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Н а у к о в е д е н и е , к а к  т о ч н а я  н а у к а .

і .

Современные теоретики точного знания 
яе раз уж е отмечали любопытное противо
речие в развитии новой науки. С  одной сто
роны, перед нами непрерывно растущ ее раз
деление труда в науке, научная с п е ц и а 
л и з а ц и я :  великое здание научной мысли 
все больш е начинает напоминать огромное 
промышленное предприятие, где каждый ра
ботник выполняет какую-нибудь частичную  
работу. С другой стороны, в той же ма
стерской современной науки не существует 
никакого о б ’единяющего центра, никакой о р- 
г а н и з а ц и и  науки, как ц е л о г о .  Д о  сих 
пор ни в одной из культурных стран не со
здано учреждения, которое бы занималось 
разработкой основных о р у д и й  научного 
познания, научных методов; более того,— не 
производится даж,й никакого сколько-нибудь 
полного учета наличных сил мировой науки — 
научных работников. Не сущ ествует ни од
ного научного учреждения, которое занима
лось бы изучением самой науки, как целого—  
т е о р и е й  н а у к и .  Все так называемые 
„общие вопросы “ целиком предоставлены  
личным усилиям, частному почину отдель
ных любителей.

Основные вопросы теории науки, в их 
обычной постановке, оставляют желать мно
гого. Сю да относится, в первую очередь, 
такой вопрос: что такое сама н а у к а ,  ка
ковы ее орудия, предмет и познавательная 
ценность?

Разреш ение этого важного вопроса, боль
шею частью, предоставляется философам. Но 
философский туман, обычно поднимаемый 
вокруг этих „мировых вопросов“, заслоняет 
иногда действительность даже от самых 
серьезных исследователей. Важный вопрос

о п р и р о д е  н а у к и  безнадежно тонет в 
мутном потоке философской словесности.

Н е иначе обстоит дело и с другим важным 
вопросом теории науки. О н гласит: какое 
место занимает научное познание среди д р у 
г и х  видов деятельности общ ественного че
ловека, какова действенная роль науки в 
общественном ц е л о м ?  Само собой раз
умеется, решение этого важного вопроса 
невозможно без привлечения общественной 
науки— с о ц и о л о г и и .  Н о столь же ясно и 
другое: прежде, чем рассуждать об общ е
ственной роли науки, необходимо уяснить, 
что такое сама наука, раскрыть в н у т р е н 
н ю ю  ее природу.

Мы попытаемся установить ближайшую 
в н у т р е н н ю ю  природу положительного 
знания, и в первую очередь выяснить свое
образны е черты, отличающие науку от мы
шления ненаучного. Д алее, опираясь на по
лученные данные, мы попытаемся наметить 
о б щ е с т в е н н у ю  роль науки и выявить 
ее действительное место в общественном  
целом.

II.

В чем заключается своеобразная природа 
науки, положительного знания? Великий ан
глийский теоретик науки, Томас Г е к с к л и ,  
отвечает на этот вопрос так: наука есть не 
что иное, как в ы ш к о л е н н ы й  и о р г а 
н и з о в а н н ы й  з д р а в ы й  с м ы с л  (trained 
and organized common sense). По мнению 
Дарвинова сподвижника, от обыденного жи
тейского опыта научный опыт отличается 
лишь в той степени, как старый ветеран от 
молодого рекрута: их методы различны 
столько же, сколько приемы современного 
воина и первобытного дикаря.
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О сновная мысль Гекскли соверш енно сп р а
ведлива. Н е подлеж ит никакому сом нению , 
что научный опыт нисколько не п р ен еб р е
гает нашими обы денны ми, естественны м и  
орудиями познания: напротив, он п р о д о л 
ж ает и заверш ает тр у д н о е  дел о  борьбы  с 
природой, начатое у ж е  нашим обы денны м, 
донаучны м опытом. О дн ак о, м еж ду обоим и  
родственниками су щ ест в у ет  и гл убокое ка
чественное различие.

И  в первую  о ч ер ед ь , новейшая физика  
д а ет  цам сл ед ую щ ее указание: точная наука 
отню дь не ограничивается простым утон ч е
нием и усоверш енствованием  наших е с т е 
с т в е н н ы х  чувств. Н апротив, она ставит  
с е б е  вполне определенную  задачу: п р ео д о 
леть их узкие границы, д о п о л н и т ь  е с т е 
ственны е органы и с к у с с т в е н н ы м и  о р у 
диями, неизмеримо б о л е е  мощными.

О становим ся на одном  примере, которы й, 
повидимому, станет классическим в теории  
науки. С реди наш их естественны х органов  
чувств, бессп ор н о, самым важным является  
глаз: он воспет поэтами; он прославлен б о 
гословами, как самый достоверны й св и д е
тель бож ественной  ц ел есообр азн ост и  м иро
здания. О днако, такой выдающ ийся ф и зи о 
лог, как Г е л ь м г о л ь ц ,  недаром  сказал: 
„Если бы оптик за х о т ел  мне продать при 
бор , обладаю щ ий недочетам и наш его глаза, 
я дал  бы самый резкий отзы в о б  его  н е 
бреж ной р аботе и с негодованием  вернул  
бы  ем у прибор об р а т н о “ . Д ействительно, 
сп особн ост ь  различения, присущ ая наш ему  
гл а зу , невелика: дв е черточки, находящ иеся  
рядом, различаю тся глазом  лишь на р ас
стоянии не м енее 1/і 0 миллиметра. М еж ду  
тем , на этом  небольш ом  расстоянии мож ет  
быть улож ено сто двадцать пять тысяч м о
лекул. Н евооруж енны й глаз соверш енно  
слеп  для этих бесчисленны х невидимых ми
ров; для их выявления научная мысль у п о 
тр ебл я ет  неизмерим о б о л ее  тонкие орудия. 
Таковы  лучи Рентгена: их длина волны д а ет  
непредставим о м алое число —  миллионные 
дол и  миллиметра. Т ольк о таким путем  ч е
ловеческая мысль становится властительни
цей невидимых, мельчайш их частиц весом ой  
м атерии— атомов и молекул.

Н о  и этого  мало. Т очное знание не 
довольствуется  тем, что дополняет органы  
чувств, имею щ иеся у  нас на лицо, а с о 
зд а е т  искусственны е орудия, которы е з  а- 
м е щ а ю т  органы чувств, у  нас соверш енно  
отсутствую щ ие.

Классический прим ер,— то, что физик
О . Винер им енует „искусственны м эл ектри 
ческим  чувством“. Э лектрические явления

не воспринимаются нами н еп оср едствен н о;  
наши органы м огут возбуж даться  электри 
ческим током при особом  условии: энергия  
тока— не м енее 20  эргов в се к у н д у . М еж ду  
тем, гальванометр П атена п о зв о л я ет  и зм е
рять неощ утимы е токи с энерги ей  в одн у  
десятим ильярдную  эрга; а для н овей ш и х  
электром етров п ор ог возбуж дения о п р е д е 
ляется приблизительно, в одну тр и л ьон н ую  
дол ю  эрга. С  помощ ью  гальванометра у ж е  
б е з  труда улавливаю тся электрические токи, 
связанны е с  биением  наш его сердца; самый  
вялый человек, оказы вается, заряжен электри
чеством, и самый скрытный влюбленный вы
даст свою  душ евн ую  тайну, если в его  п ри
сутствии п рои зн ести  д о р о го е  ем у имя: галь
ванометр д а ст  в се  нужны е сведения даж е в 
том случае, если  невооруж енны й глаз не 
уловит ни о дн ого  вздрагивания.

П утем так ого рода  и скусственн ы х „ за 
м естителей“, соврем енн ая наука вводи т ч е 
ловека в скрытый мир, ещ е б о л ее  глубок и й , 
чем невидимые атомы  весом ой материи: в 
загадочны е области  лучистой энерги и  „ н е
весом ого" эфира.

Мы говорили о б  искусственны х ор уди ях  
ч у в с т в а ,  сози даем ы х полож ительной на
укой. Н е м ен ее сущ ественны  и  те и ск ус
ственны е орудия м ы с л и ,  с помощ ью  к о
торы х она стрем ится п реодолеть  ограничен
ную п р и роду наш его обы ден н ого, стихий
ного мышления.

И  зд есь  остановим ся сначала на т ех  о р у 
диях научной мысли, которы е м огут счи
таться д о п о л н и т е л я м и  наших естест в ен 
ных мыслительных приемов. Т акую  роль, 
несомненно, играю т м а т е м а т и ч е с к и е  
методы. Б лагодаря их строгом у прим енению , 
научная мысль получает полную  в о зм о ж 
ность связывать и устанавливать такие о т 
ношения опытны х понятий, которы е к ахо- 
дятся по ту сторон у обы денны х м ы слитель
ных навыков. Э то  понимал уж е великий А  р- 
х и м е д, когда он доказы вал, что есть числа, 
превышающие не только непредставим ое  
число песчинок в о б ’ем е зем ли, есть числа, 
превыш ающ ие это  число в о б ’еме в сего  н а
ш его мира. И злагая  свою  систему числа, 
А р хи м ед  довел  е е  до  числа, изображ аем ого  
единицей с восем ью десятью  тысячами  
миллионов нулей; чтобы  написать ее, нужно  
бы ло бы потратить около двух миллиардов  
лет непреры вной работы  днем и ночью . А  
мы знаем: обобщ аю щ ая работа н аучн ой
мысли отню дь не остановилась на эти х  п е р 
вых, древнейш их достиж ениях. С оврем енная  
математика со зд а л а  такие мощ ные ор уди я  
обобщ ения, п ер ед  которы ми склоняю тся са-
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мые отдаленные пространства звездной все
ленной...

Наконец, рядом с этими мощными д о -  
п о л н и т е л я м и  наших естественных мыс
лительных приемов, современная наука знает 
еще один, столь же действительный вид 
искусственных орудий. Я имею в виду те 
сложные орудия опытного мышления, кото
рые можно было бы назвать з а м е с т и т е л я 
ми мыслительных способностей, у нас во
все о т с у т с т в у ю щ и х .  Так, наперекор 
мистикам и богословам, человек совершенно 
не обладает способностью так называемого 
„непосредственного“ знания действитель
ности: мир действительный мы можем по
знавать только посредством косвенных пред
положений, г и п о т е з .  Однако, новейшее 
точное знание выработало столь совершен
ные приемы научной гипотезы, что послед
няя, действительно, может считаться достой
ной заместительницей этой недостающей  
нам способности. З десь  я могу остановиться 
только на одном из этих строгих приемов. 
Сущность его сводится к следующему: на 
основе наличных опытных обобщ ений раз
рабатывается возможно более о б ’емлющая 
м о д е л ь  данного вида скрытой действи
тельности: из намеченных предпосылок де
лаются все возможные выводы, хотя бы и 
неожиданные для наличного опыта; и в с е  
сделанные выводы заверяются новыми опы
тами.

Напомню два примера. Пример первый. 
Разрабатывая свою всеоб’емлющую электро
магнитную теорию, Максуэль сделал из нее 
такой вывод: свет должен оказывать меха
ническое давление на тела. Этот вывод оспа
ривался даже такими авторитетами, как лорд  
Кельвин. Однако, наш физик П. Н. Л е б е 
д е в  взялся доказать существование пред
сказанного давления. Отыскав целый ряд 
тончайших новых приемов, он установил 
давление света на твердые тела, а затем и 
на газы. С какими трудностями здесь  при
шлось бороться, ясно уже из того, что д а 
вление света на тела меньше одного мил
лиграмма на квадратный метр, да и это само 
по себе ничтожное давление затушевывается  
побочным давлением, в тысячу раз большим.

Второй, ещ е более известный пример. 
В 1871 году, разрабатывая периодическую  
систему элементов, Д . И. М е н д е л е е в  
предсказал не только существование, но и 
свойства особого элемента, для которого в 
его „системе“ оказывалось незанятое место. 
Восемью годами позднее такой элемент был, 
действительно, найден и введен в систему 
под именем скандия. Его количества были

исключительно малы; но спектральный ана
лиз обнаружил присутствие этого элемента 
на многих звездах, и один выдающийся астро
физик высказал предположение, что скандий 
должен быть достаточно распространен и на 
земле. Были разработаны более надежные 
спектральные методы его исследования; и в 
итоге скандий оказался к услугам науки 
почти в неограниченном количестве... В од 
ном этом маленьком примере из истории 
науки больше истинной философии, чем во 
всех двадцативековых философских спорах 
о границах знания.

Итак, в отличие от обыденного, до-на- 
учного мышления, мышление научное обла
дает двоякого рода своеобразными орудиями 
знания: во-первых, это орудие— д о п о л н и -  
т е л и способностей мысли и чувства, у нас 
н а л и ч н ы х ;  во-вторых, это орудия— з а м е- 
с т и т е л и способностей мысли и чувства, у 
нас совершенно о т с у т с т в у щ и х .  Таким 
образом, с помощью новых и с к у с с т в е н 
н ы х  орудий, научная мысль коренным об
разом преодолевает вековую ограниченность 
нашего стихийного, обыденного мышления, 
с его скудными е с т е с т в е н н ы м и  орудиями. 
Не довольствуясь старой природой чело
века, наука созидает ему новую, в т о р у ю  
природу. Осуществляется забытая мечта Д  е- 
м о к р и т а: „у мудрецов больше орудий,
чем у обычных людей, а у богов еще боль
ш е“. Новая наука сделала смертных людей  
богами Демокрита.

III.

Какое место занимает научное познание 
среди других видов деятельности обще
ственного человека?

В настоящее время принято различать 
двоякого рода явления общественной среды. 
Во-первых, средства и орудия труда общ е
ственного человека —  п р о и з в о д и т е л ь 
н ы е  силы и связанные с ними взаимные 
отношения людей друг к другу: п р о и з 
в о д с т в е н н ы е  отношения. Во-вторых, все 
прочие виды общественных связей, в совре
менном обществе складывающихся стихийно 
и, в последнем счете, определяемых тою же 
п р о и з в о д с т в е н н о й  основой: все эти 
вторичные явления общественности М а р к с 
именует н а д с т р о й к а м и .

Таким образом, в переводе на язык со 
временной социологии, наш вопрос гласит: 
что представляет собою наука,-—п р о и з в о -  
д и т е л ь н у ю  с и л у ,  или же н а д с т р о й к у ?

Предыдущее изложение уже намечает о б 
щую линию нашего ответа. Дополняя или
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зам ещ ая наши естественные органы мощ
ными и с к у с с т в е н н ы м и  орудиями чув
ства и мысли, положительная наука, по са 
мой своей природе, является действенней
ш ей п р о и з в о д и т е л ь н о й  силой общ е
ственного человека.

Проверим это предположение некоторы
ми новыми данными.

Спросим сначала: какие новые познава
тельны е возможности предоставляет наука 
общ ественному человеку? Как далеко про
двинулось положительное знание в своем  
т е о р е  т и ч е с к о м ,  мыслительном завоева
нии мира?

Современный историк физики даст нам 
следую щ ий, высоко поучительный ответ. 
П ервы е шаги научной физики тесно связаны  
с ближайшими, практическими запросами  
обы денной жизни и обыденного чувства: 
геометрия возникает из землемерного искус
ства, механика— из учения о машинах; элек
тричество— из случайных наблюдений над 
любопытными свойствами потертого янтаря, 
и т. д . На этих первых ступенях развития 
физическая мысль носит узк о  „человеческий“, 
а н т р о п о м о р ф н ы й  отпечаток.

Положение резко изменяется по мере 
роста искусственных орудий науки. И ссле
довательская работа проникает до глубоко  
скрытых первоначал весом ого вещества, а т о 
м о в ;  а затем она пытается проникнуть еще 
глубж е— в загадочный мировой э ф и р ,  все
общ ую  среду э л е к т р о м а г н и т н ы х  явле
ний. Как мало имеют общ его новые науч
ные понятия с нашим стихийным, обы ден
ным опытом, можно судить хотя бы по та
кому примеру: надо положить рядом двести  
пятьдесят миллиардов электронов, чтобы по
лучить едва видимый кусочек нити, в один  
миллиметр. А ведь вся современная научная 
картина мира строится на электромагнитной 
теории материи.

В общем итоге, современная физическая 
картина мира строится не по подобию малень
кого человеческого мирка, а „по подобию  
вселенной“. И соверш енно прав знаменитый 
немецкий физик, Макс П л а н к, когда он 
подчеркивает: новая наука стремится к в оз
можно более полному освобождению  от вся
ких „человекообразны х“ вторжений. И она 
уж е сейчас обладает такими чертами, кото
рые „не могут быть изглажены никакой р е
волю цией— ни в природе, ни в духе челове
ческом “.

К такому же итогу приводит нас и со 
временное б и о л о г и ч е с к о е  мировоззре
ние; в тесном сою зе с физико-химическими 
науками, биология беспощ адно разоблачает

подлинное место человека в природе. Н а
помним общеизвестные данные: так назы
ваемая весомая материя со всеми ее  б е с 
численными звездными мирами— только кап
ля в океане „пустоты“, мирового эфира; 
наша солнечная система— только ничтожней
шая частица звездного мира; а наша зем ля—  
крохотная планета солнечной системы. С о 
временная биология прибавляет к этому: 
живая жизнь на зем ле— только частный сл у
чай в истории земли, и захватывает только  
ничтожную долю  ее  поверхности. Человек — 
мнимый царь природы—на деле только одно  
из самых кратковременных явлений в раз
витии надземной жизни, одно из самых 
поздних созданий слепого, стихийного есте
ственного отбора, хрупкий сын многовеко
вого кладбища животных видов... Наперекор 
всем измышлениям обыденного, д о н а у ч 
н о г о  мышления, человек— не избранник б о 
жественного разума, а пасынок слепой при
роды.

Таким образом, и здесь, устанавливая 
место человека в природе, научная мысль 
руководствуется не „глазомером человека“, 
а глазомером вселенной. И здесь мы должны  
строго различать вооруженное, организован
ное научное знание от тех стихийных, не
вооруженных видов человеческой мысли, ко
торые у социологов именуются „надстрой
ками“.

Рядом с мыслительным, теоретическим  
завоеванием, выдвигается его действенное, 
п р а к т и ч е с к о е  завоевание.

Отметим хотя бы один факт. В послед
ние годы удалось получить вольтову дугу  
с температурой в 7400 ,— выше, чем темпе
ратура на поверхности солнца. Вооруженная  
искусственными орудиями новой физики, 
земная техника начинает соперничать „с са 
мим солнцем“.

Менее бросается в глаза, но столь же 
очевидно производственное значение наук 
б и о л о г и ч е с к и х .  Достаточным доказа
тельством может служить хотя бы любое 
жизнеописание П а с т е р а .  Как известно, его  
научная деятельность вызвала целый пере
ворот в трех древнейш их из человеческих 
исскуств: в технологии Пастер поставил на 
научную почву все отрасли, основанные на 
явлениях брожения; в земледелии— дал ряд 
плодотворных указаний научной агрономии; 
в медицине— научил бороться с опаснейши
ми врагами человека —  микроорганизмами. 
Подводя итоги научным достижениям П а
стера, К. А . Т и м и р я з е в  справедливо о т 
мечает: сорок лет научной теории дали че
ловечеству то, чего не могли ему дать со 
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рок веков донаучной практики. И бо сама 
научная теория— самое могучее орудие че
ловеческой практики.

Итак, научное познание ставит себе дво
якого рода задачи: мыслительное, т е о р е 
т и ч е с к о е ,  и действенное, п р а к т и ч е 
с к о е  завоевание мира. И в той, и в дру
гой области, с помощью искусственных 
орудий, научное мышление стремится пре
одолеть —  и действительно преодолевает —  
стихийную, грубо-человеческую  природу 
нашего обы денного мышления. Поэтому, со 
временная теория науки не может причи- 

• слять научную мысль к тем видам с т и х и й 
н о й ,  неорганизованной общественной мысли, 
которы е социологи именуют „надстройками“.

С  другой стороны, было бы совершенно 
неправильно вырывать научную мысль из 
общ ественного целого, и рассматривать ее  
как некую „вещь в себ е“. Научная мысль 
теснейшими узами связана с глубокой осно
вой общ ественного бытия: с производитель
ными силами общественного человека. Р ас
сматриваемое под социологическим углом  
зрения, научное познание, с его сложными 
искусственными орудиями, должно быть при
знано самою мощною п р о и з в о д и т е л ь 
н о ю  с и л о ю ,  находящеюся в распоряже
нии общ ественного человека.

IV.

Теперь мы имеем уже достаточно дан
ных для того, чтобы ответить на вопрос, 
чем должна быть наука о науке— теория  
науки.

В чем заключается истинный предмет  
теории науки? Мы указали обе основных 
отрасли теории науки. С  одной стороны, 
э т о —изучение внутренней природы науки, 
общ ая т е о р и я  научного п о з н а н и я .  С  
другой стороны, это — исследование общ е
ственного назначения науки, ее отношения 
к другим видам общественного творчества, 
то, что можно было бы назвать с о ц и о л о 
г и е й  н а у к и .  Область знания, пока еще 
не сущ ествующ ая; но она должна сущ ество
вать: этого требует уже само достоинство  
е е  предмета, революционная сила точного 
знания.

Во-первых, теория науки ставит своей  
задачей— раскрыть подлинные о р у д и я  на
учного познания, выявить те и с к у с с т в е н 
н ы е  о р у д и я  м ы с л и  и ч у в с т в а ,  кото
рыми располагает научная мысль на данной 
ступени своего развития. Во-вторых, теория 
науки стремится раскрыть в н у т р  е н н ю ю  
з а к о н о м е р н о с т ь  тех наиобщих, пре

дельных понятий, до которых возвысилась 
наука с помощью данных искусственных 
орудий. В-третьих, теория науки уясняет, 
общ еобязательную, необходимую  с в я з ь  
между тем и другим,— между данным с о 
стоянием искусственных орудий и добытых 
с их помощью научных истин. Наконец, 
в-четвертых, в сою зе с научной социоло
гией, теория науки установляет своеобраз
ную природу тех в з а и м о о т н о ш е н и й ,  
которые связуют действенное научное п о 
знание с другими обнаружениями о б щ е 
с т в е н н о г о  человека. Понятие науки, как 
производительной силы, является здесь до 
статочным связующим звеном. ,

Таковы наиобщие, теоретические задачи 
нашей науки. Н е приходится сомневаться, 
что для их осуществления понадобится и 
другое, боевое, практическое задание. Я 
имею в виду всестороннее размежевание 
теории науки с так называемой ф и л о с о 
ф и е й ,  д о  сих пор еще заявляющей притя
зание на громкое звание „всеобщей науки“.

У  так называемых классиков философии 
нет и не было никаких действительных ору
дий знания. И вся так называемая филосо
фия —  от Платона до Ш опенгауэра —  пред
ставляет, выражаясь языком рефлексологии, 
не более, как худшую разновидность суб’ек- 
тивной психологии: своеобразное извраще
ние обыденного, до-научного мышления. К 
такому же выводу привела бы нас и с о 
циология науки: мы убедились бы, что, в 
противовес подлинной науке, этой действен
ной производительной силе общественного 
человека, философское творчество является 
худшим, наименее действенным видом о б 
щ ественной н а д с т р о й к и .  Мы узнали бы 
тогда, что, наперекор всей внешней видимо
сти, подлинная действительность предоста
вляет так называемой философии только 
одну общ ественную функцию: засорение по
ложительной науки надстроечными вторже
ниями, а в последнем счете—классовое из
вращение науки. Мы поняли бы тогда, что 
самый термин „философии“ или „истории 
философии“ — научно безграмотен, ибо он 
сметает в одну кучу Эпикура и Платона, 
Канта и дА лам бера, Ш опенгауэра и Д а р 
вина, историю подлинной науки с историей 
худших видов противонаучного мышления.

Теоретик науки прежде всего должен от
межеваться от двусмысленной термино
логии ходячей школьной „науки“.

Он поступит правильно, если изберет  
для своей науки особое название. Самым 
подходящим, как нам кажется, было бы та
кое: теория науки или н а у к о в е д е н и е .
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О бщ еизвестен резкий перелом, который  
наметился в последнее время в так назы 
ваемых науках о духе (G eistesw issenschaften). 
Резко отмежевываясь от ходячей школьной  
философии, науки о человеке настойчиво 
ищут общеобязательных, о б ’ективных м ето
дов. О собенно ярко представлены эти на
учные стремления у  нас, в советской Р о с 
сии. Физиологическая школа П а в л о в а ,  
рефлексология Б е х т е р е в а ,  биопсихоло
гия В а г н е р а ,  таковы главнейшие зав оев а
ния русской науки на новом поприще „об’
ективного“ исследования.

Сходные устремления ясно даю т о с е б е  
знать и в руководящей области о б щ еств о -  
знания— в социологии. Д остаточно отм етить  
огромное, все растущее влияние, к отором у  
она подвергается со стороны своей  наибо
лее передовой и революционной теории—  
и с т о р и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а .

О б ’единение науки —  необходимая пред
посылка будущ его общества, общ ества, ор га
низованного на началах науки. О б ’еди н ен и е  
науки невозможно б ез самопознания науки . 
И пусть настоящ ее неблагосклонно к наш ей  
науке: науковедению принадлежит б у д у щ ее .

П роф . Н . К. Б О К А Д О Р О В .

П р о и с х о ж д е н и е  я з ы к а .

Каждый из нас усваивает свой родной  
язык от матери и лиц, окружающих нашу 
колыбель, как уже нечто готовое и вполне 
сложившееся. Ш кола углубляет наше уменье 
владеть языком, обучая нас языку на лите
ратурных образцах и сообщ ая элементарные 
сведения по науке о языке. Н о мы не мо
жем дать себе ясного отчета, откуда взялся 
наш язык, каково его отношение к другим  
языкам и, наконец, как возник язык у че
ловека?

На эти вопросы может ответить только 
наука. Совместными усилиями ученых в этой  
области в наше время уже сделаны некото
рые достижения. Подвергая анализу живые 
языки, на которых говорят теперь около  
2 00  народов, сравнивая их с мертвыми язы
ками, сопоставляя данные сравнительного 
языкознания с наблюдениями над языком 
детей  и первобытных народов, наука пришла 
к определенным выводам о происхождении  
человеческого языка.

„Язык“, говорит английский ученый И ес- 
персен, „есть также продукт эволюции че
ловечества, как и его культура“.

Уже Гумбольдт понимал ясно, что язык 
народа - не мертвое произведение, а д е я 
т е л ь н о с т ь  (energ-eia), постоянный процесс 
нового производства: „Язык“, говорит он, 
„есть вечно повторяющееся усилие духа сде
лать членораздельный звук выражением 
мысли“. Лучше всего, язык выявляется 
в процессе своего развития.

Наш язык является продуктом историче
ского развития человечества. Как все куль
турные ценности, язык возник в незапамят
ные времена, в эпоху доисторическую. В те 
отдаленные времена, на рубеж е третичного

и четверичного периода, человек ещ е м ало  
отличался от животного; Д ю б у а  р и сует  его,, 
на основании материалов, добытых в раскоп
ках, как обезьянообразное сущ ество, но, н е
сомненно, владею щ ее топором, круглыми  
камнями и палкой— палицей *). Владел ли 
этот обезьянообразный человек языком? Д а р 
вин и Спенсер думают, что язык п ер вооб
разного человека состоял преимущ ественно  
из жестов, как у  собак, виляющих в знак  
удовольствия хвостом. Язык ж естов соп р о
вождался односложными междометиями, ко
торые надо считать древнейш ей частью речи. 
Эти междометия были инстинктивною реак- 
циею на холод и тепло, голод и жажду, 
боли и удовольствие, рефлекторно воспри
нимаемые этим первобытным человеком -зве- 
рем. Первые междометия по своему звуко
вому составу зависели не столько от устрой 
ства горла, сколько от модуляций дыхания  
и выдыхания, вызываемых то болезненны м, 
то радостным восприятием окружающ ей  
среды. „О! а! ох, а х “ и т. д. таковы эти  
междометия. Возмож но, что человек-зверь  
выражал каким-нибудь одним слогом свои 
переживания, когда брал в руки свой камен
ный топор или круглый камень. Конечно,, 
тут еще нет языка, как выражения мысли 
с помощью членораздельны х звуков.

В этих междометиях, вероятно, берет свое  
начало язык позднейш их пород человека, 
известных под названием „длинно-головых 
и коротко-головых р ас“, исчезнувших с ли
ца земли до  начала человеческой истории.

Конечно, нельзя, подобно идеалистам  
языковедам, думать, что все разн ообразие

!) Андреев, Как жили первые люди на земле?
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человеческих языков происходит от единого  
междометия „ра“ (га),— санскритского и еги
петского слова, обозначаю щ его стихию света 
и бога солнца О зириса. Языковеды нашего 
времени и не допускаю т мысли, что языки 
в сех  народов произош ли от единого языка, 
а тем более от единого слова. Н а основа
нии данных сравнительного языкознания 
проф. Ушаков установил, что все языки 
двухсот народов сводятся к трем совсем не
родственным группам: арийской, урало-ал
тайской и семитической. О днако, остается  
ещ е целый ряд народов, языки которых не 
м огут быть причислены ни к одной из на
званны х групп. К таким языкам относятся, 
например, языки: японский, язык чукчей, юка
гиров, коряков, гиляков, камчадалов, ко
рейцев, айнов, готтентотов, бушменов, а в 
Европе— язык басков и этрусков х).

О чевидно, на всем пространстве зем ного  
шара языки возникали самобытно у  разных 
рас, вне всякой взаимной связи и б ез  вся
кого родства. С ходство между отдельными 
языками можно о б ’яснить позднейшими  
влияниями. Так, египтяне-семиты, но они 
долго прожили на Берберском плоскогорий, 
вследствие чего их семитический язык стал 
родственным языку берберов. Таким о б 
разом, ходячую  религиозную легенду о сме
шении языков и о Вавилонской башне, ве
дущ ей на небо, приходится признать несо
стоятельною .

Есть основание думать, что и поздней
шие расы начинали свой язык с инстиктив- 
ных междометий; вслед за  этими междоме
тиями у  них появились другие.

В особенности, это относится к арийским 
народам, с санскритским языком древней  
Индии во главе. У них на второй ступени  
.развития первобытного языка явились меж
дометия, которые представляли собой  подра
ж ание звукам окружающей природы, пре
им ущ еств енн о—звукам животных. Э то могло

■ быть, по меньшей мере, в охотничий период  
первобы тной жизни, до появления первона
чального земледелия и скотоводства. Тако
вы междометия „к у к о “, изображ аю щ ее

■ крик петуха, „б у “— рев буйвола, „ м я у “—  
мяуканье кошки, „а в“—лай собаки и т. п. 
П о мнению Гіотебни, эти междометия пер
воначально были инстинктивным повторе
нием крика животных во время борьбы с 
ними или во время игры. Потом же они сд е 
лались обозначением предметов, как у д е 
тей  2). И сходя из этих предпосылок, неко

торые историки культуры и социологии 
пытались о б ’яснить весь лексический состав  
языков. Н а этой точке зрения стояли, на
пример, Тард 1) и Потебня 2). Вряд ли, од
нако, можно согласиться с их толкованием. 
П о крайней мере, знаменитый языковед Бен- 
фей готов признать развитие языка из дар 
виновских инстинктивных междометий. И те, 
и другие междометия, несомненно, легли в 
основу коренных слов арийских языков. 
Остроумным защитником подражательного 
происхождения языка является Потебня. Он 
умеет отыскать звукоподражание там, где  
его трудно подозревать; так, слово „с т о л“, 
по его мнению, происходит не от корня 
слова „стоять“ и не от корня „ с т а в и т ь “ , 
а от корня „ с т л а т ь “ и передает звуко
подражание процессу застилания скатерти.

Однако, одним лишь подражанием, без дар
винских рефлексов, нельзя о б ’яснить возник
новение первобытного языка.

Междометие само по себ е  не создавало 
еще языка. Для того, чтобы появился язык, 
нужно, чтобы междометие стало обозначе
нием предмета, т. е. сделалось словом, пе
редающим мысль, которую  может уловить и 
понять собеседник. Уже Гумбольт предна
чертал такую проблему языка. Как Гум
больт, так его последователи Л оце и П о
тебня, в основе соверш енно правильно по
нимали проблему языка. Гумбольт считал 
язык выражением не только мысли, но и д у 
ха, хотя мысль легко о б ’ясняется и без ги
потезы духа. Потебня же пришел, под влия
нием философии Канта, Ш еллинга и Лоце, 
к заключению, что цель я зы к а—не в общ е
нии людей между собою , а в установлении чрез 
общение об ’ективной истины и правды. Рав
ным образом, Потебня думал, что творче
ская работа над созданием языка есть „игра 
незанятых сил“, или искусство —  забава, 
„искусство ради искусства“.

Взгляды Потебни в настоящее время 
устарели. Гораздо проще на роль личности 
и коллектива в создании языка смотрит с о 
временный германский языковед Винклер. 
„Наш язык“— говорит он — „есть язык вос
приятий или понятий... Он существует толь
ко для понимания и, поэтому, все предста
вляет в общем смысле“, т. е. его назначе
ние передать свои мысли другому,— носит 
чисто социальный характер. Личность же, 
по Винклеру, стоит на втором плане. Н а  
долю  личности выпадает лишь возможность 
в стилистических построениях и оттенках 
передать свои чувства и настроения. И, ко-

2) У ш а к о в ,  Краткое введение в науку о языке. 
2) Потебня. Мысль и язык.

]) T arde, Loi lim ita tion .
2) Потебня, Мысль и язык.



791 „ВЕСТНИК ЗН А Н И Я“ №  12— 1926 г. 792

нечно, Винклер прав. Ни одно слово, ни один 
оборот речи не войдет в язык, если не по
лучит общ его признания коллектива, не ста
нет, как говорится, общепринятым.

Тем не менее, не взирая на свою уста
релую идеологию, Потебня правильно вы
двинул этапы дальнейшего развития перво
бытного языка— от междометия к слову. С 
его толкованием согласны германский язы
ковед Рейс и Пешковский.

Слово появляется в языке первоначально 
в виде суждения, напр., слово „собака“ сле
дует понимать „ э т о  с о б а к  а“. Из таких 
предикатов (или сказуемых предложений) 
самым древним является слово, обозначаю
щ ее действие, или глагол: „спит“ (это спит), 
„бежит“ (оно бежит). Позднее глагола обра
зовалось имя прилагательное, указывающее 
на признак предмета: „Это— красно“, „зеле
ное поле“. И только впоследствии в перво
бытном языке появилось сознание источни
ка признаков предмета, вещи (или, как вы
ражается Потебня „субстанции“). Потебня 
написал об этом специальное исследование. 
Наиболее ценно указание Потебни, на то, 
что согласование прилагательного и назва
ния предмета (широкая улица) есть продукт 
суждения и что всякое словосочетание есть 
сокращенное суждение. Эти взгляды полу
чили дальнейшее развитие в трудах герман
ского ученого Рейса и Петерсена.

Язык междометий долго и постепенно 
складывался в язык слов. Надо думать, что 
этот процесс начался с появлением огня и 
первобытного жилища. Создание новых слов 
и их сочетаний есть непрерывная жизнь 
языка, наблюдаемая и поныне.

Иесперсен пытается углубить понимание 
этого периода образования языка. Он ду
мает, на основании изучения живых языков 
сравнительно с мертвыми (латинский и древ
не-греческий), что первые потуги образова
ния слов были слиянием нескольких слов 
в одно или, как он говорит, „образованием  
конгломератов из звуков“, как у детей. 
Так, например, особенность урало-алтайских 
языков он видит в передаче мысли не скло
нением и спряжением, а сочетанием несколь
ких слов (аглютинация). В конечном выводе, 
по учению Иесперсена, окончания склоне
ний и спряжений есть остаток простого со
четания разных слов, как; в русском языке 
склонение прилагательных есть склонение 
существительных, „добр“, „добра“, „добру“, 
и оставшееся с ним рядом склонение место
имения: „и“, „его“, „ему“ и т. д.).

Иесперсен установил, что первобытные 
народы произносили слова нараспев— не го

ворили, а пели, и что язык человеческий 
образовался из пения. Присутствие долготы 
и краткости гласных звуков в греческом и 
латинском языке и отсутствие их в новых 
языках лучшее тому доказательство. Этот 
вопрос давно уже служит предметом спора 
историков культуры, расколовшихся на два 
лагеря. Одни (Дарвин, Спенсер, Нитче, Вунд, 
Александр Веселовский) думали, что пение 
и музыка древнее языка и являются поч
вой, на которой вырос язык. Из француз
ских историков культуры к ним примкнул 
Летурно. На противоположной точке зрения 
стоял Руссо. Он думал, что музыка у наро
дов образовалась как отвлечение от языка. 
На той же точке зрения стоит Тэн, кото
рый определял пение, как поэзию крика“. 
Хотя этот вопрос доселе еще не решен 
окончательно, однако, можно считать гипо
тезу Иесперсена весьма вероятной. Совре
менные дикари говорят нараспев и модули
руют речь. Язык зулусов напоминает пение..

Таким образом, пред нами рисуется кар
тина первобытного языка с „полисиллаби- 
ческими“ словами—конгломератами, в кото
рых впервые зарождаются окончания для 
склонений и спряжений.

С развитием первоначального земледе
лия и скотоводства, в особенности— с от
крытием меди, олова, бронзы и других ме
таллов, развитие языка у первобытных на
родов пошло вперед быстрыми шагами. 
Сложные формы труда ремесленника требо
вали более гибкого и подвижного языка для 
передачи трудовых процессов и более утон
ченного способа наименований предметов с 
обозначением их смысла и назначения. Само 
производство толкало язык к быстрому усо
вершенствованию, приспособляя его к своим 
нуждам. Эта эволюция языка в зависимости 
от роста производства заключалась в тенден
ции перейти от неправильных неделимых 
звукосочетаний к правильно комбинирую
щимся кратким и сжатым элементам языка.

Слова этого периода были наглядными, 
обозначали конкретные предметы и не могли 
передавать отвлеченных понятий. Тасманийцы 
и теперь еще не имеют понятия о темпера
туре, о мере и весе. Литуанианцы не имеют 
слова для обозначения нашего понятия о 
цвете. Другие дикари не различают даже 
старшего и младшего брата. У меланизий- 
цев нет множественного числа, а предметы 
группируются у них по два, по три, по че
тыре и т. п.

Развитие производства роковым обра
зом влияло на образование новых слов в 
языке. Оно то и породило для передачи от-
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тенков в назначении предметов новые слова, 
образуемы е при помощи приставок, вставок 
и суффиксов, напр., пила, напильник, топор, 
топорище, рука, рукоятка, ручка, ручник 
и т. д. Там они вызываются неотложной не
обходимостью самой работы. Производные 
слова суть вместе с тем и п р о и з в о д 
с т в е н н ы е  слова.

Конечно, это не исключает свободной 
игры фантазии. Вопросу о такой игре фан
тазии в словообразовании посвящена работа 
Рыбникова „Книга о языке“ *). Он начи
нает с выражения „золотая пломба“, что 
значит в переводе „золотой свинец“. О т
дельно от производства это выражение не
лепо, но в связи с производством оно по
нятно, и заключает в себе историю произ
водства пломбы. Возможна, однако, и сво
бодная игра словообразования. О на наблю
дается у детей: „средник“ аналогичен с
„понедельником“ (вместо „среды“) „поруба- 
нить“, „топнул топором“ и т. д. Было ли 
такое словообразование у первобытных на
родов? Было, как видно, напр, из древне
русской песни, где дети называются „стадо 
детиное“ (связь с табуном ясна). „Стань и 
слушай, мое стадушко детиное!“ Несомнен
но, народ на первобытной ступени своего 
развития творил слова, как дети, давая про
стор звуковой фантазии. Не следует думать, 
однако, что это творчество преобладало над 
естественной потребностью производствен
ного словообразования.

Словообразование знаменует в истории 
первобытного языка тот момент, когда язык 
уже сложился и отвоевал себе права граж
данства на рубеж е перехода ^первобытной 
коммуны к новым началам собственности и 
классового господства,— в эпоху земледелия, 
скотоводства и первоначальной промышлен
ности и торговли.

В дальнейшем своем развитии язык пер
вобытных народов начал делиться на виды 
вместе с расселением рас и племен по лицу 
земли. В разных социально-экономических

условиях жизни отдельные племена и народы 
обогащали свой язык новыми словами, в за
висимости от социального строя и уровня 
производства. Французские слова „кокарда“ 
(значек на шапке) происходит от слова 
„кок“ (петух), так как петух был изобра
жен на гербе Франции, считаясь первобыт
ным тотемом, а название „петуха“ произо
шло из звукоподражательного междометия 
первобытных народов („кукоо“). Каждый 
язык и по содержанию, и по форме отра
зил на себе условия жизни народа.

Богатство коренных слов в сложившемся 
языке не так уж велико. Так, язык библии, 
по вычислению Макса Мюллера, состоит из 
6000 коренных слов. Английский язык, если 
судить по Шекспиру, произведение кото
рого, по новейшим исследованиям, принад
лежат целому коллективу писателей, д о 
стигает 15.000 слов. .

Значение языка в жизни человека и на
родов очень велико. Так или иначе, каждый 
из нас, по вычислениям Макса Мюллера, 
обречен пользоваться лексическим запасом 
слов в пределах от 500 до 1200 коренных слов.

Для народа язык имеет еще более важ
ное значение, чем для отдельного человека. 
Чрез язык одно поколение дает другому все 
свои культурные достижения. Язык обусло
вливает культурный рост народа. Кроме то
го, каждый язык в наше время легко пере
водится на иностранный. Знание иностран
ных языков облегчает еще более культур
ную миссию языка. В наше время иностран
ные языки изучаются с неизмеримо большей 
легкостью, чем 50 лет назад. З а  последнее 
время наблюдается стремление создать меж
дународный язык Эсперанто. Можно думать, 
что международный язык сложится сам со
бою, как следствие об’единения пролетариата 
всего мира в господствующий класс и е щ е  
б о л е е ,  как результат работы на новых 
орудиях производства в различных отраслях 
фабричного производства.

Н . Бокадоров.

С. ПОДКАМ ИНЕР.

Р а д и о  и Э с п е р а н т о .

В настоящ ее время нет никакои необхо
димости доказывать, что радио является 
крупнейшим моментом в истории мировой 
культуры. Н е нужно быть пророком для того, 
чтобы предсказать, что этой области чело
веческого знания суждено стать мощным,

1) Рыбников „Книга о языке“ 1923 года.

действенным фактором мировой революции 
в качестве орудия международной связи.

Но для того, чтобы радио могло с успе
хом выполнять эту роль, необходимо при
нятие мировыми радио-организациями еди
ного языка, доступного и понятного наро
дам всего мира,

В. И. Ленин, говоря о радио, мечтал о
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возможности организации „миллионных ми
тингов“. Н о ведь для того, чтобы миллионы 
могли слушать какого либо оратора, совер
шенно ясно, нужен понятный всем язык. 
Таким языком может являться международ
ный язык Эсперанто. Своими крупными за
воеваниями Эсперанто обязано своим исклю
чительным качествам: легкости, звучности,
богатству, которые составляют его особен
ности. Добавим несколько характерных черт, 
делающих Эсперанто вполне пригодным для 
международного радио—языка. Это-—особая 
простота и вместе с тем четкость его зву
ковой системы, крайне облегчающая его 
изучение, слушание и понимание по радио. 
Богатство Эсперанто гласными и металли
ческими соединениями согласных представ
ляют широкую возможность передачи декла
мации и пения по радио с наилучшими ре
зультатами в смысле слышимости.

Наконец, наличие в настоящее время 
эсперантских организаций облегчит на пер
вое время слушание и изучение Эсперан
то широким массам радиолюбителей. Вполне 
естественно, что такой важный и, сказал бы 
я, насущно необходимый вопрос, как вопрос 
о международном языке должен был стать 
во весь рост перед радио— организациями 
мира. Вначале предполагали использовать, 
в качестве международного языка, француг- 
с кий или английский языки. Но более глу
бокое обсуждение вопроса выявило всю не
возможность подобного разрешения проблемы.

19 июня 1922 г. впервые Нью-Йорк
ская радиостанция W JZ  передает радио
грамму на Эсперанто. З а  нею следует ряд 
европейских радио-станций. В апреле 1923 г. 
Московская радио-станция имени Коминтер
на производит первую радио-передачу на 
Эсперанто. В апреле 1924 года в Женеве 
происходит международная радио-конферен
ция, рекомендующая Эсперанто в качестве 
международного языка радио. А вгуст 1924 го
да приносит претворение в жизнь пожеланий 
женевской конференции: американская ра
дио-лига принимает Эсперанто своим офи
циальным международным языком. Летом 
прошлого года в Париже собирается пер
вый международный конгрес радио-любите
лей, на котором Эсперанто признается един
ственным официальным языком международ
ного радио-любительства. 21 ноября 1925 г. 
О-во друзей  радио СССР принимает Эспе
ранто в качестве официального языка для 
своих международных сношений. Интересен 
отзыв об Эсперанто Эдуарда Беллена, изоб
ретателя передачи письменных знаков и ри
сунков (белленограм), председательствовав

шего на съезде. „Когда я председательство
вал на 1 международном конгрессе радио
любителей“, говорит Беллен, „я воочию на
блюдал вавилонское смешение языков с пе
реводами и пере-переводами речей. Меня 
поразила та легкость, с которой японский 
делегат Усам говорил на Эсперанто с фран
цузским инженером Месни. Затем , я в тече
нии 3-х часов присутствовал на эсперант
ской международной научной конференции. 
И тут меня поразило легкое и беспрепят
ственное ведение дискуссии на Эсперанто, 
причем я часто не мог различить националь
ности ораторов. Поэтому, убедившись в по
мощи, оказываемой Эсперанто международ
ным научным сношениям, я сделался его  
горячим сторонником“.

В настоящее время ряд крупнейших ра
дио-станций Вены, Берлина, Копенгагена,. 
Мадрида, Рима, Парижа, Нью-Йорка, Же
невы и многих др. регулярно передают уро
ки Эсперанто и лекции на нем. У нас в 
С С С Р Московская радио-станция имени 
Коминтерна дважды в месяц, 15-го и 31-го  
каждого месяца передает доклады на Эспе
ранто для заграничных радио-станций. Ра
дио-станция имени Попова (там же) ежене
дельно передает уроки Эсперанто.

Приведенных фактов достаточно для ха
рактеристики того заслуженного интереса, 
какой проявляют к Эсперанто. Нет ни ма- 
лейшаго сомнения, что в самое ближайшее 
время Эсперанто получит настолько широ
кое распространение, что „миллионные ми
тинги“, о которых мечтал Ленин, сделаются 
фактом, и только тогда радио действительно 
станет мировым агитатором мировой рево
люции.

В заключение позволим себе привести два  
примера, ярко иллюстрирующих необходи
мость принятия и использования Эсперанто 
международной радио-телефонией.

Недавно в Британской Индии возник 
проект устройства мощной радио-станции в 
городе Дели. Но мысль об его осуществле
нии пришлось оставить, и только потому, что 
население той области, которую предпола
гали обслуживать проектируемой радио-стан
цией, говорит на 170 различных языках? 
Пример в достаточной мере яркий.

Другой пример. В августе 1925 года в 
Вене (Австрия) состоялся международный, 
конгресс рабочих эсперантистов. Австрий
ское правительство отказало в визе деле
гатам советских эсперантских организаций, 
очевидно, боясь „опасной пропаганды“. В то  
время, как конгресс заседал в Вене, совет
ские эсперантисты, находясь в Москве на<
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радио-станции имени Коминтерна, передали 
по радио свои доклады, которые были за
слушаны конгрессом.

С введением радио, рушатся преграды 
между странами, ныне разъобщ ающ ие про
летариев всего мира друг от друга. Все бо
л ее  и более соверш енствуясь и делаясь все

более и более доступным широким массам, 
радио должно сделаться орудием крепчай
шей связи между народами всего мира. Эту 
гигантскую роль радио сможет сыграть 
только в теснейшем союзе с международ
ным языком Эсперанто.

С. Подкаминер.

М. С . ГОРЕВА.

И с т о р и я  и з о б р е т е н и я  т е л е г р а ф а .

Около ста лет тому назад американец 
М орзе, художник по специальности, совершал 
морское путешествие из Гавра в Нью-Йорк. 
З а  обедом на корабле он оказался в общ е
стве пассажиров, среди которых было не
сколько ученых и врачей. Разговор зашел 
об электричестве, этом новом „флюиде“, ко
торый тогда возбуждал всеобщий интерес. 
Говорили о Веньямине Ф ранклине с его 
воздушным змеем, об Ампере и его опыте 

• с электромагнитом.
Один из собеседников заинтересовался  

вопросом, зависит ли быстрота прохождения  
электрического тока от длины проволоки.

„Отнюдь нет“, возразил ему на это из
вестный ученый из Бостона: „вполне точно
установлено, что электричество проходит 
мгновенно по проволоке любой длины . И 
тут он напомнил об опытах Франклина, на
блюдавшего мгновенное появление искры 
:на конце проволоки в несколько миль 
.длины.

—  „В таком случае, заметил художник, 
.„я не вижу причины, которая препятствовала 
бы мгновенной передаче по проволоке ка
кого нибудь сигнала на лю бое расстояние...“

Едва проговорив эти слова, М орзе вне
запно почувствовал, что он напал на путь 
величайшего открытия. Молнией пронеслось  
в его мозгу откровение—мысль о возможно

ст и  соединить проволокой и током противо
положные концы света.

Таким образом, на сорок втором году 
жизни М орзе-артист-художник, в одно мгно
вение превратился в М орзе великого изобре
тателя телеграфа. Течение его мысли было 
приблизительно таково: „Если электриче
ский ток мгновенно проходит лю бое рас
стояние по проволоке, то течение тока, пре 
рванное где нибудь вдоль проволоки, вызывеі 
мгновенное появление искры. Искра будет 
первым знаком, вторым знаком будет ее 
отсутствие, продолжительность ее отсут- 
с т в и я — третьим.—  „Я использую комбинацию

этих трех знаков для обозначения цифр, 
букв, слов и наконец, фраз. И, если только 
электричество может передать эти знаки на 
расстоянии десяти миль, я достигну возмож
ности передачи их по всей окружности зем
ного шара“.

В альбоме Морзе принялся изображать 
целую серию точек и линий. Из них он 
скомбинировал десять знаков, из которых 
каждый был выражен цифрой; последние в 
свою очередь могли складываться в слова.

Это был первый язык линий и точек, по
служивший началом современной азбуки 
Морзе.

Остальную часть пути Морзе провел 
в усиленной разработке новой, всецело за
владевшей им идеи. Технические познания 
его в электричестве были весьма ограничены, 
но все-же в общих чертах Морзе был знаком 
с устройством батареи, с электромагнитом и 
другими простейшими электрическими при
борами. Теперь он использовал эти разроз
ненные сведения и переработал их в си
стему прототипа телеграфной установки.

Идея телеграфа родилась у Морзе во время морского 
путешествия из Гавра в Нью-Йорк.
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Свои наброски Морзе показал спутникам, 
но те только скептически улыбались, выслу
шивая его об’яснения.

Наконец судно прибыло в порт. Про
щаясь со шкипером судна, М орзе произнес 
следующие пророческие слова: „Итак, ка
питан, если вы в скором времени услышите 
о телеграфе, как о новом мировом чуде, то 
помните, что открытие его было сделано на 
борту вашего славного судна“.

Слова эти действительно оказались про
роческими.

Вряд ли какому изобретателю удавалось 
когда нибудь охватить всю сущность идеи 
в самый момент ее зарождения и так точно 
предугадать возможность ее осуществления, 
как то удалось Морзе.

Но М орзе не представлял себе тогда, 
сколько лет борьбы, бедности и разочаро
ваний ему придется пережить, прежде, чем 
добиться практического осуществления своей 
идеи.—  В то время, как многим другим изо
бретателям приходилось затрачивать годы 
на развитие самой идеи, тяжелая борьба 
Морзе состояла в том, чтоб „продать“ 
готовую, созданную в целом и сразу закон
ченную конструкцию. Для этой цели он по
жертвовал славой и положением, уже дости
гнутыми им на другом жизненном поприще—  
поприще художника. Новой идее он посвятил 
двенадцать лет напряженного труда.

Поселившись у своего брата и работая 
в его небольшой гостиной, М орзе в камине 
расплавлял свинец и олово для своей модели. 
Затем  он перебрался в мансарду пятого 
этажа над редакцией газеты, из
дававшейся его двумя родными 
братьями. Она служила ему и ма
стерской, и спальней, и_ кухней.

N

Первая модель телеграфного аппарата.

В одном углу помещалась его койка, в.-- 
другом станок, на котором он вытачивал 
приборы из желтой меди для своего аппа
рата. Повторилась старая история тяжелой 
борьбы с нищетой, столь обычная для изо
бретателя. З а  время его пребывания в Европе, 
все денежные рессурсы у него истощились* 
и теперь он был вынужден голодать, так 
как, охваченный идеей изобретения, он забро
сил свою основную профессию художника.

Среди друзей он прослыл мечтателем и 
фантазером; иные называли его „сумашедшим 
пророком“. Руки его не были привычны к 
механической работе, но так как он совсем 
не располагал средствами для покупки го
товых электромагнитов или батареи, то ему 
приходилось делать все собственноручно.

Проэктируя свой самозаписывающий те
леграфный аппарат, М орзе задался целью 
использовать простое движение якоря элек
тромагнита вверх и вниз, замыкающее и  
размыкающее цепь, чтобы записать пере
даваемое сообщение на одном конце проволоки 
и одновременно воспроизвести его на другом.

Разрешил свою задачу он до гениально
сти просто. В начале, при помощи часового 
механизма, он привел в горизонтальное движе
ние бумажную ленту, положенную под каран
даш, который поднимался вверх и вниз. 
Прикасаясь к бумаге, карандаш производил на 
ленте или точку, или же линию, в зависимости 
от длительности прикосновения. При поднятии 
карандаша на бумаге получался пробел. 
Каждая из различных комбинаций точек и 
линий представляла собой букву. Карандаш 
приводился в движение посредством электро
магнита, управляемого ключей, открывавшим 
и замыкавшим цепь.

Три года спустя первый телеграфный 
аппарат Морзе был закончен ввиде про
стой и грубой схемы (см. рис.) Местом его 
первой демонстрации был Нью-Йоркский 
университет, где Морзе работал ранее в 
качестве преподавателя истории искусств.

Аппарат работал совершенно точно.
В 1832 г. Морзе демонстрировал свое 

изобретение перед группой ученых, переда
вая телеграфные знаки по проволоке в 1700  
футов длины, натягивавшейся взад и вперед 
через всю площадь комнаты. В том же году он 
сделал в Вашингтоне заявку на патент „Аме
риканского электромагнитного телеграфа“.

В следующем году было впервые произ
ведено публичное демонстрирование теле
графа по проволоке в десять миль длины.

Первая фраза которая была передана 
телеграфом, была „Мир, слушай! Через все, 
государства открывается новый путь!“.
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Казалось, что для М орзе настал час окон
чательного торжества его детища. Он ввел 
значительные улучшения в свою  первоначаль
ную систему передачи сигналов.

В своей азбуке М орзе заменил первона
чальные цифры буквами алфавита. Он с ’умел 
заинтересовать в деле м олодого студента 
Альфреда Веля, оказавшего ему денежную  
поддержку.

С радужными надеждами отправился 
Морзе в Вашингтон, чтобы испросить под
держку Конгресса для сооружения первой 
телеграфной линии. Там, в Капитолии он 
продемонстрировал свой аппарат перед пре
зидентом в его кабинете, перед членами 
Конгресса, перед иностранными послами и 
учеными, и представил смету на ассигнование 
30.000 долларов для сооружения пробной 
телеграфной линии.

Покончив с этим делом, М орзе поспешил 
отправиться в Европу, для получения ино
странных патентов, предоставив ведение 
своих дел друзьям и помощникам. В Англии 
он потерпел неудачу, но во Франции его 
изобретение вызвало сенсацию. Там оно бы
ло оценено выдающимися учеными того 
времени.

Возвратившись в свое отечество в 1839 г., 
М орзе встретил, однако, там попрежнему хо
лодное и скептическое отношение к своему 
изобретению не только в широкой публике, 
но и в парламенте и даже в среде своих 
собственных друзей.

Конгресс ничего не сделал, а друзья  
отказывали ему в помощи.

М орзе очутился в Н ью-Йорке опять без  
всяких средств. Опять пришлось взяться за 
мольберт и кисти и приняться за уроки жи
вописи.

Чтобы заинтересовать своим открытием 
общество, Морзе в отчаянии пустился на 
трюк с демонстрированием подводного теле
графа. Он об'явил, что проведет подводный 
кабель между Замковым Парком и Губер
наторским Островом, и что в назначенный 
день публика может удостовериться в обмене 
телеграфных сообщений между двумя этими, 
разделенными водой пунктами. Сомневаю
щиеся приглашались присутствовать при пе
редаче и приемке телеграмм.

Ночью накануне демонстрации Морзе на
нял лодку и сам лично провел подводный 
кабель. На следую щ ее утро громадная тол
па собралась на берегу.

Морзе, сидя у аппарата, обменялся не
сколькими знаками со своим учеником на

Усовершенствованный телеграфный аппарат Морзе.

противоположном конце линии, на острове, 
но вдруг передача прекратилась.

Оказалось, что утром несколько судов бро
сили якори над кабелем. Одно судно при 
под’еме якоря зацепило за кабель. Н едо
умевающие матросы, вытащив на борт око
ло 200 футов проволоки и не видя ее кон
ца, перерезали кабель.

А  собравшаяся на берегу толпа издева
лась над несчастным Морзе.

Однако, неудача не сломила энергии изо
бретателя.

Морзе— снова в Вашингтоне. Здесь  он 
снова представляет свой аппарат в Конгрес. 
День за днем простаивая там, он продолжает 
давать свои об’яснения равнодушным членам 
конгресса, доказывая важность своего откры
тия чуть ли не со слезами на глазах.

И вот, когда казалось, что все надежды 
разобьются о бюрократическую косность, 
случилось чудо; в последние часы перед за
крытием парламентской сессии проект сметы 
прошел через обе палаты и был утвержден.

Изобретателю, у которого в то время в 
кармане не было ни гроша, была поручена 
конгрессом постройка телеграфной линии в 
сорок миль между Вашингтоном и Бальтимо- 
рою. Это было счастье, от которого Морзе 
едва не лишился рассудка. В течении года 
линия столбов и проволок была кончена, и день 
24 мая 1844 г. был знаменательным днем тор
жества идеи, которой Морзе посвятил двенад
цать лет труда. Сидя у своего аппарата, окру
женный высшими представителями государ
ственной власти, изобретатель телеграфиро
вал Велю в Бальтимору о своем торжестве.

Д орогое детище художника-изобретателя, 
телеграф стал с этого момента необходи
мейшим учреждением связи во всех куль
турных государствах мира.
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В. Н. ЦВЕТКОВ.

Я д  в п р и р о д е .

Среди разнообразных приспособлений ор
ганизмов к защите и нападению в процес
сах „борьбы за существование“ животные и 
растительные яды играют не маловажную 
роль.

Я д о м  н а з ы в а ю т с я  т е  и л и  и н ы е  
в е щ е с т в а ,  в ы з ы в а ю щ и е  п р и  в в е 
д е н и и  и х  в о р г а н и з м  ж и в о т н о г о  
и л и  ч е л о в е к а  в н е б о л ь ш и х  к о л и 
ч е с т в а х  т о  и л и  и н о е  н а р у ш е н и е  
ж и з н е н н ы х  о т п р а в л е н и й  и л и  д а 
же  п р е к р а щ е н и е  ж и з н и .  В медицине 
различают о с т р ы е  и о г л у ш а ю щ и е  
яды. К п е р в ы м ,  в большинстве случаев, 
относятся яды н е о р г а н и ч е с к о г о  п р о -  
и с х о ж д е н и  я— различные щелочи, кисло
ты и некоторые химические элементы; ко 
второй группе принадлежат преимуществен
но я д ы  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж 
д е н и я .

Что касается химической природы ядов, 
то, за исключением хорошо известных по 
составу неорганических ядов, органические 
(животные и растительные) представляют 
собою чрезвычайно сложные соединения, 
вырабатываемые самим организмом а пото
му дать общ ее понятие о их составе не 
представляется возможным, тем более, что

Я Д О В И Т А Я  п р о  г о К -

Рис. 1. Ядоносный аппарат змей.

у каждого организма состав его ядовитых 
веществ очень разнообразен и зависит от 
целого ряда физиологических отправлений.

Способность производить ядовитые ве
щества широко распространена в животном 
мире и присуща многим весьма разнообраз
ным как низшим, так и высшим животным.

И з всех ядоносных животных едва ли не 
самыми опасными для человека являются 
змеи, а потому мы начнем наш обзор с них. 
Наибольшее количество змей распростране
но в жарких тропических странах, где они 
иногда являются даже настоящим бедствием 
для человека и домашних животных. Самой 
ядовитой, а следовательно и самой опасной 
из всех змей является т. наз. очковая змея 
или кобра, виды которой распространены в 
Индии, в южном Китае, в Персии и дохо
дят до южной оконечности Каспийского мо
ря. Это змея в 1— 1,5 метра длиною, не
взрачного желтовато-серого цвета с темны
ми пятнами. Характерным отличием ее 
является рисунок на голове, напоминающий 
собою очки, откуда она и получила свое 
название. Укус кобры почти всегда смер
телен.

Ядовитое вещество кобры имеет вид 
прозрачной желтоватой жидкости, немного 
вязкой, в химическом отношении обладает 
слабо кислой реакцией и настолько стойко 
по составу, что выдерживает, не теряя своей 
силы, температуру в 100°.

В С С С Р из ядовитых змей наиболее 
распространенной и наиболее ядовитой 
является гадюка. Как известно, она отли
чается от других змей темной зигзагообраз
ной полосой вдоль спины и характерной, 
трехугольной головой.

У нас существует два вида гадюк—га
дюка обыкновенная и гадюка степная. Пер
вая распространена почти повсеместно, вто
рая исключительно в степной полосе. С у 
ществуют также два вида ядовитых змей в 
Туркестане. Одна из них родственна гре
мучей змее, другая очковой. Эти змеи, к 
счастью, не настолько опасны, как кобра, 
и укусы их в большинстве случаев излечимы.

Ядоносный аппарат змей (рис. 1 и 2) пред
ставляет собою содержащую яд железу, при
крытую мускулом, путем сокращения кото
рого из железы выдавливается яд.

Яд изливается по каналу в ядовитые зубы. 
Они снабжены либо желобком, либо каналь-
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Рис. 2.—Слева направо: 1) Ядоносный аппарат кобры: G—ядовитая железа, А— му скул, закрывающий железу.// - вы
водной проток железы, F— главный, Л —запасные зубы; М—слизистая оболочка. 2) Раны на коже с отпечатками 
зубов змей: А—укусы не ядовитой змеи, В—укусы очковой змеи, С—укусы гадюки. 3) Ядоносный аппарат паука 

Mygale: а —выводной канал железы, h—вскрытая верхняя челюсть, д —ядовитая железа, то— мышцы.

цем, по которому яд проникает в ранку 
укушенного змеей. Не все зубы змей ядо
виты; в большинстве случаев их одна пара, 
иногда две или три. Ядовиты всегда только 
передние зубы . Расположение зубов во рту 
у змей различно, и это в большинстве слу
чаев позволяет по рисунку, оставленному на 
коже зубами, распознать, какой змеей про
изведен укус (рис. 2 А , В, С); на ранке не 
трудно бывает отличить следы ядовитых 
зубов от не ядовитых.

Не все животные в одинаковой степени 
восприимчивы к змеиному яду. Так, яд га
дюки, сильно действующий на человека и 
других высших животных, почти совершен
но не опасен для ежей.

Такая невосприимчивость к действию яда 
называется природным иммунитетом и, ве
роятно, зависит от особых веществ (фермен
тов), вырабатываемых з организме некото
рых животных. Кроме такого естественного  
иммунитета, у  животных, восприимчивых к 
яду, может быть выработан искусственный 
иммунитет. Это достигается тем, что в ор
ганизм в небольших количествах искусствен
но вводят (напр, впрыскиванием) яд, и орга
низм как бы привыкает к этому яду и мо
жет почти без последствий переносить уже 
значительно большие его количества. Такие 
опыты делались над лошадьми, морскими 
свинками и др. животными, а также и над 
человеком. Это своего рода предохрани
тельная прививка против яда.

Кроме змей, среди пресмыкающихся су
ществуют ещ е две породы ядовитых яще
риц. Они выделяют ядовитую слюну, которая 
способна убивать даже гадюку. Насколько 
опасны эти ящерицы для человека, еще не 
выяснено.

Среди земноводных также имеются ядо
витые формы. Я д у них выделяется особы
ми железками, находящимися под кожей. Из 
таких ядовитых земноводных наибольшей 
известностью пользуется саламандра.

Такими же ядовитыми свойствами обладают 
и жабы. Ядом жаб некоторые дикие племена 
пользуются для приготовления стрельногояда.

Пожалуй, не меньше опасность, чем змеи, 
в смысле своей ядовитости, представляют 
некоторые рыбы.

Многие морские рыбы снабжены ядови
тыми железами, выделяющими яд в особые 
шипы, находящиеся в их плавниках. При по
ранении такими шипами яд вызывает опре
деленные болезненные явления, и для огра
ждения себя от подобной неприятности мест
ные рыбаки одевают специальную обувь.

Большинство ядовитых рыб свойственно 
тропическим морям, но и у  нас, например, 
в Черном море водятся т. наз. морской ерш 
(Scorpaena) и морская змейка (Trachinus), 
уколы которых чрезвычайно болезненны.

Среди безпозвоночных есть также не 
мало весьма опасных носителей яда. Едва 
ли не самыми злостными в этом отношении 
являются скорпионы. Это некрасивые на 
вид паукообразные весьма своеобразной на
ружности (рис. 3— 5). Они снабжены на конце 
своего удлиненного брюшного отдела, ко
торый обычно называют хвостом, особым 
утолщением с острием на конце. Это не что 
иное, как капсулка, содержащая в себе ядо
витые железы.

Рис. 3. Западно-африканский скорпион (Scorpio Roselli) 
в */а нат. величины.
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Рис. 4. Паук-птицеяд, пожирающий колибри.

Путем сокращения особых мышц железы 
эти сдавливаются, и из них выжимается яд, 
изливающийся через тонкий выводной при
ток, в виде трубочки, в ранку. Скорпионы 
почти всегда держат свой задний конец за
гнутым кверху над туловищем и при случае, 
перегибая свое „жало“ через голову, нано
сят им удары своей жертве. Своим ядови
тым аппаратом скорпионы пользуются и для 
защиты, и для добывания пищи, нападая на 
мелких насекомых и пауков. Яд скорпионов 
оказывает очень сильное действие: он уби
вает кроликов и кошек в количестве 0,5—0,8 
милиграмма.

Для человека этот яд если не смерте
лен, то во всяком случае вызывает длитель
ные болезненные ощущения. В пределах 
СССР скорпионы, правда, очень мелкие 
(от 2— 5 см.), водятся в Крыму, на Кавказе 
и в Туркестане. Однако, далеко не все пауки 
так опасны, как это принято думать.

Наиболее дурной славой в этом отношении

пользуется у нас на юге тарантул. Действитель
но, укусы тарантула причиняют не малый вред 
как человеку, так и различным, главным обра
зом, домашним животным. Говорят, что яд 
тарантула вызывает судороги и сильные по
дергивания тела. Самым опасным из пауков 
считается кара-курт, водящийся в Туркестане. 
Яд его убивает кошек в количестве 0,2— 0,3 
миллиграмма в высушеном виде. Однако, 
человеку пауки не приносят особенно зна
чительного вреда, и даже страшный на вид 
южно-американский паук птицеяд (рис. 4), 
достигающий величины 10— 12 см., настоль
ко мало опасен для людей, что уверяют, 
будто бы дети туземцев водят их на вере
вочке, хотя птицеяды безусловно снабжены 
ядом. Ядовитый аппарат пауков устроен по 
следующему типу (рис. 2, 3): имеются две ядо
витые железы в виде трубок, находящихся в 
челюстях. От каждой железы ведет вывод
ная тонкая трубочка, открывающаяся на кон
це челюсти.

Некоторые многоножки, как например, 
живущие на юге России сколопендры, так
же снабжены ядовитыми железами* Яд ско
лопендры убивает различных насекомых и 
пауков и действует на человека, хотя для 
него и не представляет большой опасности.

Такими же ядовитыми железами обладают 
некоторые клещи и клопы. Яд их служит 
им только для добывания пищи и не опасен 
для человека и крупных животных.

Однако, среди насекомых есть и весьма 
опасные для человека носители яда. При
мером может служить жучек, носящий на
звание „шпанской мушки“ (Lytta vericateria). 
В теле этого жучка содержится особое ве
щество кантаридин. Обычно кантаридин 
очень сильно действует на слизистые обо

Рис. 5- Скорпион в боевой готовности.
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лочки, вызывая воспаление и даже нарывы 
на коже.

Однако, в малых дозах этот яд служит 
для лекарственных целей.

И з числа других ядовитых насекомых мож
но упомянуть о пчелах, осах и др.перепон
чатокрылых, снабжен
ных т. наз. жалом, но 
ядовитые свойства их 
еще не достаточно изу
чены.

Среди низших про
стейших о р г а н и з м о в  
также есть не мало та
ких, которые, выделяя 
особы е вещества— ток
сины, отравляют другие 
организмы. К таковым 
относятся большинство 
паразитов, вызывающих 
различные з а р а з н ы е  
болезни.

В растительном ми
ре яды распространены  
также очень широко.

Насколько ядовиты

Р и с .  6 .  Я д о в и т ы е  р а с т е н и я :  1 )  С л е в а — т р о п и ч .  
р а с т е н и е  ч и л и б у х а ,  в  п л о д а х  и  к о р н я х  к о т о р о г о  
с о д е р ж и т с я  ч р е з в ы ч а й н о  я д о в и т ы й  а л к а л о и д  
с т р и х н и н  ( а — ц в е т о к ,  в —п л о д ) ;  2 )  С п р а в а — т р о 
п и ч .  к у с т а р н и к  к о к а  ( E r y t h r o x y l u m  c o c a ) ,  в  л и 
с т ь я х  к о т о р о г о  с о д е р ж и т с я  я д о в и т ы й  а л к а л о и д  

к о к а и н  (а — ц в е т о к ,  в  — п л о д ) .

некоторые растения, можно судить по 
тому, что в них содержатся самые силь
ные из известных ядов: т. н. стрих
нин, синильная кислота, опий, кокаин и 
мн. др.

Но все эти ядовитые растения употреб
ляются в медицине для 
производства лекарств.

Таким образом, мы 
виДим, что человек со  
всех сторон окружен 
в природе опасными 
для жизни ядами, но 
в то же время видим, 
что из этих смертонос
ных веществ человек 
может извлекать пользу 
и из истребителей пре
вращать их в целителей.

Будем надеяться, что 
с поднятием культуры, 
большинство этих раз
нообразных ядов будут 
употреблены на продле
ние жизни й сохране
ние здоровья человека.

В. Н . Цветков.

Инж. М. А . К О Х .

Н е в и д и м ы е  и з л у ч е н и я .— С и л ы  т е х н и к и  
б у д у щ е го .

і .

Сравнительно не так давно началось точ
ное изучение таких волнообразных колеба
ний, у одного вида которых волны длиннее, 
чем у самых длинных волн световых лучей 
красного цвета, а у другого вида короче 
самых коротких световых лучей фиолетово
го цвета. О ба поля исследований все рас
ширялись; последовали великие открытия 
новых, до сих пор никем и не подозревае
мых, видов колебаний: волн инфра-красных, 
Герцовских, лучей, ультра-фиолетовых, Рент
геновских и лучей-гамма (радиоактивного 
происхождения). Свойства групп этих коле
баний крайне различны между собой; одна
ко, самые недавние исследования заполнили 
промежутки между отдельными группами, и 
теперь перед нами оказывается непрерыв
ный и весьма длинный ряд явлений с по
степенными переходами.

Понимание этих новых областей физики

за короткие годы уже привело к чудесным 
достижениям в технике, и благодаря этому 
на наших глазах стремительно растет могу
щество человека, и перестраиваются многие 
прежние общественные отношения. Но этого 
мало: доказанная непрерывность ряда этих 
явлений толкает научную мысль на попыт
ки удлинить этот ряд; в тиши физических 
лабораторий многие ученые в эти часы ра
ботают в надежде и даже в уверенности, что 
овладеют, наконец, такими волнами, кото
рые прямо связаны с явлениями мысли и 
воли человеческой— а, значит, дадут и власть 
над ними.

Излучения, дающие спектр от источни
ков белого света, были исследованы не
сколькими независимыми друг от друга ме
тодами, и оказалось, что этот спектр продол
жается в обе стороны в форме таких излуче
ний, которые не улавливаются нашим глазом: 
таковы, с одной стороны,излучения ультра
фиолетовые, а с другой— инфракрасные.
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I. Излучения ультра-фиолетовые.

Присутствие их открывает фотографи
ческая пластинка. Все источники белого све
та дают некотороё количество ультра-фио- 
летовых лучей, и тем в большей пропор
ции, чем выше температура светящегося 
тела; так, например, вольтова дуга оказы
вается несравненно богаче ультра-фиолето- 
выми лучами, чем пламя от свечи или от 
керосиновой лампы. Очень трудно дости
гать температур высших, чем температура 
вольтовой дуги, и это затрудняет получение 
ультра-фиолетовых лучей от источников бе
лого света.

Для получения рассматриваемых лучей в 
настоящее время пользуются двумя спосо
бами: а) свет от вольтовой дуги, при элек
тродах из железа, дает спектр, состоящий 
из большого числа тонких полосок, кото
рые заходят далеко в ультра-фиолетовую  
область; в) вольтова дуга производится элек
трическими разрядами, пронизывающими па
ры ртути в кварцевой трубке, из которой 
совершенно выкачан воздух; при этом по
лучается свет, состоящий из небольшой 
группы видимых излучений (желтых, синих, 
зеленых и фиолетовых) и из ультра-фиоле
товых излучений, расположенных в спектре 
группами полос по соседству с волнами, 
длина которых составляет 365, 334, 313, 
302, 296, и 253 миллимикрона (т. е. мил
лионных долей миллиметра).

Вообще говоря, большое число веществ 
разного состава легко поглощает ультра
фиолетовые лучи; их совершенно останав
ливают такие вещества, как стекло или во
да, которые, однако, являются наиболее 
прозрачными для лучей обыкновенного ви
димого света; даже газы в заметной степе
ни поглощают ультра-фиолетовые лучи. 
Исключением являются только два твердых 
тела, а именно: кварц (или горный хрусталь) 
и, в особенности, некоторые бесцветные и 
очень редкие экземпляры кристаллов пла
викового шпата. Для изучения ультра-фио
летовых излучений изготовляют чечевицы и 
призмы из кварца или плавикового шпата: 
чтобы избежать поглощения лучей газом, 
опыты производят с сосудами, из которых 
выкачан воздух; и, наконец, так как жела
тиновый слой обыкновенных фотографиче
ских пластинок поглощает все излучения с 
длиною волн короче 185 миллимикронов, 
то готовятся специальные пластинки, в ко
торых на поверхности стекла просто отла
гаются чрезвычайно тонкие зерна бромистого 
или иодистого серебра.

Отличительным свойством ультра-фиоле
товых лучей является их способность воз
действовать на тела, возбуждая химические 
реакции.

На большую часть химических явлений 
обыкновенный, видимый свет воздействует 
медленно, и очень трудно измерять силу 
этого воздействия. Изучение одного из ви
дов влияния обыкновенного света привело 
к удивительному применению этого явления, 
а именно— к фотографии. Вообще говоря, 
чем ближе лучи к фиолетовым, тем действие 
света бывает энергичнее и особенно воз
растает в ультра-фиолетовой области.

У льтра фиолетовые лучи и чудеса совре
менной химии и химии будущего.

Даниэль Вертело указывает на то, что 
значение частоты колебаний света можно 
сравнивать со значением температуры в теп
ловых явлениях. Из тел, сильно нагретых, 
можно извлечь механической работы больше^ 
чем из тел с меньшей температурой, а также 
можно осуществить такие химические реак
ции, которые совершенно не идут при тем
пературах низших; точно также и свет д ей 
ствует тем сильнее, чем выше частота его  
колебаний. Химическое влияние световых 
лучей высокой частоты сравнимо с влиянием 
высоких температур; во многих случаях квар
цевая лампа с ртутными парами может за
менить электрическую печь. При обыкно
венной температуре вода представляет хи- 
мически-недеятельную и стойкую жидкость, 
а при нагревании до очень высокой темпера
туры вода расщепляется на свои составные 
части и дает механическую смесь водорода 
с кислородом, которая (считая на единицу 
веса) представляет одно из сильнейших 
известных нам взрывчатых веществ. Ультра
фиолетовые лучи производят такое же точно 
превращение воды при низких температу
рах. При обыкновеной температуре углекис
лый газ представляет собой инертный газ, 
химически-недеятельный; а под влиянием 
высокой температуры или ультра - фиолето
вых лучей углекислота разлагается и дает  
гремучую смесь окиси углерода с кислоро
дом. Наконец, как нагревание до высоких 
температур, так и применение ультра-фиоле
товых лучей одинаково превращают кисло
род в полимеризованное тело, химически 
весьма деятельное, т. е. в озон.

Высокую энергию ультра-фиолетовых лу
чей Даниэль Вертело и Годешон использо
вали для того, чтобы воспроизвести то са
мое химическое явление, которое в природе
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производит хлорофил. Если раствор угле
кислого газа в воде подвергнуть действию  
ультра-фиолетовых лучей, то сперва прои
зойдет некоторое разложение: углекислота 
разложится, на окись углерода и кислород, 
а вода - на водород и кислород. Однако, 
окись углерода представляет собой соеди не
ние, так сказать, неполное, которое стре
мится к насыщению и, под влиянием ультра
фиолетового света, входит в соединение 
с водородом. Эта реакция происходит, как 
выражаются п химии, „в момент рождения 
водорода и окиси углерода“. В результате 
получается очень простое углеводородное  
соединение, а именно муравьиный альдегид: 
он затем конденсируется, полимеризуется, 
и получается смесь нескольких видов расти

тельного сахара. Этот сахар, чрезвычайно 
питательное вещество, с величайшей про
стотой образуется за счет углекислоты и 
паров воды, находящихся в воздухе.

Среди других реакций, которые Даниэлю  
Вертело удалось произвести с помощью 
ультра-фиолетовых лучей, упомянем о син
тезе, при котором исходными веществами 
послужили углекислый газ и газообразный 
аммиак. Под влиянием ультра-фиолетовых 
лучей смесь этих двух газов дает наиболее 
простое четверное химическое соединение, 
а именно муравьиный амид, представляющий 
исходный материал для белковых или про
теиновых веществ, являющихся основой тка
ней живой материи.

Ультра-фиолетовые лучи производят не

Рис. 1. Завод будущего, где энергия 
ультра - фиолетовых лучей исполь
зуется, по идее Даниэля Вертело и 
Годешона, для искусственного полу
чения растительного сахара хими

ческим путем-
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только синтезы; эти лучи также разлагают 
большинство органических тел; и повидимо- 
му „фотолиз“, т. е. разложение под дей
ствием света, представляет в природе явле
ние, даже более общ ее и частое, чем элек
тролиз, т. е. разложение под действием 
Электрического тока.

При фотолизе происходит выделение та
ких веществ, что это явление, в известных 
отношениях, напоминает явление брожения. 
Между ультра-фиолетовыми лучами и фер
ментами наблюдаются многочисленные ана
логии. Заключая в кварцевый сосуд различ
ные виды питательных продуктов (сахар, жи
ры, протеины) и действуя на них ультра
фиолетовыми лучами, Даниэль Вертело вос
произвел ныне явление „искусственного пи
щ еварения“, при чем была совершенно устра
нена возможность возникновения гнилост
ных процессов, а также в реагирующей мас
се отсутствовали какие бы то ни были фер
менты.

Несомненно, бактерицидное действие 
ультра-фиолетовых лучей (т. е. их способ
ность умерщвлять бактерии) следует припи
сать тому, что под действием этих лучей 
разлагаются белковые вещества. Микробы и 
ферменты быстро разрушаются ультра-фио
летовыми лучами, что и повело к известно
му применению их для стерилизации воды 
на городских водопроводных станциях.

Следует отметить, между прочим, что 
постоянное обращение с этими лучами до
вольно опасно: они вызывают „солнечные 
удары“ и очень болезненное воспаление 
глаз.

С особенной силой ультра - фиолетовые 
лучи возбуждают фосфоресценцию и флуо
ресценцию; они же ионизируют газы и произ
водят фотоэлектрические явления; будучи в 
перечисленных отношениях слабее Х-лучей, 
ультра-фиолетовые лучи все-таки сильнее, 
чем прочие собственно-световые, видимые 
лучи, и представляют промежуточное звено 
между световыми и Х-лучами.

Термин „ультра-фиолетовые лучи“ обоз
начают не один какой-нибудь вид излучений, 
а целую группу их, при чем отдельные чле
ны этой группы также сильно различаются 
друг от друга, как красные лучи отличаются 
от желтых или синих, а именно длиною 
своей волны.

Усовершенствование методов исследова
ния дало ныне возможность вызывать и 
изучать волны, все более и более короткие. 
При исследованиях солнечного спектра пер
вые наблюдатели доходили до волн длиною 
в 300 миллимикронов; затем, 30 лет тому на

зад, французский физик Корню, фотографи
руя спектры искр, достиг получения волн в 
185 миллимикронов; германский ученый Ш у
ман и американский Леймэн получили вол
ны, близкие к 50 миллимикронам. Миликен 
решился итти еще далее и использовал для 
своей цели электрические разряды, произ
водимые в абсолютной пустоте между очень 
сближенными металлическими электродами, 
при разности потенциалов более 100.000 вольт; 
ему удалось получить излучения, у которых 
длина волн была не более 14 миллимикронов^

II. Инфра-красные излучения.

Их можно обнаружить посредством чув
ствительного термометра; получать же их 
очень легко: эти лучи исходят из каждого 
источника белого света; все приборы для 
отопления и нагревания искускают эти лучи 
в изобилии, и мы непрерывно живем в среде 
этих излучений.

Инфра-красные лучи почти совершенно 
поглощаются водою, в особенности если в 
ней растворены соли меди. Равным обра
зом, эти лучи задерживаются стеклом, квар
цем и плавиковым шпатом. Наоборот, через 
каменную соль они проходят полностью: 
именно из каменной соли и приготовляют 
призмы и чечевицы, служащие для исследо
вания инфра-красных лучей.

Открыть их присутствие можно, как ска
зано выше, с помощью чувствительного тер
мометра, шарик которого зачернен сажей; но 
такой прибор все-таки недостаточно чувстви
телен. При более тонких наблюдениях, вместо 
этого, применяют или термоэлектропары, или 
болометр, или радиометр.
Принцип радиометра, или так 
называемой „круксовой мель
ницы“ (рис. 2), всем хорошо 
известен. Действие термо
электрических пар основано 
на том явлении, что если не
который замкнутый провод
ник сделан из двух различ
ных металлов (напр., железа  
и меди) и если места спайки 
металлов имеют не одну и 
ту же температуру, то в про
воднике возникает ток; на
пряжение его зависит от р аз
ности температур обоих мест 
спайки и может быть изме
рено. В спектр какого-нибудь 
источника белого света поме
щаем термопару таким обра
зом, что одна зачерненная

Рис. 2. Радио
метр “Круксова 

мельница“.
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часть ее (со спаем) принимает на себя 
излучения, а другая часть защищена от 
них и имеет температуру того помеще
ния, где производятся опыты; если вклю
чить тогда гальванометр, то по отклоне
ниям его стрелки можно судить о напря
женности излучений в исследуемой части 
спектра. Изобретенный Ланглеем болометр 
представляет собой в высшей степени чув
ствительный прибор, и при его помощи 
можно наблюдать за колебаниями темпера
туры, не превышающими одной миллионной 
доли градуса. Действие этого прибора осно
вано на том, что при нагревании изменяется 
сопротивление платиновой нити прохожде
нию электрического тока.

Помощью этих различных приемников 
мы открываем присутствие инфра-красных 
излучений и так восполняем неспособность  
нашего глаза замечать их.

Н етрудно обнаруживать и исследовать 
такие излучения, у которых длина волны 
бывает порядка в несколько микронов (не 
длиннее); но требуются уже чрезвычайно 
тщательные и точные опыты для того, что
бы изолировать излучения, у которых длина 
волны более 100 микронов. Для таких из
лучений большинство веществ непрозрачно; 
инфра-красные излучения с очень длинными 
волнами долгое время ускользали от наших 
средств наблюдения, хотя исходят в изоби
лии от всех окружающих нас предметов.

Ж  и з  н ь

Л ето... Пруд... Прогулка...
Остановись!
Смотри на гладкую поверхность пруда 

и отмечай все, что видишь на этом зеркале!
Порывистыми движениями, описывая зиг

заги, быстро движутся по поверхности воды 
какие то насекомые, внешним видом напо
минающие пауков. Движениями своих длин
ных ног они как бы измеряют поверхность 
воды, за что и были названы в о д о м е р 
к а м и .

Рядом с ними целыми группами быстро 
вертятся какие то блестящие точки, рассы
пающиеся в разные стороны при одном 
взмахе сачка.

Это в е р т я ч к и .
Взмахните сачком по поверхности воды 

и рассмотрите свою добычу.

Рубенс изолировал такие лучи,принимая 
на пластинку из плавикового шпата слож
ный пучок лучей, содержавший большое ко
личество излучений с длинными волнами, 
испускаемыми или колпачком ауэровской 
горелки, или кварцевой лампой с парами 
ртути. От пластинки отражался пучок лучей, 
состоявший главным образом из таких из
лучений, у которых длина волны близка к 
25 микронам; все же остальные лучи при 
этом почти совершенно поглощались пла
стинкой плавикового шпата. Если получаемый 
пучок лучей заставить упасть еще раз на 
другую пластинку шпата, то этим еще бо
лее улучшается отбор лучей. Когда произ
ведено последовательно несколько отраже
ний от пластинок, то остаток лучей пред
ставляет собой однородный пучок с длиной 
волны в 25 микронов.

Подобным же образом монохроматичные 
лучи ') с различной заданной длиной волны 
можно получать посредством отражения от 
пластинок каменной соли, минерала силь
вина 2) и проч.

Для изучения свойств лучей с длиной 
волны более, чем 90 или 100 микронов, не
обходимо работать с лучами, проходящими 
в пустоте, т.-е. в приборах с выкаченным 
из них воздухом, потому что воздух очень 
сильно поглощает такие лучи. Наибольшая 
длина волн у лучей, исследованных ныне 
Рубенсом, составляет около 300 микронов.

М. А. Кох.

Г. Н. СОРОХТИН.

п р у д а .

Длинное, стройное тело водомерки имею
щее голову, грудь и брюшко и три пары 
длинных конечностей— сразу показывает, что 
это насекомое, а длинный, колющий хобо
ток, с помощью которого она высасывает 
пойманную жертву, относит его к разряду 
клопов.

Бросив пойманную водомерку в банку с 
водой, наблюдайте как легко она держится 
на поверхности воды, несмотря на то, что 
ее тело значительно тяжелее воды.

Это о б ’ясняется тем, что ее конечности 
и тело густо покрыты волосками, смазан
ными жирным веществом и потому не про
ницаемыми для воды. Водомерка держится

') Строго одного цвета.
2) По составу—хлористый калий.
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на пленке поверхностного натяжения воды, 
точно так же, как плавает жирная иголка в 
блюдце с водой.

Пойманные вертячки, по своему виду, 
сразу напоминают жука, и при том хищного, 
т. к. его ротовые части представлены ввиде 
острых, сильных челюстей. Задние две пары 
ножек вертячек, благодаря расширению чле
ников и системе волосков, превращены в 
настоящие весла, которые позволяют жуку 
достигать большой быстроты и ловкости в 
своих движениях. Глаза вертячки разделены  
пополам поперечной полосой, расположенной 
таким образом, что нижняя половина глаза 
смотрит в воду, а другая в воздух. Этим 
достигается удивительная приспособленность 
вертячки жить на границе двух стихий— воз
душной и водной.

Покончив с обзором зеркальной поверх
ности пруда, поставьте перед собой вторую  
задачу,— проникнуть в глубины самой воды.

Нагнитесь над поверхностью воды и 
всматривайтесь в дно, растительность и во 
все предметы, похороненные в этой стихии.

Снизу вверх подымаются водяные жуки 
и, всплывши на поверхность воды, выстав
ляют на воздух кончик своего брюшка. З а 
хватив запас свежего воздуха, они ныряют 
вглубь, увлекая за собой на заднем конце 
тела серебристый пузырек воздуха.

Наибольший интерес из всех водяных 
жуков привлекает крупный жук— п л а в у н е ц, 
тело которого достигает 3— 4 сантиметров 
в длину. Плавунец с жадностью набрасы
вается на тритонов, лягушек, рыб и с по
мощью своих острых и сильных челюстей 
разрывает пойманную добычу. Его размно
жение в прудах, предназначенных для рыбо
водства, грозит большими неприятностями.

Весной самка плавунца прокалывает своим 
яйцекладом стебель или лист водяного ра
стения и опускает туда яичко, из которого 
через 2 —3 недели развивается личинка.

Прожорливая личинка, достигающая до  
вершка в длину, плавает с широко раскры
тыми кинжаловидными челюстями, которыми 
впивается в каждого крупного водяного оби
тателя. Добыча, пронзенная острыми челю
стями, быстро становится неподвижной и на 
ваших глазах начинает быстро уменьшаться, 
оставляя от себя только скелет и свою 
шкурку. Ч ерез вонзившиеся челюсти личин
ка выпускает в свою жертву особый едкий 
пищеварительный сок, который парализует 
добычу и растворяет его белковые ткани. 
Любопытный пример, когда пища перевари
вается вне тела и уже в переваренном виде 
всасывается через особые челюстные каналы

в кишечник личинки. Личинка плавунца мо
жет питаться только жидкой пищей, всасы
ваемой через каналы в своих острых челю
стях, т. к. ротовое отверстие у  личинки не
доразвито.

З а  большую хищность личинки, амери
канцы прозвали ее „водяньм тигром“.

Выросшая личинка выходит на сушу и, 
углубляясь в землю, вырывает для себя не
большую полость, в которой и окукливается.

На водяных растениях и на дне хорошо 
заметны различные раковины моллюсков. 
Тут попадаются и двустворчатые моллюски, 
напоминающие своим видом и размером го
рошинку, и рядом с ними помещаются круп
ные раковины, завитые ввиде башни— прудо
вики и живородящая лужанка или плоские с 
большим числом завитков— катушки. Неко
торые из них, как напр, живородящая лу
жанка, имеют у  своей раковины крышечку, 
которая плотно закрывает входное отверстие 
у этой раковины. Присутствие крышечки 
показывает, что эти моллюски дышат жа
брами и не нуждаются в атмосферном воз
духе, в противоположность легочнодышащим 
(прудовик, катушка), которые захватывают 
воздух, поднимаясь для этой цели на по
верхность воды. Живородящая лужанка 
интересна также тем, что она не отклады
вает икру, как это делают остальные мол
люски, а непосредственно выбрасывает из 
своего полового аппарата готовую молодь, 
покрытую уже нежной раковинкой.

Внимательно приглядываясь ко дну, можно 
заметить крупную л о ж н о к о н с к у ю  п и 
я в к у ,  которая „марширует“ подобно гусе
нице бабочки пяденицы. Эта пиявка очень 
напоминает медицинскую и обладает такими 
же хищническими наклонностями, присасы
ваясь к улиткам, тритонам, личинкам, насе
комых и даже рыбам.

В зарослях водной растительности часто 
можно найти колоколообразные гнезда водя
ного паука, которые наполнены воздухом и 
потому блестят в воде, как поверхность 
шлифованного серебра (в силу полного вну
треннего отражения света),

Тут же в воде быстро носится крупный 
паук, брюшко которого окружено воздуш 
ным серебристым пузырьком, за  что он и 
был назван в о д я н о й  с е р е б р я н к о й .  
Посредством этого „серебрянного“ пузырька, 
захваченного с поверхности воды, паук ды
шит и направляет в свои легочные мешки 
свежую струю воздуха через дыхальца (ды
хательные отверстия), расположенные у са
мого основания брюшка.

Вэ время охоты, когда паук высовывается
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из своего колокола и зорко следит своими 
восемью фосфоресцирующими глазами, он 
ловко схватывает свою добычу (водяные 
ослики и мелкие насекомые) и тут же начи
нает ее  высасывать.

Большой интерес вызывают наблюдения 
над развитием стрекозы. Прибрежные заро
сли осоки и другой растительности дадут 
для этого хорошие условия..

Неуклюже взбираются личинки стрекоз 
на надводные стебельки растений и начи
нают отогреваться на солнце. Вдоль спины 
и поперек головы вскоре появляются тре
щины, через которые взрослое насекомое 
с большим трудом для себя, высвобождает 
голову, грудь и ноги и, отдохнув, снова на

чинает вытаскивать свое брюшко. Вся эта 
картина совершается с кинематографической 
быстротой и занимает всего несколько ми
нут времени.

Оставшаяся нежная оболочка, плотно 
приставшая к стеблю, является точным слеп
ком последней стадии развития личинки. 
Вышедшая стрекоза сидит некоторое время 
под лучами солнца, оправляется и сушится. 
Ее вначале совсем мягкие, плотно собран
ные в складки, белые крылья с тонкими жил
ками быстро наполняются, по последним, крот 
вью, прозрачной зеленой жидкостью, от чего  
крылья выпрямляются, приобретают необхо
димую упругость и начинают колебаться и 
дрожать, как бы испытывая свое назначение

Обитатели наших пресных ВОД. Рисунки слева направо:- верхний ряд 1) Жук-плавунец, летящий по воздуху. 
2) Самец и самка того же жука-плавунца в воде. Средний ряд: 1) Хищная личинка плавунца. 2) Куколка пла
вунца, проходящая эту стадию развития, зарывшись в землю. 3) Водяной клоп водомерка. Нижний ряд: 1) Водя
ной клоп гладыш. 2) Водяной паук серебрянка. 3) Превращение стрекозы. Пояснение биологических особен

ностей см. в тексте статьи „Жизнь пруда":
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Каждая новая прогулка, каждый час, про
веденный у вод прудов, дадут безконечный 
материал— всего разнообразия форм и жиз
ненных проявлений у обитателей этой среды.

Борьба за существование вытесняет не
которые организмы с земли и с воздуха в 
воду, и эти животные, приспосабливаясь к 
этой среде, значительно изменяются в ней 
и приобретают новые формы и новые функ

ции в своем анатомическом аппарате. Другие  
организмы, предки которых всегда являлись 
водными обитателями, постепенно начинают 
вылезать из воды и приспосабливаться к на
земному существованию. В таком перекрест
ном направлении идет перемещение—обмен 
обитателей пресных вод с наземными орга
низмами.

Г. Сорохтин.

Е. БО РО ДИ Н А.

П е р в ы й  р у с с к и й  д о к т о р .

В древней Руси не существовало научной 
медицины, а была народная медицина с не
которой особенностью в том смысле, что 
обладателем медицинских познаний являлся 
весь народ, т. е., заниматься [медициной мог 
каждый, а не жрецы, как у классических на
родов. Этим можно объяснить ту порази
тельную цепкость, с которой русские держа
лись, да и теперь держатся, многих лечебных 
средств седой старины; но это-же удержало 
нашу отечественную медицину в долгом, 
инертном, зачаточном состоянии. Языче
ск ое  миросозерцание придавало характер 
лечению, главным образом, не лекарствен
ный, а сверхъестественный; отсюда ведуны, 
знахари, заклинатели. Некоторые приемы их 
впоследствии вошли в научную медицину. 
Таковы водолечение, массаж, внушение.

С введением христианства характер лече
ния разнообразится новыми приемами,—вно
сится молитва и пост. Медициной зани
маются духовные лица. Любимым средством 
седой старины у русских была баня, о ко
торой упоминается на первых страницах ле
тописи. Русские в такой мере ценили баню, 
что когда в XVI столетии в целях борьбы 
с пожарами в Москве решено было ограни
чить число бань, народ ответил на это вол
нением.

Один иностранец в записках о России 
XVI века отмечает, что москвитяне никогда 
не занимаются научной медициной; дол
жность врача исполняет у них всякий, кто 
только имел случай испытать действие ка
ких-нибудь неизвестных трав. Между тем, на 
Западе в это время уже были медицинские 
школы при университетах.

В конце X V  столетия появляются у нас 
врачи иноземцы для лечения прежде всего 
только царей. Судьба этих первых врачей 
•5ыла очень печальна: многие из них попла

тились жизнью за неуспешное лечение. Со  
времен Грозного наплыв врачей-иноземцев 
резко увеличивается. К этому времени на 
Руси возникает образцовая для того вре
мени царская аптека, поражавшая ино
странцев своею роскошью. Впоследствии 
организуется аптекарский приказ —  ведом
ство, возглавлявшее все врачебное дело на 
Руси. Замечательно, что аптекарский приказ 
часто даже неграмотным лицам, после неко
торого испытания при помощи врачей ино
земцев, выдавал свидетельства на звание 
русского лекаря. С воцарением Петра I вра
чебное дело, занесенное к нам в виде неж
ного ростка, превратилось в могучее дерево. 
С именем Петра связано и появление первого 
русского доктора, Петра Васильевича Пост
никова, сына видного посольского дьяка и 
питомца Славяно-Греко-ЛатинсКой академии, 
основанной в Москве 1685 году.

Диплом на степень доктора медицины 
Постниковым был получен в 1694 году 
в Падуанском университе, славившемся в то 
время научными медицинскими силами. 
В дальнейшем Постников продолжал свои 
занятия по медицине в других европейских 
университетах. Однако, Постникову п р и -1 
шлось служить не столько по аптекар
скому приказу, сколько по посольскому. 
Медицинской карьере первого русского 
доктора не суждено было сбыться по при
чине недоброжелательного, завистливого от
ношения тесно сплоченных к тому времени 
врачей-иноземцев. Едва-ли это мнение впол
не справедливо, если принять во внимание, 
что Петру нужны были образованные рус
ские люди, знающие иностранные языки 
в делах дипломатических сношений, к чему 
и был призван Петр Васильевич Постников.

Врач Е. Бородина.
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П. К. К О ЗЛ О В.

Н а ш а  н а у ч н а я  э к с п е д и ц и я  в с е р д ц е  А з и и .
В т о р о е  п у т е в о е  п и с ь м о  П .  К .  К о з л о в а .

В  м о е м  п р е д ы д у щ е м  п и с ь м е ,  ( в  №  3  « В е с т н и к а  
З н а н и я » )  я  д е л и л с я  с  ч и т а т е л я м и  о б щ и м  х о д о м  и с с л е д о 
в а н и й  М о н г о л о - Т и б е т с к о й  э к с п е д и ц и и ,  н а  е е  п у т и ,  о т  
У л а н - Б а т о р - Х о т о  ( У р г и )  д о  ю г о - в о с т о ч н о г о  Х а н г а я .

Т е п е р ь  я  п о з в о л ю  с е б е  о с т а н о в и т ь с я  н а  о п и с а 
н и и  н а ш е й  з и м о в к и  в  в е р х о в ь я х  р е к и  О н г и н - г о л .

1 0 - г о  о к т я б р я ,  я с н ы м ,  с о л н е ч н ы м  у т р о м ,  э к с п е д и 
ц и я  в п е р в ы е  у в и д е л а  б о г а т ы е  х р а м ы  и  з о л о ч е н ы е  
к р о в л и  м о н а с т ы р я  С а й н - Н о й о н а ,  в  о к р е с т н о с т я х  к о 
т о р о г о  н а м  п р е д с т о я л о  п р о в е с т и  с а м ы е  х о л о д н ы е  м е 
с я ц ы  с у р о в о й  м о н г о л ь с к о й  з и м ы .

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

М н о ж е с т в о  л а м  ( в с е г о  и х  в  э т о м  м о н а с т ы р е  н а 
с ч и т ы в а е т с я  д о  3 . 0 0 0 ) ,  в  я р к о  -  к р а с н ы х  и  ж е л т ы х  
о д е ж д а х ,  с  ш и р о к и м и  п о л о с а м и  м а т е р и и  т о г о  ж е  
ц в е т а ,  п е р е к и н у т ы м и  ч е р е з  л е в о е  п л е ч о  и  п р а в у ю  
р у к у ,  б р о д и л и  з а  м о н а с т ы р с к о й  о г р а д о й .  Н е к о т о р ы е  
ш л и  з а  в о д о ю ,  д р у г и е  с о б и р а л и  а р г а л - п о м е т  д о м а ш 
н и х  ж и в о т н ы х ,  с л у ж а щ и й  в  М о н г о л и и  т о п л и в о м ,  а  
т р е т ь и  п р о с т о  б е с е д о в а л и  м е ж д у  с о б о ю .

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

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

К  с е в е р о - з а п а д у  о т  . м о н а с т ы р я  С а й н - Н о й о н а ,  м о 
г у ч е й  с т е н о ю  п о д н и м а е т с я  в о д о р а з д е л ь н ы й  х р е б е т  
Х а н г а я .

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

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

И  в  с а м о м  д е л е :  в  к а ж д о й  п а д и  в о д о р а з д е л ь н о г о  
х р е б т а  б е ж и т  б ы с т р ы й ,  п р о з р а ч н ы й  р у ч е й .  М н о ж е с т в о  
в т о р о с т е п е н н ы х ,  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  т е п л ы х  ( т е м п е р а 
т у р а  и х  к р у г л ы й  г о д  д е р ж и т с я  4 - 1 5 . 5 °  С . )  м и н е р а л ь 
н ы х  к л ю ч е й  в п а д а ю т  в  э т и  р у ч ь и ,  п р е в р а щ а я  и х ,  п р и  
в ы х о д е  в  д о л и н у ,  в  п о р я д о ч н ы е  р е ч к и ,  о б р а з у ю щ и е  
в п о с л е д с т в и и  р .  О н г и н - г о л .  Г у с т ы е  у р е м н ы е  з а р о с л и -  
т о п о л ь ,  и в а  и  р а з н о о б р а з н ы е  к у с т а р н и к и  с о п р о в о ж 
д а ю т  т е ч е н и е  р у ч ь е в  и  д а ю т  п р и ю т  б е л ы м  к у р о п а т 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д о л и н а  О н г и н - г о л а ,  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  в  о ч е н ь  
о т д а л е н н ы е  в р е м е н а ,  с л у ж и л а  к л а д б и щ е м .  Н а  п р о т я 
ж е н и и  1 5 - т и  в е р с т  н е п р е р ы в н о й  ц е п ь ю  т я н у т с я  в д о л ь  
н е е  г р у п п ы  с а м ы х  р а з н о о б р а з н ы х  к э р э к с у р о в  и л и  
м о г и л ь н и к о в .  Ч а щ е  в с е г о  п р и х о д и т с я  н а б л ю д а т ь  
к р у г л ы е  и  п р я м о у г о л ь н ы е  к э р э к с у р ь і ,  о б л о ж е н н ы е  п о  
п е р и ф е р и и  н е б о л ь ш и м и  к а м н я м и .  Р е ж е  в с т р е ч а ю т с я -  
м о г в л ь н и к и  о с о б ы х  о ч е р т а н и й — с  в о г н у т ы м и  к р а я м и .

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

I К а м е н н у ю  ф и г у р у  н а з ы в а ю т  « Ц а г а н - у ш х а й » —  
« б е л а я  с т а р у х а » ,  и  м о л я т с я  е й ,  п о ч ч т а я  е е  з а  д о б р о г о  
г е н и я .  В  н е с к о л ь к и х  в е р с т а х  о т  э т о й  ч а с о в н и ,  с р е д и  
г о ю й  с т е п и ,  с т о и т  в т о р а я ,  п о д о б н а я  ж е  ф и г у р а  ж е н 
щ и н ы ,  с  н е о б ы к н о в е н н о й  п р и ч е с к о й .  Э т у  ф и г у р у  н а 
з ы в а ю т  « Х а р а - у ш х а й » — « ч е р н а я  с т а р у х а » ,  и  б о я т с я  
е е ,  у в е р я я ,  ч т о  е с л и  к т о  н и б у д ь  п о с м е е т  д о т р о н у т ь с я  
д о  н е е ,  т о  н е м е д л е н н о  р а з р а і и т с я  с и л ь н е й ш а я  б у р я ,  
к о т о р а я  п о г у б и т  в с е х  о к р е с т н ы х  ж и т е л е й  и  и х  с к о т .

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

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

т р и  р а з а ,  н а  п р о т я ж е н и и  д в у х  н е д е л ь ,  и  п р о д о л ж а л с я  
о т  1 2  д о  1 8  ч а с о в  п о д р я д .

В  1 ' / 2  в е р с т е  к  в п с т о к у - ю г о - в о с т о к у  о т  н а ш е й  
з и м о в к и  э к с п е д и ц и я  о т к р ы л а  б о л ь ш и е  р а з в а л и н ы ,  
к о т о р ы е  о к р у ж а ю щ е е  н а с е л е н и е  н а з ы в а е т  « О л у н -  
С у м э » .

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

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

Р ис. 1. Ю ж ны й Х ангай, гре
б ен ь  и восточны й склон , ущ елье 
Б итю тэн-ам а.

Рис. 2. Б уддийская  кум ир
н я —храм  н а  восточной  части 
к эр эк су р а , над кам енной ба
б о й  —Ц аган -уш хай .

Рис. 3. Г ранитное изваяние 
ж ен щ и н ы —Х ара-уш хай, с ори
гинальной прической .

Р ис. 4. Глиняный барельеф  
по карнизу  черепичной крыш и 
(и зіраск оп ок  О лум-сумэ).

Р ис. 5. М авзолей—усы паль
ница 13-го (последнего Сайн- 
Н ойон-хана).

Р а с . 6. О рн ам ен тн а  гранит 
ной плите (погребение на исто , 
ках О нгины-гола).
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с к о л ь к о  с о в е р ш е н н о  н е  п о в р е ж д е н н ы х  о б р а з ц о в .  О д и н  
о р н а м е н т  и з о б р а ж а л  ч е л о в е ч е с к у ю  р о ж у ,  с  о с к а л е н 
н ы м и  с т р а ш н о й  у л ы б к о й  з у б а м и ,  д р у г о й  —  с а н с к р и т 
с к и й  з н а к .  В н у т р и  з д а н и я  б ы л и  н а й д е н ы  м н о г о ч и с 
л е н н ы е  о б р ы в к и  к н и г ,  п и с а н н ы х  ч е р н о й  к р а с к о й  н а  
ч е р н о й  б у м а г е .  М а л е н ь к и е ,  р а с т р у х л е в ш и е  к у с о ч к и  
д е р е в а  х р а н и л и  н а  с е б е  в ы п у к л ы е  с а н с к р и т с к и е  
б у к в ы  и  п о х о д и л и  н а  о ч е н ь  д р е в н и е  к л и ш э .  Н а д п и 
с и  н а  т о н к о й  б е р е с т е ,  т а к ж е  л е ж а в ш и е  н а  п о л у  к у 
м и р н и , — б о л е е  п о з д н е г о  п р о и с х о ж д е н и я .  Д у м а ю ,  ч т о  
с п о с о б  к л а д к и  к и р п и ч н о г о  ф у н д а м е н т а ,  а  т а к ж е  о р 
н а м е н т ы  и  н а д п и с и  д а д у т  в о з м о ж н о с т ь  с  т о ч н о с т ь ю  
у с т а н о в и т ь  в р е м я ,  к  к о т о р о м у  п р и н а д л е ж а т  о з н а ч е н 
н ы е  р а з в а л и н ы .

В  3 5 - т и  в е р с т а х  к  ю г о - в о с т о к у  о т  и с т о к о в  О н -  
г и н - г о л а ,  н а м и  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  м о г и л ь н и к и ,  н а  к о 
т о р ы х  д л и н н ы м  р я д о м  т я н у т с я  к а м е н н ы е  и з в а я н и я  
л ю д е й .  З д е с ь  ж е  н а х о д и т с я  к а м е н н а я  п л и т а ,  в с я  п о 
к р ы т а я  х у д о ж е с т в е н н ы м  о р н а м е н т о м ,  в  в и з а н т и й с к о м  
с т и л е .  Н а л и ч и е  э т о г о  о р н а м е н т а  е щ е  р а з  с в и д е т е л ь 
с т в у е т  о  т о м ,  к а к  в е л и к о  б ы л о  в  д р е в н и е  в р е м е н а  
в л и я н и е  Г р е ц и и ,  и б о  е с л и  т к а н и  в  в и з а н т и й с к о м  с т и 
л е ,  н а й д е н н ы е  н а м и  г о д  т о м у  н а з а д  в  г о р а х  Н о й о н -  
у л а  н а  г л у б и н е  7 - м и  с а ж е н  п о д  з е м л е ю , — м о г л и  б ы т ь  
п р и в о з н ы м и ,  т о  р и с у н о к  н а  м о г и л ь н о й  п л и т е ,  н е с о м 
н е н н о ,  м е с т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .

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

р е в я н н а я  о г р а д а ,  м е с т а м и  у ж е  р а з р у ш и в ш а я с я ,  п р е д 
с т а в л я л а с ь  т а к и м  а н а х р о н и з м о м  с р е д и  э т о й  т и ш и н ы  и  
н е п о д в и ж н о с т и .  П р и  б л и ж а й ш е м  з н а к о м с т в е  с  п о 
с т р о й к а м и  о к а з а л о с ь ,  ч т о  з д е с ь  н а х о д и т с я  у с ы п а л ь н и ц а  
1 3 - т и  п о к о л е н и й  С а й н - Н о й о н - Х а н о в .  М о г и л ь н ы е  х о л 
м ы  у к р а ш е н ы  д е р е в я н н ы м и  м о д е л я м и  с у б у р г а н о в ,  а  
н а  о г р а д а х  в и с я т  п и с а н н ы е  и з о б р а ж е н и я  б о ж е с т в .

В в и д у  т о г о ,  ч т о  в  М о н г о л и и  с о в с е м  н е  и з в е с т е н  
о б р я д  п о х о р о н  в  н а ш е м  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а ,  и  м о н 
г о л ы  в ы б р а с ы в а ю т  т е л а  м е р т в ы х  н а  с ъ е д е н и е  п т и ц а м  
и  з в е р я м ,  э т и  у с ы п а л ь н и ц ы ,  в о з н е с е н н ы е  н а  9 . 0 0 0  ф у 
т о в  н а д  у р о в н е м  м о р я ,  в  б е з л ю д ь е  ч и с т ы х  в е р ш и н  
х р е б т а , — к а ж у т с я  м н е ,  с  б ы т о в о й  т о ч к и  з р е н и я ,  о с о 
б е н н о  и н т е р е с н ы м  я в л е н и е м .

В  н а ч а л е  д е к а б р я  м н е  п р е д с т а в и л с я  с л у ч а й  п р и 
е х а т ь  в  У л а н - Б а т о р - Х о т о  ( У р г у )  и  п р и в е з т и  с  с о б о ю  
в с е  д о б ы т ы е  в н о в ь  а р х е о л о г и ч е с к и е ,  - 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  к о л л е к ц и и ,  д л я  н е м е д л е н н о г о  о т п р а в л е 
н и я  в  Л е н и н г р а д .

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

В о с т о ч н ы й  о т р я д  М о н г о л о - Т и б е т с к о й  э к с п е д и ц и и ,  
п о с л е  в с е с т о р о н н е г о  о б с л е д о в а н и я  г о р  Н о й о н - Б о г д о ,  
н а п р а в и л с я  н а  з и м о в к у  в  д о л и н у  р .  Э ц з и н - г о л ,  в  с о 
с е д с т в е  м е р т в о г о  г о р о д а  Х а р а - Х о т о .

П. Козлов.
М о н г о л и я ,  Х а н г а й .

Я н в а р ь ,  1 9 2 6  г .

Акад. В. М. БЕХТЕРЕВ.

И з  в о с п о м и н а н и й  о  Ш а р к о

О к о л о  п о л у г о д а  т о м у  н а з а д  П а р и ж с к о е  Н е в р о л о 
г и ч е с к о е  О б щ е с т в о  р я д о м  т о р ж е с т в е н н ы х  з а с е д а н и й  
ч е с т в о в а л о  п а м я т ь  с в о е г о  з н а м е н и т о г о  н е в р о п а т о л о г а  
и  с о г р а ж д а н и н а  C h a r c o t ,  п о  п о в о д у  с т о л е т н е й  г о д о в 
щ и н ы  с о  д н я  е г о  р о ж д е н и я .  Л и ч н о  м н е  п р и ш л о с ь  
д в а ж д ы  в с т р е т и т ь с я  с  э т и м  з а м е ч а т е л ь н ы м  ч е л о в е к о м .  
В  п е р в ы й  р а з  э т о  б ы л о  в  н а ч а л е  8 0 - х  г о д о в ,  к о г д а  
о н  б ы л  в ы з в а н  в  П е т е р б у р г  д л я  М е д и ц и н с к о г о  С о в е т а  
к  о д н о м у  и з  б о г а ч е й .  C h a r c o t  т о г д а  у ж е  б ы л  в  а п о г е е  
с в о е й  с л а в ы ,  о с о б е н н о  б л а г о д а р я  и с с л е д о в а н и я м  п о  
в о п р о с у  о  л о к а л и з а ц и я х  в  м о з г о в ы х  п о л у ш а р и я х ,  
в  ч а с т н о с т и  д в и г а т е л ь н ы х  ф у н к ц и й  в  ц е н т р а л ь н ы х  
о б л а с т я х  м о з г о в о й  к о р ы .

В т о р и ч н о  я  в с т р е т и л с я  с  C h a r c o t ,  к о г д а ,  н а х о д я с ь  
в  з а г р а н и ч н о й  к о м а н д и р о в к е  о т  В . - М е д и ц .  А к а д е м и и  
п о с л е  п р о д о л ж и т е л ь н ы х  н а у ч н ы х  з а н я т и й  в  Л е й п ц и г е ,  
п р и е х а л  в  П а р и ж  д л я  о з н а к о м л е н и я  с о  ш к о л о й  C h a r c o t .  
У в и д а в  о т д е л е н и е  S a l p e t r i e r ’a ,  я  п о р а з и л с я  н е о б ы ч а й 
н о й  с к р о м н о с т ь ю  о б с т а н о в к и ,  в  к о т о р о й  р а б о т а л  т о г д а  
э т о т  з н а м е н и т ы й  н е в р о п а т о л о г .

Н о  п р и  в с е й  в н е ш н е й  с к р о м н о с т и  о б с т а н о в к и  
а у д и т о р и я  C h a r c o t  б ы л а  п о л н а  и н о с т р а н н ы м и  в р а ч а м и ,  
с ъ е з ж а в ш и м и с я  к  н е м у  с о  в с е х  к о н ц о в  м и р а .  И  с т о и л о  
д е й с т в и т е л ь н о  с л у ш а т ь  е г о  л е к ц и и ,  к о т о р ы е  б ы л и  
п р о с т ы ,  я с н ы ,  с о д е р ж а т е л ь н ы ,  н о в ы .

Е г о  у ч е н и к и ,  о ц е н и в а я  е г о  л е к ц и и ,  г о в а р и в а л и ,  
б ы в а л о ,  ч т о  н а  э т и х  л е к ц и я х  „ т в о р и л а с ь  с а м а  н а у к а “ , 
и  э т о  б ы л а  п р а в д а .

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

к  н е в р о п а т о л о г и и .  К о г д а  я  п р и е х а л  и ,  п о з д о р о в а в ш и с ь  
с  н и м ,  з а я в и л ,  ч т о  р а б о т а ю  у  P .  F l e c h s i g ’a ,  о н  т о т ч а с  
ж е  п р е д л о ж и л  м н е  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  и м е в ш и е с я  
у  м е н я  п р е п а р а т ы  п о  р а з в и т и ю  р а з л и ч н ы х  п у ч к о в  
с п и н н о г о  и  г о л о в н о г о  м о з г а ,  ч т о  б ы л о  в  т о  в р е м я  
н о в о с т ь ю  д л я  п а р и ж а н .

В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  C h a r c o t  о т п л а т и л  м н е  л ю б е з 
н о с т ь ю ,  п р о д е м о н т р и р о в а в  л и ч н о  м н е  я в л е н и я  г и п н о з а  
н а  и с т е р и ч н ы х  и ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  т е  я в л е н и я ,  к о т о р ы е  
х а р а к т е р и з о в а л и с ь  п о в ы ш е н н о й  н е р в н о - м ы ш е ч н о й  в о з 
б у д и м о с т ь ю .

О б  э т и х  я в л е н и я х  п о в ы ш е н н о й  н е р в н о - м ы ш е ч н о й -  
в о з б у д и м о с т и  в  г л у б о к и х  с т е п е н я х  г и п н о з а ,  о т к р ы т ы х  
и  и с с л е д о в а н н ы х  C h a r c o t ,  п о ч т и  з а б ы л и ,  о с о б е н н о  
к о г д а ,  к а з а л о с ь ,  в з я л а  п е р е в е с  д р у г а я ,  н а н с и й с к а я  
т е о р и я  г и п н о з а ,  о б ъ я с н я в ш а я  н а б л ю д е н и я  в  н е м  о д н и м  
в н у ш е н и е м .  Н о  е с л и  в з г л я д ы  C h a r c o t  н а  г и п н о з  и  п о  
д р у г и м  в о п р о с а м  с о  в р е м е н е м  п о д в е р г л и с ь ,  в  с в я з и  
с  д а л ь н е й ш и м  р а з в и т и е м  н а у ч н ы х  з н а н и й ,  т е м  и л и  
д р у г и м  и з м е н е н и я м ,  ф а к т ы ,  и м  у с т а н о в л е н н ы е ,  о с т а 
ю т с я  н е з ы б л е м ы м и  д о  с и х  п о р .  М е ж д у  т е м  и з  ф а к т о в ,  
к а к  м ы  з н а е м ,  и  с о з д а е т с я  з д а н и е  п о л о ж и т е л ь н ы х  
н а у к .  О б о г а щ е н и е  э т и м и  ф а к т а м и  в  о б л а с т и  и с т е р и и , ,  
г и п н о з а ,  м о з г о в ы х  к р о в о и з л и я н и й  и  р а з м я г ч е н и й ,  с и 
ф и л и с а ,  м о з г о р а с с е я н н о г о  с к л е р о з а ,  а м и о т р о ф и ч е с к о г о  
б о к о в о г о  с к л е р о з а  и  ц е л о г о  р я д а  д р у г и х  з а б о л е в а н и й  
н е р в н о й  с и с т е м ы  и  д а л о  и м е н и  C h a r c o t  т о  м а г и ч е с к о е  
в е л и ч и е ,  к о т о р ы м  о н  п о л ь з о в а л с я  с р е д и  с о в р е м е н н и к о в ,  
и  п о л ь з у е т с я  с р е д и  п о с л е д у ю щ и х  п о к о л е н и й .

В. Бехтерев.
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Г И Г А Н Т С К О Е  У Х О .  О д н и м  и з  п о с л е д н и х  д о с т и 
ж е н и й  в о е н н о й  т е х н и к и  я в л я е т с я  а п п а р а т ,  и з о б р а ж е н 
н ы й  н а  п р и л а г а е м о м  р и с у н к е .  О н  п р е д н а з н а ч е н  д л я  
о б о р о н ы  о т  в н е з а п н о г о  н а л е т а  н е п р и я т е л ь с к и х  а э р о 
п л а н о в .  П р и  с о в р е м е н н о й  с к о р о с т и  б о е в ы х  с а м о л е т о в ,  
ч а с т о  п р е в о с х о д я щ е й  2 0 0  к и л о м е т р о в  в  ч а с ,  т а к  н а з ы 
в а е м ы е  „ з е н и т н ы е “ о р у д и я  ч а с т о  н е  у с п е в а ю т  в з я т ь  
п о я в и в ш е г о с я  в р а г а  н а  п р и ц е л ,  к а к  о н  у ж е  о ч у т и л с я  
н а д  н и м и  и  с б р а с ы в а е т  б о м б ы ,  г у б я  л ю д е й  и  р а з р у 
ш а я  п о л е в ы е  и л и  к р е п о с т н ы е  с о о р у ж е н и я .  И  в о т ,  д л я  
с в о е в р е м е н н о г о  о б н а р у ж е н и я  п р и б л и ж а ю щ е г о с я  п о  
в о з д у х у  н е п р и я т е л я  е щ е  з а д о л г о  д о  т о г о ,  к а к  о н  
п о п а д е т  в  п о л е  з р е н и я ,  и  с л у ж и т  н о в ы й  и з о б р е т е н н ы й  
а м е р и к а н ц а м и  а п п а р а т .  О н  с о с т о и т  и з  ц е л о й  с и с т е м ы  
б о л ь ш и х  р у п о р о в ,  у л а в л и в а ю щ и х  и  к о н ц е н т р и р у ю щ и х  
д о с т и г а ю щ и е  е г о  з в у к о в ы е  в о л н ы .  П о в о р а ч и в а я  е г о  
в о  в с е  с т о р о н ы ,  п о д о б н о  т о м у ,  к а к  „ м е т у т “  н е б о  д о 
з о р н ы м и  п р о ж е к т о р а м и ,  м о ж н о  
у с л ы ш а т ь  з в у к  м о т о р а  п р и б л и 
ж а ю щ е г о с я  а э р о п л а н а  и  о п р е д е 
л и т ь  н а п р а в л е - н и е ,  о т к у д а  о н  л е 
т и т ,  з а д о л г о  д о т о г о ,  к а к  о н  д о 
с т и г н е т  н а б л ю д а т е л ь н о г о  п у н к т а  
и  с в о е в р е - м е н н о  п р и н я т ь  м е р ы  
д л я  в с т р е ч и  н е з в а н н о г о  г о с т я .

Н О В О Е  В  И С П О Л Ь З О В А 
Н И И  Э Н Е Р Г И И  В Е Т Р А .  В  и н о 
с т р а н н ы х  т е х н и ч е с к и х  ж у р н а л а х  
м ы  в с т р е ч а е м  о п и с а н и я  д в у х  н о 
в ы х  п о п ы т о к  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
в е т р я н ы х  д в и г а т е л е й .

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

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

Ветряный двигатель системы Савониуса (схема).

Гигантское ухо.

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

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

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

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

П е р в а я  а э р о  -  д и н а м о  б ы л а  
у с т а н о в л е н а  п о д  Б е р л и н о м ,  н а  
в е р ш и н е  ж е л е з о б е т о н н о й  м а ч т ы  
;в 1 6  м е т р о в  в ы с о т ы .  Р а з м а х  е е  
к р ы л ь е в  б ы л  р а в е н  9  м е т р а м ,  и  
п р и  с р е д н е м  в е т р е  о н а  р а з в и в а л а  

о к о л о  1 0  л о ш а д и н ы х  с и л .
В  с о в е р ш е н н о  и н о м  н а п р а в л е н и и  п о ш е л  ф и н 

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

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

Современный ве
тряный двигатель.
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■на у д а ч н у ю  м ы с л ь — с д в и н у т ь  л о п а с т и  т а к ,  к а к  э т о  
п о к а з а н о  н а  п р а в о й  с т о р о н е  р и с у н к а .  Р е з у л ь т а т  о т  
э т о г о  п о л у ч и л с я  с а м ы й  н е о ж и д а н н ы й :  б л а г о д а р я  з н а ч и 
т е л ь н о  б о л е е  в ы г о д н о м у  н а п р а в л е н и ю  в о з д у ш н ы х  
с т р у й ,  н е  т о л ь к о  с к о р о с т ь  в о з р о с л а  в  1 , 7  р а з а ,  н о  
и  в р а щ а т е л ь н ы й  м о м е н т  у в е л и ч и л с я  в т р о е ,  п о  с р а в н е 
н и ю  с  п е р в ы м  с п о с о б о м  р а с п о л о ж е н и я  л о п а с т е й .  Д в и 
г а т е л ю  С а в о н и у с а ,  п о в и д и м о м у ,  п р е д с т о и т  б о л ь ш о е  
б у д у щ е е .

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

■от „ в е т р о в о й  э л е к т р и ф и к а ц и и “ п р и  п о м о щ и  о п и с а н н ы х  
в ы ш е  а э р о д и н а м о  и л и  а н а л о г и ч н ы х  п р и б о р о в .

Д . С. Ж .
Н О В Ы Й  В О Д О Л А З Н Ы Й  А П П А Р А Т .  М н о г о ч и с 

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

н ы й  к о с т ю м ,  д а ю щ и й  в о з м о ж н о с т ь  о п у с к а т ь с я  н а  г л у 
б и н у  д о  2 0 0  м е т р о в ,  т о г д а  к а к  п р е д е л о м  д л я  р а б о т ы  
в о д о л а з а  п р е ж н е г о  в р е м е н и  б ы л а  г л у б и н а  в с е г о  
в  3 0 - 4 0  м е т р о в .  Н о в ы й  к о с т ю м  и л и , в е р н е е ,  в о д о 
л а з н ы й  с н а р я д  и з г о т о в л я е т с я  и з  с и м е н с - м а р т е н о в с к о й  
с т а л и  и  и с п ы т ы в а е т с я  н а  в н е ш н е е  д а в л е н и е  в  2 5  а т м о 
с ф е р .  В е р х н я я  ч а с т ь  а п п а р а т а  н а с т о л ь к о  п р о с т о р н а ,  
ч т о  в о д о л а з  м о ж е т  в ы н у т ь  р у к и  и з  р у к а в о в ,  ч т о  н е 
о б х о д и м о  д л я  м а н и п у л и р о в а н и я  р а з л и ч н ы м и  п р и б о 
р а м и ,  р а з м е щ е н н ы м и  в о к р у г  е г о  г о л о в ы .  Р у к а в а  и  п о 
м е щ е н и я  д л я  н о г  с д е л а н ы  и з  о с о б о г о  с п л а в а  а л ю м и н и я  
и  с о е д и н е н ы  ш а р н и р а м и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  п о л н у ю  
с в о б о д у  д в и ж е н и я .  Д л я  б ы с т р о г о  о п у с к а н и я  н а  г л у 
б и н у  и  о б р а т н о г о  п о д ’е м а  у с т р о е н  к о л ь ц е о б р а з н ы й  
р е з е р в у а р  и  д в а  б о к о в ы х .  Д о с т а т о ч н о  о т к р ы т ь  к л а 
п а н а ,  ч т о б ы  э т и  р е з е р в у а р ы  н а п о л н и л и с ь  в о д о й .  К о г д а  
н у ж н о  п о д н я т ь с я  н а з а д  н а  п о в е р х н о с т ь ,  в о д у  в ы т е с 
н я ю т  и з  р е з е р в у а р о в  с ж а т ы м  в о з д у х о м .  С п у с к  н а  
у к а з а н н у ю  в ы ш е  г л у б и н у  в  д в е с т и  м е т р о в  и  о б о а т н ы й  
п о д ' е м  о т н и м а ю т  н е  б о л е е  ч е т ы р е х  м и н у т .  М е ж д у  
т е м ,  в о д о л а з у  в  с к а ф а н д р е  с т а р о г о  т и п а  н у ж е н  б ы л  
ц е л ы й  ч а с ,  ч т о б ы  о п у с т и т ь с я  н а  г л у б и н у  в  т р и д ц а т ь  
м е т р о в .  Т а к а я  м е д і е н н о с т ь  б ы л а  н е о б х о д и м а  д л я  
п о с т е п е н н о г о  п р и с п о с о б  т е н и я  к  в о з р а с т а ю щ е м у  в н е ш 
н е м у  д а в л е н и ю .

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

С  к о н в о и р у ю щ и м  с у д н о м  в о д о л а з  с о е д и н е н  т р о й 
н о й  с в я з ь ю :  в е р е в к о й ,  з а  к о т о р у ю  о н  м о ж е т  д е р г а т ь ,  
т е л е г р а ф о м  М ) р з е  и  т е л е ф о н о м .  О п ы т ы  п о к а з а і и ,  ч т о  
в  в о д е  м о « а о  в и д е т ь  н а  п о л т о р а  м е т р а ,  н а х о д я с ь  н а  
г л у б и н е  в  1 0 0  м е т р о в .  Н а ч и н а я  ж е  с  г л у б и н ы  в  с т о  
п я т ь д е с я т  м е т р о в ,  в  в э д е  г о с п о д с т в у е т  п о л н ы й  м р а к .

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

Н о в ы й  в о д о л а з н ы й  а п п а р а т  п о к а  и с п ы т ы в а л с я  
т о л ь к о  д л я  у п о м я н у т ы х  в ы ш е  р а б о т — п о д н я т и я  з а т о 

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

Д . С. Ж .
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  Г Р А М М О Ф О Н А .  -  

В  А м е р и к а н с к о м  И н с т и т у т е  и н ж е н е р о в - э л е к т р о т е х н и -  
к о в  в е д у т с я  р а б о т ы  п о  у с о в е р ш е н с т в о в а н и и  г р а м м о 
ф о н н о г о  а п п а р а т а ,  п р и ч е м  Д ж .  П .  М а к с ф и л ь д у  и  е г о  
п о м о щ н и к а м  у д а л о с ь  з н а ч и т е л ь н о  и з м е н и т ь  м е 
т о д  у л а в л и в а н и я  з в у к о в .  О б ы ч н ы й  с п о с о б  у л а в л и в а 
н и я  з в у к о в  в о р о н к о й  о б л а д а е т  с у щ е с т в е н н ы м и  н е 
д о с т а т к а м и ,  о с о б е н н о  п р и  з а п и с и  о р к е с т р о в ы х  м у з ы 
к а л ь н ы х  п р о и з в е д е н и й ,  к о г д а  п р и х о д и т с я  п о л ь з о в а т ь с я  
с п е ц и а а ь н ы м и  и с т р у м е н т а м и  ( н а п р и м е р ,  с к р и п к и  с н а 
б ж а ю т с я  з в у к о у с и л и т е л я м и  в  ф о р м е  р у п о р а ) ,  и з м е н я я  
с и л у  з в у ч а н и я  о т д е л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в .  К р о м е  т о г о ,  
в е с ь  о р к е с т р  п р и х о д и т с я  г р у п п и р о в а т ь  в о з м о ж н о  б о 
л е е  б л и з к о  к  р а с т р у б у  в о р о н к и .  Г а р м о н и ч н о е  з в у ч а 
н и е  в с е г о  о р к е с т р а  в  ц е л о м  о к а з ы в а е т с я  д о с е л е  п о ч т и  
н е  д о с т и ж и м ы м .  В  л у ч ш е м  с л у ч а е ,  „ н а и г р а н н а я “  
о б ы ч н ы м  с п ) с о б о м  п л а с т и н к а  м о ж е т  д а т ь  с л у ш а т е л ю  
т а к о е  в п е ч а т л е н и е ,  к а к о е  о н  п о л у ч и л  б ы ,  е с л и  б ы  
с л у ш а л  м у з ы к у ,  н а х о д я с ь  в б л и з и  с а м о г о  о р к е с т р а .  
К о  в с е м у  э т о м у  н а д о  е щ е  п р и б а в и т ь ,  ч т о  н е п р и в ы ч 
н ы е  и н с т р у м е н т ы ,  н е п р и в ы ч н о е  р а з м е щ е н и е  и с п о л н и 
т е ^  н е  м о г л и  н е  в л и я т ь  н а  к а ч е с т в о  и с п о л н е н и я . —  
Д ж .  П .  М а к с ф и л ь д  п р и м е н и л  д л я  у л а в л и в а н и я  з в у к о в  
п р и н ц и п  т е л е ф о н а .  М и к р о ф о н ,  в о с п р и н и м а ю щ и й  з в у 
к и ,  н а х о д и т с я  н а  н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  о т  о р к е с т р а ;  
о н  н а с т о л ь к о  ч у в с т в и т е л е а ,  ч т о  о т п а д а е т  н е о б х о д и 
м о с т ь  в  с н а б ж е н и и  и с п о л н и т е л е й  к а к и м и  л и б о  о с о б ы м и  
и н с т р у м е н т а м и  и л и  в  н а р у ш е н и и  о б ы ч н о г о  р а з м е щ е 
н и я  и х .  Б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о  м и к р о ф щ  п о м е щ е н  н а  
н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  о т  о р к е с т р а ,  з в у к о в ы е  в о л н ы  
д о с т и г а ю т  е г о ,  о б о г а щ е н н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы м и  т о н а м и  
и  в о л н а м и ,  о т р а ж е н н ы м и  о т  с т е н  п о м е щ е н и я ,  т .  е .  
м и к р о ф о н  у л а в л и в а е т  з в у к  т а к и м ,  к а к и м  о н  д о н о с и т с я  
д о  с л у х а  с и д я щ е г о  в  к о н ц е р т н о м  з а л е  с л у ш а т е л я .  
К р о м е  т о г о ,  М а к с ф и л ь д  р а б о т а е т  н а д  в о п р о с о м  о  п р и 
д а н и и  б о л ь ш е й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  з а п и с ы в а ю щ е м у  
а п п а р а т у .
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Т Р А Н С А Т Л А Н Т И Ч Е С К А Я  А Э Р О Л И Н И Я  ( н о в ы е  
п р о е к т ы ) .  В  р а з в и т и и  м е ж д у н а р о д н ы х  в о з д у ш н ы х  
с о о б щ е н и й  н а  о ч е р е д и  в о п р о с  о  с о з д а н и и  р е г у л я р 
н ы х  р е й с о в  ч е р е з  о к е а н ы .  П о с л е  ц е л о г о  р я д а  в п о л н е  
у с п е ш н ы х  п р о б н ы х  п е р е л е т о в .  А м е р и к а  и  А н г л и я  
п р и с т у п и л и  к  д е т а л ь н о й  р а з р а б о т к е  п р о е к т о в  о р г а 
н и з а ц и и  о к е а н с к и х  а э р о л и н и й ,  к а к  в  т е х н и ч е с к о м ,  
т а к  и  в  к о м м е р ч е с к о м  о т н о ш е н и и .  У ж е  с т р о я т с я  г и 
г а н т с к и е  „ в о з д у ш н ы е  к о р а б л и  д а л ь н е г о  п л а в а н и я “ —  
д и р и ж а б л и .  Б е з у с л о в н о ,  ч т о  в  н а с т о я щ и й  м о м е н т  
п л а н о м е р н ы е  т р а н с о к е а н с к и е  а э р о с о о б щ е н и я  в о з м о ж 
н ы  и с к л ю ч и т е л ь н о  л и ш ь  н а  ж е с т к и х  д и р и ж а б л я х  
б о л ь ш и х  р а з м е р о в  т и п а  Ц е п п е л и н о в .  С о в р е м е н н ы е  
п а с с а ж и р с к и е  а э р о п л а н ы  р а с ч и т а н ы  н а  б е с п о с а д о ч 
н ы й  п е р е л е т  н а  р а с с т о я н и и  4 0 0 — 5 0 0  к л м .  и  о б е с п е 
ч и в а ю т с я  г о р ю ч и м  и  с м а з к о й  н а  4 — 5  ч а с о в  б е з п р е -  
р ы в н о й  р а б о т ы  м о т о р о в .  К о н е ч н о ,  в о з м о ж н о  у д л и 
н е н и е  д а л ь н о с т и  п о л е т о в  и х ,  н о  с в я з а н н о е  с  н и м  
у в е л и ч е н и е  з а п а с о в  т о п л и в а  б ы л о  б ы  в  у щ е р б  п о 
л е з н о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  а п п а р а т о в ,  т .  е .  в ы з в а л о  
б ы  н е о б х о д и м о с т ь  с о к р а т и т ь  к о л и ч е с т в о  п а с с а ж и р о в  
и  г р у з о в ,  ч т о  п р о т и в о р е ч и т  с а м о м у  н а з н а ч е н и ю  
а э р о л и н и и .  Д и р и ж а б л и  ж е  п р и  о г р о м н о й  г р у з о п о д ъ 
е м н о с т и ,  д о х о д я щ е й  д о  4 0  т о н н  ( б о л ь ш е  2 . 4 0 0  п у д . ) ,  
о б л а д а ю т  р а д и у с о м  д е й с т в и я ,  и с ч и с л я е м ы м  т ы с я ч а м и  
к и л о м е т р о в .  В  п р о ш л о м  г о д у  д и р и ж а б л ь  « Z R 3 »  п р и  
п е р е л е т е  и з  с в о е й  к о л ы б е л и ,  в е р ф и  в  Ф р и д р и х с г а ф е н е ,  
в  А м е р и к у ,  п о к р ы л  р а с с т о я н и е  в  8 . 6 5 1  к л м . ,  п р о д е р 
ж а в ш и с ь  в  в о з д у х е  б е з  с п у с к а  8 1  ч .  1 7  м .  А н г л и й 
с к и й  „ R 3 4 “ с о в е р ш и л  б е с п о с а д о ч н ы й  п е р е л е т  ч е р е з  
о к е а н  з а  1 0 8  ч .  1 2  м . ,  а  ф р а н ц у з с к и й  « Д и к с м ю д е »  п р и  
п о л е т е  в  А ф р и к у  и  о б р а т н о  п р о д е р ж а л с я  в  в о з д у х е  
1 1 8  ч .  4 0  м .  т .  е .  п о ч т и  5  с у т о к .  К а к  п о к а з а л и  с л у 
ч а й н ы е ,  н е п р е д в и д е н н ы е  о п ы т ы  с  д и р и ж а б л я м и  „ Ш е 
н а н д о а “  и  „ R 3 3 “ , о т о р в а н н ы м и  с и л о й  у р а г а н а  о т  
п р и ч а л ь н ы х  м а ч т ,  к  к о т о р ы м  о н и  б ы л и  п р и ш в а р т о 
в а н ы ,  п о р в а в ш и м и  п р и  э т о м  н а р у ж н у ю  о б о л о ч к у  и  
п о п о р т и в ш и м и  н о с о в ы е  ч а с т и  к о р п у с а ,  т а к и е  а в а р и и  
н е  в ы в о д я т  д и р и ж а б л и  и з  с т р о я — о н и  ч а с а м и  д е р 
ж а л и с ь  в  в о з д у х е ,  у с п е ш н о  б о р о л и с ь  с  у р а г а н о м  и  
б л а г о п о л у ч н о  в е р н у л и с ь  к  с в о и м  м а ч т а м .  О с т а н о в -  
к а - ж е  и л и  п о р ч а  о д н о г о  и л и  д а ж е  н е с к о л ь к и х  м о 
т о р о в  о т н ю д ь  н е  с л у ж а т  п р е п я т с т в и е м  к  д а л ь н е й 
ш е м у  п о л е т у :  п р и  н а л и ч и и  з а п а с н ы х  ч а с т е й  и  п о 
х о д н о й  м а с т е р с к о й ,  о н и  и с п р а в л я ю т с я  н а  л е т у .  Т а 
к о в ы  в е л и к и е  п р е и м у щ е с т в а  д и р и ж а б л е й ,  д е л а ю щ и х  
и х  н е з а м е н и м ы м и  п р и  о ч е н ь  д а л ь н и х  п о л е т а х ,  ч р е з  
о к е а н ы  и л и  п у с т ы н и ,  и л и  в о о б щ е ,  т е  м е с т н о с т и ,  г д е  
н е в о з м о ж е н  с п у с к .  Н о .  п о  с р а в н е н и ю  с  с а м о л е т а м и ,  
о н и  и м е ю т  и  н е д о с т а т к и .  П е р в ы й  и з  н и х — н е и м о 
в е р н о  в ы с о к а я  с т о и м о с т ь  п о с т р о й к и .  Д и р и ж а б л ь —  
г и г а н т  о ц е н и в а е т с я  м н о г и м и  м и л л и о н а м и .  В т о р о й —  
м а л а я  с к о р о с т ь .  В  с а м о м  д е л е ,  « к о м м е р ч е с к а я »  и л и  
« э к о н о м и ч е с к а я »  с к о р о с т ь  д и р и ж а б л я ,  т  е .  п р и  б е 
р е ж н о м  р а с х о д о в а н и и  г о р ю ч е г о  ( к о г д а  р а б о т а е т  
л и ш ь  ч а с т ь  м о т о р о в ) ,  н е  п р е в ы ш а е т  8 0  к л м . ,  ч т о  
у ж е  н е  у д о в л е т в о р я е т  с о в р е м е н н ы х  л е т а ю щ и х  л ю д е й .  
П р и  т а к и х  у с л о в и я х ,  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  н а у ч н а я  и  
к о н с т р у к т о р с к а я  м ы с л ь  р а б о т а е т  н а д  в о п р о с о м  о

в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  с а м о л е т о в  н а  о к е а н с к о м  
а э р о т р а н с п о р т е .  П о п ы т к и  п е р е л е т а т ь  ч е р е з  о к е а н  
н а  а э р о п л а н е  б е з  п о с а д к и  д о  с е г о  в р е м е н и  н о с и л и  
л и ш ь  с п о р т и в н ы й  х а р а к т е р  и  н е и з м е н н о  к о н ч а л и с ь  
н е у д а ч а м и .  Е д и н с т в е н н ы й  р а з ,  е щ е  в  1 9 1 9  г . ,  о н а  
у в е н ч а л а с ь  б л е с т я щ и м  у с п е х о м .  З н а м е н и т ы й  а н г л .  
л е т ч и к  к а п и т а н  А л ь к о к  с о в е р ш и л  и з у м и т е л ь н ы й ,  
д е й с т в и т е л ь н о  „ р е к о р д н ы й “ , н е п р е в о с х о д и м ы й  п е р е 
л е т  ч е р е з  А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н .  И з б р а в  к р а т ч а й ш и й  
п у т ь  о т  Н ь ю ф а у н д л э н д а  ( А м е р и к а )  в  И р л а н д и ю  
( в с е г о  3 . 1 5 0  к л м . ) ,  н а  к о т о р о м  в о в с е  н е  в с т р е ч а е т с я  
н и к а к и х  о с т р о в о в ,  о н  п е р е л е т е л  о к е а н  в  1 5  ч а с о в  
5 7  м и н ѵ В е ч е р о м  1 4 - г о  и ю н я  в  4  ч .  2 8  м .  о н  п о д н я л с я  
в  А м е р и к е ,  а  в  8  ч .  2 5  м .  у т р а  б ы л  у ж е  в  Е в р о п е .  
Р е к о р д  н е б ы в а л ы й  н и  д о ,  н и  п о с л е  н е г о  *). Н о  э т о  
б ы л  А л ь к о к ,  и  ч т о  о к а з а л о с ь  п о д  с и л у  е м у ,  т о  н е  
м о ж е т  б ы т ь  н о р м о й  д л я  д р у г и х ,  а  т е м  б о л е е ,  д л я  
р е г у л я р н ы х  п а с с а ж и р с к и х  и  п о ч т о в ы х  р е й с о в .  О н и ,  
п о п р е ж н е м ѵ ,  н у ж д а ю т с я  в  « н а з е м н о м  о б о р у д о в а н и и » ,  
в  о б е с п е ч е н н о с т и  п о с а д о к  д л я  п о п о л н е н и я  г о р ю ч е г о ,  
д л я  п р о с м о т р а  м а ш и н  и  а п п а р а т о в  и  п р .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о я в и л о с ь  н е с к о л ь к о  п р о е к 
т о в  с о з д а н и я  н а  п р о т я ж е н и и  А т л а н т и ч е с к о й  а э р о 
л и н и и  р я д а  п л а в у ч и х  а э р о д р о м о в  —  и с к у с с т в е н н ы х  
о с т р о в о в ,  у к р е п л е н н ы х  н а  я к о р я х ,  о б о р у д о в а н н ы х  
в о  в с е х  о т н о ш е н и я х  ( м а я к и ,  р а д и о с т а н ц и и ,  м а с т е р 
с к и е ,  м е т е о р о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а ,  а н г а р ы ,  г о с т и н и ц ы ,  
р е с т о р а н ы ,  з а п а с ы  г о р ю ч е г о  и  с м а з к и  и  п р . ) .  П о  
п р о е к т у  а м е р .  и н ж .  А р м с т р о н г а ,  т а к и е  « о с т р о в а »  с  
в о д о и з м е щ е н и е м  в  1 5 . 0 0 0  т о н н ,  д о л ж н ы  и м е т ь  п л о 
щ а д к и  в  1 2 0  м е т р о в  ш и р и н ы  и  3 5 0  м .  д л и н ы ,  р а с п о 
л о ж е н н ы е  н а  в ы с о т е  в  2 0  м е т р о в ,  в п о л н е  о б е с п е ч и 
в а ю щ и е  и х  о т  з а л и в а н и я  о к е а н с к и м и  в о л н а м и .  Т а к и х  
о с т р о в о в - а э р о д р о м о в  а в т о р  п р о е к т а  п р е д п о л а г а е т  
у с т а н о в и т ь  8 ,  ч е р е з  к а ж д ы е  3 — 4  ч а с а  п о л е т а .  С  о с т а 
н о в к а м и  н а  к а ж д о м  о с т р о в к е ,  в е с ь  п у т ь  ч е р е з  
о к е а н  р а с ч и т а н  н а  3 4  ч а с а .  О с о б ы е  ж е  с а м о л е т ы -  
э к с п р е с с ы  м о г у т  п о к р ы в а т ь  э т о  р а с с т о я н и е  в  2 0  ч а 
с о в ,  „ п р и з е м л я я с ь “  ч е р е з  о д и н  о с т р о в .  С т о и м о с т ь  
о с т р о в о в  и с ч и с л е н а  в  3 5  м и л л .  р у б л е й ,  ч т о  п р и  ш и 
р о к о м  а м е р и к а н с к о м  р а з м а х е ,  к о н е ч н о ,  в п о л н е  „ п р и 
е м л е м о “ и  о б е щ а е т  о к у п и т ь с я  п р и  э к с п л о а т а ц и и  
а э р о л и н и и .  К р о м е  т о г о ,  а в т о р  р а с ч и т ы в а е т  н а  п о д 
д е р ж к у  в о е н н о г о  в е д о м с т в а ,  к о т о р о е ,  к о н е ч н о ,  о ц е 
н и т  з н а ч е н и е  н о в ы х  п р о м е ж у т о ч н ы х  а э р о б а з  н а  п у 
т я х  в  Е в р о п у .

Д р у г о й  п р о е к т  и з в е с т н о г о  н а ш и м  ч и т а т е л я м  
и н ж .  Л у и  Б р е г е  р а з р е ш а е т  в о п р о с  п р о щ е .  О н  р а з р а 
б о т а л  к о н с т р у к ц и ю  а э р о п л а н а  с о  с в о б о д н о  н е с у щ и м  
т о л с т ы м  к р ы л о м .  В н у т р и  к р ы л а ,  т о л щ и н о й  в  2 , 1 5  
м е т р а ,  н а х о д и т с я  к а ю т а  н а  8 0  п а с с а ж и р о в  и  1 4  ч е л .  
э к и п а ж а ,  м о т о р ы ,  б а к и  д л я  б е н з и н а ,  к а б и н а  у п р а в 
л е н и я ,  р а д и о  и  п р .  Р а з м а х  к р ы л ь е в — 7 2  м . ,  д л и н а —  
3 8  м е т р о в .  В е с  с а м о л е т а  с  н а г р у з к о й  5 5 . 0 0 0  к л г .

J )  А л ь к о к  в п о с л е д с т в и и  п о г и б  ж е р т в о й  с л у ж е б 
н о г о  д о л г а  —  п р и  и с п ы т а н и и  н о в о г о  а э р о п л а н а  о н  
у п а л  и  р а з б и л с я  н а  с м е р т ь .
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К о м м е р ч е с к а я  с к о р о с т ь  п о л е т а ,  п о  р а с ч е т у  а в т о р а , —  
2 8 0  к л м  в  ч а с ,  П у т ь  м е ж д у  П а р и ж е м  и  Н ь ю - Й о р к о м  
в о з м о ж н о  п о к р ы т ь  в  2 4  ч а с а ,  б е з  п о с а д к и .  Е с л и  р а с 
ч е т ы  Б р е г е  о п р а в д а ю т с я ,  т о  е г о  с а м о л е т ы  с о с т а в я т  
с а м у ю  с е р ь е з н у ю  к о н к у р р е н ц и ю  д и р и ж а б л я м ,  и м е я  
о г р о м н о е  п р е и м у щ е с т в о  п е р е д  н и м и  в  с к о р о с т и  
п е р е л е т а  и  в  э к о н о м и ч н о с т и ,  к а к  о б о р у д о в а н и я ,  
т а к  и  э к с п л о а т а ц и и -  а э р о л и н и и .  С т о и м о с т ь  п а с с а 
ж и р с к о г о  б и л е т а  п р е д п о л а г а е т с я  в  3 7 0  р у б . ,  т .  е .  н е  
д о р о ж е ,  ч е м  в  к а ю т е  „ Л ю к с “  п е р в о к л а с с н о г о  о к е а н 
с к о г о  п а р о х о д а .  А. Б .

С А М А Я  Г Л У Б О К А Я  Б У Р О В А Я  С К В А Ж И Н А  
В  М И Р Е .  Д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и  с а м о й  г л у б о к о ю  
б у р о в о ю  с к в а ж и н о ю  в  м и р е  с ч и т а л а с ь  с к в а ж и н а  
о к о л о  Ш у х о в а ,  в  В е р х н е й  С и л е з и и ,  д о с т и г а ю щ а я  
г л у б и н ы  в  2 2 4 0  м .  Н о  в  п о с л е д н е е  в р е м я  в  С о е д и н .  
Ш т а т а х  в ы р ы т  р я д  с к в а ж и н ,  п р е в о с х о д я щ и х  п о  
г л у б и н е  Ш у х о в с к у ю .  В  ш т а т е  З а п .  В и р г и н и я ,  ю ж н е е  
Ф е р м о н а ,  п р и  п о и с к а х  н а  н е ф т ь  д о ш л и  д о  г л у б и н ы  
2 3 1 0  м .  Б у р и л и  п о ч т и  3  г о д а ,  в  в е с ь м а  п л о т н о м  
п е с ч а н и к е ,  и  н а  у к а з а н н о й  г л у б и н е  б р о с и л и  с к в а 
ж и н у ,  т а к  к а к  б у р  с л о м а л с я .  Н е ф т и  н е  н а ш л и ,  т е м п е 
р а т у р а  д о ш л а  д о  6 0 ° .

В  П е н с и л ь в а н и и  в  1 9 2 4  г .  т а к ж е  в ы р ы т ы  д в е  
с к в а ж и н ы ,  в  2 2 5 1  и  2 2 5 8  м .  ( г л у б ж е  Ш у х о в с к о й ) ,  
д а ю щ и е  в  б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  н е ф т я н о й  г а з  ( д о  
6 0 0 0  к у б .  м .  г а з а  в  с у т к и ) .

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

С О В Р Е М Е Н Н А Я  И С Л А Н Д И Я .  Г е о л о г  К е й л ь г а к ,  
п о с е т и в ш и й  о с т р о в  И с л а н д и ю  н а ч и н а ю щ и м  у ч е н ы м  
в  1 8 8 3  г .  и  з а т е м ,  с п у с т я  4 0  л е т ,  у ж е  и з в е с т н ы м ,  
у б е л е н н ы м  с е д и н а м и ,  у ч е н ы м  в  1 9 2 4  г . ,  с о о б щ а е т  
в  ж у р н а л е  „ G e o g r a p h i s c e  Z e i t u n g “ о  т о м  п р о г р е с с е ,  
к о т о р о г о  д о с т и г л а  э т а  б е д н а я  и  м а л о л ю д н а я  с т р а н а  
з а  у к а з а н н ы й  п е р и о д .

4 0  л е т  т о м у  н а з а д  в  И с л а н д и ю  1 2  р а з  в  г о д  
х о д и л  п а р о х о д  и з  Д - і н и и  и  6  р а з  и з  А н г л и и ;  т е п е р ь  
з д е с ь  р а б о т а ю т  3  п о с т о я н н ы х  п а р о х о д н ы х  л и н и и :  
д а т с к а я ,  и с л а н д с к а я  и  ш в е д с к а я  ( и з  Б е р г е н а ) ,  и  п а 
р о х о д ы  и д у т  п р и б л и з и т е л ь н о  к а ж д у ю  н е д е л ю .  Р а н ь ш е  
п а р о х о д ы  о с т а н а в л и в а л и с ь  д а л е к о  в  м о р е  п е р е д  
Р е й к и а в и к о м ,  т е п е р ь  в ы с т р о е н  п р е к р а с н ы й  м о л  
с  с о в р е м е н н ы м  о б о р у д о в а н и е м .  Р е й к и а в и к ,  н а с ч и т ы 
в а в ш и й  п р е ж д е  в с е г о  л и ш ь  3 , 0 0 0  н а с е л е н и я ,  т е п е р ь  
и м е е т  с в ы ш е  2 0 , 0 0 0  ж и т е л е й ,  и  з а с т р о е н  к а м е н н ы м и  
в  н е с к о л ь к о  э т а ж е й  д о м а м и ;  в с е  у л и ц ы  в ы л о ж е н ы  
а с ф а л ь т о м ,  о с в е щ е н ы  э л е к т р и ч е с т в о м .  О б щ е е  н а с е 
л е н и е  И с л а н д и и  з а  э т о  в р е м я  в о з р о с л о  с  4 2  д о  1 1 0  
т ы с я ч .  Х а р а к т е р н о ,  ч т о  т а к о й  п р и р о с т  д о с т и г н у т  
н е  и м м и г р а ц и е й  и л и  п о в ы ш е н и е м  р о ж д а е м о с т и ,  
( п о с л е д н я я  з д е с ь  д а ж е  у п і л а ) ,  а  в е с ь м а  с и л ь н ы м  
п о н и ж е н и е м  с м е р т н о с т и  ( в  1 9 2 4  г . — 1 2 , 6  н а  т ы с я ч у ) .

4 0  л е т  т о м у  н а з а д  в  И с л а н д и и  н е  б ы л о  н и  к о 
л е с н ы х  э к и п а ж е й ,  н и  к о л е с н ы х  д о р о г ;  т е п е р ь  в е с ь  
о с т р о в  и з р е з а н  ш о с с е ,  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  к р ы т ы м и  
а с ф а л ь т о м ,  и  о т  в е р х о в о й  е з д ы  п о  т р о п и н к а м  с р а з у  
п е р е ш л и  н а  а в т о м о б и л ь н о е  д в и ж е н и е ;  т е п е р ь  в  с т р а н е  
н а  5 0 - 6 0  ч е л о в е к  о д и н  а в т о м о б и л ь ;  и м е е т с я  н е 
с к о л ь к о  а в т о б у с н ы х  л и н и й .

В  И с л а н д и и  т е п е р ь  и м е ю т с я  д л я  в с е й  с т р а н ы  
п р е к р а с н ы е  т о п о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы  м а с ш т а б а  
1 : 5 0 , 0 0 0 ;  к а б е л ь  в  Е в р о п у ,  е ж е н е д е л ь н о е  п о ч т о в о е  
с о о б щ е н и е  с  Е в р о п о ю ,  п о в с е м е с т н о  т е л е ф о н ,  э л е к т р и 
ч е с т в о ,  в о д о п р о в о д ы .  С т р о и т с я  ц е н т р а л ь н а я  г и д р о 
э л е к т р и ч е с к а я  с т а н ц и я  н а  в о д о п а д а х  Т ь о р с а .  В ы в о з  
с т р а н ы  ( г л а в н ы м  о б р а з о м ,  р ы б а ,  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е 
с т в о  ш е р с т и ,  б а р а н и н ы  и  м а с л а )  п о д н я л с я  с  5 , 6  м и л .  
к р о н  в  1 8 8 3  г .  д о  7 5  м и л .  к р о н  в  1 9 2 0  г . ;  в в о з - ж е  
( в е с ь  х л е б ,  к о л о н и а л ь н ы е  и  п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы ,

у г о л ь  и  н е ф т ь )  п о д н я л с я  с  6 , 1  м и л .  к р о н  д о  6 , 3  м и л .  
к р о н ;  т о р г о в ы й  б а л а н с ,  р а н ь ш е  б ы в ш и й  п а с с и в н ы м ,  
с т а л  т е п е р ь  а к т и в н ы м .

Т а к о е  у л у ч ш е н и е  б л а г о с о с т о я н и я  п о л у ч е н о ,  н е 
с м о т р я  н а  х о л о д н ы й ,  с ы р о й  к л и м а т ,  н е  д о п у с к а ю щ и й  
с о з р е в а н и я  х л е б о в ,  а  т о л ь к о  т р а в о с е я н и е .  О в е с  с е е т с я  
н а  т р а в у ,  п о т р е б л я е м ы й  ж е  к а р т о ф е л ь , . р а н ь ш е  н а  
9 0 %  п р и в о з и в ш и й с я  и з  Е в р о п ы ,  т е п е р ь  п о ч т и  в е с ь  
у ж е  д о б ы в а е т с я  в  с т р а н е .  Л е с а  в  И с л а н д и и  п о ч т и  
н е т .  И с к о п а е м ы х  б о г а т с т в  т а к ж е  о ч е н ь  м а л о ;  з а т о  
г о р я ч и е  к л ю ч и  и  г е й з е р ы  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  н а г р е 
в а н и я  л у г о в  и  т е п л и ц

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

Т а к и е  у с п е х и ,  н е с м о т р я  н а  б е д н о с т ь  с т р а н ы ,  
о б ъ я с н я ю т с я  о т с у т с т в и е м  в о й н ,  с о ц и а л ь н ы м  м и р о м  
и  у к р е п л е н и е м  с в о б о д ы  с т р а н ы :  д о  1 8 7 4  г .  И с л а н д и я  
н а х о д и л а с ь  в  п о л н о й  з а в и с и м о с т и  и  п о д  г н е т о м  
т о р г о в о й  м о н о п о л и и  Д а н и и ;  с  1 8 7 4  д о  1 9 0 3  г .  в  И с 
л а н д и и  д е й с т в о в а л а  п е р в а я  к о н с т и т у ц и я  с  п р а в о м  
в м е ш а т е л ь с т в а  Д а н и и  и  д а т с к и м и  м и н и с т р а м и ;  с  1 9 0 3  
п о  1 9 1 8 г .  д е й с т в о в а л а  в т о р а я  к о н с т и т у ц и я  с  с о б 
с т в е н н ы м  м и н и с т е р с т в о м ,  а  с  1 9 1 8  г .  И с л а н д и я  п о л у 
ч и л а  п о л н у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ,  о с т а в ш и с ь  в  с о е д и 
н е н и и  с  Д а н и е й  л и ш ь  п е р с о н а л ь н о ю  у н и е ю .  С  р о с т о м  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  р о с л о  и  б л а г о п о л у ч и е  с т р а н ы .

К Р А Й Н И Е  В Ы С Т У П Ы  З Е М Н О Г О  Ш А Р А . О б ы ч н о  
с ч и т а е т с я ,  ч т о  в ы с о ч а й ш а я  т о ч к а  з е м н о й  п о в е р х 
н о с т и ,  э т о  в е р ш и н а  г о р ы  Э в е р е с т  в  Г и м а л а я х ,  о т 
с т о я щ а я  н а  8 8 4 0  м е т р о в  о т  у р о в н я  м о р я ,  к а к  в о о б щ е  
п р и н я т о  с ч и т а т ь  в ы с о т у  г о р .  Н о  п р и  э т о м  у п у с к а ю т  
и з  в и д а  с ж а т и е  н а ш е й  п л а н е т ы ,  в с л е д с т в и е  к о т о р о г о  
э к в а т о р и а л ь н ы е  т о ч к и  з е м н о й  п о в е р х н о с т и ,  а  с л е 
д о в  і т е л ь н о  и  у р о в е н ь  м о р я ,  б о л е е  у д а л е н ы  о т  ц е н т р а ,  
н е ж е л и  т о ч к и  в ы с ш и х  ш и р о т .  Е с л и  п р и н я т ь  э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  в  р а с ч е т ,  т о  о к а ж е т с я ,  ч т о  в с е г о  
б о л е е  в ы д а е т с я  в  м и р о в о е  п р о с т р а н с т в о  н е  в е р ш и н а  
Э в е р е с т а  ( н а 2 8 г р .  с. ш и р о т ы ) ,  а  в е р ш и н а  ю ж н о - а м е 
р и к а н с к о й  г о р ы  Ч и м б о р а с с о ,  л е ж а щ е й  п о ч т и  у  с а м о г о  
э к в а т о р а  ( Н / г  г р а д .  ю .  ш и р . ) :  э т а  в е р ш и н а  о т с т о и т  о т  
ц е н т р а  з е м н о г о  ш а р а  н а  6 3 8 4  к и л о м е т р а ,  м е ж д у  т е м  
в е р ш и н а  Э в е р е с т а  о т с т о и т  о т  ц е н т р а  з е м л и  н а  
6 3 8 1 , 5  к и л о м е т р а .  Э в е р е с т ,  к а к  п о к а з а л и  н е д а в н и е  
и з м е р е н и я ,  з а н и м а е т  п о  с т е п е н и  у д а л е н н о с т и  е е  
в е р ш и н ы  о т  ц е н т р а  з е м л и  в с е г о  т о л ь к о  6 6  м е с т о  
с р е д и  д р у г и х  в е р ш и н  н а ш е й  п л а н е т ы :  К а л и м а н д ж а р о ,  
К о т о п а х и ,  К е н и я  и  ц е л ы й  р я д  д р у г и х  г о р  в ы с т у п а е т  
в  м и р о в о е  п р о с т р а н с т в о  н а  1 — 2  к и л о м е т р а  б о л ь ш е ,  
н е ж е л и  з н а м е н и т а я  а з и а т с к а я  г о р а .

М е ж д у  п р о ч и м ,  л ю б о п ы т н о ,  ч т о  н а и б о л ь ш е е  
р а с с т о я н и е  м е ж д у  к р а й н и м и  в ы с т у п а м и  н а ш е й  п л а 
н е т ы ,  к а к  о к а з ы в а е т с я ,  п р о х о д и т  н е  ч е р е з  ц е н т р  
з е м н о г о  ш а р а ,  а  м и м о  н е г о ,  т . - е . ,  я в л я е т с я  н е  д и а 
м е т р о м ,  а  х о р д о й .  Э т а  х о р д а  с о е д и н я е т  в е р ш и н у  
г о р ы  К у м б а л  в  П е р у  с  в е р ш и н о й  г о р ы  К о р и н т и и ,  н а  
С у м а т р е ,  и  п р о с т и р а е т с я  в  д л и н у  н а  1 2 7 6 3  к и л о м е т р а .  
И н т е р е с н о ,  ч т о  г о р н а я  в е р ш и н а  Э в е р е с т  у  т и б е т ц е в  
н о с и т  н а з в а н и е  „ Ч о м о - Л у н г м а “ ( т . - е .  б о ж е с т в е н н а я  
м а т ь  с т р а н ы ) ,  а  с в о е  е в р о  і е й с к о е  н а з в а н и е — Э в е 
р е с т — о н а  п о л у ч и л а  о т  а н г л и ч а н ,  в п е р в ы е  у з н а в ш и х  
о  с у щ е с т в о в а н и и  э т о й  г о р ы  и з  д о н е с е н и й  п о л к о в 
н и к а  Д ж о р д ж а  Э в е р е с т а .  К у р ь е з н о ,  ч т о  с а м  Э в е р е с т  
н и к о г д а  э т о й  г о р ы  н е  в и д е л ,  а  о с т а в а л с я  б е з в ы е з д н о  
в  с в о е й  к а н ц е л я р и и  в  К а л ь к у т т е ,  п о л у ч а я  с в е д е н и я  
о т  с в о и х  п о д ч и н е н н ы х ,  п о с л а н н ы х  и м  в  э к с п е д и ц и ю .  
В е р ш и н а  э т а  д о  с и х  п о р  е щ е  н е  д о с т и г н у т а  ч е л о 
в е к о м .  Г о р а  Г а у р и з а н к а р  н е  т о ж д е с т в е н н а  с  Э в е 
р е с т о м ,  к а к :  р а н ь ш е  д у м а л и ,  а  п р е д с т а в л я е т  о т д е л ь 
н у ю ,  н а  7 0 0  м  б о л е е  н и з к у ю  в е р ш и н у .  А. Д з.
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Подп. А, В. Философову. Ч е л о в е ч е с к и й  м о з г  л у ч ш е  
в с е г о  р а б о т а е т ,  к о н е ч н о ,  п о с л е  о с н о в а т е л ь н о г о  о т д ы 
х а ,  к а к и м  н а п р ,  п р е д с т а в л я е т с я  с о н ,  з а  в р е м я  к о т о 
р о г о  м о з г  о с в о б о ж д а е т с я  о т  д е й с т в и я  н а к о п и в ш и х с я  
з а  д е н ь  р а б о т ы  т о к с и н о в  ( я д о в ) ;  в  т а к о м  с л у ч а е  д о л ж н ы  
б ы т ь  л у ч ш и м и  ч а с а м и  д л я  р а б о т ы  ч а с ы  у т р е н н и е ,  х о 
т я  з д е с ь  м о г у т  и г р а т ь  р о л ь  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  у с т а 
н о в к и ,  н а в ы к и  и  т .  п . — В о п р о с  о  т о м ,  с к о л ь к о  ч а 
с о в  в  д е н ь  м о ж н о  з а н и м а т ь с я  т р у д о м  и к а к о й  в и д  
т р у д а  я в л я е т с я  н а и б о л е е  т я ж е л ы м ,  с т о и т  в  т е с н о й  
з а в и с и м о с т и  о т  и н д и в и д у а л ь н о й  к о н с т и т у ц и и ,  н а 
в ы к о в  и  п р о ч .  Н о  в  о б щ е с т в е н н о м  д е л е  н е в о з м о ж н о  
с ч и т а т ь с я  с  о с о б е н н о с т я м и  к а ж д о й  л и ч н о с т и .  З д е с ь  
п р и н и м а е т с я  с р е д н я я  в е л и ч и н а  8  ч а с о в  д л я  ф и з и 
ч е с к о г о  т р у д а  и  6  ч а с о в  д л я  у м с т в е н н о г о ,  п р и  ч е м  
и  т у т  и м е ю т с я  г р у п п о в ы е  р а з л и ч и я  н а п р ,  д л я  ф и з и 
ч е с к о г о  т р у д а  в  о п а с н ы х  и л и  в р е д н ы х  у с л о в и я х  
у с т а н а в л и в а е т с я  4  ч а с а  т р у д а ,  д л я  у м с т в е н н о г о  
( н а п р ,  п е д а г о г и ч е с к о г о )  о к а з ы в а е т с я ,  п о  и с с л е д о в а 
н и я м  И н с т и т у т а  п о  и з у ч е н и ю  м о з г а ,  т о л ь к о  4  ч а с а  
р а б о т ы  п р о д у к т и в н ы ,  о с т а л ь н ы е  ж е  я в л я ю т с я  м е х а 
н и з а ц и е й  т р у д а . — С о с р е д о т о ч е н и ю  в о  в р е м я  у м с т в е н 
н о й  р а б о т ы  п о м о г а ю т ,  н а п р . ,  р е з ю м и р о в а н и е  п р о ч и 
т а н н о г о  и л и ,  т о ч н е е ,  у п р а ж н е н и е  в  р е з ю м и р о в а н и и .  
О т в е т н ы е  у к а з а н и я  н а  э т о т  в о п р о с  м о ж н о  в с т р е 
т и т ь  и  в  с т а т ь я х  в  „ В е с т н и к а  З н а н и я “ , к а с а ю щ и х с я  
ч а с т ь ю  и  з н а ч е н и я  с о с р е д о т о ч е н и я  в о о б щ е . — Р е з ю 
м и р о в а н и е  в  т е т р а д и  п р е д с т а в л я е т с я  б о л е е  ц е л е с о 
о б р а з н ы м ,  ч е м  з а м е т к и  н а  п о л я х  к н и г и . — П р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь  и  к о л и ч е с т в о  п р о м е ж у т к о в  д л я  о т д ы х а  
о п р е д е л я т ь  з а р а н е е  н е л ь з я ;  б о л е е  в е р н ы м  п о к а з а т е 
л е м  б у д у т  я в л я т ь с я  п р и з н а к и  у т о м л е н и я ,  п р и  ч е м ,  
о д н а к о ,  п р и х о д и т с я  с ч и т а т ь с я  и  с э к о н о м и к о й  в р е 
м е н и .

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

Вопросы астрономии.
И. Вороновой и Н. Подгайскому. 1) О  с п о с о б а х  

и з м е р е н и я  в ы с о к и х  и  н и з к и х  т е м п е р а т у р  с м .  о т в е т ы  
в  п р е д ы д у щ и х  № №  „ В е с т н .  З н . “  з а  т е к у щ и й  г о д .

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

В. Ш.

Интересующемуся. П о  в о п р о с у  о  п р о и с х о ж д е н и и  
л у н н ы х  г о р  р е к о м е н д у е м  с л е д у ю щ у ю  л и т е р а т у р у :
1 )  В е г е н е р .  „ П р о и с х о ж д е н и е  л у н ы  и  е е  к р а т е р о в “ .
2 )  Ф а у т .  „ П р и р о д а  Л у н ы “ . 3 )  С т а т ь и  М а р к о в а  и  
Т ю р к а  в  <№ 2  ж у р н а л а  „ М и р о в е д е н и е “  з а  1 9 2 3  г о д .  
О  л у н е  в о о б щ е — х о р о ш а  к н и г а  Ф р а н ц а  „ Л у н а “ .
№  В. Ш.

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

Ф. Лукьянову и К. Ретивовой. 1) В ы ч и с л е н и е  п о 
в е р х н о с т и  ш а р а  с д е л а н о  н е в е р н о ,  т .  к .  э л е м е н т а р н ы е  
т р е у г о л ь н и к и  у  в а с  с ф е р и ч е с к и е ,  а  в ы  п р и м е н я е т е  
к  н и м  ф о р м у л у  п л о с к о й  г е о м е т р и и .

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

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

В. Ш.
С. Ивашкову Южа. И в  - В о з н .  г у б .  О б щ и е  с в е д е 

н и я  о  в о п р о с а х  п и т а н и я  и  п о д р о б н ы й  р а з б о р  у ч е 
н и я  о  в и т а м и н а х  с  у к а з а н и е м  л и т е р а т у р ы  в ы  
н а й д е т е  в  о д н о м  и з  б л и ж а й ш и х  № №  » В е с т н .  З н . “ ,

Подписчику №  2 6 1 5 7 .  С о  с т р о е н и е м  и  ф у н к ц и я м и  
н е р в н о й  с и с т е м ы  м о ж е т е  о з н а к о м и т ь с я  п о  к н и г е  
В .  Б е х т е р е в а  . О б щ и е  О с н о в ы  Р е ф л е к с о л о г и и " .  Л е 
н и н г р а д ,  Г о с и з д а т ,  1 9 2 6  г .
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«Наука в вопросах и ответах» высылается за доплату одного рубля (в папковом переплете 
за і  р. 25 к., в коленкоровом— за 1 р. 50 к. За пересылку заказной бандеролью добавлять J5 коп.



IV. . В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я *  № 12. -  1926 г.

н а  1 9 2 6  го д  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

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  о с н о в н ы м  Г А М П П С Р й Ч Г т д и и а  ш и р о к и х  м а с с
ПОСОБИЕМ ДЛЯ и н т и и о г Н О и О Н П П Л  Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,

отражать на своих страницах В О  В  С  F  X  О Б Л А С Т Я Х  в общедоступном и понятном, 
ВСЕ НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ „  * V 1 / I |  T C V U I J I / U  хотя и строго научном иэложв- 

культурного человечества П  А 'У  К  И  И  1 t  / V I I  И  I V г і  нии видных специалистов,

освещать все новейшие тече- П И Т Р Р А Т -УѴППШ РРТЙ TRflPMFPTRA в нашей и нностран. литера- 
ния и искания в области «И  I СГМ I і“А / Д иШ С и I Di I D U l l t U I D n  туре и изобразит, искусствах,

пробуждать в своих читателях Р А М П  ПРЯТР ПКНПРТЙ н активно-творчѳск. участию 
стремление к Ъ п и і и Д Ь П  1 E i / I u u u u  1 П  в общей культурной работе.

Д В Е  С ЕРИ И  П РИ Л О Ж ЕН И Й  1 2 4  S E i ÄВ 1Ѳ26 г. „Вестн. Знания“ 
ДАЕТ ПОДПИСЧИКАМ

Серия 1-ая. Н О В Е Й Ш И Й  Серия 1-ая.
(вполне законченный о т  А  до Я ) w

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И М  С Л О В А Р Ь
І О  К Н И Г  0 / 1 Л  Л  Столбцов О К А Л  Иллюстраций
* *  большого формата. текста. ü t l v v  и красочн. таблиц.

переработанный заново перевод, впервые вышедшего в Германии 1 октября 1925 г. нового словаря «МАЛЫЙ 
БРОКГАУЗ» (der Kleine Brockhaus), значительно дополненный по целому ряду новейших словарей (Ларусс, 
Британская Энциклопедия, Новая Американская Энциклопедия и др.) применительно для СССР, при участии 

крупных научных 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.
ІГІІМГ 1. Природные богатства СССР. 6. Успехи современной химии. 10. Простейшие приемы «сследова- J  Л  ІІ І І І ІГКНИГ 2. Работа головного мо»га. 7. Теория относительности. ния почв в поле. Я I I  П П П І
.  3. Порабощенные силы природы. 8. Грезы и думы Востока. 11. Как построить приемную радио- / I  >1 СОШ.
свыше 4 и £ человеке. »• Микроскоп, как его самому еде- станцию. I
1800 S. В миренезрм м работн . природы. лать. 12. Изучение быта народ« і Д у и і н Х

втрав' УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
Подписная цена на журнал „ВЕСТ- P 1 I K  ^  С пРиложением 2*й СѲРИИ Q  Р У Б .
НИК ЗНАНИЯ“ : 1) без приложений M L № W  ■ ■ » * * * * *  12-ти книг „Библиотека Знания“ w  ----------
3 ) с п р и л о ж е н и е м  1-ой серии Научного Энциклопедиче- і м  Р У Б . Подписчики І-ой серии могут получить 
екого Словаря »МАЛЫЙ БРОКГАУЗ' в 12 книгах = =  кроме Энциклопедического Словаря еще 
12 кяжг .Библиотека а  р у  б . Подписчики ІІ-ой серии могут получить кроме 12 книг „Библио- *g» Р У В .
Знания“ аа доплату тека Знания“ еще Энциклопедический Словарь за доплату ---------

Допускается q  Р У Б . При коллектив- л р у  б .  в меся« и кРоме того на 
рассрочка от ' "■ ной подписке но ■ —— 10 экз. 11-й бесплатно.

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

„НАУКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ“.
Книга эта содержит свыше 500 вопросов и ответов, разбитых на следующие отделы: I— Механизм человече
ского тела. II—Физико-химические процессы в нашем теле. Ill—Строение материи. IV Естественная история 
небесных тел. V — Естественная история земли. VI—Химия обыденной жизни. VII Радио-техника. VIII Что 

такое жизнь? (законы жизни). IX — Естественная история мозга.

ЯоЭвнф принимается > Главков Ховюоре ИзЛатсдьтба „JI. Jt. (о Ц м “  
Дпшкраі, (пцодцмшя, 9- К! 8- Я « « » -  Из8ашсев1{пи.

Лекинѵрвдсккі Гублю  J* 19.424. Т»р. 22.000 i m . Л в .  Л. В ол » , Лсіі«игр»д, В. 0 . д. № 18


