а ш е г о  П о л п р е д с т в а  в  К и т а е  в о  
в р е м я  м о е г о  п р е б ы в а н и я  в  П е к и н е ,  в е с н о ю  1 9 2 5  г о д а .

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

П. Козлов.

Т и п  м о н г о л а .



209 „ВЕСТНИК З Н А Н И Я “ №  3— 1926 г. 210

Проф. Б. П. В ЕЙ Н БЕРГ.

Наблюдения и опыты над слеживанием 
снега.

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

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

В о з ь м е м  к а к о е  н и б у д ь  о б ы ч н о е  т в е р д о е  т е л о ,  к о 
т о р о е  у в е л и ч и в а е т с я  в  о б ъ е м е  п р и  п л а в л е н и и ,  —  
н а п р ,  с т е а р и н  ( в с я к и й  з н а е т ,  ч т о  т в е р д ы й  с т е а р и н  т я 
ж е л е е  ж и д к о г о  и  т о н е т  в  н е м ,  т о г д а  к а к  т в е р д ы й  л е д  
л е г ч е  в о д ы  и  п л а в а е т  н а  н е й ) — и у в е л и ч и м  д а в л е н и е  
н а  н е г о .  Э т и м  с а м ы м  м ы  к а к  б ы  у д а л и м  т в е р д о е  т е 
л о  о т  ж и д к о с т и , — и  д л я  р а с п л а в л е н и я  е г о  п о т р е б у е т с я  
б о л е е  в ы с о к а я  т е м п е р а т у р а ,  ч е м  п р и  о т с у т с т в и и  д а в 
л е н и я .

П р о и з в о д я  д а в л е н и е  н а  л е д ,  к а к  б ы  п р и б л и ж а е м  
е г о  к  в о д е ,  и  д л я  п л а в л е н и я  е г о  у ж е  н е  т р е б у е т с я  
т е м п е р а т у р а  в  0 ° ,  а  д о с т а т о ч н а  б о л е е  н и з к а я .  Т а к ,  п р и  
д а в л е н и и  в  1 0 0  а т м о с ф е р ,  т .  е .  в  1 0 2  к и л о г р а м м а  н а  
1 к в а д р а т н ы й  с а н т и м е т р ,  л е д  м о ж е т  п л а в и т ь с я  н е  п р и  
0 ° ,  а  п р и — 0 ,9 °  Ц . ;  п р и  д а в л е н и и  в  2 0 0  а т м о с ф е р — п р и  
1 ,8 °  Ц .  и  т .  д .

Г а к  к а к  т е м п е р а т у р а  п л а в л е н и я  т в е р д о г о  т е л а  
р а в н а  т е м п е р а т у р е  о т в е р д е в а н и я  о б р а з у ю щ е й с я  и з  
н е г о  ж и д к о с т и ,  т о  п р и  д а в л е н и и  в  1 0 0  а т м о с ф е р  в о д а  
м о ж е т  н а ч а т ь  з а м е р з а т ь  т о л ь к о  п р и  п о н и ж е н и и  т е м п е 
р а т у р ы  д о — 0 ,9 °  п р и  д а в л е н и и  в  2 0 0  а т м о с ф е р  п р и —  
1 ,8 °  и  т .  д .

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

Т а к ,  е с л и  в о з д у х  б у д е т  и м е т ь  т е м п е р а т у р у = 0 ° ,  
т о  н и  в о д а  в  л у ж е  н е  б у д е т  з а м е р з а т ь ,  н и  п л а в а ю 
щ и е  н а  н е й  л ь д и н к и  н е  б у д у т  п л а в и т ь с я .  Е с л и  ж е  п р и  
0 °  н а  л у ж у  б у д у т  п а д а т ь  л у ч и  с о л н ц а ,  т о ,  п о г л о щ а я с ь  
л ь д о м  и  в о д о ю ,  о н и  б у д у т  о б р а щ а т ь с я  в  т е п л о т у , — и  
л е д  б у д е т  п л а в и т ь с я ,  х о т я — т е м п е р а т у р а  и  е г о ,  и  в о 
д ы  ( п о  к р а й н е й  м е р е ,  в  в е р х н и х  е е  с л о я х )  б у д е т  п р и  
э т о м  о с т а в а т ь с я  р а в н о ю  0 ° .  Н а о б о р о т ,  н о ч ь ю  п р и  
б е з о б л а ч н о м  н е б е  и  п р и  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  в  0 °  и  
в о д а ,  и  л е д  б у д у т  т е р я т ь  т е п л о т у ,  и з л у ч а я  е е  в  
м е ж д у п л а к а т н о е — в  в ы с ш е й  с т е п е н и  х о л о д н о е — п р о 
с т р а н с т в о — и  в о д а  б у д е т  з а м е р з а т ь ,  х о т я  т е м п е р а т у р а  
и  е е ,  и  л ь д а  б у д е т  п р и  э т о м  о с т а в а т ь с я  р а в н о ю  0 ’.

Н о  х о в с е м  и н о е  б у д е т ,  е с л и  п р и  т о й  ж е  т е м п е р а 
т у р е  в о з д у х а  в  0 °  о д и н  к у с о к  и л и  к у с о ч е к  л ь д а  б у д е т  
д а в и т ь  н а  д р у г о й  и л и  с о б с т в е н н ы м  в е с о м ,  и л и ,  в  о с о 
б е н н о с т и ,  і п о д  в л и я н и е м  в н е ш н е г о  д а в л е н и я .  В  п е р в о м  
с л у ч а е  в с е  я в л е н и е  б у д е т  п р о и с х о д и т ь  п о  т е м  ж е  з а 
к о н а м ,  к а к  и  п р и  н а д а в л и в а н и и  к у с о ч к а  л ь ц а  А  
( с м .  р и с . )  н а  л е д я н у ю  п о д с т а в к у  Б Б  п о д  в л и я н и е м  
в н е ш н е г о  д а в л е н и я ,  н о  б у д е т  п р о и с х о д и т ь  м е д л е н н е е  
и  п р и т о м  т е м  м е д л е н н е е ,  ч е м  м е н ь ш е  в е с  к у с к а  л ь д а  
А  и  ч е м  б о л ь ш е  п л о щ а д ь  с о п р и к о с н о в е н и я  е г о  с  к у с 
к о м  ББ, т .  е . ,  д р у г и м и  с л о в а м и ,  ч е м  м е н ь ш е  н а  э т о й  
п л о щ а д и  с о п р и к о с н о в е н и я  в е л и ч и н  п л а в л е н и я  —  
с и л ы ,  п р и х о д я щ е й с я  н а  е д и н и ц у  п л о щ а д и .  Т о  ж е  
я в л е н и е — а  и м е н н о ,  я в л е н и е  с м е р з а н и я , — н о  т о л ь к о  
е щ е  м е д л е н н е е ,  б у д е т  п р о и с х о д и т ь  д а ж е  в  т о м  с л у ч а е ,  
е с л и  к у с о к  А  и  к у с о к  Б Б  б у д у т  д в е  с н е ж и н к и ,  т о л 
щ и н о ю  в  н е с к о л ь к о  с о т ы х  м и л л и м е т р а ,  а  п о п е р е ч н ы м и  
р а з м е р а м и  в  н е с к о л ь к о  м и л л и м е т р о в .

О т  ч е г о  ж е  п р и  0 °  л е д ,  п л а в а ю щ и й  н а  в о д е ,  н е  
п о л у ч а ю щ и й  н и  о т к у д а  т е п л о т ы  и  н е  о т д а ю щ и й  н и 
к у д а  т е п л о т ы ,  н е  б у д е т  н и  п л а в и т ь с я ,  н и  р а с т и  з а  
с ч е т  о к р у ж а ю щ е й  в о д ы ,  а  п р и  т о й  ж е  т е м п е р а т у р е  
к у с о ч е к  л ь д а  А ,  о п и р а ю щ и й с я  н а  к у с о к  л ь д а  ББ  
и л и  п р и д а в л е н н ы й  к  н е м у ,  д о л ж е н  п л а в и т ь с я  в  
н и ж н е й  с в о е й  ч а с т и ,  а  п о л у ч а ю щ а я с я  в о д а  д о л ж н а  
в ы д а в л и в а т ь с я  и з  п о д  к у с к а  А и  з а м е р з а т ь  т а к ,  ч т о  
А  и  ББ  с м е р з н у т с я ?

Е с л и  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а ,  о к р у ж а ю щ е г о  А  и  
ББ, б у д е т  р а в н а  0 ° ,  т о  н а  п л о щ а д и  с о п р и к о с н о в е н и я ,  
г д е  л е д  б у д е т  п о д  н е к о т о р ы м  д а в л е н и е м ,  э т а  т е м п е 
р а т у р а  б у д е т  с л и ш к о м  в ы с о к а ,  ч т о б ы  л е д  м о г  о с т а 
в а т ь с я  в  т в е р д о м  с о с т о я н и и .  О н  д о л ж е н  н а ч а т ь  п л а 
в и т ь с я ,  н о  д л я  э т о г о  н у ж н а  т е п л о т а ,  к о т о р а я  и  н а 
ч и н а е т  з а и м с т в о в а т ь с я  о т  в о з д у х а  и  о т  с а м о г о  л ь д а , —  
к а к  о т  к у с к а  А ,  т а к  и  о т  к у с к а  ББ .  П о э т о м у  н а  
о б о и х  к у с к а х  л ь д а  у с т а н о в я т с я  т е м п е р а т у р ы  н и ж е  
0 ° ,— т е м  б о л е е  н и з к и е ,  ч е м  б л и ж е  б у д е м  м ы  к  м е с т у  
с о п р и к о с н о в е н и я ,  а  с а м ы е  н и з к и е — и м е н н о  т а м .

В с л е д с т в и е  п р и т о к а  т е п л а  о т  б о л е е  т е п л ы х  м е с т  к  
б о л е е  х о л о д н ы м ,  п о д  к у с к о м  А  б у д е т  о б р а з о в ы  ■ 
в а т ь с я  т о н к и й  с л о й  ж и д к о й  в о д ы ,  н о  п о д  в л и я н и е м  
д а в л е н и я  э т о г о  к у с к а  о н а  б у д е т  в ы д а в л и в а т ь с я  в  с т о 
р о н ы .  П о к а  в о д а  б у д е т  к у с к о м  А, о н а  н е  б у д е т  з а 
м е р з а т ь ,  х о т я  и  б у д е т  и м е т ь  т е м п е р а т у р у  н и ж е  0 ° .  
Н о  к о г д а  о н а  в ы д а в и т с я  и з  п о д  к у с к а  л ь д а ,  о н а  п е 
р е с т а н е т  б ы т ь  п о д  д а в л е н и е м ,  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  д л я  
н е е  т е м п е р а т у р а  з а м е р з а н и я  с н о в а  с т а н е т  р а в н о ю  0 " ,  
и  о н а  д о л ж н а  б у д е т  з а м е р з н у т ь ,  о т д а в  п р и  э т о м  с о 
о т в е т с т в у ю щ е е  к о л и ч е с т в о  т е п л а  о к р у ж а ю щ и м  ч а 
с т я м  к у с к а  Б  Б  и  к у с к а  А. О к о л о  п о с л е д н е г о  п о л у 
ч и т с я ,  т а к и м  о б р а з о м ,  н е к о т о р ы й  б о р т и к  з а м е р з ш е й  
в о д ы  ( с м .  р и с . ) . — и  т о г д а  т о  ж е  я в л е н и е  с т а н е т  п р о и с 
х о д и т ь  в  к о н ц е  н е р а с ш и р е н н о й  ч а с т и  к у с к а  А ,  т .  е .  
в  с е ч е н и и  В В ,  п о т о м  в  с е ч е н и и  Г Г  ( с м .  р и с . )  и  т .  д .  
К у с о к  А  б у д е т  п о с т е п е н н о  у к о р а ч и в а т ь с я  и  в с е  б о 
л е е  и  б о л е е  п р о ч н о  с м е р з а т ь с я  с  к у с к о м  ББ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П о э т о м у  к р о м е  у к а з а н н ы х  н а б л ю д е н и й  н а д  
с л е ж и в а н и е м  е с т е с т в е н н о г о  с н е г о в о г о  п о к р о в а  ж е л а 
т е л ь н ы  т а к и е  о п ы т ы  н а д  с л е ж и в а н и е м  с н е г а  п р и  
з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  п о с т о я н н о й  т е м п е р а т у р е  ( к о н е ч н о ,  
н и ж е  0 ° ) — н а п р . ,  в  к а к о м  н и б у д ь  п о д в а л е  и л и  п о д 
п о л ь е  н е  о т а п л и в а е м о г о  п о м е щ е н и я .  Д л я  т а к и х  о п ы 
т о в  н а д о  з а г о т о в и т ь  р я д  д е р е в я н н ы х  я щ и ч к о в — н а п р . -  
п о  4 — 5  я щ и ч к о в  в  1 5  X  1 5  к в .  с м .  п о п е р е ч н о г о  с е 
ч е н и я  и  с  в ы с о т а м и  в  1 0 , 2 0 ,  3 0  и  т .  д .  с а н т и м е т р о в —  
и  р а с с т а в и т ь  и х  з а р а н е е  н а  н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  
д р у г  о т  д р у г а  н а  в ы б р а н н о й  п л о щ а д к е .

К о г д а  с н е г  з а с ы п л е т  д о  к р а е в  п е р в у ю  п а р т и ю  —в ы 
с о т о й  в  1 0  с м .— и х  н а д о  о с т о р о ж н о  с н я т ь  и  у н е с т и  
в  п о д в а л .  О д и н  и з  я щ и ч к о в  с л е д у е т  о с т а в и т ь  о т к р ы 
т ы м ,  ч т о б ы  в  н е м  п р о и с х о д и л о  с л е ж и в а н и е  п р и  с в о 
б о д н о м  у л е т у ч и в а н и и  с н е г а ;  д р у г о й — з а к р ы т ь  с в е р х у  
к р ы ш к о й ,  о п и р а ю щ е й с я  н а  с т е н к и ;  т р е т и й  —  з а к р ы т ь  
с в е р х у  к р ы ш к о й ,  к о т о р а я  в х о д и л а  б ы  с в о б о д н о  в н у т р ь  
я щ и к а ,  и  н а г р у з и т ь  е е  к а к и м  н и б у д ь  о п р е д е л е н н ы м  
г р у з о м .  Е с л и  б у д е т  с д е л а н о  н е  3 ,  а  б о л ь ш е е  ч и с л о  
о д и н а к о в ы х  я щ и ч к о в ,  т о  м о ж н о  п р и м е н и т ь  р а з л и ч н ы е  
н а г р у з к и .
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П р и  т а к о м  с п о с о б е  и с с л е д о в а н и я  п о с л е д о в а т е л ь 
н о м у  в з в е щ и в а н и ю  н а д о  п о д в е р г а т ь  т о л ь к о  п е р в ы й  
я щ и ч е к ,  а  о т м е ч а т ь  у  в с е х  о т  в р е м е н и  д о  в р е м е н и  
в ы с о т у ,  н а  к о т о р о й  н а х о д и т с я  п о в е р х н о с т ь  с н е г а  в  
п е р в о м  и  в т о р о м  я щ и ч к е  и л и  в е р х н и й  к р а й  к р ы ш к и  
в  о с т а л ь н ы х .  Н а д о ,  к о н е ч н о ,  з а п и с ы в а т ь ,  —  г іо  в о з 
м о ж н о с т и ,  е ж е д н е в н о — т е м п е р а т у р у  в  п о м е щ е н и и ,  г д е  
с т о я т  я щ и ч к и .

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

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

з о в а т ь  с л е ж и в а н и е  с н е г а  и м е н н о  б л а г о д а р я  б о л ь ш о м у  
ч и с л у  с н е ж и н о к ,  д а ю щ е м у  н е к о т о р о е  о п р е д е л е н н о е  
с р е д н е е  я в л е н и е .  Н о  б ы л о  б ы  в е с ь м а  и н т е р е с н о  и з у 
ч и т ь  т а к ж е  я в л е н и е  с м е р з а н и я  в  ч и с т о м  в и д е ,  д л я  ч е 
г о  с л е д у е т  в  т о м  ж е  п о м е щ е н и и  с  б о л е е  и л и  м е н е е  
п о с т о я н н о й  т е м п е р а т у р о й  п о с т а в и т ь  н а  б о л ь ш у ю  г о 
р и з о н т а л ь н у ю  л е д я н у ю  п о д с т а в к у  ( с м .  р и с . )  р я д  п л а 
с т и н о к  л ь д а ,  р а з л и ч а ю щ и х с я  т q л щ и н o ю ,  в ы с о т о ю  и  
о т с у т с т в и е м  и л и  н а л и ч н о с т ь ю  н а г р у з к и  и  с л е д и т ь  з а  
п о с т е п е н н ы м  у м е н ь ш е н и е м  в и д а  к р а е в  и х  о с н о в а н и и  
и , з а р и с о в ы в а я  и л и  ф о т о г р а ф и р у я  е г о ,  п о л у ч и т ь  с е 
р и ю  н е  в ы д у м а н н ы х ,  к а к  н а  р и с .  1 — 3 ,  а  д е й с т в и 
т е л ь н ы х  и з м е н е н и й  в а л и к а  у  о с н о в а н и я  п л а с т и н к и .

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

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

Б. Вейнберг.

М. С. ГОРЕВА.

Как самому построить „игло“-эскимосскую 
снежную хижину.

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

И г л о ,  в м е щ а ю щ а я  1 0  ч е л о в е к ,  м о ж е т  б ы т ь  п о 
с т р о е н а  в  4 5  м и н у т ,  п р и ч е м  н и к а к и х  о р у д и й  к р о м е  
н о ж а  с  д л и н н ы м  л е з в и е м  и  м а т е р и а л а  к р о м е  с н е г а —  
д л я  п о с т р о й к и  н е  т р е б у е т с я .  К р ы ш а  и г л о  н а с т о л ь к о  
п р о ч н а ,  ч т о  в ы д е р ж и в а е т  в е с  т р е х  л ю д е й .

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

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

С н а ч а л а  в ы  в ы р е з а е т е  в  с н е г у  п р я м о у г о л ь н и к  
р а з м е р о м  2 x 3  ф у т а  с о  с л е г к а  с к о ш е н н ы м и  к  н и з у  
к р а я м и .  В  с т о р о н е ,  о б р а щ е н н о й  к  в а м ,  в ы д а л б л и 
в а е т с я  в  с н е г у  ж е л о б  ш и р и н о й  в  1 ф у т  и  г л у б и н о й  
о т  6  д о  1 0  д ю й м о в .  В  э т о т  ж е л о б  в ы  п р о с о в ы в а е т е  
р у к у  с  н о ж о м  и  о т д е л я е т е  к и р п и ч  о т  с н е ж н о г о  с у 
г р о б а .  Э т у  о п е р а ц и ю  н у ж н о  п р о и з в о д и т ь  о с т о р о ж 
н о ,  л е г к и м и  т о л ч к а м и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о д о л ж а я  
р а б о т у  о т  о б р а з о в а в ш е г о с я  у г л у б л е н и я ,  в ы р е з а ю т с я  
и  о с т а л ь н ы е  5 0  к и р п и ч е й .

З а т е м  к а б л у к о м  н а  с н е г у  ч е р т и т с я  э л л и п с  в
8 — 1 0  ф у т о в  н а  г л а д к о й  т в е р д о й  п о в е р х н о с т и ,  е с л и  
в о з м о ж н о  с л е г к а  н а к л о н н о й  в  с т о р о н у ,  г д е  б у д е т  
н а х о д и т ь с я  в х о д  в  и г л о .  В о к р у г  э т о й  ч е р т ы  к л а д у т с я  
о д и н  к  д р у г о м у  с н е ж н ы е  к и р п и ч и .  П о с л е д н и е  д в а  
к и р п и ч а ,  к а к  п о к а з а н о  н а  р и с у н к е ,  с т а в я т с я  в е р т и 
к а л ь н о .  Э т о  д е л а е т с я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б р а з о в а т ь  н а 
ч а л ь н у ю  в ы е м к у ,  к о г д а  в ы р е з а е т с я  т р е у г о л ь н и к ,  к а к  
п о к а з а н о  п у н к т и р о м  н а  э т о м  ж е  р и с у н к е .  С л е д у ю 

щ и й  р я д  н а ч и н а е т с я  ц е л ы м  к и р п и ч е м ,  п о л о ж е н н ы м и  
в  д л и н у .

К о г д а  в ы  з а к а н ч и в а е т е  э т о т  р я д  и  д о х о д и т е  д о  
в ы к л а д к и  з а д н е й  с т е н к и ,  в ы  п о с т е п е н н о  п р и д а е т е  
с т е н е  н е к о т о р ы й  у к л о н ,  ч т о б ы  о б р а з о в а т ь  с в о д .

О ч е н ь  в а ж н о ,  ч т о б ы  к и р п и ч и  б ы л и  х о р о ш о  п р и 
г н а н ы  о д и н  к  д р у г о м у .

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

П о д д е р ж и в а я  е г о  с н и з у  л е в о й  р у к о й ,  э с к и м о с  
в о д и т  н о ж е м  в  п р о м е ж у т к е  м е ж д у  в е р х н и м  и  н и ж 
н и м  к и р п и ч е м ,  п о к а  к и р п и ч и  н е  у м е с т я т с я  п л о т н о  
о д и н  н а  д р у г о м .  С н е г ,  с о с к о б л е н н ы й  н о ж е м ,  п о с л у 
ж и т  в м е с т о  и з в е с т к и ,  с .а т < !м  у д а р о м  п р а в о й  р у к и  п о  
в е р х у ,  э с к и м о с  о к о н ч а т е л ь н о  п р и г о н я е т  к и р п и ч  н а  
м е с т о .

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

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

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

Н е  с л е д у е т  з а б о т и т ь с я  о б  о п р е д е л е н н о й  п р а 
в и л ь н о й  ф о р м е  и г л о .  Е е  м о ж н о  р а з н о о б р а з и т ь :  н а п р ,  
э с к и м о с ы  в с е г д а  м е н я ю т  ф о р м у  з а м о ч н о г о  к а м н я  
О н  м о ж е т  б ы т ь  к в а д р а т н ы м ,  п р о д о л г о в а т ы м ,  т р е 
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у г о л ь н ы м  и  Д а ж е  к р у г л ы м ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  в к у с а  
с т р о и т е л я .  С в о д н ы й  к а м е н ь  о с т о р о ж н о  к л а д е т с я  
с в е р х у ,  п р и ч е м  е с л и  е г о  н у ж н о  с п у с т и т ь  н и ж е ,  т о  
в  х о д  п у с к а е т с я  н о ж  т о ч н о  т а к ж е ,  к а к  и  п р и  п р и 
г о н к е  б о к о в ы х  к и р п и ч е й .  К а к  т о л ь к о  п о с т р о й к а  
о к о н ч е н а ,  э с к и м о с  с т а в и т  в  и г л о  м а с л я н у ю  л а м п у .  
Е е  м о ж н о  з а м е н и т ь  с п и р т о в о й  п е ч к о й  и л и  о б ы к н о 
в е н н о й  к е р о с и н о в о й  л а м п о й .

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

К а к  т о л ь к о  т е м е р а т у р а  п а д а е т  д о  0 ° ,  с т е н ы  
н е м е д л е н н о  о т в е р д е в а ю т  и  п о к р ы в а ю т с я  л е д я н о й  
г л а з у р ь ю .  П о с л е д н я я  п р е д о х р а н я е т  с н е ж н ы е  с т е н ы  
о т  т а я н и я  в о  в р е м я  в а р к и  п и щ и  в  и г л о  и  п р и д а е т  
и м  б о л ь ш у ю  к р е п о с т ь .

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

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

С е н и ,  л е ж а н к у  и  о к н о  д е л а ю т  м и н у т  2 0  с п у с т я  
п о с л е  о с а д к и  с т е н .  С е н и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  м а 

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

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

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

П о  с л о в а м  о д н о г о  п о л я р н о г о  п у т е ш е с т в е н н и к а ,  
е м у  п р и ш л о с ь  в  т е ч е н и е  2 4 - х  д н е й  ж и т ь  в  и г л о  
в с л е д с т в и е  с и л ь н о й  с н е ж н о й  б у р и .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  
ч т о  с н а р у ж и  с т о я л и  х о л о д а ,  д о с т и г а в ш и е  5 2 °  н и ж е  0 ,  
в н у т р и  и г л о  б ы л о  д о  т о г о  т е п л о ,  ч т о  е м у  д а ж е  п р и 
ш л о с ь  с н я т ь  в е р х н ю ю  о д е ж д у .

М. Горева.

Ф о т о г р а ф и и :  1 )  Т щ а т е л ь н а я  у с т а н о в к а  о с н о в н о г о  к а м н я  г а р а н т и р у е т  п р о ч н о с т ь  к р ы ш и ,  м о г у щ е й  в ы д е р 
ж а т ь  с и л ь н е й ш у ю  й у р ю .  2 )  П о с т р о й к а  с т е н  и з  с н е ж н ы х  к и р п и ч е й ,  п л о т н о  п р и г н а н н ы х  д р у г  к  д р у г у .  
О с а д к а  с т е н  п р о и з о й д е т  о т  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ы  в н > т р и  и г л о .  3 )  З а к о н ч е н н ы й  и г л о  с  л е д я н ы м  о к н о м  
и  с е н я м и  д л я  у п р я ж н ы х  с о б а к  и  с к л а д а  п р и п а с о в . — Ч е р т е ж и :  И г л о  в  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  п о с т р о й к и ;  в в е р х у

с л е в а — в е р т и к а л ь н ы й  р а з р е з  и г л о .

КОНТУР ПЕРЕДЯЯ?

п р о ж и т о к  
ДЛЯ НАЧАЛА
ьторо го  ѵмк
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Г Е Р М А Н С К И Й  Г Е Л И Й .  В  ф и з и к о - т е х н и ч е с к о м  
и н с т и т у т е  в  Б е р л и н е  у д а л о с ь  о ж и ж е н и е  г е л и я .  В  с в я з и  
с  э т и м  п о л у ч а е т  б о л ь ш о й  и н т е р е с  н о в ы й  с п о с о б  п о 
л у ч е н и я  ч и с т о г о  г е л и я .  П р о ф .  х и м и ч е с к о г о  и н с т и 
т у т а  п р и  Б е р л и н с к о м  у н и в е р с и т е т е ,  К . П е т е р с  с о о б 
щ а е т ,  ч т о  г е л и й  м о ж н о  д о б ы т ь  и з  р а д и о а к т и в н ы х  
м и н е р а л о в ,  в  о с о б е н н о с т и  и з  м о н а ц и т о в о г о  п е с к а ,  
о д и н  к и л о г р а м м  к о т о р о г о  м о ж е т  д а т ь  п р и  п р о с т о м  
н а г р е в е  е г о  д о  1 0 0 0 °  Ц .  о д и н  л и т р  г е л и я ,  п р и ч е м  
в  о с т а ю щ е м с я  п е с к е  н и с к о л ь к о  н е  у м е н ь ш а е т с я  с о 
д е р ж а н и е  т о р и я  и  д р у г и х  р е д к и х  з е м е л ь ,  х о т я  п о с л е  
с т о л ь  с и л ь н о г о  н а г р е в а  х и м и ч е с к и й  п р о ц е с с  н е 
с к о л ь к о  з а т р у д н е н .  Д о б ы ч а  в  Г е р м а н и и  с о с т а в л я е т  
е ж е г о д н о  о к о л о  6 0 . 0 0 0  к л г р .  а з о т н о т о р и е в о й  с о л и ,  
п о л у ч е н н ы х  и з  5 0 0  т о н н  м о н а ц и т о в о г о  п е с к а  с  б* '» 
с о д е р ж а н и е м  о к и с и  т о р и я ;  п о э т о м у  т е о р е т и ч е с к и  
в о з м о ж н о  б е з  з а т р у д н е н и я  д о б ы т ь  о д н о в р е м е н н о  д о  
5 0 0  к у б .  м . г е л и я ,

„ Р Е Н Т Г Е Н “ , Н О В А Я  Е Д И Н И Ц А  М Е Р Ы .  Н а  п о 
с л е д н е м  с ъ е з д е  г е р м а н с к о г о  о б щ е с т в а  р е н т г е н о л о г о в  
у с т а н о в л е н а  н о в а я  е д и н и ц а  м е р ы — « Р е н т г е н » .  К а к  и з 
в е с т н о ,  л у ч и  Р е н т г е н а  в  р е н т г е н о т е р а п и и  п р и м е 
н я ю т с я  д л я  у н и ч т о ж е н и я  з л о к а ч е с т в е н н ы х  о п у х о л е й .  
Б о л ь ш и е  т р у д н о с т и  п р и  э т о м  п р е д с т а в л я л  в о п р о с  
о  д о з и р о в к е  л у ч е й ,  т е м  б о л е е  в а ж н ы й ,  ч т о  д л и т е л ь 
н о е  п р и м е н е н и е  л у ч е й  с и л ь н о й  и н т е н с и в н о с т и  в ы з ы 
в а е т  у х у д ш е н и я .  Д о  с и х  п о р  м е т о д ы  д о з и р о в к и  б ы л и  
с т о л ь  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы ,  ч т о  т р у д н о  б ы л о  п р и 
г о т о в и т ь  в  к а к о м - н и б у д ь  и з  р е н т г е н о л о г и ч е с к и х  
и н с т и т у т о в  о п р е д е л е н н у ю  д о з у ,  п р и м е н я в ш у ю с я  
в  д р у г о м ,  и  п р о в е р и т ь  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы .  Т е 
п е р ь  р е н т г е н о л о г и ч е с к и м  и н с т и т у т о м  у с т а н о в л е н  
н о р м а л ь н ы й  д о з и м е т р  ( м е р и л о ) ,  к о т о р ы й  о с н о в а н  
н а  т а к  н а з ы в а е м о й  и о н и з а ц и и  в о з д у х а ,  о б у с л о в л е н н о й  
л у ч а м и  Р е н т г е н а .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  л у ч и  Р е н т г е н а  
п р и  п р о х о ж д е н и и  ч е р е з  в о з д у х  д е л а ю т  п о с л е д н и й  
э л е к т р о п р о в о д н ы м ,  и  э т а  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  и з м е 
р я е т с я  э л е к т р о м е т р о м .  Н о р м а л ь н ы й  д о з и м е т р  в с е  
в р е м я  п р о в е р я е т с я  в  с м ы с л е  п о с т о я н с т в а  д е й с т в и я ,  
и  с  н и м  с р а в н и в а ю т с я ,  к а к  с  н о р м а л ь н о й  м е р о й ,  
. д р у г и е  с т а н д а р т н ы е  а п п а р а т ы ,  к о т о р ы е  у с т а н о в л е н ы  
в  р а з н ы х  м е с т а х  Г е р м а н и и ,  Э т и  м е с т н ы е  п а л а т ы  м е р  
и  в е с о в  п р о в е р я ю т  в  с в о ю  о ч е р е д ь  а п п а р а т ы ,  п р и н а д 
л е ж а щ и е  р а з н ы м  к л и н и к а м  и  в р а ч а м .  К а ж д ы й  р ? н т г е -  
и о л о г  т е п е р ь  в  с о с т о я н и и  п р о в е р и т ь  с в о й  а п п а р а т .

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  К А Б И Н Е Т А  Б И О Л О Г И Ч Е С К О Й  
Ф И З И К И .  В  Л е н и н г р а д е ,  в  и н с т и т у т е  п о  и з у ч е н и ю  
м о з г а ,  п р и с т у п л е н о  к  о б о р у д о в а н и ю  к а б и н е т а  б и о л о 
г и ч е с к о й  ф и з и к и .  Ц е л ь  у ч р е ж д е н и я  к а б и н е т а — н а б л ю 
д е н и е  и  и з у ч е н и е  э л е к т р и ч е с к и х  т о к о в  ч е л о в е ч е с к о г о  
т е л а .  П р и б о р ,  у л а в л и в а ю щ и й  т о к и ,  в ы р а б а т ы в а е м ы е  
ч е л о в е ч е с к и м  о р г а н и з м о м ,  о с о б ы й  Ееличайшей ч у в 
с т в и т е л ь н о с т и  г а л ь в а н о м е т р ,  в ы п и с а н  и з  Г е р м а н и и .

Н О В Ы Й  О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И Б О Р  Д Л Я  
Х И Р У Р Г И Ч Е С К И Х  О П Е Р А Ц И Й .  В о  в р е м я  о д н о й  
с е р ь е з н о й  о п е р а ц и и  в  А н г л и и  в н е з а п н о  п о т у х  э л е к 
т р и ч е с к и й  с в е т  и  о п е р а ц и ю  п р и ш л о с ь  о с т а н о в и т ь  д о  
и с п р а в л е н и я  п о в р е ж д е н и я  н а  с т а н ц и и .  Д н я  п р е д о т в р а 
щ е н и я  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в  х и р у р г  о д е в а е т  т а м  т е п е р ь  
н а  г о л о в у  м е т а л ,  к р у г  с  п р и к р е п л е н н о й  к  н е й  э л е к т р и 
ч е с к о й  л а м п о ч к о й .  Н е б о л ь ш а я  б а т а р е й к а  с в о б о д н о  п о 
м е щ а е т с я  в  к а р м а н е .  Х и р у р г  м о ж е т  п о л ь з о в а т ь с я  э т о й  
л а м п о ч к о й  и п р и  о п е р а ц и я х ,  т р е б у ю щ и х  о с о б е н н о  с и л ь -  
я о г о  о с в е щ е н и я .  М . Г.

Н О В О С Т И  Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К И .  В  Ш е н е к т э д и  
( С е в .  А м е р и к а ) ,  э л е к т р о т е х н и к а м  Ш т е й н м е т ц у  и  е г о  
п о м о щ н и к у  и н ж е н е р у  П и к  у д а л о с ь  п о л у ч и т ь  э л е к 
т р и ч е с к и е  р а з р я д ы  с  н а п р я ж е н и е м  в  д в а  м и л л и о н а  
в о л ь т .  Р а з р я д  с о п р о в о ж д а л с я  г р о м о в ы м и  р а с к а т а м и  и  
в  л а б о р а т о р н о й  о б с т а н о в к е  и м е л  и с к р у  о к о л о  5  м е т 
р о в  д л и н ы .

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

О п ы т ы  б ы л и  о ч е н ь  п о у ч и т е л ь н ы  и  у в е н ч а л и с ь  
п о л н ы м  у с п е х о м .

К Р У П Н Е Й Ш А Я  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я  У С Т А 
Н О В К А  В  Е В Р О П Е — э т о  у с т а н о в к а  н а  в о д о п а д е  Р ю -  
к а н  в  Н о р в е г и и .  П е р в а я  с т у п е н ь  и с п о л ь з о в а н и я  э т о г о  
в о д о п а д а  з а к л ю ч а е т  10 т у р б и н  п о  1 4 5 0 0  л о ш .  с и л  
к а ж д а я ;  в т о р а я ,  н е д а в н о  з а к о н ч е н н а я  с т у п е н ь  и м е е т  
9  т у р б и н ,  п о  1 6 4 0 0  л о ш .  с и л  к а ж д а я ,  О б щ а я  м о щ 
н о с т ь  с т а н ц и и  д о в е д е н а  д о  2 8 0 .0 0 0  л о ш .  с и л .  П о л у 
ч а е м а я  э н е р г и я  и д е т  г л а в н ы м  о б р а з о м  н а  д о б ы ч у  а з о 
т и с т ы х  в е щ е с т в  и з  в о з д у х а  п о  с п о с о б у  э л е к т р и ч е 
с к о й  д у г и .  I — ч .

И З М Е Р Е Н И Е  П Л О Щ А Д Е Й  П Р И  П О М О Щ И  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .  И н ж .  А .  Г . Р а з у м н и к о в  п о с т р о и л  
о р и г и н а л ь н ы й  п р и б о р ,  с л у ж а щ и й  д л я  и з м е р е н и я  п л о 
щ а д е й .  Э т о т  п р и б о р ,  т .  н а з .  э л е к т р о ф о т о п л а н и м е т р  
о с н о в а н  н а  п р и н ц и п е  и з м е н е н и я  э л е к т р о п р о в о д и м о с т и  
н е к о т о р ы х  в е щ е с т в  п о д  в л и я н и е м  о с в е щ е н и я .  С у щ е 
с т в е н н о ю  ч а с т ь ю  е г о  я в л я е т с я  п л о с к а я  с е л е н о в а я  п л а 
с т и н к а ,  в к л ю ч е н н а я  в  ц е п ь  э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а ,  с и л а  
к о т о р о г о  у к а з ы в а е т с я  г а л ь в а н о м е т р о м .

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

П Р И Е З Д  А М У Н Д С Е Н А  В  С С С Р .  И з в е с т н ы й  п о 
л я р н ы й  п у т е ш е с т в е н н и к  Р .  А м ѵ н д с е н  п р е д п о л а г а е т  
в е с н о й  т е к у щ е г о  г о д а  п о с е т и т ь  Л е н и н г р а д ,  М о с к в у  и  
Х а р ь к о в ,  г д е  н а м е р е н  п р о ч е с т ь  р я д  л е к ц и й  о  с в о е й  
п о с л е д н е й  э к с п е д и ц и и  н а  С е в е р н ы й  П о л ю с .

Н О В О С Т И  М Е Д И Ц И Н Ы .  П р о т и в  с т о л б н я к а ,  б о 
л е з н и  с ч и т а в ш е й с я  д о  с е г о  в р е м е н и  с м е р т е л ь н о й ,  н е 
м е ц к и е  д о к т о р а  Ш т р а й т  и  Я д а с з о н  у с п е ш н о  п р и м е 
н я ю т  р а с т в о р  в и н о г р а д н о г о  с а х а р а ,  к о т о р ы й  в в о д и т с я  
б о л ь н о м у  в  в е н у .

А м е р и к а н с к и й  в р а ч  Д е в и д з о н ,  о т к р ы л  н о в о е  с р е д 
с т в о  л е ч е н и я  о ж о г о в  2 Ѵ г п р о ц е н т н ы м  с в е ж и м  р а с т в о 
р о м  д у б и л ь н о й  к и с л о т ы  ( П а н и н а ) .

С О С У Д Ы  И З  Б У М А Г И .  В  Г е р м а н и и  о т к р ы т  с п о 
с о б  и з г о т о в л е н и я  с о с у д о в  и з  б у м а ж н о й  м а с с ы .  П о с л е д 
н я я  п о д о б н о  р а с п л а в л е н н о м у  м е т а л л у  о т л и в а е т с я  в 
ф о р м ы .  И з г о т о в л я е м ы е  с о с у д ы  о т л и ч а ю т с я  з а м е ч а т е л ь 
н о й  к р е п о с т ь ю  и  м о г у т  в п о л н е  з а м е н и т ь  с т е к л я н н у ю  
и  э м а л и р о в а н н у ю  п о с у д у ,  а  п о  д е ш е в и з н е  з н а ч и 
т е л ь н о  п р е в о с х о д я т  е е .
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В  Д В А  М Е С Я Ц А  В О К Р У Г  Н О В О Й  З Е М Л И .  
У ж е  н е с к о л ь к о  л е т  б е р е г а  Н о в о й  З е м л и  п р и в л е к а ю т  
в н и м а н и е  н а ш е г о  Н а у ч н о  - И с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и 
т у т а  п о  и з у ч е н и ю  С е в е р а ,  в о  г л а в е  с  е г о  р у к о в о д и 
т е л е м ,  и з в е с т н ы м  п о л я р н ы м  п у т е ш е с т в е н и к о м  Р .  Л .  
С а м о й л о в и ч е м .

П л а в а я  с ю д а  е ж е г о д н о ,  в  т е ч е н и е  п о с л е д н и х  ч е 
т ы р е х  л е т  и , т а к  с к а з а т ь ,  п о с т е п е н н о  т р е н и р у я с ь ,  в  
л е т о  т е к у щ е г о  г о д а  P .  J I .  С а м о й л о в и ч  п р е д п р и н я л  
к р а й н е  р и с к о в а н н о е  п л а в а н и е  в о к о у г  в с е й  Н о в о й  
З е м л и .  Ц е л ь ю  п о с л е д н е г о  п л а в а н и я  б ы л о  п о с е щ е н и е  
м е с т ,  н и к е м  д о  с е г о  в р е м е н и  н е  п о с е щ е н н ы х ,  р е з у л ь 
т а т о м  ч е г о  б ы л о  о т к р ы т и е  в  с е в е р н о й  ч а с т и  о с т р о в а  
т р е х  б о л ь ш и х ,  н е  н а н е с е н н ы х  н и  н а  о д в у  к а р т у  з а 
л и в о в .

С е в е р о - в о с т о ч н о е  п о б е р е ж ь е  Н о в о й  З е м л и  п р е д 
с т а в л я е т  и н т е р е с  н е  т о л ь к о  н а у ч н ы й ,  н о  и  п р а к т и 
ч е с к и й .  У ж е  д а в н о  п о д м е ч е н о ,  ч т о  м о р с к о й  з в е р ь  в ы 
т е с н я е т с я  и з  ю ж н ы х  р а й о н о в  и  п о с т е п е н н о  п р о д в и 
г а е т с я  н а  с е в е р .  П л а в а н и е  в о к р у г  о с т р о в а  в ы я с н и л о  
д е й с т в и т е л ь н о с т ь  э т и х  п р е д п о л о ж е н и й  с о  в с е й  о ч е 
в и д н о с т ь ю .  В ы я с н е н о  т а к ж е ,  ч т о  м ы с  Ж е л а н и я  д о 
с т у п е н  б е з у с л о в н о .  М ы с  Ж е л а н и я ,  э т о  т а  с а м а я  с е в е р 
н а я  о к о н е ч н о с т ь  Н о в о й  З е м л и ,  г д е  Г и д р о г р а ф и ч е с к о е  
У п р а в л е н и е  с о б и р а л о с ь  п о с т а в и т ь  е щ е  в  п р о ш л о м  г о 
д у  в т о р у ю  Н о в о з е м е л ь с к у ю  р а д и о  -  с т а н ц и ю .  О д н а к о ,  
п о с т р о й к а  п е р в о й  р а д и о - с т а н ц и и  в  М а т о ч к и н о м  Ш а р е  
п о г л о т и л а  с т о л ь к о  с р е д с т в ,  ч т о  в о п р о с  с  п о с т р о й к о й  
в т о р о й  р а д и о - с т а н ц и и  о с т а е т с я  д о  с е г о  в р е м е н и  о т к р ы 
т ы м .

Н а  н е б о л ь ш о м  п я т и д е с я т и - т о н н о м  м о т о р н о - п а р у с 
н о м  с у д е н ы ш к е  с  1 3  ч е л о в .  к о м а н д ы ,  в  д в а  с  н е б о л ь 
ш и м  м е с я ц а  б ы л а  в  п р о ш л о м  г о д у  с о в е р ш е н а  э к с п е 
д и ц и я  н а  к о т о р у ю  в  X V I I I  в е к е  у ш л о  т р и  г о д а .

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

Б. О.
Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И М  И Н С Т И Т У Т  

П О  И З У Ч Е Н И Ю  В О С Т О Ч Н Ы Х  Н А Р О Д Н О С Т Е Й .  
С у щ е с т в у ю щ и й  в  М о с к в е  к о м и т е т  в о с т о ч н ы х  н а р о 
д о в  С С С Р  п р е о б р а з у е т с я  в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
и н с т и т у т  п о  и з у ч е н и ю  э т н и ч е с к и х  и  н а ц и о н а л ь н ы х  
к у л ь т у р  и  я з ы к о в  н а р о д о в  С о в е т с к о г о  В о с т о к а ,  Т е р 
м и н  » в о с т о ч н ы е  н а р о д ы *  о б ъ е д и н я е т  в  п р е д е л а х  
С о ю з а  в с е  м у с у л ь м а н с к и е  н а р о д ы ,  н е к о т о р ы е  н а р о д ы  
д р у г и х  в о с т о ч н ы х  к у л ь т у р  ( б у д д и с т ы ,  х р и с т и а н е )  и  
р я д  н а р о д о в  с о  с л а б ы м  р а з в и т и е м  с в о е й  к у л ь т у р ы ,  в  
ч а с т н о с т и  х а р а к т е р и з у е м ы х  о т с у т с т и е м  п и с ь м е н н о с т и  
н а  р о д н о м  я з ы к е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с ю д а  о т н о с я т с я  
т ю р к о - т а т а р с к и е ,  к а в к а з с к о - я ф е т и ч е с к и е ,  и р а н с к и е ,  
м о н г о л ь с к и е ,  у т р о - ф и н с к и е  н а р о д ы  и  м а л ы е  н а р о д 
н о с т и  С е в е р а  и  С и б и р и .  О б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  и х  н а  
т е р р и т о р и и  С о ю з а  д о с т и г а е т  п р и б л и з и т е л ь н о  3 5  м и л 
л и о н о в ,  и  г о в о р я т  о н и  н а  с в ы ш е  1 0 0  я з ы к а х .  Р а с п р е 
д е л е н и е  э т и х  н а р о д о в  н а  т е р р и т о р и и  б ы в ш е й  и м п е р и и  
п о к а з ы в а е т ,  ч т о  и с т о р и ч е с к и м  х о д о м  п р о м ы ш л е н н о й  и  
з е м л е д е л ь ч е с к о й  к о л о н и з а ц и и  о н и  о т о д в и н у т ы  в  н а и 
б о л е е  б е д н ы е  р а й о н ы ,  в  с в я з и  с  ч е м  х о з я й с т в о  и х  
х а р а к т е р и з у е т с я  о т с т а л о с т ь ю  и  с л а б о с т ь ю .

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

с т р о и т ь  е е .  И ,  е с т е с т в е н н о ,  в с е  с т о р о н ы  с о з и д а н и я  
н а р о д н ы х  к у л ь т у р  с о в е т с к о г о  В о с т о к а  в ы я в л я ю т с я  в 
т а к о й  ш и р о т е ,  к а к  н и  в  о д н о й  с т р а н е  з е м н о г о  ш а р а .  
Э т и м и  с о о б р а ж е н и я м и  и  в ы з ы в а е т с я  о р г а н и з а ц и я  и с 
с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а ,  в о п р о с  о  к о т о р о м  б ы л  
п о д н я т  е щ е  в  1 9 2 4  г .  п р е з и д и у м о м  С о в е т а  Н а ц и о н а л ь 
н о с т е й ,  с ъ е з д о м  н а р к о м о в  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  п о  п р о 
с в е щ е н и ю ,  р я д о м  с о в е щ а н и й  с о в е т с к и х ,  п а р т и й н ы х  и  
п р о ф е с с и г н а л ь н ы х  р а б о т н и к о в  и  д е я т е л е й  н а у к и .

Н А Х О Д К А  Я К У Т С К О Й  М У М И И .  В и л ю й с к и й  о т 
р я д  я к у т с к о й  э к с п е д и ц и и ,  о р г а н и з о в а н н о й  А к а д е м и е й  
Н а у к ,  п о д  р у к о в о д с т в е м  д - р а  Ш р е й б е р а ,  н а т о л к н у л с я  
н а  ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н о е  в  б ы т о в о м  о т н о ш е н и и  в и с я 
ч е е  п о г р е б е н и е  я к у т а .  Э т о  п о г р е б е н и е  н а й д е н о  п о д 
в е ш е н н ы м  н а  д е р е в ь я х  и  с о с т о и т  и з  в ы д о л б л е н н о й -  
к о л о д ы ,  в  к о т о р о й  о б н а р у ж е н а  п р е к р а с н о  с о х р а н и в 
ш а я с я  м у м и я  к а к о г о - т о ,  п о в и д и м о м у ,  з н а т н о г о  я к у т а  
и л и  ш а м а н а  в  д р е в н и х  о д е ж д а х  и з  м е х а ,  р е д к и х  ш к у р  
с о б о л я ,  г о р н о с т а я  и  п е с ц а  и  в  о р и г и н а л ь н о м  н а ц и о 
н а л ь н о м  г о л о в н о м  у б о р е .  М у м и я  з а в е р н у т а  в  н е с к о л ь 
к о  с л о е в  б е р е с т о в о й  к о р ы ,  п р о п и т а н н о й  к а к и м - т о  с о 
с т а в о м .  С у д я  п о  в о з р а с т у  д е р е в ь е в ,  н а  к о т о р ы х  п о д 
в е ш е н о  э т о  п о г р е б е н и е ,  о н о  н а с ч и т ы в а е т  н е  м е н е е  
2 0 0  л е т .  П о  м н е н и ю  и з в е с т н о г о  а р х е о л о г а  Б .  В . Ф а р -  
м а к о в с к о г о ,  н а й д е н н а я  м у м и я  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш о й  
н а у ч н ы й  и н т е р е с .  Э т о  п е р в ы й  с л у ч а й  н а х о д к и  в  с е 
в е р н ы х  п о л я р н ы х  с т р а н а х  п о г р е б е н и я  н а  д е р е в ь я х ^  
П о д о б н о г о  р о д а  п о г р е б е н и я  и з в е с т н ы  т о л ь к о  в  н е к о 
т о р ы х  т р о п и ч е с к и х  с т р я н а х .  С в о е о б р а з н ы й  с п о с о б  п о 
г р е б е н и я  у к а з ы в а е т  н а  з н а к о м с т в о  я к у т о в  е щ е  з а  
н е с к о л ь к о  с о т  л е т  д о  н а ш и х  д н е й  с  т а й н а м и  с о х р а н е 
н и я  т р у п о в .  И н т е р е с н о ,  ч т о  д л я  с о х р а н е н и я  м у м и и  в  
п о г р е б а н и и  у с т р о е н а  с в о е о б р а з н а я  в е н т и л я ц и я .  Н е 
с м о т р я  н а  д о л г и й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  с в ы ш е  2 0 0  л е т ,  
м у м и я  п р е к р а с н о  с о х р а н и л а с ь .  М у м и я  ^ п е р е д а н а  с о 
т р у д н и к а м и  э к с п е д и ц и и  в  н о в о о т к р ы т ы й  в  Я к у т и и  н а 
ц и о н а л ь н ы й  м у з е й .

Р А С К О П К И  Д Р Е В Н Е Г О  С Л А В Я Н С К О Г О  
Ж И Л Ь Я -  А р х е о л о г и  К . В и н о г р а д о в  и  А . Л я в д и н -  
с к и й  л е т о м  м и н у в ш е г о  г о д а  п р о и з в е л и  р а с к о п к и  п о  
р .  С о ж е  б л и з  д е р .  К о в ш а р о в о  ( С м о л е н с к ,  г у б . ) .

Р а с к о п к и  , . К о в ш а р о в с к о г о  г о р о д и щ а “ , т . е .  о к р у 
ж е н н о г о  в а л а м и  с л а в я н с к о г о  г о р о д к а ,  о т н о с и м о г о  к
9 — 1 2  с т о л е т и я м  д о  н а ш е г о  в р е м е н и ,  д а л и  о ч е н ь  и н т е 
р е с н ы е  р е з у л ь т а т ы ;  в  н и ж н е м  с л о е  г о р о д и щ а  н а й д е н а  
о ч е н ь  г р у б а я  г л и н я н а я  п о с у д а ,  к о с т я н ы е  и г л ы ,  с т р е л ы ,  
г а р п у н  и  к а м е н н ы й  т о п о р ,  к о с ы ,  с е р п ы ,  м о т ы г и ,  д о 
л о т а  и  д а ж е  ж е л е з н ы е  н о ж н и ц ы .  О д н а  и з  ж и л ы х  п о 
с т р о е к ,  с л о ж е н н а я  и з  б р е в е н ,  д а л а  д о в о л ь н о  п о д р о б 
н у ю  к а р т и н у  т о г д а ш н е й  ж и з н и .  З д е с ь  б ы л а  п е ч ь  и з  
г л и н ы ,  д в е р и  н а  к р ю ч ь я х ;  н а й д е н ы  о с т а т к и  л ь н я н о й  
т к а н и

Н А Х О Д К А  М А М О Н Т А .  П о  с о о б щ е н и ю  и з  Р о  
с т о в а  н а  Д о н у ,  п р и  р а б о т з х  п о  п о с т р о й к е  д о р о г и  Н а 
х и ч е в а н ь — с т .  А л е к с а н д р о в с к а я  о б н а р у ж е н ы  к о с т и  м а 
м о н т а .  О с т а т к и ,  е щ е  н е  и з в л е ч е н н ы е  ц е л и к о м ,  з а л е г а ю т  
н а  н е б о л ь ш о й  г л у б и н е .

Р У С С К А Я  О Б С Е Р В А Т О Р И Я  В  К Р Ы М У .  В  С и 
м е и з с к о й  о б с е р в а т о р и и  у с т а н а в л и в а е т с я  д о с т а в л е н н ы й  
и з  А н г л и и  р е ф р а к т о р ;  п р и  д и а м е т р е  з е р к а л а  в  4 0  д ю й 
м о в  и  д л и н е  в  5  м е т р о в ,  р е ф р а к т о р  в е с и т  в  о б щ е й  
с л о ж н о с т и  о к о л о  9  т ы с я ч  п у д о в .  К р о м е  э т о г о  р е ф р а к 
т о р а ,  в  С и м е и з с к о й  о б с е р в а т о р и и  п р е д п о л а г а е т с я  у с т а 
н о в и т ь  3 2  д ю й м о в ы й  р е ф р а к т о р ,  п р е д н а з н а ч а в ш и й с я !  
д л я  Н и к о л а е в с к о й  о б с е р в а т о р и и .
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О РАДИО УСТАНОВНАХ.
71. 3. Чередничек, гор. Пятигорск.

1. Н а - п р и е м н и к  Л .  Д . В . 7  с  В а ш е й  а н т е н н о й  и  
у с и л и т е л ь  1 — 3  В ы .  к о н е ч н о ,  у с л ы ш и т е  М о с к в у —  
К о м и н т е р н  (Х ~  1 4 5 0  т ) ,  е с л и  д а д и т е  о б р а т н у ю  с в я з ь  
п о с л е  д е т е н т и р о в а н и я  н а  а н т е н н у .  Н о  л у ч ш е  п о с т а 
в и т ь  д в о й н о е  у с и л е н и е  п о  в ы с о к о й  ч а с т о т е  ( т и п а
и  п р и н и м а т ь  н а  к о м б и н а ц и ю  т р е х  л а м п  1 — 1 — 3 . 
С х е м а  т а к о г о  у с и л е н и я  д а н а  н а  с т р .  7 3 ,  р и с .  4 4  в  
м о е й  к н и г е .

2 .  К о л е б а н и я  в ы с о к о й  ч а с т о т ы  с ч и т а ю т с я ,  н а ч и 
н а я  с  1 0 0 0 0  п е р / с е к .  и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  п е р е м е н 
н ы й  т о к .  к о т о р ы й ,  б у д у ч и  п р о п у щ е н  ч е р е з  т е л е 
ф о н ,  н е  д а с т  с л ы ш и м ы х  у х о м  к о л е б а н и й  м е м б р а н ы .  
К о л е б а н и я  н и з к о й  ч а с т о т ы  ( д о  1 0 0 0 0  п е р . / с е к . )  з а 
с т а в л я ю т  у ж е  з в у ч а т ь  м е м б р а н у  т е л е ф о н а .

3 .  Д л и н а  а н т е н н ы  с ч и т а е т с я  н е з а в и с и м о  о т  
ч и с л а  п а р а л л е л ь н о  с о е д и н е н н ы х  п р о в о д о в ,  о т  в в о д а  
д о  к о н ц а  п о д в е ш е н н о й  ч а с т и .

4 .  У с л о в н о  п р и н я т о  с ч и т а т ь  к о р о т к и м и  в о л н а м и  
т а к и е ,  д л и н а  к о т о р ы х  у к л а д ы в а е т с я  в  д и а п а з о н  
2 5 — 3 0 0  т .  В о л н ы  о т  3 0 0  m  у ж е  с ч и т а ю т с я  д л и н 
н ы м и ;  в о л н ы  д л и н о й  о т  о д н о г о  д о  2 5  м е т р о в  с ч и 
т а ю т с я  в е с ь м а  к о р о т к и м и ;  в о л н ы  в с е х  у к а з а н н ы х  
д л и н  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и м е н я ю т с я  д л я  р а д и о 
п е р е д а ч и  .

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

П о в е е м  в о п р о с а м  э л е м е н т а р н о г о  х а р а к т е р а  р е к о 
м е н д у ю  о б р а т и т ь с я  к  к н и г е  Р е й х е н б а х а  „ Ч т о  т а к о е  
р а д и о “ ,  И з д .  „ А к а д е м и я “ . Л е н и н г р а д .  П р .  В о л о д а р 
с к о г о ,  4 0 і  Ц , 5 0  к о п .

Р а д и о - и н ж .  В. Гуров.

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

К  ОРГАНИЗАЦИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ.
Т .  Васкину. Н а  п е р в ы е  д в а  в а ш и х  в о п р о с а — к а к  

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

1 . А. Баранов. „ Н а б л ю д е н и е  н а д  п о г о д о й  п р и  п о 
м о щ и  у п р о щ е н н ы х  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  п р и б о р о в “ . 
Г о с и з д а т .  8 2  с т р . ,  ц .  5 5  к .

2 .  С. П. Жарков. „ М е т е о р о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  
в  ш к о л е “ . Г о с и з д а т . ,  2 7 8  с т р . ,  1 9 2 4 .

3 .  Проф. В. А. Михельсон. „ О  п о г о д е  и  о  т о м ,  
к а к  е е  м о ж н о  п р е д в и д е т ь “ , Г о с т е х и з д . ,  6 0  с т р . ,  1 9 2 4 .

4 . М. Кахильницкая. „ К а к  н а б л ю д а т ь  п о г о д у ? “ , 
и з д .  „ П р о л е т а р и й “ , 7 5  с т р . ,  1 9 2 5 .  Ц . 6 0  к .

5 .  Проф. В. И. Пришлецов. „ У ч е н и е  о  п о г о д е  и  е е  
п р е д с к а з а н и е 1-. М о с к в а .  „ Н а у к а  и  П р о с в е щ е н и е " ,  
8 0  с т р . .  1 9 2 2 .

6 . А. Чекин. „ М е т е о р о л о г и ч е с к а я  с т а н ц и я  л ю б и 
т е л я “ , 5 6  с т р . ,  ц .  1 2 .

Н а  т р е т и й  в о п р о с — „ с у щ е с т в у е т  л и  у  н а с  у ч р е 
ж д е н и е ,  о б ъ е д и н я ю щ е е  и  р а з р а б а т ы в а ю щ е е  в с е  н а 
б л ю д е н и я ,  с т а н ц и й  н а  т е р р и т о р и и  Р е с п у б л и к и ? “ о т 
в е т .  к о н е ч н о ,  п о л о ж и т е л ь н ы й .  Т а к и м  у ч р е ж д е н и е м  
я в л я е т с я  Г л а в н а я  Г е о ф и з и ч е с к а я  О б с е р в а т о р и я  с  е е  
ф и л и а л а м и — о б с е р в а т о р и я м и  в  М о с к в е ,  С в е р д л о в с к е ,  
И р к у т с к е  и  д р .  Р е з у л ь т а т ы  о б р а б о т к и  и з д а ю т с я  в  н а 
с т о я щ е е  в р е м я  в  в и д е  т р е х  б ю л л е т е н е й — е ж е д н е в н о г о ,  
е ж е г о д н о г о  и  е ж е м е с я ч н о г о , — а  д л я  с в я з и  с  н а б л ю д а 
т е л я м и  и  м а с с о в ы м и  р а б о т н и к а м и  п о  м е т е о р о л о г и и  
О б с е р в а т о р и е й  и з д а е т с я  с  п р о ш л о г о  г о д а  п о п у л я р н ы й  
ж у р н а л  п о  м е т е о р о л о г и и  и  е е  п р и м е н е н и я м  „ К л и м а т  
и  п о г о д а “ .

Проф. Б. П. Вейнберг.

ЧТО ЧИ ТА ТЬ ПО АНАБИОЗУ.
Ответ т. Семенову.

Бахметьев, П. И. А н а б и о з .  Н а у ч н о е О б о з р .  1 9 0 0 .  № 1.
С р е д с т в а  з а щ и т ы  н а с е к о м ы х  о т  х о л о д а .  Н а у ч н .  

О б о з р .  1 9 0 2 .  №  9 .
И т о г и  м о и х  и с с л е д о в а н и й  о б  а н а  б и о з е  у  н а с е к о 

м ы х  и  п л а н  е г о  и с с л е д о в а н и я  у  т е п л о к р о в н ы х  ж и в о т 
н ы х .  И з в .  А к .  Н а у к ,  1 9 0 2 .  X V I I  №  4 .

И з  ж и з н и  м о и х  ш а р и к о в .  Е с т .  и  Г е о г р .  1 9 0 2 .
А н а б и о з  и  е г о  з н а ч е н и е  в  с е л ь с к .  х о з я й с т в е .  С е л .  

Х о з .  и  Л е с о в .  1 9 1 2 .  С С Х І ,  с т р .  3 4 5 .
К а к  я  н а ш е л  а н а б и о з  у  м л е к о п и т а ю щ и х .  П р и 

р о д а .  1 9 1 2 .  №  5 .
Т е о р е т и ч .  и  п р а к т и ч .  с л е д с т в и я  и з  м о и х  и с с л е 

д о в а н и й  а н а б и о з а  у  ж и в о т н ы х .  П р и р о д а .  1 9 1 2 .  №  1 2 . 
Беспалов.— О п ы т ы  з а м о р а ж и в а н и я  ж и в о й  р ы б ы .  Х о 

л о д .  Д е л о .  1 9 1 3 .  V .
Ефимов, В. В.— В ы м е р з а н и е  и  п е р е о х л а ж д е н и е  п р о 

с т е й ш и х .  А р х .  Р у с .  П р о т е с т .  О б щ .  1 9 2 2 . т .  I 
М. 3 . — П р о д о л ж е н и е  р а б о т  п р о ф .  П . К . Б а х м е т ь е в а .

Х о л о д .  Д е л о .  1 9 1 3 .  X I .
Скориченко.— У г н е т е н и е  ж и з н и  ( С т а р о е  и  н о в о е  о  

з и м н е й  с п я ч к е ) .  Д и с с е р т .  С П Б .  1 8 9 1 .
Кодис, Ф . К.— П е р е о х л а ж д е н и е  ж и в о т н о г о  о р г а н и з м а .

И з в .  А к .  Н а у к .  1 9 0 2 .  X V I I .  №  3 .
Шмидт, П. Ю.— А н а б и о з .  И з д .  Ф р е н к е л ь .  1 9 2 3 ,
Шульц. Е. А. и Зинголь А .— Н е к о т о р ы е  н а б л ю д е н и я  и 

о п ы т ы  н а д  а н а б и о з о м .  И з в .  Б и о л .  Л а б .  1 9 1 5 .  X V .
П р о ф .  А. Гавриленко.

Подп. 7 0 0 8 .  О  с а м о д е л ь н ы х  и н с т р у м е н т а х  д л я  
м е т е о р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  в  п о р т ф е л е  р е д а к ц и и  
и м е е т с я  с п е ц и а л ь н а я  с т а т ь я ,  к о т о р а я  б у д е т  п о м е 
щ е н а  в  б л и ж а й ш и х  н у м е р а х  ж у р н а л а .

Отв. т. Лесникову. Л и т е р а т у р а ,  п р е д н а з н а ч е н н а я  
д л я  г л у х о н е м ы х  и  с л е п ы х ,  у  н а с  д о в о л ь н о  с л а б а .  
О д н а к о ,  в  п о с л е д н е е  в р е м я ,  э т о  д е л о  у  н а с  н а л а ж и 
в а е т с я .  Г л а в с о ц в о с  Н К П .  Р С Ф С Р  о б о р у д о в а л  д в е  
т и п о г р а ф и и ,  с п е ц и а л ь н о  и з г о т о в л я ю щ и е  к н и г и  д л я  
г л у х о н е м ы х  и  с л е п ы х ;  т е п е р ь  в ы п у щ е н  р я д  к н и г  д л я  
г л у х о н е м ы х :  к н и г а  д л я  ч т е н и я  „ С м е н а “  I и  II в ы п .  
„ К р а с н ы е  р о с т к и “ „ Ч и т а й , ч и т а й ,  п и ш и “  . Ч е л о в е к  и  
ж и в о т н ы е “  „ Б у к в а р ь “ — Ф р и д л я н д  и  Ш а л ы г  В  б у д у 
щ е м  и з д а т е л ь с т в о  к н и г  э т о г о  р о д а  р а с ш и р я е т с я :  
п р е д п о л о ж е н о  к  в ы п у с к у  о к о л о  2 0 .0 0 0  р а з н о г о  р о д а  
к н и г . — П р и в е д е н н ы е  с в е д е н и я  з а и м с т в о в а н ы  н а м и  и з  
„ И з в е с т и й  Ц И К “ ; к  с о ж а л е н и ю  ц е н ы  н а  э т и  и з д а н и я  
т а м  н е  у к а з а н ы .
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Тов. Кожанозу. З а и к а н и е  ч а с т о  и м е е т  п р и ч и н о й  
и с п у г  н е р в н ы х  л ю д е й ,  а  т а к ж е  и  п о д р а ж а н и е .  
В  Л е н и н г р а д е  с у щ е с т в у е т  д л я  л е ч е н и я  о т  з а и к а н и я  
О т о - Ф о н е т и ч е с к и й  И н с т и т у т  ( п р .  В о л о д а р с к о г о  4 4 ,  
к а б и н е т  д и р е к т о р а — п р о с п .  2 5  О к т я б р я  1 3 )  г д е  м о 
г у т  п р и н я т ь  п р и  с в о б о д н ы х  м е с т а х  п л а т н о  д о  4  р у б .  
в  с у т к и  и  б е з п л а т н о  т о л ь к о  з а с т р а х о в а н н ы х  п р и  
х о д а т а й с т в е  п е р е д  Л е н и н г р а д с к и м  Г у б з д р а в о м  ч е р е з  
м е с т н ы й  г у б з д р а в .  В о з м о ж н о  и  а м б у л а т о р н о е  л е ч е 
н и е .  В  Л е н и н г р а д с к о й  в е ч е р н е й  „ К р а с н о й  Г а з е т е “ 
о т  8  я н в а р я  н а п е ч а т а н о  с о о б щ е н и е ,  ч т о  п р и  о т о -  
ф о н е т и ч е с к о м  о т д е л е н и и  П а т о л о г о - р е ф л е к с о л о г и -  
ч е с к о г о  и н с т и т у т а  о с н о в ы в а е т с я  л е ч е б н о - п р о ф и л а к 
т и ч е с к и й  к о л л е к т и в  „ З д о р о в а я  Р е ч ь “  ( п е р в ы й  о п ы т  
в  С С С Р )  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о ф .  Ф е л ь д б е р г ,  в  к о т о 
р о м  п р е д п о л а г а е т с я  в в е с т и  н о в ы е  м е т о д ы  л е ч е н и я  
з а и к а н и я — в з а и м н о е  о б у ч е н и е  и  в з а и м н ы й  к о н т р о л ь  
м е ж д у  б о л ь н ы м и .  С п е р в а  ж е  ч л е н ы  э т о г о  к о л л е к 
т и в а  б у д у т  п р о х о д и т ь  к у р с  а м б у л а т о р н о г о  л е ч е н и я ,  
п р и  ч е м  б у д е т  о б р а щ е н о  в н и м а н и е  н а  у к р е п л е н и е  
в о л и  б о л ь н ы х  и  т .  д.

Тов. Гончарову. П р и л о ж е н и я  к  ж у р н а л у  . В е 
с т н и к  З н а н и я “ з а  п р е ж н и е  д о - р е в о л ю ц и о н н ы е  г о д ы  
в о з м о ж н о  п р и о б р е с т ь  т о л ь к о  с л у ч а й н о ,  а н т и к в а р 
н ы м  п у т е м .

Организация „эсперантистов“ . В  о т в е т  н а  м н о г о 
ч и с л е н н ы е  з а п р о с ы  н а ш и х  ч и т а т е л е й ,  с о о б щ а е м ,  ч т о  
в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  С С С Р  и м е е т с я  э с п е р а н т с к а я  
о р г а н и з а ц и я  „ Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  С о ю з а  Э с п е 
р а н т и с т о в  С о в е т с к и х  С т р а н “ , М о с к в а ,  п о ч т ,  я щ и к  
6 3 0 .  К о м и т е т  в ы п у с к а е т  п е р и о д и ч е с к и й  о р г а н  
( 2 4  н у м е о а  в  г о д ) ,  в ы х о д и т  с  1 о к т я б р я  1 9 2 5  г о д а ;  
п о д п и с н а я  ц е н а  н а  г о д  2  р у б л я ,  д л я  ч л е н о в —  1 р .  8 0  к .;  
в  э т у  с у м м у  в х о д и т  и  у ч е б н и к  э с п е р а н т о ,  в ы с ы 
л а е м ы й  в м е с т е  с  ж у р н а л о м .  В  п о д п и с н у ю  п л а т у  в х о 
д и т  и  1 р у б л ь  ч л е н с к о г о  в з н о с а ,  т а к  ч т о  п о д п и с 
ч и к и  н а  ж у р н а л  в м е с т е  с т а н о в я т с я  и  ч л е н а м и  о - в а .

Ш.
С. И. Шишлову. П р и с л а н н а я  в а м и  ф о т о г р а ф и я — н е 

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

Домилеку, Ильяшенко, Мушке. П о  г и п н о т и з м у  в  
. В е с т н и к е  З н а н и я “ 1 9 2 5  г . №  1 3  б ы л и  у к а з а н ы  
к н и г и  М о л л я ,  Л е в е н ф е л ь д а ,  В . Б е х т е р е в а .  З а  п о 
с л е д н е е  в р е м я  в  Л е н и н г р а д е  и з д а н а  к н и г а  К р а н -  
ф е л ь д а  „ Г и п н о т и з м  и  в н у ш е н и е " .  —  К р о м е  т о г о  в  
„ В е с т н .  З н а н и я “ п о м е щ е н ы  с т а т ь и  В .  Б е х т е р е в а ,  
о т н о с я щ и е с я  к  э т о м у  ж е  в о п р о с у .

Подписчику Ns 4204 —  1925 г. В  р а с п о р я ж е н и и  
р е д а к ц и и  о п р е д е л е н н ы х  с в е д е н и й  о  п р а к т и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  и  д о с т и ж е н и я х  П о л и т е х н и ч е с к о г о  
И н с т и т у т а  з а о ч н о г о  п р е п о д а в а н и я  ( в  П а р и ж е )  н е  
и м е е т с я .  Н е с о м н е н н о ,  о д н а к о ,  ч т о  п р и  п о д о б н о й  с и 
с т е м е  п р е п о д а в а н и я  у с п е х ,  в о о б щ е ,  з а в и с и т  г л а в 
н ы м  о б р а з о м  о т  л и ч н ы х  к а ч е с т в  с а м о г о  у ч а щ е г о с я ;  
о т  с т е п е н и  п о д г о т о в л е н н о с т и  е г о ,  с п о с о б н о с т е й ,  
э н е р г и и ,  т р у д о л ю б и я  и  с е р ь е з н о с т и  ж е л а н и я  д о с т и ч ь  
о п р е д е л е н н ы х  п о л о ж и т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в .  В  у к а 
з а н н ы х  у с л о в и я х , ,  п р и  с и с т е м а т и ч е с к и х ,  с т р о г о  п л а н о 

м е р н о  п р ѳ в е д е н ы х  з а н я т и я х  м о ж н о ,  к о н е ч н о ,  д о 
б и т ь с я  у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  т е о р е т и ч е с к о й  п о д г о 
т о в к и .  П р и  э т о м ,  о д н а к о ,  в  п о л у ч е н н о м  о б р а з о в а н и и  
о с т а н е т с я  в с е  ж е  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы й  п р о б е л ,  и б о - 
н е с о м н е н н о ,  ч т о  п р о х о ж д е н и е  т а к о г о  п р и к л а д н о г о  
з н а н и я ,  к а к и м  я в л я е т с я  т е х н и к а  в о о б щ е  и  э л е к т р о 
т е х н и к а  в  ч а с т н о с т и ,  б е з  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р а к т и 
ч е с к и х  р а б о т  в  п о д с о б н ы х  у ч р е ж д е н и я х  ( л а б о р а т о 
р и я х ,  м а с т е р с к и х  и  т .  д . )  н е  м о ж е т  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  
о с н о в а т е л ь н ы м .  Д а л е е ,  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  
к а ж д ы й  у ч а щ и й с я  о б ы ч н о  и м е е т  и н д и в и д у а л ь н ы е  
о с о б е н н о с т и  с к л а д а  с в о е г о  у м а ,  т р е б у ю щ и е  ч а с т о  
с о в е р ш е н н о  с п е ц и а л ь н о г о  п о д х о д а  к  д е л у  п р и  р а з ъ 
я с н е н и я х .  С о о т в е т с т в у ю щ а я  ж е  к о р р е с п о н д е н ц и я  
в р я д  л и  с м о ж е т  д а т ь  т р е б у е м ы й  р е з у л ь т а т  и  в о  
в с я к о м  с л у ч а е  э т о  б у д е т  с в я з а н о  с о  з н а ч и т е л ь н о й , ,  
с о в е р ш е н н о  н е п р о и з в о д и т е л ь н о й  з а т р а т о й  в р е м е н и  
и  т р у д а  н а  п е р е п и с к у .  О с о б е н н о  ч у в с т в и т е л ь н о й  
д о л ж н а  б ы т ь  п о т е р я  в р е м е н и  д л я  у ч а щ е г о с я  в  о ж и 
д а н и и  р а з ъ я с н я ю щ е г о  О т в е т а ,  т е м  б о л е е  п р и  н а ш и х  
р а с т о я н и я х  и  у д а л е н н о с т и  о т  н а у ч н ы х  ц е н т р о в .  К о т 
р и ц а т е л ь н ы м  с т о р о н а м  н а с т о я щ е й  с и с т е м ы  п р е п о д а 
в а н и я  с л е д у е т  о т н е с т и  и  з а т р у д н и т е л ь н о с т ь  к о н 
т р о л я  и с п о л н е н и я  с а м и м  у ч а щ и м с я  е г о  р а б о т ы .  О б р а 
щ а е т  н а  с е б я  т а к ж е  в н и м а н и е  у з к о - с п е ц и а л ь н ы й  
х а р а к т е р  п р о г р а м м ы ,  и м е ю щ е й  п о  н а ш и м  в о з з р е 
н и я м  д а ж е  н е к о т о р ы е  н е д о ч е т ы .  Т а к  н а п р . ,  в  ц и к л е  
н а у к ,  п р е п о д а в а е м ы х  н а  к у р с а х  н е  т о л ь к о  п о м о щ 
н и к а  и н ж е н е р а - э л е к т р и к а ,  н о  и  и н ж е н е р а - э л е к т р и к . ч  
о т с у т с т в у е т  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н а я  в  о б щ е и н ж е н е р 
н о м  д е л е  с т р о и т е л ь н а я  м е х а н и к а  с  е е  п р и л о ж е н и я м и !  
д а л е е ,  в  п р о г р а м м е  п о  с о п р о т и в л е н и ю  м а т е р и а л о в  
с о в е р ш е н н о  н е  о с в е щ е н  в о п р о с  о  в е с ь м а  в а ж н о м  
п р и  р а с м о т р е н и и  п р о ч н о с т и  с о о р у ж е н и й  и  к о н 
с т р у к ц и й ,  т а к  н а з ы в а е м о м  п р о д о л ь н о м  и з г и б е  и  т .  п..

В о о б щ е  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  х о т я  с а м а я  п р о 
г р а м м а  и н с т и т у т а  и  д а т и р о в а н а  1 9 2 5  г о д о м ,  н о  п р и  
р а с с м о т р е н и и  е е  с  т е ч к и  з р е н и я  с о в р е м е н н о й  т е х 
н и к и ,  о н а  к а к  б у д т о  н е  в п о л н е  е м у  о т в е ч а е т .  Т р у д 
н о  с е б е  п р е д с т а в и т ь  х о т я  б ы  д а ж е  у з к о г о  с п е ц и а 
л и с т а  и н ж е н е р а - э л е к т р и к а ,  н е  и м е ю щ е г о  н и к а к о г о  
п о н я т и я  о  р а д и о ,  т е л е м е х а н и к е ,  ж е л е з о б е т о н 
н ы х  с о о р у ж е н и я х ,  с т а н д а р т и з а ц и и  и  д р .  н о в е й ш и х  
д о с т и ж е н и я х  с о в р е м е н н о й  с п е ц и а л ь н о й  и  о б щ е и н ж е 
н е р н о й  т е х н и к и .

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

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

Издатель Изд-вэ „П. П. Сойкин“ . Ответств. редактор Дкад. Вп. М. Бехтерев.

Ленинградский Гублит М 9282. Тип. „Д Е Л  О" 5 Советская, 44. Зак № 3397. Тираж 20.С0О экз.
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{ Д іщ е іе л ь я ы й  журнал О-ва Ддузей Радив Ш Р .
..РАДИО ВСЕМ“

8 Является понуля] вейпшм журналом по радиолюби-в 
§ тли ству, рассчитан нам па широкие рабоче-крестьянские §
% и ассы, издается при участии лучших авторских сил,§ 
8богаг содержанием и иллюстрациями, объем его 2—3 8 
§ печатных листа. Жу] нал даст читателю массу техви-§ 
Іческих сведений, живjfi и увлекательный материал для Я 
ачтенія, содержит иро’рамыу широковещательных стан-8 
аций Союза и заграницей на 2 недели вперед. Ответ-8 
0(.твепвый редактор F. А. ХааеЕОвай, редактор Н. А-§ 
яКороітылев, Секретарь М. А. Нюрѳнбѳрг. 8

§  . Условия подписки; н а  I  год— 4  р .  3 0  к . ,  С м е с .—  8 
8 2  р .  2 0  к . ,  3  м е с .— 1 р .  1 5  к . ,  1 м е с .— 4 0  к .

§  П р и с ы л а ю щ е е  н о ; і ш с к у  (в  р а з н .  а д р е с а )  н а  5  э к з .  в
я п о л у ч  ш т  б е с п л а т н о  1 э к з .  и л и  р а д и о - л и т е р а т у р у  н а  я  
8 с о о т в ( т с т в .  с у м м у .  §

II П о д п и с к а  н а  ж у р н а л  п р и н и м а е т с я :  в  Г о с у д а р -  8 
Я с т в е н п о м  В о е н н о м  И з д а т е л ь с т в е .  М о с к в а ,  Т в е р с к а я  1-бй 
| и  е г о  О т д е л е н и я х  и  в  О б щ е с т в е  Д р у з е й  Р а д и о  С С С Р , |
>>Москва, Никольская S и во всех губернских Отделе-8 
;|виях О.Д.Р. Я

1
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^ ■ в в в в в ч в а в н Е із в в я з м ш в ь а в а а я я в а я в к в в а а в в н в я в к ѵ м а я ѵ д

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

I  Государственного Рефлексологического \ 
Института по нзучѳнию мозга.

С 1 января 1926 г. Главнаукой по соглашению в 
J с Наркомздравом всзсбиовляется выпуск журнала а 
ä „Обозрение психиитрпи, неврологии н ре- в 
\  ф л ек од оги н “.
\  Журнал будет выходить 5-ю книжками в год."
5 размером в общей сложности не менее 20 листов.
5 ■ Реакционный Комитет Журнала состоит из еле- е 
\  дующго лиц; Н. И. Аотвац&турова, Б. Ж Бехтерев*, |  
с Л В. Віугенау. А Б- 1 ѳрвера, Е. А. Гизе, Р. Я. Голакт, « 
1 Б. В. Максимова, В К. Нарбута, И. П. Никитина, В. П. « 
в Осзпсвэ, П А. Останкова, К. И. Поварнина, Б. В. Рейца, S 
І Н. Я. ( ледова, в В. В. Срезневского.

Ответственный Редактор Бл. М. БЕХТЕРЕВ, в 
Ответственный Секретарь Р. Я. ГОЛАНТ. » 

Соіержаиие журнала: оригинальные статьи, рефс-ц 
J раты иностранной и русской литературы, рецензии, ■ 
в корресі ондевции, хровика и т. п.

Подписная цена на год с пересылкой 6 рублей.« 
5 Цена кіждой книжки л отдельности 1 руб. 50 к.

Подписка принимается И З Д А Т Е Л Ь С Т В О М *  
1 ИНСТИТУТА. МОЗГА, ЛЕНИНГРАД, Петровская |  
і  улица—3-а, телеф . 555-62.

Статьи для напечатания в журнале должны при- ■ 
I сылатьсн по адресу ответственного редактора В М. g 
і  Бехтерева, Ленинград., Канезнкй Остров, ПАЛАЯ» 
!  НЕВКА 7-6, нли ответствеіноку секретарю Р. Я. Голант, ■
* Ленинград, ул. ПЕТРА ЛАВРОВА, 50.

Размер посылаемьх статей не должен превышать ■
* Vа печатного листа, и к статьям должен быть приложен ■ 
|  аутореф ерат на НЕМЕЦКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ ели» 
I АНГЛИЙСКОМ языке, размером около 1/і страницы. S
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_  В  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я
Обществом Друзей Радио и  Государственным Военным 

Ездательотзом выпускается s оеѳт 

„ К А Л Е Н Д А Р Ь  Д Р У Г А  Р А Д И О “ 
на 1926 год.

Э т о т  к а л е н д а р ь  д о л ж е н  с т а т ь  н е о б х о д и м ы м  к а р м а н -  
и ы м  с п р а в о ч н и к о м  р а д и о л ю б и т е л я ,  р у к о в о д и т е л я  я ч е й к и  
и  к р у ж к а  О Д Р ,  н а с т о л ь н о й  к н и г о й  в  к а ж д о м  к р у ж к е  и  
в к а ж д о й  я ч е й к е  О Д Р  и  т а к и м  о б р а з о м  я в и т с я  н е о б х о 
д и м ы м  п о с о б и е м  п р и  в с я к и х  р а д и о л ю б и т е л ь с к и х  о п ы т а х  
и  р а б о т а х ,  к а л е н д а р ь  .в ы й д е т  и з  п е ч а т и *  в п е р в ы х  
ч и с л а х  д е к а б р я  с .  г .

С о д е р ж а н и е  к а л е н д а р я : !  У с т а в  О Д Р , — П о л о ж е н и е  
о р а д и о л ю б и т е л ь с к и х  я ч е й к а х ,— П р о г р а м м ы  к у р с о в  и  
з а н я т и я  в  я ч е й к а х . — Р а д и о л ю б и т е л ь с к о е  I з а к о н о д а т е л ь 
с т в о .— С п и с о к  О т д е л е н и й  О Д Р  и  и х  а д р е с а .— Т е х н и ч е 
с к и е  н о р м ы .— М а т е м а т и ч е с к и е  т а б л и ц ы  и  ф о р м у л ы ,—  
Э л е к т р о т е х н и к а .— Ф о р м у л ы  и  т а б л и ц ы ,— С х е м ы  п е р е 
д а т ч и к о в  и  п р и е м н и к о в .—  П р а к т и ч е с к и е  с о в е т ы .—  
П о в р е ж д е н и я  р а д и о а п п а р а т о в  и  и х  у с т р а н е н и я ,— Р а д и о 
и з м е р е н и я .— А з б у к а  М о р з е  и  р а д и о х о д ,— М е ж д у н а р о д 
н о е  и  п о я с н о е  в р е м я ,— С п и с о к  и н о с т р а н н ы х  и р у с с к и х  
р а д и о с т а н ц и й .— Б и б л и о г р а ф и я .— К а л е н д а р ь  и  з а п и с н а я  
к н и ж к а  н а  1 9 2 6  год .

О б ъ е м  к а л е н д а р я — о к о л о  1 0  п е ч а т н ы х  л и с т о в . 
К а л е н д а р ь  б о г а т о  и л л ю с т р и р о в а н  с х е м а м и ,  ф о т о г р а 
ф и я м и ,  г р а ф и к а м и  и  п е м о г р а ф и ч е с к и м и  т а б л и ц а м и .

П р е д в а р и т е л ь н а я  п о д п и с к а  н а  к а л е н д а р ь  п р о и з в о 
д и т с я  в р е д а к ц и и  ж у р н а л а  „ Р а д и о  В с е м “ ( М о с к в а ,  
Т в е р с к а я  1 5 ) .

Ц е н а  п о  п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д п и с к е  8 0  к о и , ,  в р о з 
н и ч н о й  п р о д а ж е  1 р у б . В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  к а л е н д а р ь  
б у д е т  р а з о с л а н  п о д п и с ч и к а м ,  п о с л е  ч е г о  у ж е  о с т а в ш и е с я  
э м е ы п л я р ы  п о с т у п я т  в р о з н и ч н у ю  п р о д а ж у .

Друг Радио, слеши подписаться на „Календарь Друга Радио“
1 - 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1926 г.
на научно-технический иллюстрированный журнал 
Артиллерии и Бронесил, Военно-Инженерного Дела, 
Военной Промышленности, Военной Топографии и 
Картографии, Военно-Химического Дела, Военного Хо
зяйства и Экономики. Воздушного Флота, Механического 
Транспорта и Военных Сообщений, Нилкционного Строи

тельства, С е я з и  РККА и Военно-Научной Жизни

„ВОЙНА И ТЕХНИКА'.
Орган Ц ентрального С о в ета  Военно-Н аучного  О б щ ества  под общей редакцией

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  П резидиум а ЦС ВНО
т .т .  |^ Г ^ ? ^ ф р у п з е ,  Ц И- С. Унтплихта, А.С. Б убнова, Р . П Эндѳмапа. 
Редакц и он н о -и здател ьская  к ол л егия : Г .  А. В етлин, К . Е . Горецкий, В .Ф . 
Дмитриев, Н . И . Д оленко, С. П. Кисолев, К . А. М авоіпви, Д. П. 

Осыгин, С. П . Л етриковский и И. А. Халепскнй.

С О О Т А В  Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Х  К О Л Л Е Г И Й  О Т Д Е Л О В .
Арт. и Бропесилы — Г .  Е .  Дыбенко (АУ), Ю. М . Ш ейдем ан (РВ С  С С С Р ) ,  

В . Д . Гр е н д ел ь  (ИА), 0 . М , Крем коа (ПА МВО), Н . М . Роговский  
(ВПО ВА ), И. Ф .  Яковлев (АК).

Воеино-Инженерпоѳ Дело —И. А . Халепскнй ( В Т У ) ,  Г . П. Ч и с т я к о в .( В Т У ) ,  
А . Д . М а л е Е С К И Й (В И И ) . И. Руденко-М оргун ( И О  ВІІО).

Воеппая Топографии и  Картография—А . И. А р тано в  (ВТО), П. Л 
А ксе н о в  (ВТО).

Воепно-ХимнчѳсковДѳло— Я.М Ф и ш м а н (ВХУ), Я . Л . А в и н о & и ц ш (Ц С  АХ), 
А , А . Д зерш кович (ХК), А. Ф . Явлев ( B X J I ) ,  а .  М . Янковский
(ВХ О  В Н О ).

В о э н . Х о з., Э коном ика и Моб. П ро м ы тл . — К . Е . Горецкий ( У Н С ) ,  
И. И. Лукин (В Ф У ).

Воздушный Флот— В . И. Попов (ВПО ВА) П. Г. П етр о в -Губ н ш , 3. А. Радин  
(В Б О  ВВА)

М ехапич. Т ранспорт и Воен. Сообщ. — И. А, Х ал еп ск н й  (ВТУ), ф . Д .
Ш абан о в (ВТУ), А . А Куров (АТ)

Связь Р ь К А — И. А . Халепский (ВТУ). Н. А . Н ор осты лез (ВНО ВТУ), 
Н . М . Синявски й  (ИС), Н. И. С ерпухов [И О .В Н О ]. 

Воепно-Научная Ж и з п ь — И. В. М алявский (ВНО В А ).
Н а компл. журн. На отдельр. вып. 

Условия п од пи ски : На 3 месяца . . 8  руб. . . 1  руб. 3(Гкоп.
б „  , . 15 „  . . 2 „  40 „
1 год . . 28 ,. . . 4 „  50 „

Адрес редакции: М осква, Красная площадь, 2 -ft дом РВС СССР
б. Ср. Торг. р яды ,“ №  32.

Адрес Главной Конторы: Ш е л а п у т и н с к и й  п е р . №  6 .
1—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1926 ГОД
НА Д В УХ Н ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  НАУЧНЫ Й М ЕДИЦИНСКИЙ Ж УРНАЛ

„ В Р А Ч Е Б Н О Е  Д Е Л О “
С БЕСПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ А С Т А  МЕ01 К А ‘ -

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :  н а  I  г о д  1 0  р . ,  н а  G м е с .  
6  р . ,  н а  3 м е с .  4  р .

Цена отдельного номера— 69 к. Цена двойного номера 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ЗА ГРАНИЦУ -  ДВОЙНАЯ. 

ЗА ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА-30 КОП.

При годовой подписке допускается рассрочка на 3 
срока: 1-й—при подписке, 2-й—к 1 марта и 3-й—к 1 мая; 
при подписке не.6 месяцев—рассрочка на 2 срока: 1-й 

при подписке, 2 -й -1 марта по 3 руб. каждый.

В о  и зб е ж а н и е ' в д а л ь н е й ш е м  н е д о стач и  п е р ,е ы х  Мз.Ыяг 
И зд-во  п р о си т  п о д п и сч и к о в  п р и с ы п а т ь  п о д п и с к у  

о б я з а т е л ь н о  за б л а го в р е м е н н о ,

Все запросы, денежные переводы н объявления адресовать: 

Х а р ь к о в ,  Пушкинская, 14. контора Изд-ва 

„НАУЧНАЯ МЫСЛЬ“
Е с е  о б я з а т е л ь с т в а  п е р ед  по дп исчикам и  1 9 2 5  го д а  

в ы п о л н е н ы .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1926-й г о д
НА. ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„ С У Д  И Д Е Т ! “
Особое приложение к журналу «Рабочий Суд». 
„С У Д  И Д Е Т ! " — е д и н с т в е н н ы й  в  С С С Р ж у р н а л  п о  с в о е м у  

х а р а к т е р у  и  п о  с в о е й  з а д а ч е .
З а д а ч а , С У Д  И Д Е Т !“ - п р и б л и ж а т ь С у д  к т р у д о в ы к  п а с о м  
-■ 1   П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  — = = = = = -
24 номера на Г О Д  4  руб. 3-й год
°  в Ик р а о к а х 4 ' с  Д О С Т А В К О Й  И  И З Д а Н И Я
— _ _ _ _  П Е Р Е С Ы Л К О Й .  —  ■ —

Допускается рассрочка:
при подписке— половина, 1-го июля— остальная сумка.
Годовым подписчикам на 1926 год, внесшим
===== полностью плату единовременно: —

1. Бесплатный 11-й  экземпляр ш<з.ма,0ду
п о д п и с а в ш и м с я  н а  1 9 2 6 - й  го д  с р а з у  п а  1 0  г о д о 
в ы х  э к з е м п л я р о в  - С у д  и д е т !"

2. С доплатой 1 рубля четыре Кодекса  
(издания „Рабочего Суда“) на выбор.

=  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ : ' =  _
в Т о р г о в о й  С е к т о р е  И з д а т е л ь с т в а  „ Р а б о ч и й  С у д “ —  I 
Л е н и н г р а д ,  П р о с п е к т  2 5 - г о  О к т я б р я , 5 4  ( т е л .  1 7 2 - 6 4 ) ,  

М о с к в а , п р .  Х у д о ж е с в е н .  т е а т р а ,  ЗѴ» 4 , 
во в с е х  п о ч т о в о - т е л е г р а $ н ы х  у ч р е ж д е н и я х  С С О Р

и через особо уполном оченны х агептов.

я « — e c< w w

Н Щ ІЕЛШ ВО Р . К Е Ш И !  ИЗДАЁТ:
ю ш д а ш в А н а ы і  журнал « в е с ш

Р А В О Т В Н Ш  И С К У С С Т В ».
Г ы х о і и т  2  p a r a  в  л с е л ц .  В  к л ж д о м  н о м е р е  о т  

3 0  д о  4 0  и л л ю с т р а ц и й :  ф о т о г р а ф и й ,  о р и г и н а л ь н ы х  
з а р и с о в о к  и  к а р р п к а т у р ,  С’т а г ь и  п о  в о п р о с а м  п р о 
ф е с с и о н а л ь н о г о  с г р о и т г а і с т г а  и  х у д о ж е с т в е н н о й  

I  п о д и г и к и ,  с т а т ь и  и  и н ф о р м а ц и я  п о  в с е м  в о п р о с а м  
в  х ^ о ж е с т в е п н о п  ж и з н и  С С С Р . Ф е л ь е т о н . З а р у б е ж н а я  

х р і н и к а .  Ю м о р .

О т к р ы т а  п о д п и с к а  с 1 япваря 1926 го д а .
Условия подписки:

1 м е с я ц  —  5 0  к . >/3 ю д а  —  2  р .  7 5  к.

3  м е с я ц а  —  1 р .  5 0  к .  J 1 го д  —  5  р .  5 0  к .

П о д п и с к а  п р ш т м а е і с я  в  Г л а в н о й  К о н т о р е  и  во 
в с е х  м е с т н ы х  о р г а н и з а ц и я х  В с е р а б и е а  и  П о с р е д -  
р а б и с а ,  а  т а к ж е  в о  г с е х  п о ч т о в ы х  о т д е л е н и я х  С С С Р .

Главная Конюра и Редакция:
М о с к в а ,  С о л я н к а  1 2 ,  Д і о р е ц  Т р у д а ,  к .  5 2 6 .

1—2

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1926-Й Г О Д  
на двухнедельный журнал

„ Р А Б О Ч И Й  С У Д "
Орган Л енинградского  Губернского Суда, 
4-й ГОД ИЗДАНИЯ —  24 КНИГИ 1000 страниц. 

Бее вспросы Советскою права: уголовные, гражданские, 
трудодне, административные, зеиелънке, жилищные, 
налоговые, финансовое, кооперативные разрешаются в 
„Рабоіея Суде“ практически специалистами ответ-’ 

стаенпыми работниками.
П О Д П И С Н А Я  Ц Е І І А  1 Л  С  Д О С Т А В К О Й  И
=  Н А  Г О Д  =  l U p y U -  П Е Р Е С Ы Л К О Й .

Допускается рассрочка: 
при подписке—4 р., 1-го мая- 3 р, и 1-го сентября--3 р. 
Годог.ыи подписчикам на 192S год, внесшим 
— —  полностью плату единовременно. = =
1, Премия: три Кодекса (ровный, гражѵш-
. - - - - -    1—   с к и и  и  J р у д о в о й  п л и

З е м е л ь н ы й  ( п о  в ы б о р у )  в ы с ы л а ю т с я  Б Е С П Л А Т Н О  
п р и  п е р в о м  н о м е р е  ж у р н а л а .

2. Бесплатный 11- й экземпляр журнала в
— —  - - - - - - -       !_ 1 9 2 6 - м  го д у

п о д п и с а в ш и й с я  н а  1 9 2 6 - г о д  с р а з у  п а  10 годовых 
экземпляров „ Р а б о ч е г о  С у і а “ .

-  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: =-----
в  Т о р г о в о м  С е к т о р е  И з д а т е і ь с т в а  -Рабочий Суд“ — 
Ленинград, Проспект 25-го Октября, 54 (тел. 172-S4), 

Москва, пр. Художествен, театра, № 4, 
во в с е х  почтово-телегра|нкх учреждениях СССР и  ч е р е з  

о с о б о  у п о л н о м о ч е н н ы х  а г е н т о в .



. В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 3 - 1 9 2 6  г. III.

о«* \  ГГ«інс%*>.

UW PF. н е і р и м ы :
кБОТНИКОБ ПРИРОі,

U &  „ Б И Б Л И О Т Е К А  З Н А Н И Я “ [ Ш
* С І  ГОВЫІ втор*а серия приложений к журналу „Вестник Звания'1. *  ь і  СТЦІ.
Вторая сервв приложений—это небольшая, во ценная библиотека из 12 вниг, представляющих собою законченные 

монографические обзоры главнейших областей современного знания.
Подписчики к Вестника Знания», внесшие полностью подписную плату за П серию прило

жений получают сразу все 12 кн. «Библиотеки Знания».

Ь ѴГѵроо.

K A R  СА М ОМ У П О С Т Р О И Т Ь
П Р И Е М Н У Ю

м л н о - с т а н ц и ю

П РО » К.Д.ГЛИНКД

ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ

Комплекты и приложений »ВЕСТНИКА ЗНАНИЯ* за прежние годы распроданы
Имеются полные комплекты №№ журнала за 1925 год.

.Цена полного комплекта (JMJ* 1—24) «Вестник Знания» за 1925 г. без прил. 6 руб. с перес. 
Требования адресовать в Гл. Контору Изд-ва «П. П. Сойкин», Ленинград, Стремянная, 8.



IV. « В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  № 3 — 1926 г.

н а  1926 год
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ИА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

выходящий под редакцией Академика Вл. М. БЕХТЕРЕВА.

В кругу сотрудников объединены ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ СИЛЫ Союза Советск. Социал. Республик. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: „Вестник Знания“ ставит своей задачей:

с л у ж и т ь  основным f t  J l lU lf t f t E L D  J IQ f lS S  IIЫ М С 1  ш и р о к и х  м а с с
п о с о б и е м  для І і Я І И и і І О Г  Я О І І и Н П Ѵ І І І  т р у д я щ и х с я ,

отраж ать, н а  своих страницах R  О  В С Е Х  О Б Л А С Т Я Х  в общ едоступном и понятном, 
ВСЕ НОВЕЙШ ИЕ ДОСТИЖ ЕНИЯ _ _  а  \т  и*  і  ü  t c v u i j i / U  хотя и стРого  научном изложе- 

культурного  человечества Н А У К И  И I fc / V  Г І  И IV  И Нии в и д н ы х  специалистов,
освещ ать все новейш ие тече- I I U T P P A T  У У Л П Ш Г Р Т О  T R 0 P 4 F P T R А в наш ей  и иностран. лятера- ния н и ск ан и я  в области И Ш 'С Г п  І і " Д і Д ѵ Л І Ь и і и *  I D U i  I C U I D H  туре и изобразит, искусствах,
пробуж дать в  своих чи тателях  р  Д И П П Р Я Т С П k  Н П Г Т  И и активно-творческ . участию  стрем ление к ”  Д Ь П  1 С . / І  U  I I  и  I /  1 ГІ в общ ей культурной работе.

В 1926 г. „Вестн З н а н и я“ п п г  Г Р Р Н І І  П Р І І П П Ш Р Н И Й  I О Х  КНИГИ ЖУРНАЛА 
ДАЕТ ПОДПИСЧИКАМ Д К е , І Х г Н п  И г И Л Ц Ж Е П п Щ  2 4  у вел и ч ен , объем а

Серия 1-ая. НОВЕЙШИЙ Серия ,1-ая.
(вполне законченный от А до ЯI

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И Й  С Л О В А Р Ь
I  < )  К Н И Г  О  A  f t / Л  О С А А  И л л ю с тр а ц и й
X .JL  болы ц ф о р м ата . Столбц. т е к с т « . н  к р ас о ч н . таб л .

переработанный заново перевод, вперпые вышедшего в Германии 1 октября 1925 г. нового словаря  „М А Л Ы Й  Б Р О К Г А У З “ 
(d er  K le in e  B rock h au s), звачителыю дополненный но целому ряду новейших словарей (Л арусс , Б р и т а н с к а я  Энцикло
педия, Новая Американская Энциклопедия и др .) применительно для ССС Р, при участии  круп ны х научны х сил

профессоров-сотрудников „Вестника Знания“.

Серия 2 ая. =  « Б И Б Л И О Т Е К А  З Н А Н И Я »  =  Серия 2-ая.
ц ц и  Г  1* Природные богатства СССР. 6. Успехи современной химии. 10. Простейшие приемы исследова- J  л  К Н И Г

I  н П г ІІ  2. Работа головного мозга. 7. Теория относительности. ния гіоча в поле. Я  I I  П П Ш
ГВЫШй 3' п°Ра6^щенные силы природ*!. 8. Грезы и думы Востока. 11. Ка* построить приемную радио* / |  М  ДОМА.
ілпп ** На*ка 0 меловскс* Микроскоп, как его самому еде- станцию. I  /  а*Шл»жа
luUU 5. В мире незрим, работн. природы. лать. 12. Изучение быта народов I  /|"<»8ВСіи.

с т в ій .  J U fc J  учввввх.
* У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :

Подписная пеня иа журнал „ВЕСТ- D U K Z  с приложением 2-й серии Q  Р У Б .
НИК ЗНАНИЯ“ : 1) без приложений I M t w  I  О  ■ Л г В и  12-ти книг „Библиотека Знания“ С /  '
3) с приложением 1-ой серии Научного Энциклопедиче- | 0  Р У Б . Подписчики 1-ой серии могут получить
ского Словаря »МАЛЫЙ БРОКГАУЗ* в 12 книгах ■ кроме Энциклопедического Словаря еще
12 книг .Библиотека в% Р У Б . Подписчики I І-ой серии могут получить кроме 12 книг „Библи'о- а  р у с .  
Знания“ за доплату в  =  тека Знания“ еще Энциклопедический Словарь за доплату - ™  =^ = =  

Допускается q  Р У Б . При коллектив- л  р у в .  в месяц и кроме того на
рассрочка от ...... ной подписке по *  10 экз. — 11-й бесплатно.

ВСЕМ БЕСПЛАТНО, кто уплатит при подписке сполна годовую плату, будет выслан 
необходимый справочник

„ Н А У К А  В В О П Р О С А Х  И О Т В Е Т А Х “.
Книга э т а  содерж ит свыше 500 вопросов к ответов, разбитых на следующ ие отделы : I — Механизм человече
ского тел а . II — Ф и зи ко  химические процессы  в нашем теле. II — С троение материи. IV — Естественная история 
н бесных тел. V — Е стественная  история зем ли. V I—Химия обыденной жизни. VII — Радио-техника. VIII — Что 

так о е  ж и зн ь?  (законы жизни). IX — Іс те с т в е н н а я  история мозга.

JfoBttucHa принимается 6 Главной Конторе Издательства „ JT .JL  СебНив“  
Д еш гуаЭ , (п р с м д ш я , В. №  8.  ---. . . .  }П ш гр . адрес Кздатсовідо.

Издатнль: Изд-во „П. П. Сойкин“. Ответств. Редактор: <щ . В». N. і и и и »
Ленинградский Гублат К® 9282. Лт 8ДГср*о*о«* ломнепж лі* а ѵ» . Тир. Йд)С0.


