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о л н ц а
Солнечные пятна

— Солнце! Нам сразу же представляются за
литые солнцем поля хлебов, отягощенные 
тяжелым налитым зерном, таинственно шеп
чущие деревья темного леса, журчащие, весело 
прыгающие с камня на камень ручейки. Все, 
что есть прекрасного в природе, мы связываем 
с именем этого громадного, животворящего 
светила. А когда-то в Египте, в Вавилоне, 
Мексике с Солнцем связывалась мысль о все
могущем божестве — Солнце было богом для 
людей. Перед ним они склонялись, и даже 
гордые властелины боялись разгневать вла
дыку неба, за него боролись и в честь его 
приносились кровавые жертвы.

И перед нами встает вопрос, что яге дает 
Солнцу право на такое исключительное зна
чение для нас в ряду громаднейших звезд. 
Его размеры? Нет, ибо ^Ориона (Ригель) 
имеет диаметр в 20 раз больший, а звезда 
Бетельгейзе даже в 510 раз. Тогда, быть мо
жет, масса его? Нет, так как даже не особенно 
тяжелые тела двойной звезды созвездия 
Стрельца весят одно в 260, другое в 54 раза 
больше Солнца. Но Солнце горит и блещет; 
быть может это вызывает наше внимание к 
нему? Конечно нет, потому что есть целый 
класс белых звезд типа Сириус, блеск которых 
ослепительно белый, во много раз величе
ственнее и красивее солнечного; что ясе до 
его горячести, то и здесь нам приходится 
разочароваться, так как температура Солнца 
около 6000 градусов, а температура на по
верхности Веги 14000 градусов, Ригеля—16000.

Таким путем нам не придти к решению 
вопроса о том, почему Солнце играло и играет 
громадную роль в жизни Земли. Для этого 
нам надо рассматривать-! его не как тело во
обще, а как тело, находящееся под воздей
ствием других и в свою очередь влияющее 
на них. В чем выражается воздействие внеш
ней среды?

и полярные сияния.
1. Солнце представляет собой огненно

жидкую, а в верхних слоях и газообразную 
массу, но благодаря тому, что его окружает 
со всех сторон беспредельное мировое про
странство с температурой—273°, оно непре
станно излучает колоссальное количество 
тепла, стремясь уровнять температуру свою и 
окружающей среды. И когда это будет достиг
нуто, оно остынет, умрет. Как громадно 
значение этого лучеиспускания Солнца и 
других мировых тел, видно из того, что если 
бы это излучение их прекратилось, то во 
вселенной все бы замерло и наступила бы 
физическая смерть, так как прекращение 
излучения означало бы равномерное распре
деление всей энергии. А всякое движение, 
являющееся нарушением равновесия, возможно 
лишь при наличии «неуравновешенной интен
сивности» (Оствальд). Солнце, стремясь к своей 
смерти, поддерживает жизнь вселенной.

2. Закон всемирного тяготения говорит,, 
что велики ли, малы ли массы тел, они всегда 
оказывают друг на друга воздействия, выражаю
щиеся во взаимном притяжении, пропорцио
нально массе тел. Благодаря этому закону, 
наши планеты вращаются вокруг Солнца по 
правильным орбитам. Благодаря ему осущест
вляется та гармония сфер, та закономер
ность движения во Вселенной, о которой 
грезили древние греки. Сумма мелких воздей
ствий со стороны миллиардов звезд, подобных 
Солнцу, оказывается мощной силой, которою 
объясняются сложнейшие движения мировых 
тел. Благодаря этому воздействию, и Солнце 
обладает рядом движений. Оно совершает кру
говой путь по эклиптике и движется со 
страшной быстротой к созвездию Геркулеса. 
Возможно, ему свойственны и другие движе
ния, но мы мол;ем с уверенностью сказать 
наперед, что все они так или иначе объясня
ются законом всемирного тяготения.
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Предполагаемые размеры одно» из звезд — 
гигантов, по сравнению с Солнцем.

3- Мы признаем в последнее время радио
активные и электромагнитные волны мощными 
факторами мировой энергетики. Солнце на
ходится беспрестанно под их воз-' > 
действием, и, возможно, многие 
непонятные для нас сейчас явле
ния на его поверхности будут 
объяснены именно этими влия
ниями радиоактивных и электро
магнитных волн. Мировое про
странство, как показали новей
шие исследования, насыщено эти
ми волнами. С поднятием над 
поверхностью Земли, эта кос
мическая радиация сначала не
сколько убывает, а затем начи
нает возрастать и, поднявшись 
на 9 километров, мы имели бы 
усиление этой радиации в 8 раз 
по сравнению с поверхностью 
Земли. Еще больше должна быть 
энергия этих лучей в мировом 
пространстве. И воздействие их, 
незначительное на Земле, должно 
сильно сказываться на Солнце.
Абсолютное количество получаю
щейся из мирового пространства 
Энергии должно быть во столько 
раз больше количества, полу
чаемого Землею, во сколько 
поверхность Солнца больше по

верхности Земли. Особое состояние ве
щества Солнца также должно усилить их 
Значение. При очень высокой температуре 
вещества находятся не в соединениях, а в 
виде элементов, они диссоциируются. И при 
Этом ярче, чем прежде, выступает значение 
Электронов, которые очень чувствительны к 
радиоактивным лучамг. При температуре в 
несколько миллионов градусов, которая, 
вероятно, имеется в солнечном ядре, атомы 
ионизируются, т. е. теряют часть своих элек
тронов, которые, будучи свободны,—отданы на 
произвол излучения в мировое пространство. 
Сложнейшие процессы объясняются теперь 
Электронной теорией, и возможно что наше 
понимание явлений, происходящих на Солнце, 
его жизни было бы совсем иное, если бы мы 
хорошо изучили лучи, идущие из мирового 
пространства.

' Солнце важно для нас, как источник ко
лоссальных количеств энергии, но все же 
энергия, которую Земля получает от Солнца, 
составляет лишь ничтожную часть того гро
мадного количества, которое Солнце теряет 
излучением в мировое пространство. Если 
мы примем, что Солнце излучает энергию 
во все стороны с одинаковой интенсивностью 
как световую, так тепловую и др., то находим, 
что Земля задерживает немного менее одной 
полумиллиардной части ее. Несмотря на все

Сравнительная величина Солнца и планет.
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П ятна на поверхности Солнца считаются местами мощных излучений.

это, количество ее равно 36 ква- 
дрилионов лошадиных сил в год.

Солнце,—звезда не постоян
ная, постоянно излучающая то 
большее, то меньшее количество 
Энергии; но вариации эти 
имеют амплитуду, далекую от 
угрожающих размеров. Она да
лека от того размаха колебания, 
когда звезда в моменты макси
мума излучает в сотни раз больше 
света, чем в моменты минимума.
Мира, знаменитая вариирующая 
звезда созвездия Кита: изменяется 
от 9-й до 2-й величины она блестит 
в эпоху максимума в 600 раз 
сильнее, чем во время минимума.
Такие колебания излучений дол
жны были бы сильно отразиться 
на развитии жизни на планетах, 
которые, возможно, вращаются 
вокруг этого капризного светила, 
если только они не делают вообще невозмож
ной жизнь на них.

Изменчивость Солнца может быть устано
влена несколькими путями. Прежде всего, на
блюдением над его иятнами. Пятна различа
ются по форме и размерам, но следуют в своем 
развитии определенным периодам, которые 
были открыты астрономом Швабе. В некото
рые моменты Солнце вовсе лишено пятен, и 
его поверхность представляется нам одно
образно ярким повсюду диском, не обнаружи
вающим каких-либо пертурбаций в солнечной 
атмосфере. Это период минимума пятен. Мало- 
по-малу пятна появляются в высоких широ
тах. У параллели 30 и — 30 градусов они 
наиболее велики и многочисленны. После 
3—4 лет постепенного развития, пятнистость 
Солнца достигает максимума. Затем число 
пятен вновь начинает уменьшаться, и в то же 
время зона их распространения приближается 
к экватору. Через 5—6 лет после максимума 
вновь наступает период спокойствия. В общем, 
весь период солнечных пятен, как могли до 
сих пор заметить, равен приблизительно 11 го
дам. Таким образом, Солнце в 11-летний пе
риод претерпевает полный цикл изменении 
своей яркости, порожденный количеством 
пятен.

Можно и иначе установить непостоянный 
характер Солнца—измерением (в калориях) ко
личества излучаемой им тепловой энергии. 
Мы обязаны этим исследованием Абботу, ди
ректору Вашингтонской обсерватории. Аббот 
установил, что теплоизлучающая вариация 
Солнца редко бывает очень велика. Эт0 для 
нас успокоительное известие, но все же изме

рения показали, что изменения калорийной 
постоянной Солнца достигают размаха от 
0,1 до 0,01. Под термином «постоянной» Солнца 
подразумевают обычно количество тепла, по
лучаемое от Солнца в 1 минуту квадратным 
сантиметром наружного слоя атмосферы.

По Антониади, нормальная величина тепло
вого излучения Солнца 1,938 кал. на 1 кв. 
сантиметр в 1 минуту. Это нормальное излу
чение обычно варьирует, следуя периодам 
солнечных пятен. Целым рядом вычислений 
«Тангеля Аббота установлено, что калорийное 
излучение Солнца возрастает в периоды 
максимума и падает в периоды минимума 
пятен. Но есть вероятно и другие причины 
вариирования.

Еще лучше можно проверить влияние 
солнечных пятен на количество излучаемой 
Солнцем энергии наблюдениями над Марсом. 
Если Солнце иногда слабее освещает нашу 
Землю, то в те же дни оно слабее согревает 
и Марс и этот кризис центрального отопле
ния должен был бы вызвать на Марсе за
медленное таяние полярных снегов. И дей
ствительно, Антониади наблюдал в большой 
телескоп Медонской обсерватории это заме
дление. По Абботу «продолжительно-пони
женное лучеиспускание Солнца, вызвавшее 
столько интересных климатических феноменов 
в 1922 году, отразилось и на климате Марса, 
вызвав замедленное таяние снегового покрова 
южного полюса».

Многие солнечные феномены коррелируют 
с периодами пятен. Протуберансы более зна
чительны и часты в периоды активности 
Солнца, факелы располагаются в большем
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числе вокруг групп солнечных пятен и даже 
отдельных пятен и т. п. Наконец, и солнечная 
корона—это царственное образование, которое 
мы видим только в краткие моменты затме
ния, имеет далеко не один и тот же вид в 
годы максимума и минимума пятен. В периоды 
минимума величественные лучи великолепной 
короны составляют продолягение солнечного 
экватора. Полюсы свободны от лучей. В годы 
максимума громадные пучки лучей, горделиво 
венчавшие небесное светило, не оставляют бо
лее места полярному окну.

Вот все, что мы можем сказать о видимых, 
улавливаемых нашими органами чувств, ва
риациях Солнца. Но есть еще множество 
других фактов, которые хотя и труднее за
мечаются, все же сильно отражаются на жизни 
нашей Земли.

Теперь известно, что существует тесная 
связь между солнечными пятнами и магнит
ными бурями на Земле. Камилл Фламмарион, 
имя которого мы всегда встречаем, стремясь 
получить обобщающий взгляд на серьезные 
астрономические вопросы, изучил эту зави
симость и опубликовал в 1905 году таблицу, 
суммирующую и ставящую в связь количества 
солнечных пятен и размах магнитных откло
нений для 8 городов Европы. Амплитуда маг
нитных отклонений изменяется каждый день, 
каждый месяц, и здесь мы не замечаем влия
ния солнечных пятен; но, кроме того, они сле
дуют еще определенным периодам колебаний, 
при чем максимум наступает в год максимума 
солнечных пятен. Минимум в годы минимума 
их. И далее более: время от времени магнит
ная игла испытывает ненормальные возмуще
ния. Оказывается, что они совпадают с мо
ментами возбуждения фотосферы. Сильнейшие 
возмущения наблюдаются во время прохожде
ния больших групп пятен через центральный 
солнечный меридиан. ІІо нередко сильные 
возмущения происходят не в момент прохо- 
я;дения, а спустя 45—48 часов. Есть много 
еще и других оговорок: наблюдали громадные 
пятна, не оказывавшие никакого влияния на 
земной магнетизм. Напротив, сильные нару
шения состояния земного магнитного поля 
происходят и происходили помимо того, чтобы 
на видимой нами поверхности Солнца появи
лись сколько-нибудь заметные пятна. Нако
нец, иногда магнитная буря обгоняет прохо
ждение пятна через Центральный меридиан. 
Мы видим, что это вопрос сложный.

Как один из примеров ярко выступившей 
зависимости магнитных бурь от солнечных 
пятен, опишем такой случай: 1 сентября
1859 года 2 астронома—Карингтон и Гудзон 
наблюдали, независимо друг от друга, и при

том разными способами, интересное явление. 
Один из них наблюдал его, получая изобра
жение Солнца на экране, другой непосред
ственно в телескоп. Совершенно неожиданно 
среди группы пятен вспыхнуло ослепительное 
сияние, покрывшее их, не изменяя формы. 
Оно было как бы совершенно независимо от 
пятен. Оба наблюдателя в первый момент были 
поражены. Спустя 5 минут сияние исчезло. 
И вот позднее выяснилось, что в тот же мо
мент аппараты обсерватории Кыо отметили 
необычайное возбуждение магнитной стрелки, 
которая добрый час металась, как сумасшед
шая. Более того: во многих местах в этот 
день наблюдались величественные полярные 
сияния. Магнитные бури были отмечены во 
многих местах, а кое где перестал работать 
телеграф.

Простейшим прибором для обнаружения 
магнитной бури может служить хороший 
компас с длинной магнитной иглой. Но она 
имеет тот недостаток, что для того, чтобы 
обнаружить магнитное возмущение, необхо
димо производить частые наблюдения, рискуя 
все же упустить их. К тому же величина от
клонений очень мала, и поэтому лишь с тру
дом можно обнаружить их непосредственными 
наблюдениями. Им предпочитают самопишу
щие приборы-магнитографы.

Влияние Солнца на гемной магнитизм 
обычно—внезапно и имеет скачкообразный, 
стремительный характер. Благодаря ему воз
никают сильные индуктивные токи во всех 
земных проводниках, происходит нарушение 
работы телефона и телеграфа. Нередки при 
этом разницы потенциалов в сотни и дазке 
тысячи вольт, вызывающие искру и т. д.

Особенно ярко выступает зависимость 
земных явлений от излучений Солнца при 
изучении полярных сияний. Составив годичную 
кривую числа полярных сияний и сравнив ее 
с кривой числа солнечных пятен, мы сразу 
же заметим поражающую коррелятивность. 
Годы, когда полярные сияния особенно много
численны и интенсивны, годы, когда они ви
димы в низких широтах, являются в то яге 
время годами максимальной активности Солнца. 
Кроме того, каждый раз, когда происходит 
магнитная буря, следует ожидать и северного 
сияния. Зависимость всех 3 феноменов друг 
от друга чрезвычайно тесная.

Последний минимум солнечных пятен, со
гласно наблюдений ряда обсерваторий, был в 
1923 году. Ближайший максимум должен был, 
следовательно, наступить в 1927 году. Но, ка- 
жется, период активности Солнца наступил не
сколько ранее, чем это предполагалось, так как 
не обычное по силе нарушение спокойствия фо-
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тосферы наблюдается в конце 1925 и в пер
вую треть і 926 года. Громадные группы пя
тен, видимые простым глазом сквозь тучи или 
при заходе и восходе Солнца, пестрили сол
нечный диск. Со всех сторон приходили со
общения о магнитных бурях, полярных сия
ниях и зорях необычной окраски.

Эти магнитные отклонения сопровождались 
роскошными полярными сияниями. Их гро
мадные световые пучки горели яркими, не
обычными по красоте оттенками.

Норвежским ученым проф. Стермером было 
получено множество фотографий этого вели
чественного явления, при чем интересна са
мая постановка наблюдений. Стермер имеет 
целый ряд разбросанных по всей стране 
станций, соединенных с ним телефонными 
проводами. Когда наблюдатель производит ту 
или иную работу, он ни на минуту не поки
дает телефонную трубку, благодаря чему де
лается возможной согласованная и подчинен
ная единой воле работа наблюдателей, разбро
санных на расстояниях многих километров 
друг от друга: Изучение и измерение пласти
нок позволило измерить величину и распро
странение полярного сияния. Оказалось, что 
многие лучи сияния 26— 27 января прошлого 
года имели протяжение 500 км над поверх
ностью Земли.

Во время бури целый ряд антенн, изолиро
ванных, норвежских радио-станций оказался 
заряженным электрическим током и дал ряд 
искр размером в 15 мм и частотой 3 раза в 
Секунду. Сходные нарушения от
мечены во Франции.

Такое же возмущение произошло 
6 и 9 марта. Его сопровождало се
верное сияние, изображенное на 
прилагаемой фотографии. Нахо-

СОЛНЕЧНЫ Е 
ПЯТНА и ПОЛЯР

Н Ы Е  СИЯНИЯ.

Вверху— ф н г у р ЬІ 
солнечных пя

тен, внизу—соот
ношение диам. 

их с диам, земли.
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дившаяся в лаборатории молодая наблюда
тельница заметила сияние, объявшее все небо, 
и поспешила известить персонал. Одновре
менно барабан магнитографа отметил резкое 
отклонение. Сияние этого дня было прекрасно. 
Громадный участок неба горел ярким фиоле
товым и красноватым светом. Одновременно 
видно было подобное же, но слабейшее сия
ние в северной части неба.

15 апреля в 16 часов зазвонил звонок 
магнитографа предупредителя, и, так как ■ небо 
было чисто, начали наблюдения. Удалось по
лучить целый ряд доказательств установив
шейся теории в виде фотографий солнечных 
пятен. При таких условиях легко было ожи
дать появления полярного сияния. В 20 ча
сов 52 минуты когда Луна зашла, чистое 
небо озарил вспыхнувший на северо-западе 
вертикальный сноп лучей полярного сияния, 
сопровождавшийся справа другим, меньшим 
пучком. Одновременно магнитограф отметил 
сильное отклонение. Позднее, в 0 часов 25 ми
нут, было отмечено последнее, наиболее зна
чительное отклонение. Но сияние более не 
освещало ночного небосклона. 14 апреля 
пятна и факелы на обращенной к нам сто
роне Солнца были малы, но зато протубе- 
рансы достигли значительного размера.

Остановимся кратко на полярпых сияниях 
1926 года. Наблюдатели их были или люди 
вроде Стериера, имевшие целый ряд помощ
ников, или люди, способные по целому ряду 
признаков предугадать их появление. Неком
петентные наблюдатели редко добиваются по
ложительных результатов; обычно они сме
шивают сияния с заревом больших и отда
ленных пожаров. Кроме того, явления часто 
очень непродолжительны; напр., в 1899 году 
вспыхнувшие вертикально снопы лучей были 
видимы в течение всего лишь одной секунды. 
Наконец, часто наблюдения произведены, но 
им не хватает полной достоверности. Поэтому 
мы остановимся лишь на нескольких. 26 ян
варя близ Данцига наблюдалось сияние в 
виде красной ленты, протянувшейся на высоте 
40 градусов над горизонтом. Свет менял от
тенки от кирпичного до темно-карминового. 
В 20 ч. 7 м. цвет лучей изменился в зеленый, 
а затем и в голубой. 3 минуты спустя сия
ние исчезло. Оно было видно в лупу в се
верном полушарии, но, конечно, вид его в 
Дании и СССР был различен.

Сияние 5 марта было еще красивее. Его 
лучи напоминали спицы гигантского колеса 
и покрыли 1/2 неба. Нежно окрашенные в 
розовый цвет, несколько расплывчатый, они 
напоминали лучи Солнца, вырывающиеся 
сквозь тучи. К часу ночи явление достигло

своего максимума. Цвет лучей изменился из 
беловатого в голубой, и они горделиво вен
чали землю своей короной. В 8 ч. утра фе
номен внезапно исчез- Довольно интересны 
наблюдения, произведенные в тот же день во 
Франции. Спустя несколько минут после 
первой вспышки сияние уже образовало под 
полярной звездой грандиозную колону огненно- 
красного цвета. Однако звезд 3 и 4 величины 
оно не затмевало. Замечательны и другие 
наблюдения, но мы боимся утомить чита
теля.

Электронные излучения могут быть при
чиной той лихорадки, которая через каждые 
2 года возмущает спокойствие центрального 
светила. Но почему, именно спустя каждые 
2 года, это излучение делается более интен
сивным? Нет ли какого нибудь внешнего 
фактора, следующего тому же 2-летнему пе
риоду? Вопрос этот занимал Мальбера, и ре
зультаты, к которым он пришел, несомненно, 
достойны внимания. Действительно, уже са
мый закон равенства действия и противодей
ствия наталкивает на мысль, что планеты 
должны оказывать на Солнце влияние, но 
обычно его считают ничтожным. Эт0 оши
бочно. Каждая из них, производя волну при
тяжения, затрачивает разное время для совер
шения полного круга. Мальбер говорит, что 
явления синохронизма и резонанса так же 
играют свою роль в деятельности Солнца. 
Противостояние 2 планет должно вызывать 
усиленные приливы материи Солнца, если пла
неты эти близки, как Меркурий и Венера, или 
имеют большую массу, как Юпитер.

«Каждый раз, когда противостояние 
Земля—Юпитер отделено 2—4 днями от про
тивостояния Венера—Юпитер, мы отделены 
одним-двумя годами от максимума пятен. 
Из этого правила не было ни одного исклю
чения в течение целого столетия».

Исследователь вычислил даты соединений 
и противостояний Юпитера, Венеры, Земли и 
Меркурия за 400 лет, с 605 по 2003 г. и не 
нашел ни одного противоречия своей теории. 
Напротив, он открыл при этом, что указан
ное взаимоотношение между противостояниями 
Земля—Юпитер и Венера—Юпитер случается 
в среднем через 10,57 или 12,01 лет. Здесь 
мы видим, проявляются периоды, близкие пе
риоду солнечных пятен и Мальбер имеет пол
ное право сказать:

«Трудно было бы ожидать такого порази
тельного факта соответствия, если бы гипо
теза не имела бы под собой фундамента».

Мы находим также подтверждение его слов 
в фактах недалекого прошлого. Бюллетень 
астрономического о-ва Франции сообщает:
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«В феврале 1926 г. 4 планеты Меркурий, Ве
нера, Земля и Юпитер были объединены в 
плоскости с долготой в 310 градусов, и мы 
должны были ожидать сильного возбуждения 
деятельности Солнца». Как мы видели, так и 
было в действительности.

В заключение своего очерка мы остано
вимся на исследовании Альберта Нордона, 
давно уя;е ведущего исследования природы 
Электромагнитных волн Солнца. Нордон упо
треблял для своих наблюдений 3 различных 
электрометра и 3 радиоприемных пункта, но 
па подробностях устройства их мы не будем 
останавливаться, а сразу же сообщим резуль
таты:

1. Электрометр отмечает резкие и перио
дические вариации во время возмущения маг
нитного поля Земли и солнечной фотосферы. 
Обратно, при сильных атмосферных и сей
смических иеретурбациях следует ожидать по
вышенной активности Солнца.

2. Аллюминевый электрометр, заряд кото
рого остается постоянным в периоды спокой
ствия, претерпевает правильные колебания, 
длящиеся в среднем 7 секунд в течение маг
нитных бурь и солнечных возмущений.

3. Нарушение в распространении радио
волн тем значительнее, чем сильнее магнит
ная буря.

Все вышеуказанные факты не могут быть 
объяснены иначе, как ионизацией окружающей 
прибор среды, когда воздух становится провод
ником. Природа этих феноменов объясняется, 
вероятно, деятельностью сильно проницающих 
лучей. Они исходят из мирового пространства 
и, вероятно, от Солнца, как ближайшей к 
нам звезды. Эти излучения должны обладать 
сильно ионизирующими свойствами. Существо
вание этих излучений точно установлено 
исследованием К а л ь г о р с т е р а  в Германии 
и М и л и к э и а в Америке.

Мы теперь ушли, далеко от простого све
тового и теплового изучения Солнца, которые 
целыми веками считались единственными. 
Физика научила нас распознавать тот слож
ный комплекс излучений, который устре
мляется к нам от блия;айшей к нам вариирую- 
щей звезды.

Последнее слово еще не сказано, но факты 
уже начинают систематизироваться. Перед 
нами раскрывается одна из прекраснейших 
страниц книги природы, ждущая своей раз
гадки.

ГІерев. А. Гирич.

ВОПРОС 0 ВЛИЯНИИ СОЛНЕЧ
НЫХ ПЯТЕН НА ПОГОДУ 

И УРОЖАЙ
по новейшим данным научных 

учреждений и опытных [станций 
С .А . С. Ш .

-{Работы проф. Гсмѵфри Алыпера, Клейтона 
и К. Вольна).

В периоды максимума солпечных пятен, солнце излучает 
•особенно много тепла. Нагревая воздух в экваториальных стра
д а х , оно создает восходящие токи воздуха, причем на освобождаю

щееся у поверхности земли место посто
янно притекают холодные потоки воздуха 
из северных полярных стран, создавая 
в средних широтах понижение темпера
туры и облачность.

Уролсаи хлебных злаков в годы наи
большего количества солнечных пятен по
лучаются наименьшие, что объясняется 
повидимому облачностью и ослабленной 
исоляцией почвы. Рост лее деревьев, на

оборот, в эти годы наиболее значителен, что быть может объя
сняется особым значением для прироста древесины повышения 
количества ультра-фиолетовых лучей в годы максимума пятен.
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А. Н. НЫ.ІКОВ.

Радиоактивные руды мира и СССР
Радий и другие радиоэлементы распростра

нены в природе в довольно значительных ко
личествах не только в земле, но и в воде, и 
в воздухе, однако добывание их, является 
очень трудной операцией по причине их 
страшной распыленности.

Так как радий распадается на гелий и 
Эманацию, то неудивительно, что в воздухе 
можно обнаружить эти два газа. Действительно, 
гелий встречается в атмосфере в количестве 
0,00054 куб. санг. на 100 куб. сайт, воздуха, 
что же касается эманации, то ее гораздо 
меньше, т. к. сама она испытывает дальней
ший распад опять на гелий и ряд радиоэле
ментов, обозначаемый ныне «радий А, В, С, 
D, Е, F (или полоний) и «G». /Двое ученых 
Эльстер и Гейтель заметили, что в воздухе 
находится какой то источник электричества, 
т. к. атмосферный воздух обыкновенно иони
зирован более, чем воздух, находящийся в 
закрытом помещении. На основании этого, 
укрепив на свободном воздухе изолированную 
проволоку и соединив ее с отрицательным 
полюсом сильной электростатической машины, 
они убедились, что на проволоке образовался 
тот самый «радиоактивный налет», который 
оставляет эманацию, выделяя из себя гелий.'

Итак, повидимому, гелий в воздухе проис
хождением своим обязан процессам распада 
радия в земной коре, т. к. в атмосферном 
воздухе находятся всегда ближайшие продукты 
распада радия: гелий и эманация.

Радиоактивные вещества находятся и в 
морской воде. Если исчислить вес всей мор
ской воды почтенной цифрой 1,5ХЮ 18 тонн 
(тонна—62 иуда), то в этом количестве на
ходится 20,000 тонн металлического радия в 
соединении с другими элементами. Итак—■ 
количество не малое, но сильное разведение 
этого радиевого раствора лишает возможности 
считать морскую воду сколько-нибудь выгод
ным источником для добывания радиоактив
ных веществ. Такие же свойства имеет и вода 
многих радиоактивных источников. Целебные 
свойства радиоактивной воды и, в особенно
сти, лечебных грязей обусловливаются благо
творным действием ничтожных количеств ра
дия и его эманации на организм, ускоряю
щих обмен веществ, тогда кап в чистом виде 
радий на здоровую ткань организма, как это 
мы увидим далее, действует разрушающе.

Наиболее сконцентрированы радиоактив
ные вещества в различных урановых и торце

вых рулах. Нужно сказать вообще, что всякая 
руда, содержащая в себе уран, содержит іі 
все радиоэлементы урановой группы равно 
как содержащая торий—радиоэлементы то
рцевой группы. Первой рудою, которая стала 
разрабатываться для получения радия, была 
Иоахимстальская урановая смоляная руда, из 
нее М. Кюри получила полоний и радий. Эта 
руда служила ранее, до открытия радия, для 
добывания одного урана (последний имел не
которое научное значение как редкий элемент и 
столь же небольшое практическое применение 
в фотографии и при изготовлении флюоресци
рующего стекла). Ко времени открытия явле
ний радиоактивности урана А. Беккерелем 
Иоахимстальский рудник считался уже весь 
почти выработанным, но, к счастью, отбросы 
уранового производства не были уничто
жены и эти то отбросы послужили лучшим 
материалом для получения радия. Так по 
сравнению с иевыработаиной урановой смо
ляной рудою, содержащей 46°/о урана, от
бросы руды обнаруживали активность в 4% 
раза большую, чем сырая руда, они то и 
дали М. Кюри материал для извлечения из 
них радия. Таких отбросов австрийское пра
вительство предоставило ей несколько тонн.

Сущность извлечения урана из руды со
стояла в сплавлении ее с содою, выщелачи
вании теплой водою и слабой серной кисло
тою. В раствор отделялся уран, в остатке же 
находились нерастворимые соли щелочнозе
мельных металлов и аналогичный им по ре
акциям сернокислый радий. Дебиерн совместно 
с супругами Кюри выработал способ извле
чения из этого остатка радия. Для этого от
бросы кипятились сконцентрированным рас
твором соды большое число раз. При много
кратном кипячении осадка и сливании с него 
отработавшего раствора соды, под влиянием 
преобладания ее массы, сернокислые соли 
переходят в углекислые, после чего их извле
кают соляной кислотою и дробной кристалли
зацией выделяют хлористый радийі), поль
зуясь тем, что хлористая соль радия труднее 
растворима в воде, чем, напр,., такие ate соли 
кальция и бария.

Кроме урановой руды в Иоахимсгале она 
встречается в Норвегии (58,9°/0 урана) и в 
Корнуэльсе (28°/0 урана). Затем, для получе
ния радия разрабатывается значительное ко-

' )  R a C h  2Н г0:
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личество и других урановых руд. Среди них 
мы назовем: 1) Т о р б е р н и т ,  встречающийся 
в Саксонии (39,29°/0 урана), в Германии 
(28,8°/о урана), в Португалии (36,39°/0 урана), 
Корнуэльсе (48,7°/о урана), 2) К а р н о т и т  в 
шт. Колорадо (16°/о урана), 3) Г у м м и т—в 
Германии (12—17% урана), 4) Ѳ т е н и т —в 
Отене (46,9°/0 урана), Тонкине (47% урана),
5 ) Б р е г е р и т  в Норвегии (63,89°/0 урана),
6) К л е в е  и т в Норвегии (54,9°/о урана) *). 
В поименованных нами минералах отноше
ние количества радия
к урану колеблется я 
пределах от 1,82 X  10“ 7 
до 3,74 X  10-7. В сред
нем из 10000 килограм
мов руды получается 
около 2 грм радия.
Количество радия стоит 
не только в связи с 
большим процентом ура
на в руде, но и с древ
ностью ее происхожде
ния, что, как известно, 
вполне согласуется с те
орией происхождения ра
дия от распада урана.

Спрос на радий все 
растет и. при затрудни
тельности его добыва
ния, цена на него ста
новится все более высо
кой, несмотря на то, 
что добывание увеличи
вается, а методы добы
вания совершенствуются 
и упрощаются.

В Америке значи
тельно упростили и уско
рили добывание радия, 
упразднив кропотливое 
кипячение сульфатов 
кальция, бария и радия с 
содою и заменив его дру
гой операцией.Так в Ден
вере, в штате Колорадо, 
с 1914 г. добывается 
радий из урано-ванадиевои руды — к а р н о 
т и т а  2) сл. образом: руда обрабатывается сме
сью соляной и азотной кислот; после пере
хода большей части руды в раствор, к нему 
прибавляют хлористый барий и насыщают его

*) Подробный перечень и химический состав всех 
урановых и торцевых руд, содержащих радиоэлементы, 
можно найти в брошюре Академика В. И. Вер
надского «Урановые минералы, содерж. радий*.

2) Химич. состав карнотита: К20 2  (U20 3) V ,O ä 
ЗНоО.

серной кислотою. Радий увлекается или «ад
сорбируется» барием и осаждается ввиде серно
кислой соли, или сульфата, вместе с барием. 
Сульфаты бария и радия смешиваются с. дре
весным углем и нагреваются 7 часов в гра
фитовых тиглях, превращаясь, т. обр., в суль
фиды. после чего, при действии бромистово
дородной кислоты, превращаются в бромиды 
и из смеси их дробной кристаллизацией 
выделяют бромистый радий х). По 1922 г, 
тенверовским способом выработано уже 

200 грм бромистого ра-

Что же касается рус
ского радия, то мы 
также не обижены им. 
В Средней- Азии славит
ся местечко Тюя-буюн 
Ф ерганской  области, 
Где находятся залежи 
урановых руд, содержа
щих радий. Важнейшая 
руда—Тю ябую нит (она 
встречается также в шта
тах Утахе И Колорадо 
Сев, Америки) представ
ляет богатую ураном 
уранованадиевую руду и 
содержит 55,85°/0 окиси 
урана. В августе 1925 г. 
А. И. Лабунцовым была 
открыта в России ура
новая смоляная руда с 
оторочкой гуммита* За
лежи этой руды нахо
дятся у побережья Бе
лого моря на юяшом бе
регу Чернореченской гу
бы Кандалакшского за
лива и Ш арозера2). Та- 

граммов т. е., около ]/Б фунта). Эта ким образом в недалеком 
сказочная ценность радия станет нонятной если будущем мы, ио всей
мы укажем, что из 10.000 кгр. радиевой руды, _______    с
после долгой и кропотливой обработки удается - г
получить около 2-х грм. радия. Между тем лече- печены сооственным ра
нне радием совсем не разорительно для государ- дием. 
ства, т. к. потеря вещества от излучения ничтожна. Радиоактивные руды,

кроме радия, содержат 
еще и другие радиоэлементы, но они практи
ческого значения не имеют, т. к. вследствие 
чрезвычайно ничтожных количеств, в которых 
они находятся, их получать еще труднее, чем 
радий. Они еще мало исследованы и на
учный интерес по отношению к ним велик.

Снимки С больного раком, до и после лечения ра
дием. Справа пробирка с 68 сантигр. радия, стои
мостью около 50 тыс. долларов (в настоящее 
время стоимость 1 миллиграмма радия опреде
ляется в 70 долларов, а вся мировая добыча ра 

т. е., около 
адия стане

мы укажем, что из 10.000 кгр. радиевой руды, в е р о я т н о с т и , будем об ес-
ТЯР.ТГЯ 1 -  7 J

>) R aSO i -)— 2С =  2СОа +  RaS.
RaS -f- 2H Br =  H 2S R a B r2.

2) Сведения получены из ст. В. Г. Хлопина в 
Тр. IV  Менделеевского Съезда. «Успехи радиоактив
ности в СССР.».
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Радий, кроме чисто теоретич. значения, 
уже получил практическое применение в 
светящихся в темноте составах «постоян
ного» действия. Особенно возлагает на ра
дий большие надежды медицина, т. к. с по
мощью радия излечиваются такие болезни, 
как, рак, волчанка, трахома и некоторые зло
качественные опухоли. Однако с радием надо 
обращаться с крайней осторожностью, т. к. 
на здоровую ткань он действует ужасным 
образом: вызывает омертвение, распад, обра
зование нарывов и незаживающих язв.

В последнее время вместо радия стали 
употреблять для лечебных целей препараты 
одного радиоэлемента из ториевой группы, 
именно—м е з о т о р и я .  Мезоторий по своим 
свойствам очень похож на радий, но менее 
долговечен и, распадаясь с большой скоростью,, 
он очень скоро теряет и свою активность. 
Он значительно дешевле, чем радий, и им 
иногда подделываются чистые радиевые пре
параты.

А . Пылкое.

Заводское оборудование для обработки радиевых руд.

1. Помещение для содо
вого кипячения остатка 
урановых руд, содержа

щих рэдий.
Годовая продукция радия в одноіі из крупнейших 
химических лабораторий Европы—всего 2,7 гр. 

радия.

2. Помещение для дроб
ной кристаллизации про
дуктов обработки радие

вых руд.
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Из воспоминаний о В. И. Сурикове.
Десять лет отделяют нас от смерти одного 

и з ' величайших русских живописцев—В. И. Су
рикова. В каждом, кто встречался с В. И. 
живо у. воспоминание 
об удивительной силе 
его индивидуальности.
Суриков производил 
впечатление человека, 
который на своем 
творческом пути не 
«становится ни перед 
какими препятствия
ми. Казалось, нет та
кой жертвы, которую 
бы он не принес ради 
искусства. Редкая сила 
воли, не обычайна я  
страстность составля
ли основное свойство 
Этой могучей натуры.
Можно было подумать, 
что если бы ему по
надобилось пожертво
вать чье й- нибудь  
жизнью ради дости
жения того или ино
го художественного 
эффекта,—он не заду
мался бы ни на ми
нуту. В каждом его 
движении, в выраже
нии глаз, в характер- 
н о м  н а п р я ж е н и и  
мышц на скулах— во 
всем чувствовалась 
неукротимая творче
ская воля, стихийный 
темперамент. Это ска
зывалось и в его ма
нере рисовать: когда он делал наброски ка
рандашей, он чертил с такою уверенностью и

силой, что карандаш трещал и ломался в его 
руке. У него было пристрастие к трудным 
раккурсам, которые он набрасывал быстро и

уверенно. Всякой ра
боте он отдавался го
рячо и упорно, весь 
уходя в нее и настой
чиво добиваясь наме
ченной цели.

Мои встречи с В. И. 
относятся к восьми
десятым годам. Пом
ню, он пришел одна
жды с В. Д. Полено
вым в Московскую 
школу живописи и 
ваяния. Поленов по
ставил нам натюр
морт, в которой боль
шую трудность соста
вляло из ображение  
котла из красной меди. 
Край этого котла ярко 
блестел, и нужно было 
передать неподдаю- 
щийся красочным со
четаниям блеск. Ни
кто из иас не мог 
справиться с этой за
дачей. Суриков заго
релся желанием из
образить этот котел. 
Нужно было видеть, 
как его увлекла рабо
та, как он забыл о 
всем окружающем. Но 
и ему не удалось 
вполне осилить не
подражаемый блеск 

меди. Он долго бился, насажал целые горы 
краски, и, хотя достиг иллюзии блеска, но

Портрет В. И. Сурикова работы 11 Е. Репина.
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тон меди был передан не совсем точно. Позже, 
за ту же тему взялся Поленов, и ему удалось 
добиться нужного блеска: он применил
краску lac rose d’ore, которую Суриков не 
признавал.

Вообще нужно заметить, что Суриков был 
недостаточно осторожен и разборчив в выборе 
красок. Он смешивал их, не считаясь с хи
мическими взаимоотношениями, и с его кар
тинами произошло то же, что с картинами 
знаменитого Фортуни. Фортуни достигал изу
мительных красочных эффектов, получал та
кую яркость и свежесть красок, какой не 
удавалось получать никому, и все-таки его 
картины совремеием потускнели и почернели, 
благодаря химическому взаимодействию кра
сок, подобранных без должного расчета. По
ленов был в этом отношении значительно 
осторожнее,—по крайней мере он исследовал 
влияние света на краску. У него имелись три 
скалы красок—одну он держал в ярком 
свету, другую в обычном комнатном освеще
нии, третью в темноте. В своей живописи он 
сообразовался с этими опытными данными, 
соблюдал также и правила смешения, и по
тому краски его картин так свежи до сих пор.

Кроме неосторожности в подборе красок, 
чернота картин Сурикова объясняется отчасти 
и условиями работы. Его скромная мастерская 
на Долгоруковской улице была недостаточно

светла н недостаточно просторна для работы 
над большими полотнами. Правда, подгото
вительные эподы он писал под открытым не
бом, но затем переносил их на большую 
композицию у себя в мастерской. —,

В. И. занимал две небольшие квартиры 
рядом, и, когда писал свою «Боярыню Моро
зову», он поставил огромное полотно на 
площадке и передвигал его то в одну дверь, 
то в другую, но мере хода работы. Разумеется, 
при этом «писании в двух дверях», условия 
освещения не могли быть благоприятным;!. ~ 

Тремя самыми значительными произведе
ниями Сурикова я считаю «Морозову», «Утро 
стрелецкой казни» и «Разина». Как сейчас 
помню то потрясающее впечатление, которое 
произвела «Морозова». Были люди, часами 
простаивавшие на «Передвижной» перед этой 
картиной, восхищаясь ее страшной силой. 
Трудно указать в мировой живописи что-либо 
равное этому произведению по замечательной 
Экспрессии отдельных образов. «Морозова» 
как бы воплощение непобедимого фанатизма.
В толпе есть лица, которые остаются в па
мяти совершенно неизгладимо. Все персонажи 
написаны необычайно правдиво и убедительно. 
Менее удачным представляется мне фон этой 
картины и все вообще суриковские «фоны». 
Мне кажется, что следует различать два со
всем разных рода живописи,—фигурную и

В. И. Суриков. Утро Стрелецкой казни,
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пейзажную, и нельзя писать пейзаж той же 
самой манерой, какою написаны фигуры. Ну
жен иной прием, иной подход. Этого разде
ления совсем -нет, например, у Семирадского, 
у которого пейзаж и фигуры кажутся сделан
ными из одного материала. У Сурикова есть 
та же обобщенность живописных приемов. 
Между тем, возможно полное разделение фи
гурной живописи от пейзажной, и это до
стигнуто, на мои взгляд, в гениальной кар
тине Александра Иванова «Явление Мессии».

Первый эскиз «Морозовой» был сделан в 
1881 году, а появилась картина на выставке 
только шесть лет спустя. В перерыве работ 
над «Морозовой» был создан «Меньшиков». 
Суриков ездил куда-то на север, писал там 
внутренность избы, работал при таком холоде, 
что даже масло, стоявшее на окне, замерзало. 
Для каждой своей картины Суриков долго и 
тщательно подбирал материал, выискивал под
ходящие типы,—то блаженного найдет на 
толкучке (он изображен в «Морозовой»), то 
старого учителя (для «Меньшикова»), то 
светскую даму, то богомолку. Только Петр в 
«Утре стрелецкой казни» написан не с на
туры, а по портретам. И это чувствуется: в 
нем есть что-то чуть-чуть театральное, аффек
тированное и вместе с тем он какой-то кар
тонный.

К слабейшим вещам Сурикова нужно от
нести «Суворова». Это произведение удалось 
ему значительно меньше других исторических 
картин.

Любопытно, что часто планы картин воз
никали у Сурикова под влиянием случайных, 
резко запечатлевшихся в памяти образов. Так, 
толчком к созданию «Морозовой» была чер
пая ворона на снегу; «Казнь стрельцов» воз
никла из отблесков свечи на белой рубахе.

Что замечательно передано Суриковым— 
это Венеция. Его венецианские этюды, нахо
дившиеся у Поленова, бесподобно передают 
колорит Венеции и, особенно, тон воды. Я не 
знаю лучших изображений венецианского пей
зажа, чем у Серова и Сурикова, как ни странно, 
но именно эти русские художники больше

прониклись сущностью Венеции, глубже по
чувствовали ее душу, чем иностранцы. Мы 
Знаем венецианские пейзажи Уистлера, Гар
рисона и других знаменитостей,—все это не 
то: у Сурикова, как ни у кого, передано все 
живописное очарование Венеции.

В личной жизни Суриков был аскетичен 
и прост. В его квартире всем домашним по
лагалось по кровати и стулу. Остальной ме
бели было очень мало. Стены были голые, 
без картин; он не любил развешивать свои 
произведения по стенам.

Вспоминаю Сурикова за чаем у Полено
вых, в семье которых он любил бывать, В. И. 
мало говорил на темы искусства, еще меньше 
на художническую злобу дня, но его краткие 
замечания всегда были ярки, образны й 
метки.

Облик Сурикова рисуется мне строгим, су
ровым и простым . Этот кряжистый, насквозь 
русский человек был так же монументален и 
величав в своем характере, как величава его 
глубоко содержательная и поучительная жи
вопись.

Значение Сурикова громадно; что бы ни 
говорили о технических недостатках его живо
писи, как у великих художников слова, можно 
встретить технические недочеты, ничуть не 
умаляющие художественной силы их произве
дений, так и у Сурикова некоторая неряшли
вость живописи—скорее достоинство, чем 
недостаток.

Большой заслугой Сурикова является также 
и то, что он вместе \ с Репиным выступил в 
свое время против раболепства перед акаде
мической школой. Он и Репин сделали нечто 
аналогичное тому, что сделали во Франции 
импрессионисты. Картины Сурикова, написан
ные грязновато и, пожалуй, грубо, зажигали 
художественну ю молодежь своею страстностью, 
своим вдохновением и размахом. Не говорю 
уже о глубоко национальном значении Сури
кова. Он умел воскрешать прошлое со всей 

. отчетливостью настоящей жизни, создавал 
подлинную старину, словно он был ее со
временником, ее очевидцем.

А . Головин■

Карандашный ьаброеок п'з альбома В. И. Сувжівва.
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ІТроф. Л. Л. ВАСИЛЬЕВ.

Новое о гипнотически* пасса*.
і.

Тот, кому случалось присутствовать на 
гипнотических сеансах, наверное помнит: 
гипнотизер, на ряду с обычными, понятными 
для зрителей приемами усыпления словесным 
внушением, фиксацией блестящего предмета,— 
нередко применяет какие-то загадочные, по
рой прямо-таки курьезные манипуляции, кла
дет свою руку на лоб испытуемого, погла
живает кожу лица, или на некотором рас
стоянии, не касаясь усыпляемого, проводит 
ладонями вдоль его тела — от головы к ногам, 
или обратно.

Последняя из этих манипуляций издавна 
получила название «пассов».  Когда-то пас
сам придавалось исключительное значение. 
Старинные магнетизеры, последователи зна
менитого М е с м е р а ,  полагали, что при по
мощи пассов гипнотизер передает гипнотику 
свой «флюид» — особую эманацию, выделяе
мую человеческим организмом. Влиянием этой 
гипнотической эманации объяснялись все те 
своеобразные феномены, которые наблю
даются во время гипноза.

"История этого учения, получившего на
звание «животного магнетизма»,—общеиз
вестна. Сначала Б р э д ,  а за ним гипнологи, 
так назыв. нансийской школы (Л ь е б о, 
Б е р н г е й м, Б о н и), с очевидностью пока
зали, что все без исключения гипнотические 
явления могут быть получены и помимо пас
сов — одним лишь с л о в е с н ы м  внушением. 
Гипотеза флюидической эманации оказалась 
излишней. Пассы, равно как и другие физи
ческие факторы гипноза (однообразное раз
дражение кожных и высших органов чувств, 
действие магнита и т. п.), отошли на задний 
план. Важнейшим, даже естественным факто
ром гипноза был признан фактор п с и х о л о 
г и ч е с к и  й — внушение.

И все же, как вспомогательный прием 
при словесном внушении, пассы продолжают 
применяться еще и поныне. Гипнологическая 
практика заставила признать, что в некото
рых случаях они не только облегчают усы
пление посредством словесного внушения, но 
и способствуют углублению сна; иногда до
статочно бывает одних только пассов, чтобы 
вызвать гипнотический сон.

В чем же тут дело? Как понять влияние 
пассов, раз отвергнута гипотеза флюидиче
ской эманации?

Сторонники нансийской психологической 
школы сводят действие пассов к тому же вну
шению, только не прямому, а к о с в е н н о м у .  
Однообразное движение рук гипнотизера вы
зывает у испытуемого представление о засы
пании, чувство усталости и сонливости. А 
этого иногда уже достаточно, чтобы вызвать 
сон. Даже в том случае, когда гипнотизер 
вовсе не сопровоя{дает свои пассы словесным 
внушением, гипнотик моя;ет связать их с 
мыслью о сне, и сон наступит в силу с а м о 
в н у ш е н и я .

Что пассы могут действовать именно та
ким образом — это бесспорно. Но только ли 
таким?

Следует вспомнить, что на ряду с психоло
гическим направлением в области гипнотизма 
существует и направление физиологическое, 
основанное знаменитым П Іа р к о. Вопреки 
нансийцам, Шарко утверждал, что физиче
ские раздражители способны сами по себе 
действовать гипнотически, путем п р я м о г о  
ф и з и о л о г и ч е с к о г о  в л и я н и я .

На протяжении многих десятилетий это 
учение Шарко заслонялось успехами гипно
тизеров психологов и только теперь в дни 
расцвета рефлексологии, оно начинает, как 
будто-бы, завоевывать всеобщее признание.
В. М. Б е х т е р е в  с полной очевидностью 
показал, что однообразные раздражения вы
зывают гипнотический сон даже в том слу
чае, когда испытуемый вовсе не подозревает — 
с какой целью эти раздражения применяются. 
Экспериментатор может применять их с со
всем иной целью, испытуемый может не 
иметь никакого понятия о том, что такое 
гипноз, и все ясе впадает в него, неожиданно 
для самого экспериментатора. В таких слу
чаях возможность какого бы то ни было 
внушения, конечно, полностью исключается. 
Анологичные результаты были получены и 
в лаборатории И. П. П а в л о в а  в опытах 
над собакой: однообразные раздраяпітели,
особенно кожные, и тут оказывали снотвор
ное действие; при этом сон, полученный та
ким способом, разительно схож с гипнозом 
человека.
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Итак, прямое гипнотизирующее влияние 
физических раздражителей установлено. Но 
ведь и пассы не что иное, как с л а б ы  й, 
о д н о о б р а з н о  п о в т о р я е м ы й  р а з д р а 
ж и т е л ь ,  направленный на кожный покров 
испытуемого. Отсюда следует, что и пассы 
могут действовать п о м и м о  в н у ш е н и я ,  
п р я м ы м ф и з и о л о г и ч е с к и м о б р а з о м.

К такому выводу должны были притти и 
действительно пришли видные представители 
гипнологической мысли ( Мол ь ,  Л е в е н -  
ф е л ь д). Левенфельд убедился в этом, благо
даря следующему интересному наблюдению. 
Как ему, так и другим наблюдателям удава
лось превращать посредством пассов сон есте
ственный в сон гипнотический далее у 
индивидуумов, которые до того ни разу не 
были загипнотизированы. Таким же способом 
он переводил и истерический сон в гипноти
ческий. Ясно, что у человека, находящегося 
в естественном или истерическом сне, не 
может быть и речи о вызывании внушаю
щего представления о гипнозе посредством 
пассов. Но если бы — замечает Левенфельд — 
такое представление и удалось бы вызвать, 
это ни в коем случае не объяснило бы пре
вращение существу ющего состояния в гипно
тическое.

Невыясненным остается вопрос — какова 
энергетическая природа прямого действия 
пассов. Движущиеся руки гипнотизера явля
ются источником целого ряда обычных фи
зических энергий. Что же, собственно, дей
ствует? Теплота ли, исходящая от рук гипно
тизера, как утверждают одни ( Г е й д е н г е й  н)? 
Или механическое давление приводимого в 
движение воздуха, как думают другие? Или, 
быть может, те слабые электрические токи, 
которые удается наблюдать па поверхности 
кожи (Т а р х а н о в)?

Как бы впоследствии не разрешился этот 
вопрос, неоспоримо одно: прямое гипнотизи
рующее влияние пассов может быть вызвано 
длительным и однобразным действием на 
кожный покров испытуемого тех обычных 
физических раздражителей, которые поро
ждаются движущимися руками гипнотизера.

Вот конечный вывод, предлагаемый совре
менной наукой.

II.
На этом можно было бы и покончить с 

разбором интересующего нас вопроса, если 
бы несколько лет тому назад он неожиданно 
не принял совсем иной оборот.

В 1917 г. известный шведский невролог, 
проф. С и д н е й  А л ь р ю т ц  предпринял по
пытку окончательно выяснить: влияют ли

пассы в том случае, когда исключена не толь
ко возможность внушения, но и действия на 
гипнотика обычных физических раздражи
телей (механических, тепловых, электриче
ских), исходящих от рук гипнотизера. Пол
торы тысячи опытов, произведенных на 30 
испытуемых, с применением чрезвычайно 
остроумной и обдуманной методики, дали 
п о л о ж и т е л ь н ы й  р е з у л ь т а т .

Своими опытами Альрютц воскрешает ста
рое, почти забытое утверждение магнетизеров: 
«пассы способны оказывать не только прямое, 
но и вполне с п е ц и ф и ч е с к о е  влияние 
на организм гипнотика, отличное от влия
ния обычных физических раздражителей». 
Специфическое влияние обусловлено способ
ностью человеческого организма,в частности 
его нервной системы, излучать о с о б у ю ,  
еще не изученную физиками энергию. Альрютц 
называет эту энергию « н е р в н ы м и  л у 
ч а м и».

Вопрос об излучениях человеческого орга
низма имеет свою историю. Однако, до Аль- 
рютца никому не удавалось дать сколько-ни
будь убедительных доказательств. Многочи
сленные попытки оканчивались или полной 
неудачей, или вопросительным знаком.

В пятидесятых годах прошлого столетия 
небезызвестный в то время химик, Р е й х е н- 
б а х, оповестил мир о своих необыкновен
ных наблюдениях. Он утверждал, что неко
торые лица, обладающие повышенной вос
приимчивостью— так назыв. «сенситивы» — 
в условиях абсолютной темноты видят свое
образное свечение, исходящее от человече
ского тела. Это воспринимаемое глдзом све
чение Рейхенбах назвал «одом» или «одиче
ской энергией».

Впоследствии Д е - Р о ш а стал утверждать, 
что одическое свечение доступно наблюдению 
не только «сенситивов», но и обыкновенных 
людей, погруженных в состояние неглубокого 
гипноза.

Совсем необычайные вещи передает та
кой крупный ученый, как Ш а р л ь  Ф е р е  
(1905): у молодой истерички во время силь
нейшего приступа мигрени появилось оран
жевое свечение вокруг головы и рук; при 
этом, настолько заметное, что его могли на
блюдать многие из присутствующих при днев
ном освещении. Фере описывает еще два 
таких случая «нейропатической ауры»; один 
из них был известен Шарко.

Не так давно английский физик, доктор 
К и л ь  пер,  проникся убеждением, что ему 
удалось изобрести особые светофильтры, 
позволяющие видеть одическое свечение лю
бого человека при дневном свете. Однако то,
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что видел сквозь свои фильтры сам Кильпер, 
не видели окружающие.

В 1914 г. профессорам Г а ш е к у  и Ви н 
к л е р у  удалось, наконец, выяснить истинную 
природу свечения человеческого тела. Прежде 
всего им удалось подтвердить самый факт: 
после 20-минутного пребывания в абсолют
ной темноте глаз наблюдателя действительно 
начинает различать слабое свечение, окру
жающее человеческое тёло. Но этот загадоч
ный феномен получил сомое простое объ
яснение. О казалось, 
что некоторые из со
держащихся в кожных 
выделениях вещ еств 
обладают свойством 
Светиться под влия
нием медленного окис
ления.

Гашек и Винклер до
казали это следующи
ми остроумными опы
тами. Тело посажен
ного в ванну испы
туемого переставало 
светиться, зато светя
щейся становилась по
верхность воды. Озо
нировавший воздух 
искровой разряд спо
собствовал увеличе
нию свечения. Струя 
воздуха, направлен
ная на определенную 
часть тела, заставляла, 
ее светиться сильнее.
Шесть лет спустя эти 
наблюдения были пол
ностью подтверждены 
другим исследова
телем, Г о фм а н о м 
(1920).

Так просто разре
шился вопрос о про
дукции человеческим телом видимых, световых 
лучей. Еще больше усилий было направлено 
на обнаружение темных, невидимых излуче
ний, яко бы испускаемых организмом чело
века.

Тот же Рейхенбах впервые применил с 
Этой целью фотографическую пластинку. Вот 
Один из новейших способов фотографирова
ния излучений. К углам чувствительной пла
стинки (напр., фирмы братьев Люмьер) при
клеиваются небольшие кусочки стекла; пла
стинка кладется в кювету чувствительным 
слоем вниз,— так, чтобы слой отстоял от 
дна кюветы на толщину приклеенных стек

лышек. Узкое пространство между пленкой и 
дном заполняется метоловым проявителем, а 
на верхнюю (стеклянную) сторону пластинки 
накладывается исследуемая рука. Экспозиция 
длится 5—10 минут в условиях полной темно
ты; затем, как обычно, пластинка закрепляется 
в кислом фиксаже*

Получается нечто вроде отпечатка руки 
с расходящимися от пальцев и от различных 
точек ладони световыми штрихами, напоми
нающими лучи (рис. 1).

Интерес, который 
могли бы приобрести 
Эти опыты в значи
тельной степени осла
бляется конт роль 
ными наблюдениями. 
Оказалось, что очень 
сходные картины из
лучений можно полу
чить, заменив руку 
колбой, наполненною 
горячей водой. Поэто
му, все явление есте
ственнее всего объ
яснить действием на 
пластинку обычных 
тепловых излучений, 
испускаемых «фото
графируемой» рукой. 
Одна деталь все же ка
жется непонятной: на 
фотографии с колбы 
можно видеть одни 
лишь прямолинейные, 
радиально расходя
щиеся световые штри
хи; та ка я  ка ртина  
должна получаться от 
тепловых лучей (рис.
2). На отпечатке с 
руки те же штрихи 
имеют характер кри
вых и своим располо

жением напоминают силовые линии магнит
ного спектра. Эта особенность заслуживает 
внимания физика.

Иначе подошел к вопросу французский 
физик Б л о н д л о  и физиолог ПІ а р п а н т ь е  
(1904). Им принадлежит попытка уловить 
предполагаемые излучения человеческого тела 
посредством фосфоресцирующего экрана.

Вот суть наблюдений Шарпантье: работаю
щий мозг, возбужденные нервы, сокращенные 
мышцы вызывают усиление фосфоресценции 
сернистого кальция, помещенного поблизости 
от деятельного органа. Например, свечение 
экрана усиливается, если он находится слева

Рис. 1. Отпечаток руки с расходящимися от пальцев 
«световыми» штрихами (опыт Реііхенбаха).
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от головы говорящего испытуемого и оста
ется без изменения, если поместить его спра
ва (как известно, центры речи расположены 
в ловом полушарии мозга), ■

Эти опыты, подтвержденные таким опыт
ным физиком, как Ж а н  Б е к к е р е л ь, были 
расширены и уточнены русским врачем 
Н. Г. К о т и к о м .  Но другие авторы, и в 
числе их В. Н. Никитин (из лаборатории 
акад. Бехтерева), пришли к отрицательным 
результатам, и воирос так и остался невыяс
ненным.

Не было недостатка и в попытках уло
вить излучения посредством специально по
строенных для этой цели приборов. Сюда 
относятся различные модификации так назыв. 
биометров и стенометров. Все они построены 
по одному принципу: легчайшая стрелка, 
подвешенная на шелковинке или насаженная 
на острие, помещается под стеклянный кол
пак. Достаточно приблизить руку к такому 
прибору, чтобы стрелка повернулась к ней 
на некоторый угол.

Наиболее серьезные опыты в ртом на
правлении, принадлежащие П о л ю  Ж у а р у  
(1904), были обставлены так, чтобы исклю
чить влияние обычных физических факто
ров — тепла, света, электричества, звука. Так
же при исключении всех этих факторов 
стрелка стенометра все-таки реагирована на 
протянутую руку экспериментатора. Жуар 
пришел к заключению, что действующая в 
данном случае сила есть специфическая 
Энергия животного организма, исходящая 
главным образом из его нервной системы.

Но и тут сторонников этого учения ожи
дало разочарование. Впоследствии оказалось, 
что поднесение к прибору сосуда с теплой 
водой дает такой асе эффект, как и прибли
жение руки; при этом даже толстый слой 
ваты не спасает прибор от такого влияния. 
Какая лее гарантия в том, что на стрелку 
действует «специфическая энергия животного 
организма», а не излучаемая им теплота?

Недавно английский офтальмолог, Ч а р л ь с 
Р у с с  (1921), изобрел еще один прибор та
кого же типа. Прибор этот будто бы может 
улавливать физическое действие, производимое 
человеческим глазом. В небольшом ящике, 
одна из стенок которого имеет отверстие, 
подвешена на шелковинке спираль из стальной 
проволоки (соленоид); над соленоидом, пер
пендикулярно к его оси, прикреплена маг
нитная стрелка, а под ним расположен круг 
с'"делениями и цифрами. При спокойном по
ложении прибора, испытуемый направляет 
свой взор вдоль соленоида — в отверстие, об-

Рис. 2, Контрольный опыт. Радиально расходя
щиеся пучки светлых линий, получ. на фотогр. 
пластинке от теплоизлучения колбы с горячей 

водой.

разуемое проволочной спиралью. Под дей
ствием взгляда соленоид всякий раз слегка 
отклоняется в определенную сторону.

Это явление Русс объясняет появлением 
в соленоиде индукционного тока, который 
возбуждается электромагнитными волнами, 
исходящими из сетчатки глаза. Но если даже 
этот феномен и будет подтвержден провероч
ными опытами, он не даст ничего в пользу 
учения о специфической энергии организма.

Наш беглый обзор приходится закончить 
тем же, с чего он был начат. Ни одним из 
применявшихся физических методов не уда
лось сколько - нибудь убедительно доказать 
существование специфической энергии чело
веческого тела. Вопрос так и остается 
вопросом.

I I I .

Этим неудачам А л ь р ю т ц  находит объ
яснение. По его мнению, физические реги
стрирующие приборы недостаточно чувстви
тельны или, вернее, не обладают специфи
ческой чувствительностью к таким агентам, 
как предполагаемые «нервные лучи». Для 
улавливания физиологических влияний тре
буется и реагент физиологический — челове
ческий организм, восприимчивость которого 
повышена гипнотическим состоянием. Это 
соображение вернуло Альрютца на старый 
путь изучения влияния пассов.
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Но примененная им методика далеко оста
вляет за собой все подобные исследования 
прежних лет.

Прежде всего, Альрютц подтверждает давно 
уже известный феномен усыпляющего и про
буждающего влияния пассов, но считает его 
мало пригодным для доказательства специ
фичности их действия. По его мнению, тут 
очень трудно исключить возможность вну
шения. Предметом изу
чении он избирает 
другой вид влияния 
пассов, честь откры
тия которого принад
лежит ему самому.
Именно—влияние на 
к о ж н у ю  ч у в с т в и 
т е л ь н о с т ь  и м у 
с к у л ь н у ю  с о к р а 
т и м о с т ь .

Но все дело в том, 
чтобы и тут: 1 )исклю
чить в оз д е йс т в ие  
обычных раздражите
лей глаз, ушей и, 
главное, кожи испы
туемого; 2) сделать 
невозможными симу
ляцию, словесное вну
шение и самовнуше
ние; 3) исключить 
возможность мыслен
ного внушения.

Но как Альрютц 
Этого достигает?

Испытуемый са
жается в особое, при- 
способленное для опы
тов, кресло и обыч
ными приемами (сло
весное внушение, фи
ксация блестящего 
предмета) погружается 
в неглубокий гипноз. На голову загипнотизиро
ванного надевается мешок из черной непрони
цаемой для света материи, уши его плотно 
затыкаются ватой. К ручкам кресла приде
ланы два продолговатых деревянных ящика, 
в которые испытуемый кладет свои обнажен
ные до локтя руки. Сверху каждый из ящи
ков закрывается выдвижной пластинкой (экра
ном), сделанной из стекла, металла или кар
тона. Производя пассы, гипнотизер проводит 
ладонями рук возможно ближе к пластинкам, 
но без прикосновения к ним. Понятно, что 
при таких условиях кожа гипнотика вполне 
защищена от обычных физических воздей

ствий рук гипнотизера (воздушных течений, 
тепловых и электрических влияний) (рис. 3).

Тем не менее, опыты дали замечательные 
результаты. Если ничего не говоря испытуе
мому, производить «нисходящие» пассы (т. е. 
в направлении от плеч к кистям рук), на
ступает понижение его кожной чувствитель
ности, а при достаточном числе пассов и 
полная потеря кожного чувства (анэстезия);

обратные «восходя
щие» пассы, напротив, 
восстанавливают чув
ствительность, а если 
применить их с са
мого начала опыта— 
приводят к ненор
мальному ее повыше
нию (к гиперестезии). 
Точными физиологи
ческими приборами 
и с п ы т ы в а л а с ь  не 
только болевая, но 
также тактильная и 
тепловая чувствитель
ность кожи.

Все это наблюда
лось, когда между ру
кой испытуемого и 
рукой гипнотизера на
ходился стеклянный 
или металлический 
Экран. Но стоило за
менить их экраном, 
сделанным из органи
ческого вещества: на
пример, из картона, 
бумажной или шерстя
ной ткани, и пассы 
переставали д а в а т ь  
Эффект. Это неожи
данное свойство орга
нических веществ — 
защищать от влияния 

пассов —позволило применить «метод комби
нированных экранов», благодаря которому 
удалось устранить возможность внушения во 
всех его формах.

Посмотрим, как это делалось. Под непро
зрачный, металлический экран подкладывалась 
полоска картона гак, чтобы она покрывала 
лишь некоторую часть экрана. После этого 
экран вдвигался на свое место, и начинались 
пассы. В результате, на руке испытуемого 
оставался островок неизмененной чувстви
тельности и как раз на том месте, которое 
находилось под картонной полоской. Испы
туемый, конечно, не мог знать — имеется ли

Рис. 3. О пы ты  Альрютца над воздействием пассов 
на гипнотизируемого, подвергнутого тщательной 

изоляции.
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под экраном картон и, если имеется, — в ка
кой его части. Значит не могло иметь места 
и самовнушение.

Но ведь сам гипнотизер все лее знал—как 
был скомбинирован экран,—и ожидал опреде
ленных результатов. Не могло ли это знание 
передаться испытуемому путем мысленного 
внушения? Чтобы устранить и эту возможную 
ошибку, Альрютц, скомбинировав сложный 
экран и, поставив его на место, удалялся из 
комнаты, а опыт поручал произвести лицам, за
ведомо не знавшим, какого рода опыт поставлен 
и чего следует 
от него ждать.
И опыт все- 
таки удавался.

Быть мо
жет еще инте
реснее другое 
явление, на
блюдавшееся 
А л ь р ют ц е м  
при тех яге 
условиях опы
та. Рука гип
нотизера (или 
даже любого 
из присутст
вующих) вы
з ы в а в  т не 
только изме
нения кояшой 
чувствит ельности, но и с о к р а щ е н и я  
о п р е д е л е н н ы х  м ышц .

Вот одно из таких наблюдений. Рука 
испытуемого, сжатая в кулак, введена в за
щищающий ее стеклянный цилиндр. Гипно
тизер направляет свой палец на определенный 
участок кожи испытуемого, под которым 
расположено сухоягилие мышц, разгибающих 
пальцы. Этого достаточно, чтобы согнутые 
пальцы гипнотика разогнулись (рис. 4).

И, вообще, к какому-бы сухожилию, 
мышце или нерву гипнотизер не приблизил 
свою руку, всякий раз получается вполне 
определенный мускульный эффект, строго 
соответствующий правилам анатомии и физи
ологии, хотя испытуемый не имеет об этих 
правилах ни малейшего представления.

Итак, можно исключить какое бы то ни 
было участие внушения и самовнушения, 
исключить всякую возмолшость механического, 
теплового и электрического влияния, и все 
таки рука гипнотизера будет действовать, вы
зывая определенные физиологические изме
нения в организме гипнотика.

Значит, человеческая рука излучает ка
кую-то особую энергию, способную проникать

сквозь такие экраны, которые задерживают 
воздушные дуновения, теплоту и электриче
ство. Эта энергия — «нервные лучи», по вы
ражению Альрютца—имеет явно физическую 
природу (о какой иной энергии, если не о 
физической, можно, вообще, говорить?): как 
всякая физическая энергия, она проникает 
через одни среды и поглощается другими.

Значит, существует специфическое дей
ствие пассов. Значит, организм гипнотизера 
может влиять на расстоянии на организм гип
нотика.

Вот те изу- 
м и те  л ь н ые  
выводы, к ко
торым прихо- 

• дит на осно
вании своих 
опытов проф. 
Альрютц.  С 
ними нельзя 

ѵ не считаться. 
Но, ч т о б ы  
окон чательно 
их оправдать, 
необходимы 
поверо чные  
опыты других 
и с с л е д о в а- 
телей.

Но ведь это 
же витализм— 

говорить о какой-то «специфической нервной 
энергии», неизвестной до сих пор физикам!— 
возмутятся одни. Ведь это старо, это возвра
щает нас к фантазиям и ошибкам эпохи живот
ного магнетизма!—презрительно скажут другие.

Витализм? Почему? Разве то, что было 
неизвестно вчера, не становится известным 
сегодня? Разве кая«дый год не приносит от
крытий все новых и новых форм лучистой 
Энергии? Может быть завтра какой-нибудь 
физик откроет в окружающем нас неоргани
ческом мире новые излучения, тоя«дественные 
по своим свойствам лучам Альрютца. Но, мо- 
ягет быть, способность вырабатывать эти 
лучи принадлежит одним только организмам. 
Высоко организованная, невероятно услож
ненная живая материя приобрела новое свой
ство — вырабатывать особую разновидность 
лучистой энергии. Ведь от этого энергия не 
перестает быть физической, подобно тому, 
как сам организм не перестает быть материей. 
Это непонятно наивному материалисту преж
них времен, но это не противоречит углублен
ному и утонченному материализму наших 
дней, признающему своеобразие жизненных 
и социальных явлений. JI. Васильев.

Рис. 4. Деталь опыта Альрютца.
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ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ Ж И Л И  111 А
Инж. М. А. КОХ.

Начальные центры появления человека на 
земле распределялись, повидимому в странах 
с теплым климатом, при котором не было 
необходимости бороться с морозом и снегами, 
а требовалось укрытие, главным образом, от 
дождей, бурь, излишнего зноя, от опасных 
зверей и от некоторых себе-подобных. В не
которых странах на поверхности земли обна
жаются мощные выходы пластов известняков; 
в этой породе циркуляцией подземных вод 
часто вымываются пустоты или пещеры зна
чительного, иногда даже огромного, попе
речного сечения, тянущиеся притом вглубь 
породы на расстояния иной раз во много 
километров, а устьем выходящие на дневную 
поверхность. Достоинства таких естественных 
пещер, в качестве прочного и легко защи
щаемого убежища, давно были оценены са
мыми разнообразными животными, заселяв
шими их; по следам и по примеру животных 
первобытный человек тоже начал использо
вать пещеры под жилье: малые — занимаемы 
были одним лицом или одной семьей; в боль
ших располагалось соответственное число 
обитателей; при подходящих условиях целые 
группы смежных пещер были заселяемы родом 
или племенем: так возникал «пещерный . го
род». Такое жилье было прочно, а ночыо 
с кострами у входа оно было ограждено от 
нападения диких зверей. Упомянутые извест
ковые пласты и мощные глниистные пе
счаники сравнительно мягки; поэтому еще 
в каменный век тогдашними орудиями, кли
пом и молотком, обитатели пещер, в случае 
надобности, обтесывали, выравнивали для удоб
ства внутренние стены, своды и пол пещер, 
или несколько расширяли их. Не следует 
думать, что этот вид жилья был покинут 
человеком, как только стала заметно разви
ваться материальная культура: местоположе
ние некоторых пещерных селений было древ
нейшими их обитателями выбрано так умно 
и удачно, что последующие поколения не

оставляли этого жилья; да мало того — ме
стами человек живет в пещерах и поныне, 
стремясь доставить себе в них даже изве
стный комфорт и уют. В Италии но недавней 
переписи имеется 37000 жилых пещер, с на
селением свыше 100000 человек. У нас заме
чательны жилища обширного древнего пе
щерного города в известняках инкермана 
иод Севастополем, занятые отчасти помеще
ниями б. Инкерманского монастырского обще
жития. Множество пещер имеется в Салачике 
(предместье Бахчисарая с востока) и тут лее— 
в Чуфѵт-Кале: одни пещеры заняты помеще
ниями б. Успенского скита, другие же — 
обширные, отлично обработанные внутри 
пещеры в течение многих ^столетий входили 
в состав хазарско-караимского города Кыркор. 
населенного вплоть до XVIII века. За 8 верст 
от Бахчисарая по долине р. Качи — пещер
ный город Качикален, с превосходно отде
ланными внутри помещениями, вмещавший 
многочисленное население киммерийцев и 
тавро-скифов. Под Чатырдагом — огромный 
пещерный город Тепе-Кермен (более 10000 
отделанных комнат в горе), густо населенный 
еще до нашей эры, а*“ впоследствии, повиди
мому, крупный центр готов. На юго-запад 
от Бахчисарая—-знаменитые огромные пе
щеры города Черкес (или Джингиз)-Кермен, 
с каменной «мебелью», времен колонизации 
из Э-мады. Наконец, под Симферополем — 
пещерный город Бакла, бывший когда-то 
заселенным греками. Такие же, более или 
менее обширные, с жильем, в различно 
степени отделанным, пещерные селения изве
стны, напр., во многих местах Туркестана, 
в Ост-Индии, Месопотамии, Сирии, Тунисе, 
Триполи, южных частях С.-А. С. Штатов, во 
Франции (в ІЛампаныі, по Луаре и Гаронне), 
в Италии и т. д.

В иных теплых странах, если у человека 
под рукой был кустарник и деревья, разви
вались и другие типы жилья. Наиболее
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Жилища— гнезда у млекопитающих.
Гнездо орангутанга, устраиваемое им на 
ветвях деревьев. Гнезда полевых мышей на 

стеблях злаков.

первобытное жилище — это род площадки из 
ветвей дерева, переплетенных- на нем, на 
некоторой высоте прикрытых густо мелкими 
ветками и сухими листьями, иногда со сводом 
из соединенных между собою ветвей того же 
самого дерева. Подобные жилища-гнезда мы 
встречаем не только у дикарей но даже у не
которых животных из класса млекопитающих, 
(см. рис.). Помещение на высоте спасало перво
бытного человека от нападения со стороны 
многих пород хищников, а лазить люди умели 
тогда отлично (не надо забывать про значе
ние пальцев ног в то время). Такого рода 
жилища 'постепенно совершенствовались в 
способе прочного связывания ветвей: у неко
торых дикарей южных стран можно еще 
вст ретить подобные жилища;' недалеко от них 
отходили и общеизвестные пикетные вышки 
у запороясцев. Там яге, где не растет деревьев 
подходящих размеров и густоты, но где есть 
кустарниковые растения, медленно развивался 
«дом» из другого своего зародыша — из на
клонно поставленного куска плетня из веток, 
подпертого наклонной палкой с подветренной 
стороны: получался полу-заслон, полу-навес; 
образовывалось некоторое укрытие от ветра, 
и получалась возможность разводить здесь 
незадуваемый ветром костер. Таков еще и 
теперь «дом» (из одной лишь стены) у дика
рей на Филиппинах. Отсюда был уяге только 
шаг до такого усовершенствования, чтобы

четыре прямых по
лотнища п л е т н я 
(одного с отвер
стием для прохода^ 
скрепитьпоконцам,
огородивши таким образом стоячими стенами 
квадрат или прямоугольник на почве. Другие 
племена предпочли одно длинное" полот
нище плетня загибать в форму стоячей степы 
с круглым или овальным поперечным сече
нием огороженного объема: таких перво
бытных «кошей» не мало по горам Кавказа, 
(даже под боком у селений), главным образом— 
ими пользуются в качестве загонов, но 
нередко и для защиты пастушьих костров). 
Соорулеение описанного рода начали сверху 
перекрывать ветвями, и закрывать сверху 
крупными листьями или тонким дерном и 
присыпать немного землей: такой тип пле
теных жилищ и поныне пользуется огромным 
распространением. А затем для придания 
большей непроницаемости против ветра и 
доягдя, безвестные изобретатели придумали 
обмазывать плетень распространнейишм есте
ственным строительным материалом—глиной, 
к которой для придания прочности ее слою 
научились примешивать мелкой соломы и 
коровьего помета: таких жилищ (и поме
щений разного назначения)—миллионы экзем
пляров существуют и используются в Африке, 
Азии, Америке; да не мало их и у нас, напр.,
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на Кавказе, даже по станицам, а не только 
в горной глуши.

Далее естественно являлось желание по 
возможности обезопасить такие непрочные 
убежища: от внезапного нападения, располагая 
их на столбах, над водой: так были изобре
тены «свайные постройки». У мелкого бе
рега на воде загоняли в мягкое дно ряд свай, 
поверху их соединяли настилом из бревен и 
жердей; на образуемом настиле устанавливали 
хижины вышеописанного плетневого строе
ния; все селение соединялось с твердой сушей 
мостком, съемным на случай предвидимого 
нападения с суши. Этого типа свайные по
стройки, улучшаясь постепенно в деталях, 
существовали в частности в Европе очень 
долго. Остатки многих свайных селений най
дены на озерах Швейцарии, в Ирландии, в 
Германии, в Северной Италии; селения эти 
были местами обитаемы далее до начала Сред
них Веков; на месте одного из таких селений 
и непосредственно из него вырос, напр., 
нынешний Цюрих; в глубокой древности так
же возник знаменитый Тир на Финикийском 
берегу Средиземного моря, и жемчужина 
Адриатики,—Венеция. До сих пор обитаемы 
свайные деревни в новой Гвинее, в Новой 
Зеландии, на ряде островов Голландской Ост- 
Индии.

Так совершенствовалось постоянное жи
лище у оседлых народов. В виду сжатости 
очерка, здесь совершенно пропустим развитие 
жилья у кочевников, т. е. у народов или 
групп, склонных к постоянному передвиже
нию, 'тем более, что там не так уже поучи
тельна картина эволюции:, чум камчадала или 
огнеземельца, шатер древнего семита или 
гунна, юрта киргиза, обтянутая сверху по
возка древнего германца или колонизатора 
Дальнего Запада майн-ридовских времен и, 
наконец, отличная современная военная па
латка английского образца — сравнения всех 
этих видов жилища не возбуждают особо
интересных вопросов. Поэтому, ограничимся 
далее лишь рассмотрением типа «постоянного» 
яшлища (называть лее его «неподвижным» 
было бы неправильно, когда теперь за сотни 
метров дешево и быстро с подряда перевозят 
целиком на новые места 3—4-этаяеные дома).

По мере расселения по лицу земли, чело
век проникал в страны умеренного, а затем 
и холодного пояса (повторявшийся в Европе 
несколько раз ледниковый период был также 
длительной суровой школой для жителей 
известных районов). Возникла необходимость, 
хотя бы только в некоторые сезоны года, 
усиленно бороться с холодом. Тогда преледе 
всего, повидимому, была замечена и оценена

малая теплопроводность рыхлой мягкой почвы: 
по примеру звериных нор, возникло жилище, 
состоявшее из выкопанной в земле ямы с 
узким входом; но против звериного логова 
усовершенствование было в том, что сверху 
яма эта была искусственно перекрываема ство
лами дерева, бревнами, жердями, сучьями, 
дерном и землей. Борясь с сыростью, яму 
начали затем делать лишь в пол-высоты 
жилья, а по бортам прямоугольной ямы клали 
грубые стены «в сруб» из бревен, затыкая 
щели между бревнами мохом и землей; при
крытием же слуяеила грубая бревенчатая крыша 
с присыпкой землей или с дерном, или с 
обмазкой глиной. Так возник первобытнейший 
тип «землянки», всем нам хорошо известный 
по ее современной, недалеко ушедшей разно
видности. Две тысячи лет тому назад, во 
времена цезарей, землянка являлась нормаль
ным типовым «зимним» яеилищем и у Гер
манцев, и у Славян; впрочем, еще очень и 
очень недавно такие же постройки (только с 
маленькими застекленными окнами и с вре
мянкой внутри) были населяемы шахтерами 
в Донецком Бассейне.

Для полноты перечня нужно еще упомя
нуть, что там, где под рукой нет ничего, 
кроме снега и льда, местные строители оце
нили малую теплопроводность снега и с неза
памятных времен все-таки изобрели особые 
конструкции жилья даже и из этих двух 
материалов: таковы «игло», своеобразные
«землянки» эскимосов, устраиваемые и по
ныне в виде стен с узким лазом и свода из 
льду и снега над ямой в снегу или в почве; 
атмосфера в таком помещении, при несколь
ких обитателях и при светильниках с тю
леньим леиром, не вполне соответствует стро
гим требованиям современной гигиены, а все- 
таки люди леивут, спасаясь так от гибели на 
морозе.
'  Совершенно понятно, что в перечислен

ных первобытнейших типах жилищ при об
щем низком уровне культуры не было воз
можности изобретать и устраивать мало-маль
ски усовершенствованное оборудование их, 
т. е. отопление, вентиляцию, освещение, водо- 
снаблеение, удаление отбросов: все это при
несло с собой только развитие техники. Далее 
обогревание яеилья в холод-— и то выполня
лось такими приемами, что цивилизованному 
человеку XX века они могут казаться рекор
дом варварства; так, напр., кому случалось 
в Вологодской или Архангельской глуши ви
деть курную избу «в эксплоатации», тот едва 
ли когда позабудет свои впечатления от этого 
устройства. Между тем, та же курная изба, 
без окон, без потолка, со скамьями вдоль
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1 и 2) простейший 
тип первобытного 
жилища на ветвях 
деревьев, 3) пещ е
ра, 4) пример мега
литической кладки, 
Ь) заслон для костра: 
(і и 7) шалаши, 8, 9 
и 10) свайные по
стройки, 11) снеж
ная хижина эски
моса, 12) бревен
чатая хижина в си

бирской таііге.

стен, с единственным люком в крыше для 
освещения и для выпуска дыма От костра, 
разложенного на земляном полу, —  служила, 
всего лет тысячу тому назад, «зимним двор
цом» норвежских королей (и домом высших 
лиц правящего сословия).

Первобытное строительство пользовалось 
каждым успехом в изобретении и усовершен
ствовании орудий. Из каменного молота на 
палке развивался каменный топор на рукоятке 
же, из острого осколка кремня —  кремневый 
нож и струг, из палки со всаженным в нее 
рядом острых кремней выросла пила; был 
изобретен бурав, приблизившийся но способу 
движения к современной слесарной дрели (с 
ремешком); до высокой степени развилось 
искусство точки лезвий и шлифование граней 
Этих рубящих п режущих орудий, а это вело 
к уменьшению расхода мускульной работы на 
излишнее трение при обработке материала и 
к возможности придавать обрабатываемым 
поверхностям большую ровность и гладкость, 
чем достигалось более плотное взаимное при
легание частей в постройках. Еще более со
вершенные орудия, по основной идее камен
ных, оказалось возможным изготовлять в те 
времена, когда была изобретена сперва ковка 
самородной меди, а ногом —  и отливка ее и 
приготовление из лее различных более жест
ких, чем самая медь, и более прочных 
сплавов «бронзового» века. Наконец, посте
пенно возникала и металлургия железа. Каж- 
дый успех в выделке орудий помогал строи
телям в их деле, в обработке естественных 
строительных материалов, дерева и камня. 
Явилась возможность не только готовить чи
стые от сучков, гладкие бревна и жерди, но—  
что много важнее — переходить, где нужно, 
к брусьям, брускам и доскам, даже с плот
ницкой орнаментацией некоторых частей 
строения. Осуществлялась большая плотность 
срубовых стен хижины, и это повело к чрез
вычайно важному шагѵ: отпала необходимость
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погружать жилище до половины в землю —  и 
оно, наконец, уже целиком вышло на поверх
ность. Строительный камень сделалось воз
можно также подвергать обтеске и притеске, 
для получения более прочных и плотных 
рядов кладки, и это было великим усовершен
ствованием ее. Древнейшая «мегалитическая» 
кладка стен велась из огромных, тяжелых 
плоских камней; но ведь не всякая порода 
выламывается в каменоломне в форме плит. 
Другая кладка, «полигональная», выполнялась 
из неодномерных, необтесанных остроуголь
ных глыб и кусков, а при этом, как ни ста
раться подбирать камень к камню но штуке, 
все-таки между ними остаются крупные про
межутки; и кладка не так прочна, да еще 
много труда идет на забутку щелей мелочью. 
Оба этих первобытных приема постепенно 
Заменялись кладкой из штучных тесаных кам
ней, с правильными швами между рядами.

Уменье обтесывать камни в желаемую гео
метрическую форму привело к великому изо
бретению, повлиявшему на строительство во 
множестве случаев: когда было достигнуто 
умение вытесывать сводовые камни точно по 
шаблону с заданной конусностью, то именно 
Этим открыта была возможность класть своды 
и арки: каменное строительство вступило в 
новую фазу.

В стремлении к прочности соединений, 
для дерева сперва были изобретены грубые 
деревянные гвозди и некоторые формы ши
пов и сопряжений, а позднее начали приме
нять для дерева гвозди, скобы и скрепы метал
лические. Прочность каменных соединений 
долгое время достигалась лишь самой тя
жестью отдельных камней и лишь позднее—  
металлическими скрепами разного рода; плот
ность кладки тоже долго достигалась защебе- 
ниванием щелей и заливкой швов древним, 
несовершенным естественным связующим ма
териалом—  глиной. Но постепенно были изо
бретаемы новые, даже отличные искусствен
ные связующие вещества: известь, иной раз—  
гипс (после легкого обжига, конечно) и пер
вые виды цементов.

Однако в некоторы странах геологиче
ские и климатические условия были таковы, 
что и строительный камень, и деловой лес 
были редки, и иной раз приходилось приво
зить их издалека, что обходилось дорого (как 
доставка строевого леса с Ливана морем в 
Египет), а под руками были в изобилии глины. 
В таких странах возникла выделка первых 
«искусственных камней» из глины, сформо
ванных из нее в прямоугольные паралелопи- 
педы, приобретавших значительную прочность 
после длительной сушки под жарким солнцем:

Это —  т. наз. «сырцовый» кирпич. Этот кирпич 
с соломой называется у нас на юге «саман». 
Кроме того, был изобретен способ возводить 
стены (и небольших размеров своды) трамбо
вавшем мокрой глины в шаблонах: это —  
так наз- «глинобитные постройки».

Но уже задолго перед тем существовало 
гончарное производство; было известно, что 
после обжига до надлежащей температуры 
глина приобретает ценные технические свой
ства. Поэтому всюду, где позволяли естествен
ные и экономические условия, постепенно 
начали вводпгь, вместо сушки кирпича на 
солнце, обжиг его на огне.

В некоторых культурных странах древ
ности постройки из перечисленных глиняных 
материалов были чрезвычайно распространены 
и достигали огромных размеров; соответ
ственно рослой производство разного кирпича, 
а кроме того для орнаментации и для при
дания кирпичу особой стойкости и непрони
цаемости были изобретены способы покры
тия его белой и цветной глазурью. Из обож
женного кирпича и сырца строилось мно
жество домов в густо населенном Египте. 
В Египте же готовили клиновой кирпич, для 
сводов и арок в домах, за 5000 Лет до нашего 
времени. А с саманом для домов соединено, 
как общеизвестно, весьма древнее докумен
тальное свидетельство о волнениях рабочих 
на кирпичных заводах (из-за вопроса о со
ломе и об урочных нормах поденщины см: 
Пятикнижие, Исход, гл. 6).

Итак, доступный по условиям доставки 
деловой лес, нетесаный и тесаный строитель
ный камень, сушеный и обожженный кирпич, 
глина, известь, древние сорта воздушного 
(т. е. стойкого только на воздухе, но не под  
водой) цемента — вот и весь тот выбор основ
ных строительных материалов, с которым 
жил древний мир и Средние Века. Но тут 
необходимо отметить, что, несмотря на огра
ниченность в выборе материалов, стремление 
к приданию красоты жилищу выражалось не
редко с большой силой и искусством. Тогдаш
ние строители достигали замечательных резуль
татов во внешней и внутренней отделке 
жилья разнообразными приемами: формами 
зданий, стенной живописью, глазурованными 
плитками, эмалированным кирпичем, скульп
турной орнаментацией, применением метал
лических и стеклянных украшений и т. д., 
не говоря уже о высоко-художественном 
использовании растительных насаждений около 
дома (и на внутренних двориках) длі! дости
жения декоративных эффектов.

М . К ох.
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Инж. В. Н. НИКОЛЬСКИЙ.

л е к т ронна я  пушка.
(О п ы ты  КулидЖ а).

Д-р В. Д. Кѵдидж 
научн. сотр. исследова
тель«:. лабор. Гл. Электр.
Комп. С.-А. Соед. Ш т.

В центре рисунка Кулидж _ 
со своим прибором. —

Электронная пушка!
Так назван прибор, построенный в 1926 году 

известным американским электротехником Кулиджем. 
По правде сказать прибор этот очень мало напоми
нает собою пуш ку, но в новом изображении заклю
чаются такие возможности, что при их развитии 
прежние орудия разрушения могут показаться дей
ствительно детскими игрушками.

Однако, прежде чем объяснять действие нового 
аппарата, скажем несколько слов- о тех физических 
явлениях, на которых оно основано.

Несколько десятков лет тому назад, английский 
ученый Крукс, производя опы ты  с электрическими 
разрядами в пустоте, обнаружил в ней род особого 
свечения и появление каких-то лучей, исходящих от 
отрицательного полюса (катода), отчего и лучи эти 
были названы  к а т о д н ы м и .  Разнообразие и кра
сота окраски светящихся Круксовых трубок давно 
привлекали к себе внимание многих электротехников, 
неоднократно пытавшихся использовать свечение 
газов для практических целей, но только в послед
ние годы перед войной в этом отношении Муру 
удалось создать практичный и дешевый источник 
освещения т. наз.: «холодный свет Мура» в виде 
длинных различной формы стеклянных трубок, 
укрепленны х обычно вдоль карниза потолка. З а гра
ницей особенно распространен этот способ освеще
ния в различного рода рекламах.

Зн ам ен иты й  германский ученый Генрих Герц 
в 1892 году, а позднее Ленард сделали в стеклянной 
трубке против катода маленькое отверстие, закрыв 
его тончайшим листиком алюминия. Катодные лучи 
прошли сквозь этот листик и обнаружили ряд любо
пытнейш их физических явлений: заставили све

титься в темноте некоторые соли и минералы и, что 
самое удивительное, показали способность откло
няться под действием магнита. Что же это за лучи? 
Позднейшие исследования доказали, что лучи эти 
не что иное, как оторванный электрическим разрядом 
ноток бесконечно малых частиц — электронов, кото
ры е по современным воззрениям представляют собою 
мельчайшие заряды отрицательного электричества, 
обладающие при этом свойством материальных ча
стиц—массой, нечто вроде «материализованной элек
трической энергии». Частицы эти имеют колоссаль
ную скоростью полета — около 250.000 километров 
в секунду, т. е. близкую к скорости света; в обыч
ных условиях давления они моментально наталки
ваются на частицы газа и не могут очень далеко 
распространяться, только при очень большой степени 
разрязкения газа в трубке, когда в ней незначитель
ное количество молекул, поток электронов может 
заполнить собою всю ее длину.

Энергия, заключенная в каждом таком летящем 
электроне, относительно весьма велика — напомним 
здесь, что энергия, заключенная в быстро движу- 
щемся предмете пропорциальна квадрату его ско
рости.

Например, мы знаем, что пуля может пробить 
толстую доску—вес пули около 10 грамм, а скорость 
около 800 метров в секунду. Если бы мы могли при
дать ей скорость в 10 раз большую (8 километров 
в секунду), ее разрушительный эфф ект увеличился бы 
в 100 раз.

При скорости в 250.000 километров в секунду 
действие пули возросло бы в 100.000.000 раз—иначе 
говоря заменило бы действие артиллерийского ядра, 
пущенного с обычной для него скоростью, но ве
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сящего 1 миллион тонн! Масса электрона конечно 
во много раз меньше массы пули, составляя мил
лионные доли миллиграмма и потому и действие 
одного летящего электрона почти незаметно, но 
в «единении сила» и бомбардировка многими мил
лионами электронных снарядов способна произвести 
немалые разрушения на своем коротком пути, раз
бивая и раскаляя встречные молекулы, газа.

Американский электротехник Кулидж (рис. 1). 
известный своими работами по усовершенствованию 
катодных ламп, играющих такую  роль в современ
ной радиотехнике, решил изучить действие сильного 
пучка катодных лучей в воздухе.

Трубка, построенная им, имеет длину около 
метра и рассчитана на работу под колоссальным 
электрическим напряжением в 350.000 вольт полу
чаемым от электрической машины. Вместо микро
скопической дырочки, закры той листком алюми
ния, Кулидж придумал весьма остроумное приспо
собление в  виде оконца со вставленной в нем молиб
деновой рамкой, напоминающей собою пчелиные 
соты (рис. 2). Ячейки эти служат опорой для при
паянного к ним тонкого (около 0,005 мм) листка из 
никкеля, который иначе был бы продавлен атмо
сферным давлением (т. к. внутри трубки — почти 
абсолютная пустота, добиться которой Кулиджу 
стоило немалых трудов).

При таком устройстве и при напряжении в 
'/з миллиона волн, Кулиджу удалось вы пустить в воз
дух поток в полметра длиной из быстро 'мчащихся 
электронов, мощностью в несколько киловатт, вы зы 
вающий настолько яркое голубое свечение воздуха, 
что оно заметно даже при дневном свете. В высш ей 
степени интересно действие такого электронного 
потока на различные химические соединения. Боль
шая часть их при этом начинает ярко светиться раз

личными цветами, сохраняя иногда это явление и 
после того, как действие электронной бомбардировки 
окончилось.

Схематический чертеж электронной пушкп 
Кулиджа.

Кусок извести начинает светиться темно-желтым 
пламенем, осколок гранита сверкает, точно покры
тый инкрустацией драгоценных камней, кристалл 
исландского ш пата становится оранжевым и по
крывается сетью мелких голубоватых искорок. Под 
микроскопом эти искорки представляют собою нечто 
вроде маленьких кратеров и трещин, образовавшихся 
в кристалле под действием электронных ударов. 
Такие же кратеры и углубления, только неправиль
ной формы обнаруживаются и в целлулоиде, под
вергнутом действию катодных лучей. Кусок клея^в 
них делается молочно-белым, и микроскоп обнару
живает, что это изменение цвета обязано появлению 
множества мельчайших газовых пузырьков.

Следы электронной бомбардировки на поверхности кристаллов.

На’прилагаемом рисунке ясно видны следы электронной бомбардировки на куске исландского 
шпата: а—изображает внешний его вид; (он покры т точно мелкими булавочными уколами). 
Соседняя фотография — Ъ изображает эти уколы в увеличенном виде (кратеры). Рис. — с предста
вляет собою |снимок такого отдельного кратера, с расходящимися во все стороны  трещинами, 
а рис.—Л, снятый при увеличении в 380 раз, дает представлений о характере этих трещ ин> 
образовавшихся в результате прохождения в толще кристалла отдельных групп эіектронов.
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Замечательно действие катодных лучей на флуо
ресцирующий экран. Последний начинает ярко све
титься, точно в присутствии солей радия. ЭкІ)ан> 
покры тый соединением кадмия и вольфрама дает, 
яркое зеленое свечение, остающееся некоторое время 
спустя после прекращения действия катодных лучей. 
Если такой экран погрузить в жидкий воздух, а по
том подвергнуть действию электронных лучей, то 
после нагревания этот экран начинает сам собою 
светиться, переходя через несколько характерных 
оттенков. Таким образом, лучистая энергия может 
при низких температурах как бы аккумулироваться 
в веществе экрана и снова освобождаться по мере 
его нагревания.

Еще интереснее действие пушки Кулиджа на 
ацетилен. При этом газ частично превращается в 
мельчайший ж елтоватый порошок, нерастворимый 
ни в каких химических реактивах. Возможно, что это 
какое-то еще неизвестное видоизменение'углерода. 
Касторовое масло, после нескольких минут освеще
ния катодными лучами, начинает затвердевать. Кри
сталлы тростникового сахара мутнеют и, будучи 
потом нагреты, выделяют некоторое количество газа. 
Раствор сахара в воде приобретает кислотную 
реакцию. Обыкновенная столовая соль делается ко
ричнево-темной. Обыкновенное стекло, как при осве
щении сильным пучком Х-лучеи, краснеет и приобре
тает коричневый цвет. Это дает возможность, поль
зуясь соответственно вырезанными экранами, делать 
на стекле, а также на фарфоре и хрустале рисунки 
и буквы. Как видно из этого беглого перечня—опыты  
в самом разгаре и множество фактов нуждается еще 
в правильном объяснении. Особенно интересно раз
рушительное действие лучей электронной пушки на

живую материю, ноток электронов был направлен на 
лист одного растущего растения (F eus elastica): 
через две секунды вся поверхность листа подвергну
того излучению покрылась капельками белогосока, вы
ступившего из пробитых клеточек листа. В другом 
опыте см.: на ухо живого кролика был пущен 
луч (силой 1 миллиампер) в продолжение одной 
секунды, вскоре на этом месте образовалась язва и 
волосы выпали ( рис.). Через несколько дней язва 
зажила, и па ней вновь выросли волосы, но уж е не 
серые, а седые. О пыты показали также, что сколько- 
нибудь продолжительное действие электронного по
тока так же опасно, как и действие сильной порции 
радия—уже через несколько секунд клетчатка расте
ний и кожа животных омертвевает и образует глу
бокие, почти неизлечимые, раны.

Каждый день изучение электронных лучей при
носит новые, в высшей степени любопытные факты, 
освещающие нам самые глубокие вопросы строения 
материи. Но пуш ка Кулиджа — не только научный 
прибор: уж е сейчас он используется в медицине при 
лечении опухолей и ряда накожных болезней, заме
няя собою дорого стоющий радии. Некоторые тех
ники видят в электронной пушке не только мирное 
орудие науки, но такж е и зародыш нового страшного 
орудия войны.

В самом деле, кто может нам поручиться, что 
увеличенная во много раз и извергающая ноток 
электронов мощностью в тысячи киловатт, под на
пряжением в несколько миллионов вольт,—эта пуш ка 
Кулиджа не станет новым страшным орудием раз
рушения, перед которым не устоит ничто живое...

В. Никольский.

Результаты  воздействия электронной бомбардировки на живые ткани организма.

Ухо кролика, подвергнутое электронной бомбар- Рис. 5. То ж е ухо кролика, по заживлении язвы. 
;ировке (видна язва и выпадение б ол о с  во- (На месте язвы выростают седые волосы),

круг нее).
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Л У Ч И  РЕН ТГЕН А  НА СЛУ Ж БЕ У Д А Н ТИ 
СТОВ. Лучи Рентгена продолжают оказывать все 
новые услуги в области лечения и распознавания 
различных болезней. В последние годы рентгеновскими 
лучами с большим успехом пользуются американские 
врачи при определении характера и места заболе
ваний в полости рта. Н аруж ны й осмотр пациента 
не всегда дает возможность достаточно скоро обпа- 
ружіггь нездоровый зуб. Еслп-же при помощи особого 
прибора снять ряд рентгенограмм, то на них сразу 
же обнаружите!! общая картина состояния зубов ис

следуемого субъекта. Нормальные зу бы дадут на 
снимках светлые тела, а нездоровые выйдут с тем 
нымн пятнами. На прилагаемом рису нке изображена 
такая рентгенограмма верхней и нпжнеіі челюсти. 
Больные зубы ясно видны на втором (слева) снимке 
наверху (между двумя зубами с коронкой), на по
следнем верхнем справа, на втором нижнем (слева) 
и на предпоследних нижних справа. На втором и 
третьем (справа) снимках верхнего ряда видна коронка 
с мостиком.

В. Н.

НОВАЯ СИСТЕМА П РИ Ч А Л Ь Н Ы Х  М АЧТ ДЛЯ 
ДИ РИЖ АБЛЕЙ . При прежних причальных системах 
мачт, дирижабль, прикрепившийся к ее вершине, 
оставался втакомположе-
шшдо самого момента от- ________
лета; кроме опасности от 
н а л е т е в ш е г о  шк в а л а ,  
расположение корабля на 
значительной высоте не 
допускало удобного спу
ска вниз нассажиров и 
грузов; кроме того, ко
н е ч н о ,  з а т р у д н е н ы  и 
снабжение дирижабля не
обходимыми запасами и 
мелкий, всегда случаю
щийся, ремонт.

В Соед. Ш татах  Аме
рики, по заказу «Корпо
рации но развитию воз
духоплавания», Фордом 
построена мачта совер
шенно нового образца, 
которая и установлена в 
Детроа, первом частном 
аэропорте Америки.

Эта причальная мачта 
оборудована таким обра

зом, что дирижабль, приблизившийся к ней и закре
пившийся обычный способом, спускается потом вниз, 
садясь своими нижними частями на особые автомо

торные тележки, катя
щиеся по круговым во
круг мачты рельсам; это 
позволяет дирижаблю и 
здесь постоянно повора
чиваться своей узкой но
совой частью к ветру. 
Это достигается путем 
присоединения к верх
ней подвижной платфор
ме мачты наклонных 
рельсов спускающихся к 
основанию мачты, по ко
торым ходит тележка с 
п р и с п о с о б л е н и е м  для 
прикрепления к ней пе
редней части воздушного 
корабля. Общая высота 
мачты  64 метра. Все ме
ханизмы ее обслужи
ваются электрическим 
током. М ачта одновре
менно является и маяком, 
почему она снабжена 
четырьмя прожекторами 
большой силы света. JI.
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‘ $  ПЕРЕНОСНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ для рудников. 
В Горном Управлении Соединенных Ш татов Аме
рики только что произведены успешные испытания 
нового вида быстро устанавливаемой переносной 
вентиляции для угольных или, безразлично, других 
рудников. Сам воздухопровод сделап из гибких ш лан
гов, пропитанных составом предохраняющих от сы 
рости и случайного попадания на него каких- либо 
кислот. Отдельные части шланга настолько легки, 
что один человек свободно поднимает и несет по 
200 фут. длиной мотки шланга. Подвешивается 
шланг на деревянных столбах, расположенных в 
20 футах друг от друга. Ш ланг составляется из от
дельных участков, длиной каждый по 10 фут; по 
обоим концам они имеют особые упругие кольцо; 
сжимая одно кольцо, его вставляют в такое же не
сжатое на конце другой секции; растягиваясь, оно 
крепко соединяет две секции вместе; когда воздух 
нагнетается, в стыках получается вполне гермети
ческое соединение. Всякое повреждение воздухопро
вода моя;ет быть исправлено с такой же скоростью, 
как исправляется обыкновенная автомобильная шина 
Дальность проводки воздуха была достигнута при 
таких шлангах до полумили (около' трех четвертей 
километра) от воздухо-нагнетательного насоса. Такая 
вентиляция была бы с пользой применяема не только 
на рудниках, но и вообще при всяких подземных 
работах или в таких помещениях, где почему-либо 
затруднительно или нецелесообразно ставить по
стоянную вентиляцию. K. Л .

НОВОЕ П РИ М ЕН ЕН И Е ФО
ТОГРАФИИ В СЕЛЬСКОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ. Н а образцовых фер
мах в Америке отделом скотовод
ства сельскохоз. департамента 
С. Ш . А. практикуется способ 
фотографирования рогатого скота, доюгапи возмож
ность тщательного изучения экстербера.

Для производства снимка животное (теленок) 
помещается на специально отведенной для^зтой цели 
площадке на скотном дворе. Фоном для фотографии 
служит разграфленая на клетки с определенной 
нумерацией черная доска, камера же помещ ается 
па столбе, врытом также на определенном расстоянии. 
-)тн последовательные снимки дают возможность 
проследить -развитие и рост молодого животного по се
зонам, при условии определенного пищевого режима, 
II тем самым выяснить условия, требуемые для образ
цового выращивания различных пород скота.

НОВЫ Е АВТО
САНИ. Они служат 
для перевозки почты 
и пассажиров на даль
нем севере—в Аляске. 
Сани делают 16 миль 
в час.

“И О 15 Ы  Й АМ ЕРИКАНСКИЙ 
ТРАКТОР ДЛЯ П ЕРЕДВИЖ ЕНИ Я 
ПО ГЛУБОКОМУ СНЕГУ. Вместе 
гусеничных передач, этот трактор 
пмеет стальные барабаны с винтовой 
нарезкой на поверхности, которая и 
создает нужное трение*
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ЗВЕЗДА  С ГИГАНТСКОЙ ВОДОРОДНОЙ ОБО
ЛОЧКОЙ. С 1919 года американский астроном Л и  
предпринял с помощью сильнейшего рефрактора 
Иеркской Обсерватории с объективом в 105 см 
(40 дюймов) исследование замечательной звезды в 
созвездии П егаса, на которую  астрономы обратили 
внимание еще в 1890 г. К ак  известно, звезды даже 
в самые сильные инструменты  каж утся нам только 
светящимися точками. Происходит это благодаря тому, 
что звезды  находятся от нас на таких больших рас
стояниях, что как бы мы их ни приближали (совре
менные инструменты  дают увеличения максимум 
1.500—2.000 раз), это настолько мало увеличит 
их видимые размеры, что они будут оставаться для 
нас точками; правда, в сильные телескопы мы видим 
в ты сячу  раз больше звезд, чем простым глазом, и 
они более ярки, но на видимые размеры звезды уве
личение трубы  не оказывает заметного для наблюда
теля действия. И  только одна звездочка в созвездии 
Пегаса, которая в каталоге А ргеландера помечена 
J\S 3639 (в поясе -(- 30°),, удивила астрономов тем, что 
ее  по внешнему виду можно было отличить от дру
гих звезд: еевидимый поперечникравен 5". К ак уста
новил К э м п б е л  и, звезда окружена плотной водо
родной оболочкой. Расстояние от нас до этой заме
чательной звезды определялось на трех обсервато
риях: Иеркса, Моунт-Вильсон и Спрауль. В среднем 
измерения дали расстояние около 1.125 световых 
лет (световой год — расстояние, проходимое светом 
в один год, при чем в 1 секунду он проходит 
300.000 км: от Солнца свет идет до земли около 
8  минут). Основываясь на измеренном расстоянии, 
можно говорить, что истиный диаметр этой звезды 
в 28 раз больше диаметра орбиты Н ептуна, т. е. 
поперечник звезды равен около 250.000.000.000 (две
сти пятьдесят миллиардов) километров. Д . М.

ГДЕ ДОЛЖ ЕН Б Ы Т Ь  УСТАНАВЛИВАЕМ П А 
РО В О ЗН Ы Й  СВИСТОК. Вероятно большинству из
вестно п каждый может легко убедиться в том, что 
ш ум слышимый при движении поезда гораздо громче 
и дальш е раздается по направлениям перпендику
лярным этому движению; прямо впереди поезда и 
сзади звук становится слышен с гораздо меньшего 
расстояния. Повидимому объяснение этого явления 
лежит в том, что отдельные составляющие ш умы от 
различных частей поезда (колес, буферов и пр.) скла
дываю тся друг с другом и их равнодействующая на
правлена именно под прямым углом к направлению 
длины самого поезда. Американский профессор Фо
лей, исследуя причины бесчисленных и ежегодно 
увеличивающихся несчастных случаев с автомоби
лями, попадающими под поезда, приходит к  заклю
чению, что слабая внятность шума на некотором 
удалении впереди паровоза связана с задержкой и 
рассеянием звуков, производимых дымовой трубой и 
куполообразным сухопарником, расположенными как 
раз в передней части паровозного котла; он пред
лагает поэтому установку свистка впереди дымовой 
трубы  и помещая его в фокус параболического от

ражателя, для того чтобы звук свистка наиболее полно 
направлялся непосредственно вперед от паровоза. 
Вопрос этот представляется интересным и для нас, 
так  как с одной стороны в СССР несомненно наблю
дается рост автотранспорта, а с другой—надежность 
внятного распознавания приближения поезда по
зволил—бы уменьшить накладные расходына обслужи
вание шлагбаумов у каждого скрещивания жел. дор. 
линий с грунтовыми путями.

Фолей подсчитал, что на американских жел. дор. 
ежегодно расходуется на паровозный свист до 4 мил
лионов тонн угля, причем он исходил из расчета, 
что при двух минутах действия свистка в час сжи
гается лишних 30 фунтов угля и тратится 275 фун
тов воды. Конечно, и при предлагаемом Фолеем спо
собе установки свистка, будет производиться расход 
и угля и воды, но все же в значительно меньшей 
степени. Н екоторые железнодоржники Америки уже 
возразили Фолею, что свисток требуется не только 
для предупреждения лиц, находящихся впереди по
езда, но и для поездной прислуги на тормозах; Фолей 
утверждает, что, во-первых, из его опытов видно, 
что при его способе установки свистка звук по
следнего будет хорошо слышен и назад на длину 
поезда, а во вторых, что для поездной прислуги мо
гут быть установлены другие сигналы, подаваемые 
автоматически одновременно со свистком. К. Л .

МОЖЕТ ЛИ ОБЕЗЬЯНА  РОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА? 
Весь мир облетело известие о том, что проф. Воро
нов произвел новый опыт из серии так называемого 
«омоложения», т. е. прививки половых желез от 
обезьян людям. ГІа этот раз дело шло об обратной 
прививке. Проф. Воронов вырезал у самки шимпанзе 
яичники и привил ей яичники женщины. Операция 
прошла удачно, и вновь принятые железы стали вели
колепно работать. Следующей частью опыта явилось 
искусственное оплодотворение обезьяны человече
ским семенем. В интервью, данном проф. Вороновым 
корреспонденту датской газеты «Политикен», про
фессор заявил, что и этот опыт удался, и его обезьяна 
Н ора теперь беременна человеческим зародышем. 
Н а вопрос корреспондента, доведет ли ученый до 
рождения ребенка-человека от обезьяны, проф. Во
ронов ответил отрицательно.—Это физически невоз
можно, — заявил он,—т. к. шимпанзе по своим раз
мерам настолько меньше человека, что довести бе
ременность до конца невозможно. Обезьяна будет 
только в течение короткого времени ходить с чело
веческим зародышем, а затем будет произведен аборт, 
и зародыш будет подвергнут тщательному научному 
исследованию”. '  С. И.

СУДА - НЕВИДИМ КИ. В Англии производятся 
опы ты  с «невидимыми» судами. Н а военных кора
блях, на носу и на корме, устанавливаются парал
лельные, стеклянные плоскости под особым углом, 
благодаря чему форма судов издали совершенно 
расплывается. На расстоянии 200 метров суда де
лаются невидимыми. С. И.
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ЧТО ТАКОЕ «ПУАИТЕЛЛИЗМ  »?
Отв. подп. Ws 13708. П у а и т е л л и з м —понятие,  

относящееся, главным образом, к живописи и отчасти 
к  графике; это — т о ч е ч н а я  м а н е р а  письма; 
живопись не мазками, а мелкими пятнами, точками, 
создающими в целом впечатление определенного 
тона; графика—не штрихами, а пунктиром. В мозаике 
пуаителлизм применяется редко, но есть мозаические 
работы (напр., равеннские мозаики У-го века), где 
сочетаются разноцветные камушки, создающие еди
ный тон (в равеннских мозаиках—желтые камушки 
перемешаны с фиолетовыми и т. п.).

Э»’ Г- .

ЧТО ТАКОЕ «Э КС П РЕС С ІІО Н ІірІ»?
Подп. № 13708. Экспрессионизм есть направление, 

противоборствующее натуралистическому или роман
тическому импрессионизму. Его можно определить, 
как волю к такому художественному творчеству, 
формы которого возникают не из наблюдения внеш
него мира, а  исключительно из дѵшн художника, 
Экспрессионизм это—желание, прежде всего, выразить 
с е б я, с в о е ;  оно основано на убеждении, что че
ловеку присущи тайные силы, творящие мир, и что 
в них источник художественного творчества, а не 
в восприятии мира. Термин «экспрессионизм» ввел 
в употребление Матисе. Экспрессионизм охватывает 
не только изобразительное искусство, но и художе
ственную литературу. Особенно силен он в Германии. 
Во Франции экспрессионизм мало привился (в живо
писи его вовсе нет). Из русских художников к экспрес
сионистам могут быть причислены Кандинский, 
Явленский, Ш агали скульптор Архипенко.

Э. Г.
ЛИТЕРАТУРА О НОВЫ Х ТЕЧЕН И Я Х  В ИСКУС

СТВЕ.
Подп. Л. Никольскому (Ni 31946). Пособиями для 

ознакомления с вопросом об искусстве в марксист
ском освещении могут служить статьи Г. В. Плеха
нова, этюды А. В. Луначарского и сборник «Фило
софия в марксистском освещении». Более подробные 
библиографические указания Вы найдете в указателе 
новейшей литературы вопроса (с 1917 по 1925 г.) 
в приложении к книге проф. С. О. Грузенберга 
«Г е и и й и т в о р ч е с т в  о». Основы психологии 
и теории творчества. Изд. И. II. Сайкина. Лен. 1925 г

С. 0.
ЧТО ТАКОЕ «ДЕВСТВЕННОЕ РА ЗМ Н О Ж Е Н И Е »

Подп. Е. Наумову. Девственным размножением 
называется такое, при котором животное развивается 
из неоплодотворенного яйца. Примеры такого раз
множения встречаются главным образом у  насекомых 
(пчелы, тли, муравьи и т. д.). У пчел наряду с дев
ственным (иначе его можно назвать однополым) 
размножением, сущ ествует и обычное размножение; 
отличие в том, что из оплодотворенных яиц пчелы- 
матки могут развиться пчелы-работницы или пчелы-

Излатель Изд-во „П. П. Сойкин“.

матки, а из неонлодотворенных яиц, развиваются 
всегда только трутни. Подобное явление наблюдается 
у  ос, шмелей и муравьев. Наоборот, у тлей из не- 
оплодотвореипых яиц выходят самки, которые и 
дальше размножаются тем же девственным путем.

Ж. В.
ВОПРОСЫ  ПОЛА.

Подп. ТЙ 20224. Вопрос. О тражается ли на здо
ровье ребенка, если его зачатие произошло без от
вета со стогюны матери?

О т в е т .  Нет, нисколько не отражается. Многие 
женщины в течении продолжительной брачной 
жизни никогда не испытывают полового удовлетво
рения; это не мешает им рожать совершенно здо
ровых детей.
ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТ. Н АУЧН . М ИРОВОЗРЕН.

Подп. М. Ж. Вацуро (Ks 80025. м. Гремяч.). Полез
ными пособиями для изучения интересующего Вас 
вопроса и для ознакомления с историей научных 
мировоззрений могут служить курсы истории фило
софии Целлера, Виндельбанда, Фалькенберга, Куно 
Фишера и Ибервег-Геіін іе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ДЕРЕВЬЕВ.
Подп. Кг 31640. Возраст деревьев тропического 

леса определяется учетом колеи, как и в наших 
северных лесах, но с той лишь поправкой, что там 
«годовые» кольца могут отлагаться не один раз 
в течение года. Если в тропиках нет зимы, в нашем 
понимании этого слова,» то там сущ ествует смена 
дождливого периода и периода засухи, когда жизнь 
замирает так же, как и зимой, и, следовательно, 
нарастание древесины почти прекращ ается. Благо
даря этому обстоятельств), там годовые кольца не 
всегда могут служить для определения возраста. 
Такие «сезонные» кольца наблюдаются у нас в суб
тропических районах Закавказья у некоторых япон
ских и китайских лесных пород. У японской крипто
мерии, например, разводимой около Батума, наблю
дались двойные годовые кольца, в зависимости от 
климатических условий данного года. Словом для 
такого учета роста имеются свои приемы в каждой 
из тропических стран в зависимости от ее геогра
фического положения и климатических особенностей.

В древние геологические времена деревья не 
имели годовых колец (как это видно у каменно
угольных и девонских растений), что объясняется 
однородностью климата, имевшего место в течение 
всего года в некоторых областях земного ш ара.

Проф. И. Палибин.
ОТВЕТЫ  О РУКОПИСЯХ.

О т в е т  подп. В. Н е к  —  е в у  г. Мамадыш. Ваши 
статьи не подходят для напечатания в «Вестнике 
Знания», так как Баши опыты требую т проверки.

Прежде опубликования опытов и выводов обра
титесь в какое-либо местное научное учреждение 

' для их проверки и опенки.

Ответств. редактор Пкад. Вл. М. Бехтерев.

Л ен и н гр ад ски м  Г у б л и т  Лг 30792. З а к . Л» 425. Т нп . Л .С .ІІ.0 . Л е н и н г р а д , Л еш т у к о в  п ер ., 13 Т и р а ж  20.000 эк з .
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ІОООё БОШ по ЗООі
П о д р о б н ы е с в е д е н и я  о л и т е р а т у р н о м  к о н к у р с е  н а п е ч а т а н ы  в к н и ж к а х  ж у р н а л а  

„Мир П риклю чений“  № №  8 и  9— 1926 и в  №  1 з а  1927 г.

ПОДПИСКА на 1927 год О Т КР Ы Т А
на ежемесячный О огато-млю стриров, ж урнал повестей ивассказов

П И Р  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й
ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ РУССКОЙ и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ.

< П  КНИГ С "  РУБ. в год с Л
I  Ш к 1000 стран. Э  дост. и  перес. В

Задача журнала—приятный и разумный отды х трудящ емуся.

Ф А Н ТА С ТИ Ч ЕСК И Е Р А С С К А З Ы  н а  о сн о в е  н о в е й ш и х  н а -  ^  О Т К РО В Е -
у ч н ы х  до сти ж ени й , р а с ш и р я ю щ и е  у м с т в е н н ы й  к р у г о зо р  НИЯ НАУКИ
ч и т а т е л я . і А г  11 Ч У Д Е С А

Б Ы Т О В Ы Е  Р А С С К А З Ы  П РИКЛ Ю ЧЕНИ И н а  с у ш е , Л  Т Е Х Н И К И  -  пл- 
н а  м оре  и  в  в о зд у х е . л ю с т р и р о в а н . ри-

И С ТО РИ Ч ЕСКИ Е Р А С С К А З Ы  и  О Ч Е РК И  с  з а н и -  с у н к а м и  и ф о то гр а -
м а т е л ь н о й  ф аб улой . fN* ф и я м и  н а у ч н ы е  но-

З А  Р А Б О Т О Й —р а с с к а з ы  п р и кл ю ч ен и й  н а  ф о- в и н к и  и те х н и ч е с к и е
н е  е ж е д н е в н о г о  т р у д а , в о зб у ж д а ю щ и е  и н те р ес  и з о б р е т е н и я , и н тер есн ы е
к  н е м у  и  зн а к о м я щ и е  с  п р о и зв о д ств ен н ы м и  _  д л я  ш и р о ки х  к р у г о в ,
п р о ц е сс а м и . З А Д А Ч И  Р А З Н О Г О  ТИПА,

НА Д А Л Е К И Х  О К РА И Н А Х —и н т е р ес - р а зв и в а ю щ и е  м ы с л ь  и д і і с ц и -

н ы е  к а р т и н ы  н р а в о в ,  о б ы ч а е в  и ж и зн и  ш іи н и р у ю щ и ѳ  ее.
н а  о к р а и н а х  С С С Р  и за м о р с к и х  стр ан . Ѵч* Н О ВЫ Й  И Н Т Е Р Е С Н . О Т Д Е Л -  

Ю М О РИ СТИ ЧЕ СКИ Е РА С С К А ЗЫ  ц и к л  р а с с к а з о в ,  ф а н т а с т и ч е с к и х  и
ПРИ КЛ Ю ЧЕН И Й . б ы т о в ы х  о с о в р е м е н н о й  ж е н -

ОТ Ф А Н ТА ЗИ И  К Н А У К Е .— ш и н е  з а в о е в а т е л ь н и ц е  в об ласти
П О П У Л Я РН О -Н А У Ч Н Ы Е  С И Л - н а у ч н о й  и в  с ф е р е  о б щ еств ен н о й  ж и зн и .

“ S f  ̂ ! L ° ™  Г  ТА ЛА Н ТЛ И В ЕЙ Ш И Е Х У Д О Ж Н И К И -И Л -
ц и а л п с т о в  СССР, о с в е щ а ю - - T v  Л Ю СТРА ТО РЫ  п р и г л а ш е н ы  с ц ел ью  у к р а- 
щ и е  п о м ещ ен н ы е ф а н т а -  с  и т  ь  х у д о ж е с т в е н н у ю  с т о р о н у
с т и ч е с к и е  р а с с к а з ы  и л и  а  ж у р н а л а .
зн а к о м я щ и е  с  н а и -  Н О ВЫ Е А В Т О Р Ы  в с т р е ч а ю т  в н и м а т е л ь н о е  от-
б о л ее  и н тер есн ы м и  н о ш ен и е . „Мир П р и к л ю ч ен и й “ о х о тн о  д а ё т  м есто
н а у ч н ы м и  о т к р ы - я р к о м у  и т а л а н т л и в о м у , х о т я  бы  п о д п и са н н о м у  и не-
ти ям и . и з в е с т н ы м  именем .

Подписавшиеся до 1 марта 1927 г. непосредственно в гл. конторе 
журн. «Мир Приключений“ Ленинград, Стремянная, 8 и уплатив
шие сразу 5 руб. немедленно получают книгу „НАУКА В ВОПРО
САХ И О ТВ ЕТА Х “ : 750 вопросов и ответов. 256 стран, убористой 

печати. З а  перес. заказн . банд. 25 коп.

Изд-во „П. П. СО Й КИ Н", Ленинград, Стремянная, 8.

Д ля п о п о л н ен и я  г о д о в ы х  
к ом п лек тов

Журнала „Вестник Знания“ и 
приложений к нему отдельные 
№№ высылаются: „Вестник Зна
ния“ по 20 к., с перес. 30 к., 
„Энциклопедический Словарь“ 
по 75 к., с перес. 1 р. и „Би
блиотека Знания“ но 40 к., с 

перес. 50 к.

Выписывающие на 2 р. и более 
за пересылку не платят. Стои
мость можно высылать почто
выми или гербовыми марками.

Главная Контора ж урнала „В е с т
ник Знания“ , Ленинград, Стре

мянная, 8.

ПОДПИСАВШИЕСЯ 
В П0ЧТ0В0 -  ТЕЛЕГРАФНЫХ 

КОНТОРАХ
и не получающие журнала с 
жалобами на неполучение 
обращаются по месту под
писки. Во всех остальных слу
чаях с жалобами на недо
ставку журнала следует обра
щаться по адресу: Ленинград, 
Стремянная, 8, Главная Кон
тора журнала « В Е С Т НИК  
З НАНИЯ».

При жалобе необходимо 
сообщить копию с адреса, по 
которому получается журнал.

Главная нонтора журн. „В ЕС Т 
НИК ЗНАНИЯ“ , Ленинград, 

Стремянная, 8.



3 5 1 9
Г «ВЕСТНИК 'ЗНАНИЯ» №  1 -  1927 г.

ОД Р Е Д А К Ц И Е Й : А к а д . - п р о ф .  • Б .  М . Б е х т е р е в а ,  п р о ф .  М . Я. Б р е й т м а н а ,  п р о ф .  А . 0 .  Г р и б о е д о в а ,  п р о ф .  С. 0 . Г р у з е н б е р г а ,
і)о ф . Р .  Б . И ван о Е а-ёазу м н и к а , А . Р .  К у г е л я ,  п р о ф .  В . Я . К у р б а т о в а ,  п р о ф .  И . Б .  П а л и б и н а ,  п р о ф .  В . Н . П е с к о в а ,  п р о ф .  А . Н . 
и м с к о г о - К о р с а к о в а ,  п р о ф .  Е .  Б .  Т а р л е ,  п р о ф .  В . Б .  Т о м а ш ѳ в с к о г о ,  п о ч . ч л . А к а д ; П а у к  п р о ф .  0 . Д. Х в о л ь с о н а ,  п р о ф .  П. Ю . 

Ш м и д т а ,  п р о ф .  П . Н . Ш т е й н б е р г а ,  п р о ф .  И . В . Э в е р г е т о в а  и  м н . д р . в и д н ы х  у ч е н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  д е я т е л е й .

ЧОВАРЬ С О Д Е Р Ж И Т : н о в е й ш и е  с в е д е н и я  и  ц и ф р о в ы е  д а н н ы е ,  к а р т ы ,  п о я с н и т е л ь н ы е  р и с у н к и ,  д и а г р а м м ы  и п р о ч .  п о  в с е м  о т р а с л я м  
ш ш я  (история, география, этнография, техника, химия, физика, астрономия, математика, языкознание, 
нтература, ботаника, зоология, антропология, история и с к у с с т в ,  художественная промышленность, народ

ное хозяйство, медицина, спорт, гигиена и т. д.).
т о т  Нов/ йхат .Энциклопедический Словарь, в  особенности в наше время,—время небывалого обогащения разговорного и литера- 
урного языка новыми научными и техническими терминами, необходим натдому, дате самому всесторонне о б р а з о в а н н о м у  человеку.

Іодписка на «Вестник Знания» с приложением Новейшего Энциклопедического Словаря принимается 
в Главной Конторе Изд-ва „П. П. СОЙНИН“  Ленинград, Стремянная, 8

"Іісваагі. адски* ГуЛ ѵ.т М #0?92 Тип. Л.С.Ц.О Ленинград, / ’em .,\кві> вер., 15 : Зак. «85. Tu -к  ?г>""л

ш о о  рис., карт, и г р .  
2 ш о ж .н ш .ц в е ттаб л  
ШОО столбцов тексте.


