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заготовлено типограф ией.
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на журнал «В естни к  Знания» и избрать  приложения, так как запоздание  
подписки вызывает впоследствии допечатку прилож ений, что, в свою 

очередь, вызывает задержку в своевременной высылке журнала.
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Г и г а н т с к и е

Недавно возвратившаяся в Ленинград 
экспедиция Академии Наук, посланная в цен
тральную Сибирь для отыскания группы ги
гантских метеоритов, упавших на реке Под- 
каменной Тунгуске в 1908 году, вновь при
влекла всеобщее внимание к этим редким го
стям, попадающим на нашу планету.

В настоящее время мы знаем, что метео
риты— это небесные тела с огромной ско
ростью, в десятки километров в секунду, 
несущиеся в бесконечных глубинах мирового 
пространства. Колоссальные скорости метео
ритов служат причиною того, что при ударе 
их даже о верхние, разреженные слои атмо
сферы в обычных случаях, они от трения 
мгновенно накаляются и сгорают, не достиг
нув земли. На поверхность последней садится 
лишь тонкая минеральная пыль, найденная, 
между прочим, на девственных полярных сне
гах. куда не могла залететь никакая другая 
пыль земного происхождения. Но не все ме
теориты сгорают при встрече с земной атмо
сферой: более крупные обломки, несмотря на 
сильнейшее нагревание, оплавляются лишь 
со своей поверхности и достигают земли, иногда 
расколовшись па несколько более мелких 
частей.

Падение таких «небесных камней» долгое 
время отвергалось не только отдельными уче
ными, но всего 100 лет тому назад и Фран
цузской Академией Наук. Хотя еще Анаксагор 
в 465 году до начала нашей эры и Плутарх 
высказывали мнение о возможности проис
хождения метеоритов от солнца, но поздней
шие века отвергли эту смелую для того вре
мени мысль, объявив падение метеоритов 
суеверием и легендами.

Однаро, факты-—упрямая вещь, и фактов 
этих накопилось пе мало. Так, китайские 
летописи сообщают, что в 616 году камен-

м е т е о р и т ы .

ным дождем было убито десять человек. 
Старинные европейские іроники сохранили 
описание нескольких случаев, когда паде
ние метеоритов причинило серьезный мате
риальный ущерб: например, в 823 году в Сак
сонии от «огненного дождя из камней» 
сгорело 35 деревень... В 1492 году на юге 
Германии упал камень, весивший около 
100 килограмм, при чем падение его сопро
вождалось сильным шумом и громом. Камни, 
падавшие с неба, настолько поражали вообра- 
жиние современников, что таким камням 
приписывались чудесные свойства, вплоть до 
возможности самопроизвольного полета. Не
мудрено, что метеорит, упавший 7 сентября 
1514 года в Венгрии, верующие люди, освя
тив, приковали железной цепью к алтарю 
местной церкви. Знаменитый черный камень 
Каабы в Мекке —  величайшая мусульманская 
святыня, по всей вероятности не что иное, 
как огромный метеорит.

В настоящее время упавшие обломки не 
приковывают в церкви цепями, но, детально 
изучив их и проанализировав, заботливо кла
дут образцы их в витрины музеев. Несколько 
сот штук метеоритов разной величины— от 
горошины до тысячепудовых глыб— собрано 
таким образом в разных частях света.

Из чего же состоят эти небесные камни? 
Химический анализ показал присутствие в них 
целого ряда известных нам э-іементов: водо
рода, углерода, азота, кислорода, серы, 
фосфора, хлора, натрия, кальция, кремния, 
калия, магния, алюминия, марганца, железа, 
ішккеля, кобальта, мышьяка, хрома, меди, 
олова, титана, аргона и гелия. Очень часто 
метеориты состоят из почти чистого никке- 
листого железа,— обстоятельство, которое не 
должно нас удивлять, если мы припомним 
теорию строения тяжелого металлического
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Рис. 1. Кратер и Аризоне (Сен. Америка) на месте падения гигантского метеорита.

ядра земного шара. Если законы формиро
вания небесных тел, обломки которых, по 
мнению некоторых ученых, попадают к нам 
в виде метеоритов, были близки к тем, ко
торые имелись некогда на земле, то надо 
ожидать, что часть метеоритов, из внутренних 
частей таких погибших небесных светил, так
же должна состоять из тяжелых металлов —  
железа, никкеля, хрома, марганца, титана 
И'проч.

Как мы уже говорили, только ничтожная 
часть этих космических тел, которые встре
чает Земля, попа
дают на ее по
верхность. Земная ат
мосфера, точно бро
ней, защищает нас 
от снарядов небесной 
артиллерии, достигаю
щих подчас весыиа 
внушительных раз
меров.

В том, что иног
да Земле приходится 
сталкиваться с кос
мическими массами со
лидных размеров, убеждает нас наличие 
в некоторых местах загадочных круглых 
чашеобразных кратеров, происхождение кото
рых никак нельзя объяснить вулканической 
деятельностью. Наибольшей известностью 
в этом отношении пользуется кратер в штате 
Аризона (Сев. Америка). Это (см. на рис. 1) 
почти круглое углубление, около одного ки
лометра в поперечнике, глубиной ок. 150 ме
тров с беспорядочно насыпанным валом 
вокруг из разбитых известняков, песчани
ков, глины и песка высотой около 40 метров. 
Тщательное изучение этого странного образо

вания обнаружило недавно интереснейшие 
вещи. Прежде всего, геологические исследо
вания показали, что верхние окрестные слои 
состоят из глины, затем идет слой известняков 
пермской эпохи, подстилаемый белым триасо
вым песчаником. Буровые скважины в центре 
кратера, где думали найти предполагаемый 
метеорит, обнаружили на глубине несколь
ких сот метров мелко перемешанную смесь 
всех окружающих пород и множество мелких 
кусков окисленного и неокисленного железа. 
Множество таких железных обломков разной

величины было также 
обнаруя{ено в окрест
ностях самого крате
ра. Последнее обсто
ятельство невольно 
привело к мысли, что 
упавший здесь некогда 
метеорит состоит це
ликом из железа. 
О размерах этого ги
ганта можно соста
вить себе представле 
ние по его колоссаль
ной разрушительной 

силе падения. Бока кратера разрушены, точно 
после сильнейшего взрыва, скалистый песча
ник от действия высокой температуры рас
плавился, превратившись на поверхности в 
пористую стекловидную массу, а все, что 
попало под непосредственное действие сокру
шительного удара, превратилось в мельчайший 
песок, проходящий сквозь самое тонкое сито. 
Многолетними изысканиями различных пред
принимателей легендарный Аризонский мете
орит был, наконец, обнаружен, но не посредине 
ямы, а около ее края, куда он попал при 
косом ударе о землю. Проложенная буровая

Рис. 2. Метеоритное железо, найденное в 1884 году 
в шт. Ю нденжине (Зап. Австралия).
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скважина, глубиной 
около 500 метров, на
ткнулась на гигант
скую глыбу чистого 
нмккелистого железа, 
но меньшей мере в 
200 метров в попе
речнике.

На рис. 4. изобра
жен поперечный гео
логический разрез  
Аризонского кратера, 
и показаны сделанные 
пробные буровые сква
жины. Для извлече
ния, конечно, по ча
стям, этого колос
сального метеорита, 
оцениваемого не ме- 
неё, как в десять мил • 
лионов тонн чистого 
железа, стоимостью 
около полумиллиарда 
рублей, думают при
ступить при помощи 
прорытия сбоку, в 
твердом грунте, 500-метровой шахты и гори
зонтальной небольшой штольни, снабженных 
всеми необходимыми подъемными приспособ
лениями. В последующих работах, при раз
дроблении самого железного метеорита, по
видимому, придется прибегнуть к резке аце
тиленовым пламенем или вольтовой дугой.

У нас на территории СССР есть два не 
менее интересных «скрытых» метеорита. 
Один в Туркестане, в долине левого берега

р. Мургаб, в 35 вер
стах от Поста Памир
ского, другой— в цент
ральной Сибири, в 
долине р. Хатанги 
(см. рис. 5). О су
ществовании первого 
можно пока лишь 
догадываться по об
ширной круглой яме, 
около 130 м. в попе
речнике, глубиной от 
15 до 18 метров. 
Окружающая почва 
состоит из гальки и 
глины, но, хотя об
стоятельных ее ана
лизов никем еще не 
производилось, зато 
о метеорном проис
хождении ямы сохра
нились довольно све
жие изустные преда- 
ния.По этим рассказам, 
само падение огнен
ной звезды имело ме

сто лет 250 тому назад, при чем упавший ярко 
светящийся метеорит или, вернее часть его, 
после удара вылетел из ямы обратно. Гово
рят, что вначале, в продолягение нескольких 
лет из ямы шел пар и вырывались горячие 
газы, не позволявшие приближаться к ее 
краям. Когда земля достаточно остыла, кир
гизы хотели спуститься на дно ямы, но не 
могли этого сделать даже связав 20 арканов, 
около 180 метров длиной...

Рис. 3. Метеорит-великан, найденный в Гренландии 
путешественником Пири.

г г ЛИ

Рис. 4. П оперечный разрез кратера на месте падения Аризонского метеорита.
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Рис. й. Схематическая карта (’ССР с указанием места падения метеорита (черный опал).

Несомненно, наибольший интерес во всяком, 
кто хоть сколько нибудь интересуется жизнью 
природы, должно вызвать падение т. наз. Тун
гусского метеорита, по своим предполагаемым 
размерам, превышающего все известные ра 
нее исторические метеориты. 30 июни 
1908 гоіа целым рядом наблюдателей на 
юге России и в Западной Сибири был 
отмечен полет ослепительно яркого ме
теорита огромных размеров, сопровождав 
шийся оглушительным грохотом. Метеорит 
пролетел над бассейном р. Енисея и упал 
где-то в далекой тайге, при чем паде
ние его, по наблюдениям метеорологиче
ских станций в Иркутске и Киренске, 
вызвало сильное сотрясение почвы, не 
смотря на то, что эти пункты отстоят от 
места падения не менее, как на 400 — 900 кило
метров. Сейсмографы Иркутской обсервато
рии отметили две волны колебаний— одну 
в 7 часов 16 мин., другую в 8 час. 4 мин., 
что соответствует сейсмической волне, вы- 
званой самым ударом массы метеорита и об
разованной им воздушной волне. Данные эти 
позволяют думать, что метеорит упал где-то в 
900 километрах от Иркутска. По мнению гео
лога С. В. Обручева, работавшего там по пору
чению Геологического Комитета в 1925 году, 
вероятным местом падения является р. Чамбэ, 
приток Хатанги, или Подкаменной Тунгуски, 
впадающей в р. Енисей. Местные жители— тун

гусы передают, что падение метеорита являло 
собою поистине страшную картину: ослепи
тельно белый огненный шар с чудовищной 
скоростью и ревом и грохотом пролетел над 
тайгой, повалив ее широкой сплошной по 
лосой в несколько десятков километров дли
ной. На месте поваленного леса уже ра
стет молодняк, по следы разрушения и сей
час на-лицо. По их же рассказам, на месте 
падения возникла огромная яма и оттуда 
теперь вытекает река. Более подробных све
дений собрать не удавалось, а о том, чтобы 
провести на место падения, тунгусы п гово
рить ие хотели, т. к. небесный камень у них 
считался священным и недоступным. Экспе
диция, организованная в 192 L году Академией 
Наук СССР иод руководством Л. А. Кулика, 
натолкнулась на такие трудности, связанные 
с местным передвижением, что не могла дви
нуться далее Ка иска. Осенью в 1926 году 
от И. М. Суслова Академией Наук СССР 

'были получены новые сведения, собранные 
им от тунгусов, по словам которых упал не 
один, а несколько метеоритов.

Сведения эти оказались настолько инте
ресными, что Академией Наук СССР в этом 
году была организована новая экспедиция 
под начальством Л. А. Кулика.

В настоящее время (к сент. 1927 года) 
экспедиция, во главе с Л. А. Куликом, воз
вратилась обратно, достигнув чрезвычайно
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интересных результатов. Преж
де всего надлежит отметить 
исключительно трудные усло
вия, в которых протекали ра
боты экспедиции. Почти непро
ходимые таежные дебри в силь
нейшей мере затрудняли пере
движение каравана, но тем не 
менее к лету, в 100 километрах 
от фактории Вановара, экспе
диции удалось добраться до ко
лоссальной площади с повален
ным и обоженным лесом, пло
щади, длиной в несколько де
сятков километров, где, повиди
мому, и упал метеорит. Дальней
шие поиски обнаружили и самое 
место падения. В различных ме
стах были найдены неглубокие 
воронкообразные ямы, дости
гавшие десятков метров в по
перечинке— обстоятельство, ука
зывавшее на то, что главная 
масса метеорита при своем на 
дешш разбилась на несколько 
крупных кусков, упавших не 
подалеку один от другого. К со
жалению, недостаток времени и 
технического оборудования не 
позволили экспедиции заняться 
работами по извлечению этих 
интересных обломков,— что со
ставит задачу ближайших экспе
диции. Как бы то ни было, 
вся обстановка падения Тунгус
ского метеорита и произведен
ные им огромные разруше
ния, заставляют подозревать, 
что здесь мы имеем дело с 
метеоритом исключительно круп
ных. размеров. Мы еще не 
Знаем состава упавшего мегео- Рнс- и | і а -*еш іе метеорита н а д  М а д р и д о м  в феврале 1896 го д а .

рита, но не исключена возможность, что Тунгусский метеорит представляет собою не 
основная его масса состоит из железа и дру- только выдающийся научный, но и чисто 
гих тяжелых металлов, а если это так, то промышленный интерес.

П одробном у описанию впечатлений и событий упоминаемой здесь последней 
мет еорит ной экспедиции Академии Н а ук  в деори сибирской т айги, будет посвящена 
кн и га  JI. А . B y  лика, которая выйдет о 1 9 2 8  году в качестве приложения 

к  «В ест нику З н а н и я в  серии книг «П рирода и Л ю ди»,

Я  А  Г І І Г А Н Т С Е Л М  М Е Т Е О Р И Т О М “
(П Г И Ь Л ІО Ч Ж П І ІЯ  С О В Е Т С К И Х  У Ч Е Н Ы Х  1і Т У Ѵ Г У С І  К О Й  ТАЁТМ).
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Л. А. КУЛИК.
Руководитель Тунгусской М етеорит

ной Экспедиции Академии Наук.

Тунгусский метеорит, или... фантазия?
Самое чудесное — это действи

тельность; рядом с ней кажется 
жалкой самая неудержимая ф ан
тазия. Г. Клейн.

Не успело облететь газеты известие о ре
зультатах моей экспедиции на Подкамеяную 
Тунгуску в поисках нашумевшего, в букваль
ном и переносном смысле этого слова, своим 
падением метеорита 30 июня 1908 года, как 
в разных уголках научного мира начались 
критические замечания самого разнообразного 
характера. Наиболее существенные из них, 
ну и конечно «научно-принципиальные», сво
дятся, в общем, к следующим четырем поло
жениям:

1) отрицается самый факт падения метео
рита в указанном мною месте, за Подкамен- 
ной Тунгуской к северо-западу от фактории 
Вановары;

2) отрицается то обстоятельство, что
колоссальный и своеобразно ориентирован
ный бурелом был произведен этим метеори
том; этот бурелом приписывается действию 
циклона;

3) отрицается то обстоятельство, что
центральная площадь места падения выжжена 
«небесным» огнем —  болидом: это приписы
вается земному пожару;

4) отрицается то обстоятельство, что
обнаруягенные мною ямы обязаны своим 
происхождением воздействию метеоритов. Эти 
ямы считаются обычными тундровыми моче- 
жинами.

Прежде, чем ответить по всем этим 
пунктам, напомню читателям основные поло
жения науки о метеоритах. Метеориты вры
ваются в атмосферу с космической скоростью. 
Скорость метеоритов в мировом пространстве 
на уровне Земли определяется в среднем 
километров в сорок в секунду. Эта скорость 
относительно Земли, при скрещении с по
следней, в зависимости от направления движе
ния метеорита (встречного или попутного), 
может изменяться в пределах от 12 до 72 ки
лометров в секунду. Такая о т н о с и т е л ь 
ная скорость обусловливает, yate в верхних 
слоях атмосферы, настолько сильное сжатие 
воздуха, что температура последнего возра
стает до нескольких т ыс яч  градусов; все 
Это является причиной всем известного 
явления полета через небо огненного шара, 
болида.  Длительность полета болида— се

кунды.  Диаметр болида, видимого иногда, 
за сотни километров, исчисляется к и л о 
метрами,  хотя вызвавший его холодный, 
имеющий температуру мирового пространства, 
метеорит в лучшем, из заурядных случаев 
насчитывает в своем поперечнике лишь метры. 
Громадное давление метеорита на воздух, 
оказываемое им на протяжении лишь долей 
секунды, равносильно, в сущности, мощному 
удару; поэтому метеориты, врываясь в атмо- 
сферу, обычно дробятся на части, чему 
благоприятствуют их хрупкость, обусловлен
ная их низкой температурой, в особенности—  
в начальные стадии полета. Чем глубже про
никает метеорит в атмосферу, тем сильнее 
он сдерясивается воздухом, тем медленнее 
летит и, наконец̂  в некотором пункте задер
живается, практически, совершенно; во вся
ком случае, относительная скорость его дви
жения в атмосфере в этот момент становится 
меньшей, чем скорость распространения 
звука. Этот пункт называется «точкой за
держки метеорита»; здесь исчезает окружаю
щий его огненный шар (болид,) и появляется 
темное кудрявое облачко, образующееся за 
счет остывших продуктов возгонки; отсюда 
метеорит падает, подчиняясь уже, главным 
образом, притяжению Земли, и едва зарывается 
в почву. Однако, это справедливо лишь для 
небольших метеоритов, весом, примерно, до 
130 тонн; метеориты же с большей массой 
точки задержки в воздухе не имеют; они 
вонзаются в почву с остатками своих косми
ческих скоростей, не меньшими ä/2 кило
метра в секунду, и до самой поверхности 
земной могут сопровождаться окружающим 
их облаком раскаленных газов.

Вернемся теперь к изложенным в начале 
пунктам. Итак, прежде всего, отрицается 
самый факт падения метеорита в указанном 
много месте, в сотне километров к северо- 
западу от фактории Вановара на Подкаменной 
Тунгуске. Просто отрицается: ничего де там 
не было, и все это— плод досужей фантазии, 
вымогающего себе командировку, сотрудника, 
командировку, из которой ничего не выйдет. 
«Критикам» этого сорта я могу указать на 
то, что они далеко не одиноки не только 
в настоящее время, но и в историческом 
прошлом. Любая популярная астрономия 
напомнит нам всем известный исторический 
скандальный факт, заслуживающий и в этой
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нашей тяжбе того, чтобы вспомнить его 
здесь. В 1790 году во французском городе 
Жульяке на глазах у всего населения упал 
камень с неба. Но, по утверждению тогдашней 
официальной науки, валиться камням с неба 
не полагалось. Однако, масса в массе своей 
оказалась прогрессивнее официальных руко
водящих, научных единиц: глава города
Ж у л ь я к составил акт и за подписью 
300 граждан послал его в отечественную 
Академию Наук. Но что значил для орто
доксов тогдашней науки голос массы? Ака
демик Б а р т е л о н ,  в докладе своем по этому 
поводу французской Академии Наук, квали
фицировал действия главы города -Жульяк, 
как нелепый поступок; факт же падения он 
объвил в ы м ы ш л е н н ы м ,  а самое явле
ние— ф из и ч е с к и  н е в о з мо жн ым .

А масса свидетельствует и в нашем случае. 
Впрочем, она свидетельствовала уже и по 
собранным мною еще шесть 
лет тому назад материалам 
•о том, что 30 июня н. с.
1908 г. имели место порази
тельно сильно выражен
ные, характернейшие для 
падения метеорита, явле
ния, исключающие всякие 
другие предположения; вме
сте с тем, те же данные 
указывали и на то, что 

т̂о падение имело место 
в окресностях фактории 
Вановары, к северу от Под- 
каменной Тунгуски. Это 
же . обстоятельство под
тверждали и другие иссле
дователи. Так, А. В. Воз-  
н е с е н с к и й ,  в бытность свою директором 
Иркутской физической обсерватории, собрал 
богатый материал, доставленный ему не только 
частными лицами, но и наблюдателями сейсми
ческой сети корреспондентов этой обсервато
рии. Произведенная км обработка этих данных 
показала, что падение имело место в общем 
там же, за Подкаменной Тунгуской, где впо
следствии обследовал его и я; с другой сто
роны, падение этого метеорита вызвало 
земную волну, подобную той, какая происхо
дит при землетрясении; эта волна была 
отмечена в Иркутске особыми приборами, 
сейсмографами; сделанные А. В. В о з н е с е н 
с к и м  расчеты показали, что эпицентр, 
исходный пункт этой земной волны, лежит 
опять-таки все в том же месте, за Подкамен
ной Тунгуской. Кроме того, геолог С. В. О б- 
ручев,  проезжая в 1924 году вблизи места 
падения, собрал сведевия от десятков местных

жителей и, на основании этих сведений, 
отнес место падения туда же, к северо-западу 
от фактории Вановары. И еще, в 1926 году 
И. М. Су с ло в  опросил на съезде всех пред
ставителей тунгусских родов этого района, 
в том числе и очевидцев падения, которые 
единогласно указывали на то, что падение 
имело место именно в этом районе, который 
теперь обследовал я; а один из тунгусов даже 
точно указал И. М. С ус лову местонахожде
ние ям, а именно: приблизительно «на сре
дине между речками Хушмо и Кимчу». Нако
нец и я, в текущем году, пользуясь не только 
всеми этими данными, но и непосредственной 
помощью проводников тунгусов и указаниями 
местных кочующих тунгусов, проник именно 
в этот район, «на средину между речками 
Хушмо и Кимчу», в сотне километров на се
веро-запад от фактории Вановара, т. е. в то 
самое место, на которое имелось более, чем 

достаточное количество ука
заний. Что же там оказа
лось? Я нашел там, на про
тяжении многих десятков 
километров, сплошной бу
релом, характерно ориен
тированный, с центральной 
обгоревшей частью, по 
средине которой имелась 
площадь в несколько кило
метров в поперечнике со 
смещенным тундровым по
кровом и большим коли
чеством плоских воронок. 
Можно ли на основании 
всего этого предполагать 
здесь место падения ме
теорита и пытаться ра

зобраться в сложной обстановке этого гран
диозного явления?!

Мои «критики» отрицают то обстоятель
ство, что этот грандиозный бурелом был 
произведен метеоритом; они утверждают, что 
это —  результат действия циклона. Так ли 
Это? Конечно, мы знаем, и не только из 
специальных учебников, о том, что действие 
циклонов бывает чрезвычайно разрушитель
ным,— жизнь нам говорит об этом сейчас, 
чуть ли не ежедневно, со страниц газет. 
Япония, Филиппины. Калифорния, Мексика, 
Флорида... сдунутые с лица земли города... 
вырванные с корнем рощи и леса... десятки 
тысяч жертв... миллиардные убытки... Кто 
Этого сейчас не знает? И даже чисто научные 
элементы обстановки этих явлений становятся 
достоянием широкой публики; вот, напри
мер, для некоторых воздушных волн одного 
ир этих ураганов дана и скорость в 200 метров
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в секунду; поразительная, колоссальная 
скорость! Грандиозная мощь!.. Выходит так, 
как будто возможно, что и в нашем случае 
набедокурил циклон. Однако, для этого 
имеются и свои «но». Во-первых, более чем 
сомнительно, чтобы в этих местах сплошной, 
на тысячи километров, тайги, лежащей в не
далеком уже расстоянии от полярного круга, 
могли быть такие мощные, чисто тропиче
ские циклоны. Во-вторых, и самая картина 
бурелома никак не отвечает действию ци
клона; бурелом занимает довольно опреде
ленно отграниченную от остальной тайги 
площадь, длиною, скажем, примерно, в сотню 
километров и километров 50— 70 шириной. 
Если бы здесь прошел циклон, способный 
начисто вывалить лес полосой, ширина кото
рой измерялась бы в 70 километров, то трудно 
допустить, чтобы его мощи хватило в таком 
случае лишь на 100 километров в длину. 
Если же циклон имел бы характер более 
ограниченного, чисто местного явления, спо
собного к действию лишь на 100 километров 
в длину, то совершенно непонятно, каким 
образом он мог бы распространить свое дей
ствие в стороны на 50— 70 километров 
с такой силой, чтобы вывалить и там тайгу 
начисто. А наш метеорит мог бы про
извести эту работу? Да, конечно, если при
нять, как это делаю я, что он коснулся 
поверхности земли с остатками космической 
скорости, т. ѳ. что он имел вес нѳ меньший, 
чем 130 тонн: это предположение приходится 
принять, т. к. иному противоречила бы и та 
земная, сейсмическая волна, которая прока
тилась более, чем на 1000 километров во все 
стороны, приведя в движение сейсмические 
маятники в Иркутске, и тог грандиозный 
бурелом, который все-таки является реаль
ностью, неоспоримым фактом. И этот факт 
вполне будет понятен, если мы обратим свое 
внимание на то, что минимальная скорость 
такого метеорита у поверхности почвы, а сле
довательно —  и скорость гонимой им воз
душной волны, будет не меньшей, чем иол- 
километра в секунду, т. е. в 2 —  3 раза 
превышать наиужаснейший тропический ци
клон. И форма площади, подверженной дей
ствию такой воздушной волны, будет, даже 
при косом полете метеорита, круглой, воз
можно даже —  эллиптической или близкой 
к ней. Наконец, найдет себе, в гаком случае, 
объяснение и та оригинальная ориентировка 
поваленного леса, объяснить которую циклон 
уже во всяком случае никак не может: лес
лежит на земле по радиусам, обращенный 
своими вершинами в стороны, диаметрально 
противоположные направлению на централь

ную часть площади бурелома, т. е. —  на 
площадь падения. Наконец, и это— самое 
главное, в 7 часов утра 30 июня 1908 года 
над бассейном Енисея стоял устойчивый 
а н т и ц и к л о н :  от гундр и до Саянских гор 
было абсолютно тихо,  а небо—-б е з о б- 
л а ч н о. Об этом говорят и данные метеоро
логических станций, и единодушные показа
ния очевидцев, от дикого тунгуса до высоко
квалифицированных ученых, случайно бывших 
в этом районе. Итак, значит, версия с цикло
ном не проходит: в интересующем пас месте 
в 7 часов утра 30 июня 1908 года никакого 
ц и к л о н а  не было,  тайга же была опусто
шена воздушной волной метеорита.

ну, а массы? Что массы говорят? Тунгусы, 
как проводники, так іі просто встречные, 
единогласно заверяли меня, что тот бурелом, 
который я нынче исследовал и описываю 
здесь, был образован при падении метеорита 
в 7 часов утра 30 июня 1908 года. То же 
подтверждали мне и представители русского 
населения, в частности— два моих рабочих 
ангарца, хорошо знающие эти места и охо
тившиеся в 1909 г. в районе бурелома.

Перейдем теперь к разбору следующего 
отрицания, а именно, тоіч>, что центральная 
площадь падения выжжена сопровождавшим 
метеорит облаком раскаленных газов. Теоре
тически, понятно, такой ожог вполне возмо- 
•кен. Как это уже указывалось и выше, метео
рит сопровождается в атмосфере облаком газов 
очень высокой температуры, образующихся 
частью за счет сжатия метеоритом воз
духа, частью же— за счет возгонки с поверх
ности метеорита его собственного вещества. 
В верхних слоях атмосферы температура 
газового облака (болида) моягет доходить 
до-j—10.000°С. Чем больше снижается метеорит, 
тем нияге и температура болида. Более 
быстрые метеориты имеют и более высокую 
температуру своего газового облака (болида). 
Диаметр болида может достигать иногда мно
гих километров. Ну, а у нашего метеорита, 
имеются данные для такого допущения? Да, 
имеются. Мы уже говорили о том, что масса 
его не могла быть меньше 130 тонн, и что 
он должен был коснуться поверхности Земли 
с остатками космической скорости; а в таком 
случае должно было коснуться почвы и окру
жавшее его облако раскаленных газов. Как 
велика могла быть температура этого облака? 
У «точки задержки» метеорита обыкновенных 
размеров болид исчезает, т. е. перестают 
светиться газы и мелкие раскаленные ча
стички материи, отторгнутые с поверхности 
метеорита; а это значит, что в «точке 
задержки» температура такого облака падает
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ниже +  5U0°C. Непосредственно же пред 
точкой задержки болид имеет темно-красный 
цвет, а моментом раньше— ярко красный, 
с температурой, следовательно, от-f-11)00 гра
дусов Цельсия и выше. С этой последней 
температурой он, повидимому, и коснулся 
Земли, т. к. все свидетели единогласно гово
рят об упавшем с неба огне, т. е. болиде 
огненного цвета. И дальше,— И. М. Суслов  
пишет, что его очевидцы утверждают, что 
лес вспыхнул о д н о в р е м е н н о  с нале
тевшим ураганом и раздавшимся потря
сающим грохотом; в другом месте его статьи 
один тунгус утверждает,, что под могучим 
напором ветра одновременно с невероятно 
сильным громом пада
ли уже г о р я щ и е  
деревья.  И мне, во 
время моей экспеди
ции, тунгусы, хорошо 
знакомые с земными 
пожарами, никогда не 
говорили о том, что 
в интересующий нас 
момент был обыкно
венный пожар, а неиз
менно твердили о том, 
что не лесной пожар 
был, а «огнем палило», 
что «огонь падал с 
неба», что «огонь все 
кончал: и лес, и оле
ней, и собак». И еще 
показания очевидцев: 
один утверждает, что 
в тот момент, когда 
огненное тело опусти
лось на тайгу, кверху 
в з в и л с я  с т о л б  
огня, и образовалось 
черное облако. Другой очевидец, которого 
на фактории Вановара сбросило воздухом с 
крыльца, говорит, что воздух был так г оря  ч, 
что ему показалось, что у него горит рубашка. 
И еще справка: у тунгусов с о жг л о  оленей, 
у одного, д:іже— до полутора тысяч; эти олени 
были полудикими и паслись в районе р. Хушмо 
(выгоревшая зона) без присмотра (хозяин 
с прирученными оленями ушел верст на 
сотню к северу, на р. Кимчу). Эти, остав
шиеся на р. Хушмо, олени погибли все или 
почти все,— потом здесь на этих черньр, 
выягженных местах, не только безлесных, но 
и вообще лишенных в первое время (практи 
чески) какой бы то ни было растительности, 
тунгусы находили обугленные туши оленей. 
Небывалый факт, действительно невозможный 
случай при обычном лесном пожаре. Что

значит лесной пожар в тихий день (а день 
был т и х и  й) для оленя, не з н а юще г о  
п р е г р а д  в этой обильно пересеченной 
ручьями, речками и болотами местности? 
Полторы тысячи оленей! Пусть даже— сотни... 
Стада эти погибли, и гибель их тунгусы 
оплакивают до сих пор. Это факт. Что-же 
говорят свидетели о могущем быть до этого 
момента лесном пожаре? Ту'нгусы отрицают 
его. А остальные свидетели, да и тунгусы 
тоже, утверждают: было ясное,  тихое,
жаркое утро; небо было чистое,  облаков 
не был«.-. А знаете ли вы, читатель, что 
такое пожар в тайге, да тем более, как 
в нашем случае, когда имеются сплошные

следы его километров 
на 20— 25 вокруг от 
центра падения? Ведь 
Это лее —  сотни ква
дратных верст! В та 
ких случаях тяжелый 
бурожелтый полог ви
сит в воздухе; брон
зовокрасное солнце с 
трудом, зловеще, про
глядывает сквозь пе
рекатывающиеся че
рез него свинцовые 
тени дымовых волн; 
сизые, угрюмые дали 
подступают вплотную, 
задергивая горизонт и 
сокращая поле зрения; 
мечется птица, тре- 
воясно убегает зверь: 
и легкие лось, и олень, 
и проворный мишка 
ищут безопасного 
места в сырых местах, 
уходят на речки, скры

ваются в болотах; и разве лишь молодые, 
больные да калеки дадут захватить себя по
жару, но не сотни и тысячи здоровых!

Наконец, и я исследовал центральную 
площадь падения; и с первых же шагов мне 
бросилось в глаза то обстоятельство, что 
я все время, на всей этой площади, наблю
дал поразительно, в общем, однообразный, 
равномерный для всей площади (за немно
гими исключениями) и непрерывный ожог, 
лишивший деревья и кусты ветвей и коры, 
ожог чрезвычайно характерный и совершенно 
непохожий на следы лесных пожаров, с кото
рыми я в своей жизни достаточно имел 
дела. Что это не был лесной пожар, говорит 
хотя-бы еще и то обстоятельство, что тот же 
характер и та же степень ожога имелась 
также и на изолированных в болоте участках
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суши (островах), отделенных от берегов 
болота полу-километровыми и больше про
межутками, при чем болото это 30 июня 1908 г. 
ни в коем случае гореть не могло, т. к. 
имело уже и зеленую траву, и воду чуть ли 
не по колено.

Остается, наконец, последнее отрицание, 
отрицание за обнаруженными мною в центре 
бурелома ямами права на претензию быть 
образованными метеоритами, при чем дела
ются ссылки на аналогичные образования 
в Большеземельской тундре. Конечно, остается 
открытым вопрос, в какой степени эти обра
зования аналогичны. Ведь и климатические 
и почвенные условия Большеземельской 
тундры и Тунгусской тайги весьма несходны 
между собой; с другой стороны, я не бывал 
в Большеземельской тундре, а ее исследова
тели не были на месте падения тунгусского 
метеорита; так что и здесь этим путем 
вопроса нам не разрешить; может быть, эта 
аналогия сведется лишь к тому, что и там, 
и здесь эти образования можно называть 
«ямами». Со своей стороны я могу лишь 
указать на то, что затуидрешіые участки 
имеются и вне центральной площади буре
лома, усеянной ямами, равно как и вообще 
вне площади ожога и территории бурелома; 
иногда в этих тундрах наблюдаются и блюд
цеобразные углубления; но они носят совер
шенно иной характер. Таких же характерных 
образований, как в центре бурелома, я нигде 
больше в окрестных местах не встречал. Эти 
ямы, или воронки, имеют отвесные обрыви
стые в 1— 4 метра по отвесу борты, но 
большею частью— не со всех сторон. В тех 
случаях, когда борт обрывист, он производит 
впечатление новообразования: его неустойчи
вое равновесие влечет за собой образование 
трещин; в некоторых местах можно наблю
дать даже свежие обвалы этих бортов. Дно 
воронок, насчитывающих иногда десятки 
метров в поперечнике, как правило, — плоское, 
болотистое; в центре дна иногда наблюдается 
или небольшое возвышение, или же— иного 
характера и окраски болотная растительность, 
указывающая на относительно меньшую глу
бину центра воронки. Наконец, одна из

изучавшихся мною тундр с воронками имеет, 
повидимому, смещенный торфяной покров.. 
Необходимо отметить, что поперечные раз
меры воронок ни в коем случае не могут 
служить непосредственным показателем раз
мера и массы метеоритов, так-как в образо
вании этих воронок принимал участие не 
только сам метеорит, но и сопровождавший 
его сжатый воздух. Поэтому все расчеты 
газетных корреспондентов, приводящих цифры 
в 500000 тонн, 819000 тонн и т. п., абсо
лютно ни на чем не основаны.

Подведем теперь итоги сказанному. Итак, 
факты говорят нам о том, что:

1) в 7 часов утра 30 нюня 1908 года 
метеорит все-таки упал, и что центральная 
часть площади его падения пришлась в рай
оне водораздела между pp. Кимчу и Хушмо, 
в бассейне верховьев Подкаленной Тунгуски;

2) бурелом здесь, на пространстве тысяч 
квадратных километров, обусловлен падением 
этого метеорита, а не циклоном, которого 
здесь в этот момент не было;

3) центральная площадь места падения 
обожжена раскаленными газами, сопрово
ждавшими метеорит в его падении до по
верхности Земли;

4) воронки слишком характерны и исклю
чительны и не имеют себе подобных даже 
в окрестных, с центром падения, местах; они 
ни в коем случае не могут быть приняты 
за нормальные почвенные образования в лесо
тундровом покрове.

Если же фактическая сторона этого явле
ния кого либо еще смущает, кажется неве
роятной, трудно объяснимой или непонят
ной, то все же и научнее, и рациональнее бу
дет не огульно отрицать эти факты, а воз- 
мояшо полнее, детальнее изучить обстановку 
Этого небывалого, исключительного в истории 
науки о метеоритах, падения.

Как переход к очередной работе, как 
следующий шаг к исследованию места паде
ния, я наиболее выгодным и настоятельно 
необходимым считаю съемку' с гидроаэро
плана, для которого возможна, в виду обилия 
водных бассейнов, посадка в этих местах.

Л . А. К улик„
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д. о, святский.
Ученый секретарь Центрального Бюро К рае
ведения, тов. предс. Р. О. Л. Мпроведедия.

Лесной пожар от метеорита в $111 веке, ч
(Историческая справка)

Экспедиция Л. А. Кулика на Подкамен- 
<ную Тунгуску на место падения грандиозного 
метеорита 30 июня 1908 г. подтвердила не
посредственным обследованием все те рассказы 
тунгусов о громадном количестве поваленного 
и частично обгоревшего леса на месте паде
ния, которые раньше многие склонны были 
отнести к преувеличениям и фантазии рас
сказчиков. Невольно является вопрос, было 
ли что-либо подобное раньше? Скептицизм 
многих основывается главным образом на 
беспримерности подобного явления как по 
своему масштабу, так и по исключительным 
обстоятельствам, сопровождавшим это паде
ние— лесной пожар и 
бурелом. Однако, наши 
русские летописи и 
сказания сохранили 
нам описания явлений 
падения метеоритовне 
менее грандиозные, 
чем то, которое про
изошло в 1908 г.; но 
сообщавшимся при 
Этом подробностям 
прежде не придава
лось особого значе
ния, вероятно, по при
чине того же самого 
скептицизма, склон
ного всегда видеть в 
рассказах древних  
времен преувеличе
ния. Вчитываясь, однако, теперь в одно из таких 
«писаний падения метеорита около Великого 
Устюга в середине XIII века, мы, к удивлению 
нашему, находим в этом описании почти пол
ное повторение той самой картины, которая 
наблюдалась на Подкаменной Тунгуске в 1908 г. 
В житии Прокопия Устюжского упоминается, 
что однажды над Устюгом в полдень вне
запно появилось темное облако, быстро уве
личилось в размере, захватив собою весь гори
зонт, послышались раскаты грома и блеск 
молний, сотрясение почвы, и в воздухе рас
пространился «зело превеликий огненный 
зной», после чего вдруг наступило охлажде
ние и тишина. В 20 в. от Устюга «многим

и бесчисленным камением поломило лес и 
дебри, оны древеса ис корени избиша, а иные 
в полы положиша... одождиша камение велие 
разженное, многие леса сокрушища и пож- 
гоша». Как видим, в Великом Устюге наблю
дался такой же зной, как и на Подкаменной 
Тунгуске, где «было жарко, как в бане», 
«охватило жаром так, что казалось на мне 
горит рубашка». Картина же поженного, вы
вороченного и поваленного леса в точности 
соответствует тому, что обнаружила экспеди
ция Л. А. Кулика. К сожалению, однако, до 
сего времени никто из людей науки не был 
на месте падения метеорита в Котовальской

вол. Устюжского у. и 
не изучил основатель
ным образом этой 
местности, хотя ин
терес к этому необы
чайному явлению и к 
Этой местности, с на
чала XIX века, всегда 
был у нас велик. Об 
Этом писал Стойко- 
вич и 'Борноволоков 
в 1811 г., Гебель в 
1866 г., Симашко в 
1887 г., пишущий эти 
строки— в 1915 г.

г. посетил, 
правда, место падения 
метеорита близ Устю
га архиеп. Иннокентий 

с местным духовенством, но цель у них, конечно, 
была более религиозная, чем научная, хотя 
камни из этой местности и были взяты для 
научного анализа. Один из камней находился 
долго в Устюге, но проф. Блазиус, осматри
вавший его, признал в нем гранит. Вообще, 
конечно, трудно допустить, чтобы метеориты, 
упавшие в XIII в., сохранились там до сих 
пор, но научное обследование местности не
обходимо, а равным образом собирание мест
ных преданий, связанных с этим местом и 
событием. Теперь в этом отношении большую 
полі-̂ тг могли бы оказать устюжские краеведы.

Д . О. Святский.

В 1847
П адение огненного метеора (по рисунку К. Флам- 

мариона).
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Целый ряд производственных процессов 
в современной технике потребовал для сво
его осуществления применения совершенно 
новых механических усилий, которые удалось 
осуществить лишь за последнее десятилетие. 
Так, еще сто лет тому назад достижение да
влений в несколько десят
ков атмосфер считалось вы
дающимся успехом техни
ки, а в настоящее время 
совершенно свободно опе
рируют давлением в не
сколько сот атмосфер и 
выше.

Известные до сих пор 
давления, в зависимости от 
их возрастающей силы, мо
гут быть расположены на 
нескольких возрастающих 
ступенях. На первом месте 
надо поставить давления, 
силою до одного килограмма 
на кв. сантиметр. К этой 
группе надо отнести все ви
ды атмосферного давления.
На следущем месте будут 
давления в несколько кило
грамм на кв. сантиметр, 
характерные для паровых 
машин и для взрывов в 
цилиндрах газовых машин.
Далее следует давление в десятки и сотни 
атмосфер, встречаемые в цилиндрах ком
прессоров, где сила давления обычно ко
леблется от 100 до 200 атмосфер, и в гидра
влических прессах, где зачастую применяется 
давление в 400 атмосфер. На следующей сту
пени мы встречаемся с силою в тысячи кило
грамм на кв. сантиметр —  это сила давле
ния, развиваемая взрывами пороховых газов 
в дуле артиллерийского орудия, доходящая до

3.000 атмосфер (или кг на кв. см) и выше. 
Сила давления на дне океана, в самых глу
боких местах его, равна, примерно, ок. 1.000 кг 
на кв. см. Но и эти колоссальные давления 
превзойдены теперь в замечательных опытах 
американского физика Р. В. Бриджмена, ко

торому удалось достичь чу
довищных значений давле
ния порядка д е с я т к о в  
т ы с я ч  а т мо с фе р .  В 
Этих работах проф. Бридж
мену удалось осуществить 
невероятное давление в
42.000 атмосфер; однако, 
большая часть опытов про
изводилась с применением 
силы давления около 14.000 
кг на кв. см. Для того, что
бы иметь наглядное пред
ставление о подобной вели
чине давления, надо вооб
разить себе 100-тонный ло
комотив. вееіі своей тяже
стью давящий на стержень 
с сечением в один квадрат
ный дюйм.

При этих давлениях, си
лы десятка тыся ч килограмм 
на квадратный сантиметр, 
многие свойства материи 
изменяются самым корен

ным образом, представляя громадный интерес 
с физической и технической точки зрения.

Само собою разумеется, что, прежде, чем 
пуститься в это обширное поле различных 
опытов с высоким давлением, эксперимента
тору необходимо было решить ряд предвари
тельных задач, касающихся производства, упра
вления и измерения этих давлений.

Проф. Бриджмен сообщает, что возможность 
работы с сверх-высокпм давлением была им

Рис. 1. Схема устройства аппарата для 
достижения сверхвысоких дав.іенпй.

Инж. В. Д. НИКОЛЬСКИЙ.

Сверхвы сокие давления и новые свойства материи.
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Рис.. 2. Р азодранны й  стальной  цилиндр, л о п 
нувш ий при давлепип 42.000 атмосфер. > 

Р ис. 3. Нарулспый вид  стального  цилиндра, 
разорванного внутренним  давлением .

Рпс. 4. П оперечное сечени е разорванного  
извиутри  медного цилиндра.

открыта почти случайно. Производя опыт но 
оптике, при сравнительно умеренном давлении 
в 60 кг на кв. см, он попробовал спроекти
ровать непроницаемую прокладку, окружаю
щую поршень небольшого пресса. Изучая чер
теж поршня, он пришел к убеждению, что 
сила его сопротивления прокладке оказалась 
значительно большей, чем это требовалось, 
ибо с повышением давления автоматически 
повышалась и плотность прокладки, обеспе
чивая ей, несмотря ни на какую силу давле
ния, полную непроницаемость для жидкостей, 
ири том условии, конечно, что выдержат 
стенки сосуда. Эта прокладка сразу же открыла 
широкие перспективы для новых опытов, 
тогда как раньше пределом было давление, 
не превосходившее 3.000 кг на кв. см— более 
высокого давления пе выдерживали никакие 
прокладки обычного типа.

Основные принципы этой уплотняющейся 
прокладки изображены на фигуре 1-й. Пор
шень Р входит в цилиндрическую полость L  
стальной болванки, сжимая заполняющую ее 
жидкость. R —  кольцо из закаленной стали, 
С— кольцо с чашеобразной выемкой из мяг
кой стали, В —  прокладка из мягкой резины, 
А —  грибовидный поршенек из твердой зака
ленной стали.

Самое главное во всей этой конструкции 
заключается в том, чтобы поршенек А своим 
узким концом едва достигал бы кольца, от
нюдь не касаясь главного поршня. Давление, 
производимое на поршень Р, таким образом, 
почти целиком, исключая, конечно, трение 
о стенки, передается поршеньку А через про
кладку В.

Так как поперечное сечение прокладки 
меньше сечения всего поршня как раз на се

чение проходящего через нее ствола г;ор- 
шенька А, то и давление, приходящееся па 
каждый квадратный сантиметр прокладки, бу
дет в совершенно определенном отношении 
большим, чем на каждый сантиметр главного 
поршня и сжимаемой жидкости, отчего послед
няя никогда не сможет просочиться через 
прокладку; скорее наоборот,— можно было бы 
ожидать, что прокладка, находясь под более 
высоким, чем жидкость, давлением, выкажет 
стремление вдавиться в полость цилиндра. 
С таким продавливанием прокладки можно 
бороться ири помощи точной пригонки пор- 
шепька к внутреннему диаметру цилиндриче
ской камеры.

Получив, таким образом, при помощи этих 
прокладок возможность передавать давление 
любой величины, не опасаясь никакого проса
чивания жидкости, проф. Бриджмен попытался 
определить, до какой предельной силы давле
ния можно дойти без того, чтобы лопнули 
стенки сосудов. Известно, что нельзя увели
чить силы сопротивления сосуда только путем 
утолщепия его стенок. Причина этого заклю
чается в следующем: внутренние волокна ци
линдра несут на себе значительно большую 
часть работы по сопротивлению силы давле
ния, чем внешние; последние только тогда 
принимают участие в общем сопротивлении, 
когда давление передается им внутренними 
волокнами в значительной мере, к этому мо
менту уже превысившими свой предел упру
гости. Каково ate все-такп это предельное 
значение давления для стального цилиндра? 
Существовало большое количество самых раз
нообразных теорий, которые в общем сходи
лись на одном: предел этот, примерно, со
впадает со значением разрывающего усиления
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металла. По этим теоретическим вычислениям, 
пределом сопротивления цилиндра, сделанного 
из мягкой стали, было бы внутреннее давле
ние в 4.000 атмосфер, хотя бы стенки этого 
цилиндра и были беспредельно толсты. К сча
стью, это общепринятое теорией положение 
оказалось неправильным, так как в действи
тельности внутренние волокна в толстостен
ном цилиндре как бы стягиваются внешними, 
позволяя им в значительно большей степени 
растягиваться не разрываясь, чем при обыч
ных испытаниях на разрыв. Внешние волокна 
при этом в свою очередь приобретают способ
ность выдерживать значительно большие зна
чения нагрузок, чем это предполагалось прежде.

Эта способность металла показана на фи
гуре 2, изображающей фотографический сни
мок с одной из половинок цилиндра, сделанного 
из обыкновенной инструментальной стали и 
разорванного внутренним давлением в 42.000 кг 
на кв. см; обычная сила сопротивления та
кой стали на разрыв не более 10.000 кг на 
кв. см; однако, цилиндр выдержал давление 
в четверо большее, чем это предполагала пер
воначальная теория. Фотография также указы
вает на громадное растяжение внутренних 
волокон: удлинение их равнялось 140°/0, тогда 
как удлинение в 25°/° считается пределом при 
нормальных условиях. Удивительнее всего тот 
факт, что цилиндр разорвался не внутри, где 
сила и напряясение были наибольшими, а 
снаружи, где и то, и другое были более слабы. 
Это явление, без сомнения, внесет значитель
ную поправку в теорию сопротивления мате
риалов.

В фигурах 3 и 4 показаны два других 
случая разрывов цилиндров внутренним да
влением. Цилиндр, изображенный на фигуре 3, 
сделан из мягкий стали, предел сопротивле
ния которой на разрыв при нормальных усло
виях равнялся около 4.000 кг на кв. см. Однако, 
потребовалось давление в 14.000 кг на кв. см, 
чтобы разорвать его, как показано на фото
графии.

Поперечный его канал был при этом вы
гнут с 12 м/м. до 32 миллиметров, т. е. на 175%. 
Фигура 4 изображает поперечное сечение мед
ного цилиндра; последний, при нормальном 
сопротивлении меди на разрыв в 2100 кг на 
кв. см, разорвался только после применения 
ок. 10.000 кг на кв. см, при чем внутреннее 
отверстие растянулось до момента разрыва их 
с 3 м/м до 10, что составляет 200%. В по
следнем случае особого внимания заслуживает 
в высшей степени характерное явление: линия 
разрыва образовалась на внешней поверх
ности цилиндра в виде спирали, идущей к 
средине.

Если вытянуть тяжелый цилиндр за пре
делы его эластичности таким образом, чтобы 
его внутренние слои получили бы постоянное 
натяжение, а потом прекратить дальнейшее 
давление, то он окажется в условиях внутрен
него напряжения, весьма сходных с условиями 
дула артиллерийского орудия, при чем рас
пределение напряжений в этом случае будет 
в значительно большей степени равномерным, 
чем при всякого рода дополнительных стяги
вающих кольцах. Последнее обстоятельство 
указывает на новый, более дешевый и удоб
ный способ конструкции стволов артилле
рийских орудий.

Первые удачные опыты применения этого 
принципа к изготовлению больших орудий 
были произведены во время войны, и в на
стоящее время этот способ все более начи
нает входить в технику артиллерийского дела.

Разрешив задачу уплотнения, проф. Бридж
мену пришлось столкнуться с другой труд
ностью, а именно, со способом изготовления 
поршней, предназначенных для передачи столь 
высоких давлений. Различные варианты при 
проектировании конструкции опытных аппа
ратов имели целью выработать такой тип, при 
котором среднее давление в поршне было бы 
меньшим, чем то, которое поршень произво
дит на жидкость.

Были подвергнуты испытанию различные 
сорта стали, при чем оказалось, что, напри
мер, углеродистая сталь, которой можно при
дать чрезвычайно высокую степень закала, 
выдерживает сжатие до 30.000 кг на кв. см; 
а один из найденных проф. Бриджменом сор
тов стали потребовал для своего разрушения 
непосредственного сжатия до 52.000 кг на 
кв. см. В результате этих исследований, между 
прочим, выяснилось, что на благоприятный 
результат опытов оказывает также существен
ное влияние простота конструкции отдельных 
частей прибора.

Следующим заданием в работе проф. Бридж
мена было определение метода для перегонки 
жидкости, находящейся под высоким давле
нием, из одного сосуда в другой, так как все 
методы исследования значительно упрости
лись бы в том случае, если бы была возмож
ность сконструировать аппарат, состоящий 
из нескольких, соединенных между собою 
частей. Неоднородность внутреннего строения 
обычных стальных отливок (пузыри, раковины) 
не дает возможности достигать в таких труб
ках очень высоких давлений. Сравнительно 
хорошие результаты дали трубки из электро
стали, но и в них нельзя было добиться да
влений, превосходящих 4.000 кг на кв. см. 
Тем не менее, проф. Бриджмену удалось изго
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товить соединительные трубки с тонким ка
налом 1 —  гІ2 мм, оказавшиеся вполне при
ходными для его дальнейших работ.

Обстановка первоначальных опытов проф. 
Бриджмена была далеко не безопасной: взрывы 
сосудов следовали один за другим, при чем 
осколки стали летали с громадной силой, за
частую пробивая 6-ти дюймовые сосновые 
доски. Некоторые из этих взрывов получили 
свое объяснение, когда выяснилось интересное 
свойство стальных стержней, подвергнутых 
очень сильному поперечному сжатию жид
костью —  разрываться в 
месте этого давления. Кон
цы стерягня при этом не 
закреплены и пропущены 
-лшь через уплотняющие 
сальники. Самое замеча
тельное в этом способе 
разрыва заключается в том, 
что, несмотря на отсут
ствие продольной силы, во
локна стеряіня тем ие менее 
были вытянуты и разор
ваны именно в продольном 
направлении, факт, доселе 
совершенно неизвестный в 
технике сопротивления ма
териалов.

Аппарат проф. Бриджме
на послужил к опытному ис
следованию ряда явлений, 
о которых можно было бы 
написать целую книгу, на
столько они интересны. Так, 
например, было найдено, 
что никакой стальной ци
линдр не в силах выдержать давление большее, 
чем 4.000 кг на кв. дюйм, если давление будет 
передаваться при помощи ртути. Причиною 
Этого обстоятельства является проникновение 
весьма малых молекул ртути между молекулами 
стали и образование сравнительно хрупкой 
амальгамы. Другое замечательное явление за
ключается в том, что целый ряд веществ мягких 
и гибких при обычных условиях делаются 
крайне твердыми и жесткими под большими 
давлениями. Любопытно отметить, что нет 
никакой возможности передавать давление 
свыше 4.000 кг на кв. см посредством обык
новенного масла— последнее делается твердым

и прекращает переливаться. Под давлением 
порядка 10.000 атмосфер парафин делается 
тверже обычной стали; под высоким давле
нием вполне возможно заставить «течь» кусок 
стали, если давить на него куском парафина. 
Мягкая резина при сверх-высоких давлениях 
также меняет свои свойства: она становится на
столько хрупкой,"что дает трещины, куда в виде 
складок вдавливается мягкая сталь. Другие сор
та резины под большими давлениями делаются 
настолько твердыми, что их можно употреблять 
в качестве’ резца для обработки металлов.

Такое свойство резины 
невольно заставляет вспо
мнить поведение ее при 
очень низких температурах, 
когда, благодаря сблиясению 
ее молекул, она тоже де
лается твердой и ломкой.

Стекло и ряд кристал
лов, сясатыхдо 14.000 атмо
сфер, превращались в мель
чайшую, почти молекуляр
ную пыль, масло отвердева
ло, а вода приобретала плот
ность камня, сжимаясь в не
сколько раз. Молекулярные 
силы сцепления испытуе
мых материалов нарушают
ся при этом в такой сильной 
степени, что они совершен
но меняют все свои свой
ства, благодаря сближению 
частиц увеличивается кре
пость и твердость, а также 
возрастает электро- и те
плопроводность.

Опыты с получением «сверх-прочных» 
материалов могут послужить здесь базой к 
созданию целой отрасли технологии материа
лов, внеся настоящий переворот в современ
ную строительную технику, а, будучи соеди
нены с достижением высоких температур, они 
сыграют также огромную роль в области хи
мической технологии, особенно в тех процес
сах, вроде синтетического приготовления азо
тистых и нефтяных соединений, где требуется 
сочетание обоих факторов— сильного нагре
вания и высоких давлений.

Инж. В. Д . Никольский.

Рис. 5. Общий вид расположения аппа
ратов в опытах ироф. Бридяімена.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Вести из Германии говорят об оживлении, которое в последние годы охватило в этой стране 
круги ученых палеонтологов, зонимаМциосся изучением остатков животных и растений, находимых в 
.прозрачных кусочках янтаря, выбрасываемою волнами на берега Балтийскою моря. Эти находки открывают 
ноі-ую, захватывающую страницу из жизни организмов, населявших землы миллионы лет тому назад. 
Предлагаемая вниманию читателей статья известного германского популяризатора Вильгельма Бельше 
дает яркий и исчерпывакущий очерк изучения тайн, заключенных в „слезах моря", как поэты называли

в древности прозрачные капли янтаря.

ВИЛЬГЕЛЬМ БЕЛЬШЕ.

С п е з ы
Янтарь с глубокой древности знаком че

ловеку, которого всегда привлекал его ярко- 
желтый, желто-красный или молочно-белый 
цвет, смотря по сорту. Из него еще древ
ние народы выделывали различные украшения.

Но что такое янтарь, откуда он приво
зится и где добывается, это долго составляло 
непроницаемую тайну для тогдашнего чело
вечества, которая разъяснялась лишь медленно 
и постепенно.

Далее такой известный писатель и учеЕый 
натуралист того времени, как Плиний, в своей 
«Естественной Истории» рассказывает, со слов 
греков, много басен о происхождении янтаря, 
по которым янтарь является застывшими сле
зами сестер мифического сына Феба, Фаэ
тона, оплакивавших своего погибшего брата 
и за это превращенных богами в деревья.

Но одно было смутно известно уже тогда, 
это, что янтарь привозился откуда-то с да
лекого, туманного Севера, где будто бы жили 
какие-то таинственные готы, которым весною 
волны моря приносили янтарь в большом 
количестве.

К этому времени римляне, несмотря на 
все греческие басни, уже считали янтарь за
твердевшею древесною смолой. На это на
водили их разные обстоятельства. Во-пер
вых—  янтарь горел, как смола, во-вторых, 
потертый, он распространял запах сосны и, 
наконец, в прозрачной массе его иногда встре
чались посторонние включения, в роде на
секомых, которые могли завязнуть в нем 
в то время, когда он был еще жидким.

Раз это было так, и янтарь постоянно 
приносился морем к берегам, то, следова
тельно, по ту сторону моря, где-то должен

м о р я .

находиться большой лес, производящий ту 
смолу, которая, попадая в воду, отвердевает 
в янтарь. Об этом предполагаемом лесе хо
дило много баснословных рассказов, его по
мещали в разных концах известной тогда 
земли и населяли всевозможными сказочными 
существами, то гиипоподами —  людьми с ло
шадиными ногами, то длинноухими людьми, 
уши которых закрывали все их голое тело. 
Но древнему миру так и не удалось найти 
этот таинственный янтарный лес, до конца 
оставшийся для него покрытым непроницае
мым туманом.

Второй акт этой таинственной истории 
открылся уже в другом месте и в другое 
время. Спустя почти 1.000 лет, на севере стала 
возникать новая культура. Туманное Герман
ское море древних превратилось теперь в Не
мецкое и Балтийское моря, и место добычи 
янтаря оказалось в Восточной Пруссии на 
Балтийском море, где между Фришгафом и 
Куришгафом находилась узкая, размытая мо
рем коса. Вот сюда-то, главным образом, и 
прибивает янтарь с незапамятных времен, 
это и есть знаменитый «Янтарный берег». 
Изредка сильные штормы возмущают здесь 
морские глубины и выбрасывают на поверх
ность большие массы водорослей. После, 
так ваз. «янтарный» ветер, прибивает их к 
берегу и. вместе с ними, массу янтаря. 
Прибережные жители выходят тогда далеко в 
море, навстречу этим пловучпм морским лугам, 
и вылавливают подплывающий янтарь не
большими сетками на длинных ручках.

Весь добываемый янтарь сортируется на 
месте, затем обрабатывается на фабриках и 
рассылается по местам потребления.
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На протяжении истории человечества, чем 
больше возрастал спрос на янтарь, тем с боль
шею жадностью смотрели на его добычу уси
ливавшиеся в своей политической мощи 
классовые группы, и организации. Когда в Вос
точной Пруссии появился Немецкий Орден, 
то дворяне-рыцари, которым не удалось за
воевать Иерусалима, объявили своей собствен
ностью испокон веков принадлежавшее мест
ному населению право свободной добычи 
янтаря. Население стали преследовать за конт
рабанду, и на берегу появились виселицы.

Целые столетия страдало население от 
этих преследований. Рыцари поставляли янтарь 
монаст ырям для монашеских* четок. Но при 
шла реформация, и торговля четками упала, 
а контрабанда увеличилась настолько, что 
монополия стала невыгодна ордену. Зачем она 
переходит к данцигским купцам и, наконец, 
в руки прусского имперского правительства.

Между тем, вопрос о том, где я;е нахо
дился тот неизвестный янтарный лес, о ко
тором думали еще древние, оставался по- 
прежнему открытым. Неведомые острова . с 
янтарными соснами, о которых мечтал Пли
ний, стали еще более загадочными. Теперь 
перед Немецким берегом, по ту сторону моря, 
была Швеция, страна вполне реальная, где 
хотя и росли хвойные леса, но янтарного 
леса нигде не оказывалось. С течением вре
мени стали уже сомневаться и в раститель
ной природе янтаря. Развернулась новая теория, 
ио которой янтарь являлся чисто минеральным 
продуктом, подобно асфальту, нефти и гор
ному воску; он представлял собою, будто бы, 
не что иное, как затвердевшую нефть. Счи 
тали, что море вырывает его со дна из по
роды, сильно пропитанной нефтью, в твердом 
виде, как асфальт на Мертвом море.

Этой асфальтовой теории придерживался 
до некоторой степени и Бюффон.

Как бы то ни было, постепенно эта теория 
была, в свою очередь, оставлена, и янтарь 
опять стали считать органическим продуктом, а 
затем и прямо смолой каких-то древних деревьев. 
За это говорил и химический анализ его.

Между тем произошла коренная перемена 
и в способе добычи янтаря. Постепенно, не 
ограничиваясь янтарем, приносимым морем, 
стали пробовать искать его в земле. В обры
вистой Куришгафской косе, состоящей из 
многочисленных геологических слоев, распо
ложенных один на другом, стали рыть шахты. 
При Этом обнаружилось много в высшей сте
пени интересных фактов, и раскрылась, на
конец, древняя тайна истории янтаря. Когда 
дошли до дилювиальных слоев, наткнулись 
на слой бурого угля-— остаток древнего иско
паемого леса. Здесь попадались уже отдельные 
гнезда янтаря. Поэтому сначала решили, что 
это и есть тот загадочный янтарный лес, 
который так давно искали, но вскоре уви
дели, что янтаря там далеко не так много, 
как ожидали. Стали рыть дальше и па гра
нице дилювия и третичных слоев наткнулись 
на пласт, т. наз. «синей земли», где янтарь 
залегал еще большими массами. Но тут обна
ружилось, однако, другое неояшдаиное обстоя
тельство. Хотя янтарь тут и был, но ника
ких признаков древнего янтарнаго леса 
не было. И самый слой, составлявший эту 
«синюю землю», оказался илом, морского про
исхождения, в котором среди янтаря были 
ископаемые остатки морских животных —  
устриц, морских звезд, зубов акул и пр. После 
Этого постепенно выяснилось, что янтарь, 
отложенный здесь когда-то морем, был при
несен сюда из других мест, вероятно, не из 
очень далеких, т. к. куски были мало обтерты 
и густо лежали. Следовательно, и самый лес, 
произведший его, рос не здесь, а где-то в 
другом мосте. Где же?

Рис.. 1. Добыча янтаря ьычерпывгіыгем в море на Сер. гу 
Куришгафа.

Рис. 2. Добыча янтаря в шахтах из пластов „синей 
земли“.
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Насекомые и паукообразные третичного периода, жившие за миллионы лет до нашей 
эры и сохранившиеся в каплях и кусочках янтаря: 1) Безкрылое насекомое Lepidothrix 
pilifera (увелич.). 2) Поденка Cronicus anomalus. 3) Ископаемый таракан Holacam psa 
fossiliß. 4) Ж ук Hagnometopias pater. 5) Ж ук-усач Dorcaschema succineum. 6) Жук-олень 
Palaeognatu  succini. 7) Муравей Prionom yrm ex longiceps. 8) Верблюдка Incellia ori- 
gina (увелич.). 9) Единственная блоха третичного периода Paeaeophylla Klebsiana. 
10) Хищный клоп P la tym eris  insigais. 11) Книжный скорпион CheHter І-Iemprichti. 12) 
Паук Mizalia rostra ta . Черточки сбоку фигур указывают натуральную величину объек

тов. (Рис. 2, 7, 11-и 12 ио Циттелю. остальные по Шредеру)-

Прежде выяснения этого вопроса, скажем 
несколько слов о самом янтаре и попутно 
коснемся всей геологической истории этой 
части Европы.

девонских слоях и то вначале 
в виде только мхов, в верх
нем девоне превращающихся 
уже в роскошный папортни- 
ковый лес, сохранившийся 
почти таким же и в следую
щем каменноугольном перио
де. Когда же он стал исчезать, 

остались отдельные представители его, удер
жавшиеся до эпохи эоцена, а некото
рые и до нашего времени. Тогда среди 
этой растительности появились уже группы

Древняя Скандинавия, ког
да-то простиравшаяся на юг 
вплоть до теперешнего Ку- 
ришгафа, впоследствии погру
зилась в море. Как далеко она 
тянулась на восток и юг, 
остается неизвестным, но где- 
то на ней перед погружением 
в море рос лес, производив
ший янтарь, который затем 
попадал в почву. После по
гружения в море эта почва 
была размыта водой и остатки 
ее, вместе с янтарем, были 
принесены на берега тепереш
него Куришгафа и отложены 
там в виде «синей земли».

Попробуем теперь восста
новить картину этого тре
тичного леса и тогдашней 
природы. Уже различные, 
встречающиеся в синей земле 
сорта смолы ясно указывают 
на смешанный состав того 
леса, который произвел ян
тарь. Как известно, растения 
появлялись на земле посте
пенно, с течением веков, при
близительно в порядке их 
расположения в современной 
ботанической системе. Таг. 
как более древние и низшие 
типы не исчезали вполне, с 
появлением выше организо
ванных, то общая картина 
растительности постепенно 
становилась все более разно
образной. Так, в древнейшие 
Эпохи, Кембрийскую и Силу
рийскую, мы встречаем на 
земле только водоросли, жив
шие в воде, наземные ate ра
стения тогда еще не могли 
существовать вовсе. Первые 
действительно наземные ра
стения появляются только в
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высокоствольных деревьев, 
именно хвойных, хотя про
должали еще сохраняться 
и прежние типы. Ко вре
мени мезозойской эры вы
ступают уже араукарии и 
веллингтонии, появляются 
таксодии *) и настоящие 
кипарисы, а несколько поз
же и обыкновенные сосны.

Гигантские ящеры тех 
дней жили почти исключи
тельно в хвойных лесах. В
•следующем, меловом перио
де растительность полу
чает какой-то таинствен
ный импульс к сильному 
изменению и эволюции.
Тут появляются нысшие 
группы цветковых расте
ний, особенно двудольные, 
представляющие верх раз
вития растительного цар
ства. Наконец, по оконча
нии меловой эпохи и с на
ступлением третичной, 
древний лес мог иметь в 
своем составе уя{е, кроме 
папортников и других древ
них деревьев, пальмы, маг
нолии, дубы и лавры, сло
вом самую разнообразную 
и роскошную раститель
ность.

В это время в Европе 
господствовал тропический 
климат с средней годовой 
температурой, как теперь 
высчитано, около 20° С.
Этому соответствовало и 
животное население. То был 
век крупных млекопитаю
щих. Появившийся около 
этого времени человек пре
бывал в этом третичном 
лесу вместе с гориллой, 
носорогами, слонами и др. 
тропическими животными.
Обилен был там и мир 
насекомых. Все это отра
зилось и на включениях в 
янтаре.

Часто встречающиеся в 
янтаре включения живот
ного и растительного характера весьма мно

Включенныѳ а капли и кусочки янтаря, остатки тропической и субтропической флоры трѳ- 
тичного периода, покрывавшей миллионы лет тому назад наш пояс северной и средней 
Европы. Д ва цветка ископаемого тропического растения Connaracanthium roureoides из 
сем. C onnaraceae. Здесь и в последующих пунктах таблицы изображены рядом кусочки 
янтаря с включениями в натуральную величину и вид объекта при значительном увели
чении. 2) Цветок коричного растения Cimammomum Feiixii. 3) Цветок пальмы Phoenix 
Eichleri, родственной современной финиковой пальме. 4) Муясская цветочная сережка 
дуба Q uercus p iligera. 5) Лист коричного^ растения Cinammomum polymorphum, в янтаре 
прекрасно сохранился даж е зеленоватый* цвет листа. 6) Лист дуба Quercns eubsinuata. 
7) Листовая почка дуба Quercus macrogemma (Все изображения даны по Гепиерту и 

Менге „Флора янтаря“, изд. на нем. яз.).

*) Мексиканские болотные кипарисы громадной 
толщины'

гочисленны и разнообразны. Ученые нашего 
времени сильно заинтересовались им. Теперь, 
чтобы лучше усматривать такие включения, 
содержащие их куски янтаря шлифуют.
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При изучении таких препаратов под ми
кроскопом исследователям прежде всего бро
силось в глаза, что природа уже за много 
миллионов лет до нашего времени приме
нила для сохранения организмов такой ме
тод, с которым едва ли могут сравниться и 
самые усовершенствованные современные спо
собы консервации объектов природы, при 
помощи канадского бальзама и пр. Залитые 
в янтаре насекомые сохранилась совершенно. 
Прежде думали, что до нас дошли только пу
стоты, сохранившие оттиски и формы слу
чайно захваченных насекомых, самые же их 
тела давно разрушились и исчезли. Но после 
того, как недавно удалось освободить из ян
тарной массы почти вполне целого жука, 
оказалось, что это совсем не так. Прежде 
такие включения считались чем-то в роде 
приятной случайности, теперь же, с расши
рением разработки слоя синей земли и раз
витием техники этого дела, они являются 
самым заурядным явлением, особенно в не
которых сортах янтаря. О количестве их 
можно получить понятие из того факта, что 
в одном только Кенигсбергском университет
ском музее, уже до начала мировой войны, 
таких экземпляров с животными остатками, 
притом только отборного качества, имелось 
не менее 70.000, а теперь германские гра
нильные фабрики специально собирают для 
научных целей и доставляют в музей систе
матически все такие экземпляры. С 30-х го
дов прошлого столетия целый ряд немецких 
ученых в Кенигсберге, Данциге, Бреславле 
и др. городах заняты исключительно иссле
дованием и изучением этих остатков. На ряду 
с животными включениями в янтаре, как мы 
уже говорили, встречаются и растительные, 
на которые также обращено усиленное вни
мание ученых ботаников; тут встречаются 
частички древесины, гнилушки, какой-нибудь 
листок, иглы, цветки, сережки и пр., а на 
них иногда и мелкие мушки и паучки, па 
которых раньше и совсем не обращали вни
мания.

Среди этих мелочей особенную важность 
получают те, которые бросают некоторый 
свет на предполагаемую природу самих де
ревьев, производивших янтарь, их строение 
и характер. Все это теперь документы неза
менимой ценности, особенно насекомые, ко
торые дошли до нас в позах, представляющих 
самое оживленное движение. Зрителю стано
вится прямо страшно, когда оп, как бы сквозь 
стекло миллионов протекших лет, видит пе
ред собою такое, как бы живое, только заклю
ченное в янтарной массе, насекомое. При 
этом обращает внимание наличие множества

мелких бескрылых видов, считающихся пред
ставителями древнейших типов насекомых. 
Тут много всего, что когда-то летало и пол
зало: жуков, комаров, ос, пчел, муравьев и 
даже одна блоха. Невольно встает вопрос, 
с какого допотопного чудовища она когда-то 
спрыгнула, чтобы угодить прямо в смолу? 
Впрочем, сведущие зоологи уверяют, что она 
раньше жила на какой-нибудь мыши или 
кроте. Интересны также до 50 найденных 
видов тропических тараканов, отдельные пред
ставители богомолов, листовидок и далеко 
не редкие термиты, в том числе и крылатые 
особи, представляющие под микроскопом вос
хитительный вид со своими еще и теперь 
блестящими крыльями. Среди пауков забавен 
также маленький «книжный скорпион», ко
торый, совершенно подобно теперешним, добро
вольно или невольно прицепился когда-то 
к пролетавшему наезднику и был увлечен 
последним в возду'х, пока, и «копь», и «всад
ник» но нашли бесславного конца в одной и 
той же клейкой капле эоценовой смолы.

Пока под нашими любопытными взорами, 
эта когда-то процветавшая, а затем погибшая 
Атлантида вновь оживает, пальмы ее колеб
лются, а жуки гудят. Поищем, чем отличалась 
тогдашняя жизнь, что составляло ее харак
терную особенность?

Одно.из основпых свойств этого янтар
ного леса состояло, повидимому, в обильном 
выделении янтаря, т. е. смолы деревьев. 
Как же оно производилось и какими де
ревьями?

Из всех ранее перечисленных лиственных 
деревьев едва ли какое-нибудь могло про
изводить янтарь. Это должно было быть, ко
нечно, хвойное дерево. В янтарном лесу, как 
мы видели, были и такие. В янтаре мы на
ходим кусочки древесины, и не в виде только 
малых щепок, а иногда и довольно больших 
обломков, пропитанных еще и теперь смолой, 
уже превратившейся в янтарь. Естественно 
при таких условиях предположить, что это 
и есть части тех деревьев, которые когда-то 
производили янтарь. При микроскопическом 
исследовании эти остатки янтарных деревьев 
оказались весьма схожими с нашими совре
менными соснами и другпмн хвойнымп по
родами и получили в ботанике научное на
звание «иервобытпой янтарной сосны». Но 
т. к. в янтаре находились иглы нескольких 
различных видов хвойных деревьев и самый 
янтарь не весь одинаков, то возникли сомне
ния: один ли вид деревьев производил его? 
Тут мнения разделились: -одни стояли исклю
чительно за сосну, другие же допускали уча
стие и ели и даже лиственницы, а может быть
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включенные з кусочках янтаря остатки хвойных деревьев третичного периода, отвер
девшей столой которых и являзтся янтарь. I )  Д ревесина хв ой н ы х  деревьев , р а с 
щ еп л ен н ая н а  волокна ударом грозы  или  порывами ветра . 2) ІІучек игол  хвойного 
P in u s  c e tn b r ifo lb . 8) Часть такой отде льной иглы  при большом увеличении . 4) М уж ское 
соцветие третичной соепы  P inus R eL h ian a . 5) Ж енское соцветие P in u s  K le in ii. 6) П ы льца 
третичны х хвойны х (сильно увелич.) и 8) сильно увеличенны е ч а сти  с рис. 4 и 5. (В се 
рис. но последней  монографии Г. К оивентца (на нем. язы ке), посвягп. балтийским  

М  „янтарны м  деревьям “ .

и других близких тшдов. Вопрос как будто 
окончательно не решен и теперь. Поэтому, 
оставляя его в стороне, перейдем к следую
щему. Если янтарь представляет собою смолу 
хвойных деревьев, то чем вызывалось такое, 
повидимому, обильное выделение ее (отдель
ные сгустки встречаются весомдо 13 кг.)? Тут,

повидимому, играли важную 
роль многие тогдашние усло
вия^ которых росли янтарные 
деревья. Разражавшиеся над 
ними грозы и бури могли 
причинять им крупные по
вреждения, большие совре
менные животные —  слоны, 
носороги II проч. также 
должны были наносить им 
серьезный вред; паконец, не 
малые огіустошепия произво
дили, конечно, и столь мно
гочисленные тогда, как мы 
знаем, насекомые. Из всех 
этих pan должна была вы
ступать обильная смола, ко
торая, судя по размеру повреж
дения, могла скопляться и в 
довольно значительных коли
чествах.

В последнее время еже
годная добыча янтаря до 
\ 36.000 кг. Из них упіло 
на разные поделки и укра
шения до 78.000 килогр.,
23.000 кг —  на прессован
ный янтарь и др. подобные 
продукты, 109.000 кг —  на 
канифоль, 3.000 кг —  на ян
тарную кислоту и 36.000 кг—  
на янтарное масло. Но глав
ное значение для пас янтарь 
имеет как сокровищница тайн 
отдаленных геологических 
эпох прежней жизнн земли.

В одном только Кениг
сбергском университетском 
музее, уже до начала миро
вой войны, яптаря с яшвот- 
ными остатками было не менее 
70.000. а теперь германские 
гранильные фабрики специ
ально собирают для научных 
целей и доставляют в музей 
систематически все такие 
экземпляры. С 30-х годов 
прошлого столетия целый ряд 
немецких ученых в Кениг
сберге, Данциге, Бреславле и 

др. городах заняты исключительно исследо
ванием и изучением этих остатков.

Так наука шаг за шагом раскрывает перед 
человеком тайну прозрачных кусочков янтаря. 
Загадочные «слезы моря» оказались хранили
щами остатков отдаленной от нас жизни минув
ших геологических эпох.
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Р. Ф. КУЛЛЭ.

П о р а  м н е  п о к о н ч и т ь  с  э т и м  м и р о м ,  
н о  я  у м р у  с  я р о с т ь ю ,  к а к  о т р а в л е н 
н а я  к р ы с а  в  с в о е й  щ е л и . . .

Джонатан Свифт.

Римляне утверждали, что «книги имеют 
свою судьбу». Действительно, книга, оторвав
шись от судьбы автора, совершает путь своей 
жизни различной длительности, в большин
стве случаев весьма эфемерной. Но есть 
среди миллионов написанных книг такие, 
судьба которых беспримерна: задуманные и 
написанные с одной целью, они перерастают 
ее, приобретают такую значимость, которая 
и не грезилась ее творцам, переживают сто
летия, возбуждая у новых поколений новый 
и иной интерес к себе, плывут по основным 
руслам вечно шумящей и изменяющейся 
жизни, гостя у представителей всех классов 
и приходясь по плечу всем умам и возрастам... 
И многих из них судьба неизменно приводит 
в руки детей... «Дон-Кихот», полемически 
адресованный автором вполне взрослым чита
телям, стал «детской книгой»; «Робинзон 
Крузо», созданный Даниелем Дефо, как 
серьезный роман, призванный осветить одну 
из самых актуальных идей XYIII в. о «ири- 
рожденности идей культуры» у человека,—  
стал детской книгой; «Гаргантюа» Раблэ, 
этот социальный гротеск, выросший из про
думанной философии крупнейшего ума Фран
ции XVI в., испытал ту же судьбу...

Теперь перед нами еще одна замечатель
ная книга, может быть самая замечательная 
и по остроте содержания, и по парадоксаль
ности судьбы: «Путешествия Гулливера»
Дяюнатана Свифта. Мы ее вспомнили потому, 
что этой осенью исполнилось 200 лет со 
дня ее анонимного выхода в Лондоне. Тогда, 
в глазах современников ее автора, она имела 
совсем другой смысл, чем сейчас, когда она 
стала тоже... «книгой для детей». И эта ее

судьба, может быть, самая роковая и неожи
данная в истории жизни книг. На величай
шие насмешки сатирика, беспощадно сры
вавшего все покровы с людей и институ
тов своего времени, эта судьба оглянулась 
ответной насмешкой автору, приведя его 
книгу неистовых сарказмов на полку в дет
ской...

Но мы займемся этой книгой не под углом 
зрения «детской литературы», но и не в 
аспекте социально-политической сатиры, 
направленной автором против определенного 
строя Англии XVII— ХѴІІІ вв. «Путешествия 
Гулливера» открывают еще одну возможность 
подхода в плане сатиры на человечество и 
его уклады жизни, какими они складывались 
в социальных теориях его современников 
философов и моралистов, перекинувшись от
туда в XIX и XX вв.

Как и «Робинзон Кругзо» Дефо, книга 
Свифта выросла из философии конца XVII, 
начала XVIII века. Идеи Локка о государ
стве, воспитании и значении человеческой 
личности прозвучали огромным откровением 
в Европе, только что перешагнувшей через 
исторический порог «Возрождения»... Но эти 
идеи страдали слишком большой отвлечен
ностью, они не имели корней в общем строе 
социальной экономики Англии и переоцени
вали человеческую личность, охватывая ее в 
слишком широкой схеме философской отвле
ченности. И если Дефо дал иллюстрацию 
Этим идеям в своем «Робинзоне», показав, 
как «голый человек на голой земле», в силу 
прирожденного инстинкта культуры, обстраи
вается и обрастает, если таким образом пере
кидывался мост к идеям и проповеди 
Ж. Ж. Руссо, то в иллюстрациях Свифта эти 
идеи были показаны с обратной стороны, 
доведены до абсурда и втоптаны в грязь ехид
нейшим памфлетом на них...
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Свифт был так устроен от природы, что 
его изумительный гений сочетался с холодным, 
даже цинически вульгарным умом. Он не 
верил в прогресс, не придавал того значения 
разуму и знаниям, какое культивировали 
Локк и его школа. Свифт презирал человека, 
не ждал от него ни благородства, ни подви
гов, ненавидел весь строй современной ему 
жизни, чувствовал себя «скованным и побе
жденным», обреченным «жить среди рабов». 
В одном из своих памфлетов он со своей 
обычной откровенностью говорит: «С каждым 
годом, скорее даже с каждым месяцем я 
чувствую в себе все больше и больше нена
висти и жажды мести, ярость моя до такой 
степени утратила свое благородство, что 
унизилась до вражды с безу
мием и подлостью порабощен
ного народа, среди которого 
я живу»...

Этот надменный и неслы
ханно гордый человек, требо
вавший большего почтения к 
себе, чем к королю, был про
стым деканом церкви св. Пат
рика в Дублине, откуда он 
управлял умами всей Англии.
Его боялись министры, с ним 
считались лорды, в нем за
искивали лидеры партий, к 
нему прибегали все обижен
ные и оскорбленные, в защиту 
интересов которых он писал 
свои озлобленнейшие памфле
ты и... всех одинаково нена
видел.

Свифт олицетворяет собой 
гигантскую фигуру мизантро
па, человеконенавистника в 
самом широком смысле слова.
Этот тип наметился в литературе еще с древ
нейших времен, но в жизни он нашел наиболее 
яркое воплощение в личности Свифта. Несчаст
ная и странная личная я;изнь, загадочные и 
длительно уродливые отношения к двум жен
щинам, из которых обе были одинаково 
близки и одинаково далеки ему, нелепая 
ряса, прикрывавшая тело бунтаря и при
рожденного оппозиционера, непомерная лич
ная амбиция и ограниченные, чуть не ни
щенские средства, заносчивость аристократа 
и низкое происхождение —  все это создает 
такой жуткий портрет человека, раздираемого 
противоречиями, что в наших глазах, как и 
в глазах своих современников, Свифт вы
сится одинокой, загадочно - демонической и 
глубоко трагической фигурой на рубеже двух 
веков...

((Сказка о бочке»— злейшая сатира на ре
лигию, а «Путешествия Гулливера» —  квинт
эссенция ненависти и презрения к челове
честву.

Нет ни одной отрасли человеческого 
общежития, пустоту и ненужность которых 
он не вскрыл бы своим циническим к ним 
отношением всеразрушающего разума, гото
вого крушить иллюзии, накопившиеся вокруг 
них, оплевать кажущееся обаяние достиже
ний человеческой мысли и опыта. Такое его 
отношение к жизни и ее формам, такое 
отрицание «высшего начала» в человеке и 
утверждение инстинкта, как основной дви
жущей пружины мира заставили Гете уви
деть в Свифте прототип своего Мефисто

феля. Осмеяны религия, фи
лософия, наука, государство, 
разум, из всего вынуто «жи
вое зерно» и показаны только 
пустые, ненужные скорлупки...

Очень тонко освещает эту 
сторону личности Свифта И. 
Тэн в своей замечательной 
статье об английском сати
рике: «Взгляните, как он, не 
физические мелочи науки, ре
лигии и государства, низво
дите, как он, религию и го
сударство на степень обыден
ных событий, и вы увидите, 
как и он, в науке —  бедлам 
мечтателей, узких и химери
ческих мозгов, занятие кото
рых состоит в том, чтобы про
тиворечить друг другу, соби
рать в заплесневелых старых 
книгах пустые фразы, изобре
тать предположения, которые 
они громко провозглашают как 

истины; в религии—-толпу энтузиастов, бормо
чущих фразы, которых они не понимают, обо
жающих риторические фигуры, как великие 
тайны, придающих значение святости или не
честия рукавам одежды или положениям тела, 
расточающих на преследования и коленопре
клонения избыток бараньего и свирепого безу
мия, которым зловредный случай переполнил 
их мозги; в государстве —  стадо идиотов, от
дающих свою кровь и свои богатства на слуяіе- 
ние капризам и расчетам господина в карете, из 
уваясения к этой карете, которую они же ему 
дали; какая часть природы или жизни чело
веческой может сохранить величие и красоту 
перед умом, который, проникая во все подроб
ности, наблюдает человека за столом, в постели, 
в уборной, во всех его пошлых и низких дей
ствиях, который всякую вещь низводит в ряд

Джонатан Свифт.
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самых обыкновенных явлений, самых мелких 
обстоятельств по части ветоши и стряпни?»...

Разрушив мир, Свифт не собирается строить 
его вновь.

Зачем? Когда, как ни приглядывайся к 
человеку и к человеческому обществу,— вблизи 
или издали,— они только гнусны и ничтожны.

Эта-то мысль и положена в основу «Путе
шествий Гулливера».

Человек плох сам ио себе, безнадежно 
плох и подл. Нет решительно никаких осно
ваний для локковского оптимизма, когда так 
смешон и ничтожен человек-лилипут. Нор
мальному человеку забавны эти пыжащиеся 
каррикатуры на людей в 6 дюймов величиной. 
А ведь у них король, конституция, государ
ственная система управления, города, дворцы, 
тюрьмы и храмы.ѵ Они живут, волнуются, 
состязаются в честолюбиях, прыгают через 
веревочку и палочку, чтоб получить портфель 
министра, они горды от сознания своего 
существования и своей культуры, которую 
Лэмнюэль Гулливер может растоптать сапо
гом или залить тем способом, к какому он 
прибег при тушении пожара во дворце короля 
лилипутов... Разве не смешпы эти копоша
щиеся насекомые, воображающие, что они 
«соль земли», что ими «мир держится?»... 
Ведь дюжину их может свободно спрятать в 
своем кармане Гулливер, а звук выстрела из 
его пистолета сотрясает все царство... И если 
в этой жалкой куче человекообразной мрази 
ведутся разговоры о нравственности, консти
туции, науке, любви и прочих глупостях, 
если эта горсть пигмеев имеет какую-то 
организацию и какой-то социальный уклад, 
то нужно великое добродушие огромного по 
сравнению с ними Гулливера, чтоб все это 
терпеть... Правда, они сильны своей массой, 
они могут каждый волосок спящего привязать 
к крохотному колышку и опутать его тон
чайшей, но весьма крепкой паутиной своих 
сетей; но именно этих сторон массовой орга
низованности Свифт и не заметил: проблема 
массы, как силы, еще не созрела в ту эпоху, 
насквозь индивидуалистическую.

Но если посмотреть на человека через 
увеличительное стекло, если самому стать 
лилипутом по сравнению с гигантами «броб- 
дингнагами» и увидеть те мельчайшие строения 
их кожи, которые открываются только глазу 
маленького насекомого, то каким лее отвра
тительным и грязным покажется человек 
вблизи!

Под уменьшительным или под увеличи
тельным стеклом рассматривается человек, 
копошится ли он в траве, или перерастает 
деревья, величия в нем нет, красотой он не

обладает, гармонии жизни и естества он 
лишен.

Этот безнадежный пессимизм достигает 
крайних степеней отчаяния, когда Свифт 
рисует ученых с плавающего в воздухе 
острова Лапуты и жалких рабов лошадей—  
гуингнмов— «иеху».

Жители Лапуты— ученые, их остров плавает 
в воздухе, что надо понимать, как едкий намек 
на полную беспочвенность их воззрений и их 
дела. Их культура математизирована и механи
зирована, а сами они лишены даже инстинктов. 
Они олицетворяют «торжество духа над 
плотью». Но какие же это уроды и бездар
ности со всей их бесстрастностью!.. Как 
чудовищно идиотична вся эта «великая ака
демия Лагадо»!.. Какой несосветимой чепухой 
занимаются эти ученые кретины!.. Один 
извлекает солнечные лучи из огурцов, другой 
перегоняет нечистоты обратно в пищевые 
продукты, третий изобретает новейший метод 
построек, начиная с крыши, четвертый добы
вает шелк из паутины и т. д. и т. д. Свифт 
не устает нагромождать нелепости, доходя до 
кошмарной фантастики: в целях примирения 
ссор в парламенте производится трепанация 
черепов, и мозги противников смешиваются, 
а по совету Гулливера на Лапуте вводится 
система сыщиков, доносчиков, доказчиков и 
фальсификаторов, чем Англия славилась 
издавна... Словом, ученый остров— совершен
нейший бедлам, в котором здоровый человек 
должен сойти с ума...

Но еще разительнее, если это только 
возможно, жалкие иеху.

Этим образом рабов мудрых лошадей 
гуингнмов Свифт ответил на прекраснодуш
ный оптимизм Локка с его верой в человека 
и в прогресс. Иеху грязны, ничтожны, злобны 
и завистливы, они безнадежно низки по уровню 
умственного развития, они нравственно убоги 
и физически уродливы. Скопище всех отри
цательных черт видит Свифт в этих отвра
тительных существах, предшественниках зна
менитых «морлоков» Уэллса. Дышать, насы
щаться и плодиться —  вот три основных 
инстинкта, которыми живут иеху. Остальные 
сферы им недоступны. Столь безнадежный 
взгляд на человека Свифт не только проти
вопоставляет Локку, но им он открывает 
огромную серию самых пессимистических, 
самых мизантропических воззрений ХУІІІ—  
XIX веков. Сознание несовершенства челове
ческой природы было свойсівенно до Свифта 
Паскалю, как и Платону и Аристотелю, не 
говоря уже об этических воззрениях средне
вековья, но Свифту нужно было дискредити
ровать самую идею «естественного человека»,
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поставив выше него животное. Идеи Руссо, 
таким образом, были у самого истока осмеяны 
и оплеваны английским сатириком, не остав
шимся одиноким в своем презрении к чело
веку. Шопенгауер целиком вынес из Свифта 
и свое презрение к женщине, и свое уваже
ние к пуделю, которому, как известно, он 
оставил по нотариальному завещанию капи
тал в банке... Вообще же влияние Свифта на 
последующую литературу было огромным.

Вольтер в «Кандиде» и «ЗІпкромегасе» 
явственнее всего показал свою связь с сати
рой Свифта, Мефистофель Гете не только 
рационалист XVIII века, но и сколок с самого 
Свифта по остроте и циничности скепсиса, 
Байрон в «Дон Жуане» дышит злорадством 
«сумасшедшего попа» из Дублина, Лессинг 
не свободен от его влияний, а Шопенгауер 
в своей «Метафизике» философски обосно
вывает воззрения, которые Свифт бросил 
пачкой образов. В творчестве ЭдгаРа По 
Свифт сказался не только своим духом, но и 
методом: вся фантастика По построена на
реалистических основаниях, он только делает 
все выводы из заведомо нелепой и невероят
ной предпосылки. Английский писатель Диз
раэли Бикконсфильд пишет чуть не прямое 
подражание Свифту в своем «Капитане Папа- 
гилла», Анатоль Франс учился у того же 
Свифта своей убийственной иронии, Герберт 
Уэллс не скрывает своей зависимости от 
Свифта, Марк Твэн, Джером-Джером, почти 
все юмористы, как и все памфлетисты, кото
рые писали и пишут вот уже два века, не 
свободны от манеры и духа Свифта...

В нашей литературе Свифт влиял на 
Л. Толстого, некоторые взгляды которого 
близки парадоксам английского сатирика; 
Горбунов создает своего генерала Дитятина 
из теста, замешанного Свифтом, а Салтыков- 
Щедрин вполне основательно называется 
русским Свифтом, как прямой продолжатель 
его манеры на русской почве.

«Путешествия Гулливера», таким образом, 
высятся огромной вехой на историческом

перекрестке не только европейской литера
туры, но и всей европейской культуры, ее 
философии, ее основной проблемы бытия: 
что такое человек? Он не «общественное 
животное» Аристотеля, не средневековое 
«вместилище» споров бога с дьяволом, не 
«носитель идеи личности» Локка и не «есте
ственный человек» Руссо, он—-иеху...

Свифт первый увидел человека в ряду 
животных, но сделал его хуже их в мораль
ном и эстетическом отношениях, но в ряду.  
А это уж первая полоска зари новых воз
зрений, это материал для фѳйербаховской 
формулы: «человек есть то, что он ест» и 
для ее властной законченности в марксист
ском определении: «бытие определяет со
знание»...

Эта чисто материалистическая концепция 
Свифта осела горьким ядом в худоясествен- 
ном произведении, но явилась могучим дви
гателем плодоносной человеческой мысли, 
ибо только из великой любви или безмерной 
ненависти рождаются величайшие произведе
ния. Сейчас огонь этой ненависти Свифта 
больше не жжет, все конкретное, исторически 
действенное в его эпо.ху, что он напихал для 
осмеяния в свои книги, умерло и стало 
музейным экспонатом. Но остался огромный 
заряд насыщенной, бунтующей мысли, не 
уложившейся в рамки XVT11 в., претворенной 
в XIX в трамплин, помогавший лучшим умам 
прыгать вперед.

Гениальный «сумасшедший поп» огромным 
маяком встал на перепутьи веков и бросил 
громадный сноп света вперед на литературно- 
философский путь следующих поколений, 
даже не предполагая, что из его игрушечной 
забавы со всякого рода «монстрами» встре
ченными Гулливером в его странствиях, 
вырастет такой большой и полный смысла 
памятник одной из важнейших идей о чело
веке и его значении в обществе и природе. .

Р. Куллэ.
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Предстоящее лунное затмение.
Текущий год по справедливости может 

быть назван годом затмений. В июне мы 
любовались затмением Солнца. В ноябре было 
прохождение Меркурия перед солнечным ди
ском. Теперь предстоит третье явление того 
же рода— полное затмение Луны.

Оно произойдет 8 декабря и будет хо
рошо видимо по всему пространству СССР.

Ниже .даны главные мо
менты затмения:

ч. м.
Вступление Луны 

в полутень. . 16 53 
Начало частного 

затмения. . . . 17 52 
Начало полного за

тмения................. 18 55
Середина затме-
_ н и я ..................... 19 35

К онец полной ф а
зы .......................... 20,j 15

Конец частного 
затмения. . .2 1  18 

Выхождение Лу
ны из полутени. 22 17

Время дано II поя
са (Ленинградское и 
Московское); для дру
гих пунктов надо при
бавить разность пояс
ных времен (целое 
число часов, равное № пояса, минус 2). Как 
видно из таблицы, в Европейской части СССР 
затмение произойдет в удобные для наблюде
ния вечерние часы.

Лунное затмение представляет собою очень 
эффектную картину. Сначала Луна проходит 
через «полутень», что почти не влияет на ее 
окраску. Лишь незадолго до начала частного 
затмения удается заметить легкое потемнение 
л}иного диска с одного бока. Но вот затме
ние началось. Темная, ограниченная слабо 
изогнутой дугой тень быстро надвигается на 
лик ночного светила. Когда тень покроет 
Значительную часть Луны, становится заметно, 
что она не совсем черная: затмившийся кусок 
Луны светится слабым красноватым светом.

Граница тени бывает окаймлена сероватым 
или рыжеватым ободком, постепенно сли
вающимся с полутенью.

По мере хода затмения, Луна принимает 
все новые очертания. Вначале вид ее слегка 
ущербленного диска совсем странный и не 
похожий на обычный ущерб Луны. Но когда 
граница тени перейдет середину лунного диска.

он становится похож 
на обычный полуме
сяц. Затем остается 
узкий серп, опять уя;е 
несколько необыкно
венного вида.

Но вот последние 
лучи серпа погасли. 
Наступила полная фа
за. Лунаедвавыделяет- 
ся на небе в виде сла
бого пятна темно-ма
линового цвета. Свет
лая лунная ночь сме
нилась полным мра
ком, и от этого ка
жется, будто звезды 
разгорелись ярче.

В течение всей пол
ной фазы картина 
явления меняется ма

ло. Но вот с одного бока погруженной в тень 
Луны появляется свет. Он ярко разгорается 
и превращается в серп, и этот серп быстро 
растет. Темная тень Земли понемногу сползает 
с лунного диска, и он принимаете вой обыч
ный вид.

Если у наблюдателя есть телескоп или 
подзорная трубка, то очень интересно рас
сматривать затмевающуюся Луну в увеличен
ном виде. В этом случае можно заметить, 
как земная тень перебегает от одной неров
ности Луны к другой. Правда, в день затме
ния Луна всегда полная, и потому на ней не 
удается заметить ни изломанных горных це
пей, ни глубоких кратеров, ни трещин; все 
Эти подробности лунного рельефа, отчетливо

Луна в конце тени, отбрасываемой земли.

В. В. ШАРОНОВ.
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выступающие на т. наз. «терми
наторе» (границе светлой и тем 
ной половин Луны), в полнолуние 
пропадают совершенно, скрытые 
условиями освещения. Но зато 
именно в это время лучше всего 
разглядывать серые пятна лун
ных «морей» с их нежными, как 
вуаль, цветовыми оттенками; тог
да прекрасны и горные вершины, 
сверкающими звездами искря
щиеся среди и без того яркого 
фона лунных плоскогорий; на- " 
конец, только в полнолуние вид
ны загадочные светлые лучи, ши
роко расходящиеся ог некото
рых кратеров.

Если мы, жители Земли, 8 де
кабря будем любоваться затме
нием Луны, то наблюдатель, по
мещенный на поверхности на
шего спутника, сделался бы в 
Этот день свидетелем затмения 
Солнца. Он увидел бы, как гро
мадный черный диск —  наша 
Земля —  медленно наползает на 
Солнце, постепенно его закры
вая... Вот все Солнце целиком 
скрылось за Землей. На черном 
звездном небе ярко сверкает узкое огненное 
кольцо —  земная атмосфера, пронизанная 
преломленными солнечными лучами. Округ
ляющий лунный пейзаж —  равнины морей, 
обрывистые утесы, потрескавшиеся склоны 
кратеров —  все залито его зловещим багро
вым светом... Изумительная картина, которой 
никто никогда не видал, но которая с полной 
точностью нарисована современной наукой.

Еще недавно считали, что лунное затме
ние представляет собою всего лишь красивое 
зрелище, лишенное всякого интереса для 
науки. Ныне взгляд на это резко изменился. 
Дело в том, что малиновая окраска затмив
шейся Луны, созданная прошедшими сквозь 
земной воздух лучами Солнца, дает возмож
ность изучать особенности нашей атмосферы. 
Всякие изменения последней, ее помутнения 
ч просветления, перемены в преломляющих 
свойствах— все должно отражаться в игре 
цветов на далеком лунном экране. Замечали, 
будто густоты окраски затмившейся Луны 
находятся в связи с солнечными пятнами;

Ч а с т н о е  л у н н о е  з а т м е н и е  в  а в г у с т е  1 8 8 7  г.

другие указывают на влияние погоды в тех 
областях земного шара, где направляющиеся 
к Луне лучи пересекают атмосферу. Иссле
дование таких вопросов производится на астро
номических обсерваториях. Но и любитель 
со своими скромными средствами может при
нести здесь не малую пользу.

Важно подробно пронаблюдать и описать 
все перемены в яркости и окраске земной 
теии. Интересны такие же наблюдения над 
окружающей тень каемкой; ее ширину можно 
определить из сравнений с лунными морями 
н кратерами. Любопытно следить за измене
нием яркости отдельных точек лунной по
верхности по мерс их погружения в тень. 
Подробную инструкцию к самостоятельным 
наблюдениям во время предстоящего затмения 
читатель найдет в брошюре: «Затмения
1927 года и их наблюдение», издание Ниже
городского Кружка Любителей Физики и 
Астрономии (Нижний Новгород, почтовый 
ящик № 24; цена 50 коп.).
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Б О Р Ь Б А  С О Г Н Е М . С у щ е с т в у ю щ е е  в Б е р л и н е  
о б щ е с т в о — T o t a l g e s e l l s c h a f t  п р о и з в е л о  н е д а і н о р я д  
о п ы т о в  т у ш е н и я  п о ж а р о в  п о  н о в о й  с и с т е м е ,  п у т е м  
п р и м е н е н и я  у г л е к и с л о т ы .  В ы п у с к а е м а я  п о д  б о л ь 
ш и м  д а в л е н и е м  н а  г о р я щ и й  п р е д м е т ,  с т р у я  у г л е 
к и с л о т ы  м о м е н т а л ь н о  д а е т  
с н е г  о ч е н ь  н и з к о й  т е м п е 
р а т у р ы , —  д о  —  7 9 > Ц „  к о 
т о р ы й  м о м е н т а л ь н о  п а р а л и 
з у е т  д е я т е л ь н о с т ь  о г н я ,  в н е -  
с к о л ь к о  с е к у н д  л и к в и д и р у я  
п о ж а р ;  у г л е к и с л ы й  г а з ,  о с в о 
б о ж д а ю щ и й с я  п р и  и с п а р е 
н и и  с н е г а ,  в  св и іо  о ч е р е д ь  
т о ж е  я в л я е т с я  о г н е т у ш и т е 
л е м , п р е п я т с т в у я  в о з о б н о 
в л е н и ю  г о р е н и я  п р е д м е т а .
Д л я  о п ы т о в  б р а л и с ь  п р е д м е 
т ы  и в е щ е с т в а ,  'о т л и ч а ю щ и е 
с я  о с о б е н н о ю  г о р ю ч е с т ь ю ,  
н а н р .  п р е д м е т ы ,  о б л и т ы е  
б е н з и н о м  и  т .  H., у с т р а и в а 
л и с ь  т а к и м  о б р а з о м , и с к у с 
с т в е н н ы е  п о ж а р ы ,  н е  н о д - 
д а ю щ и е с я  о б ы ч н ы м  с п о с о 
б а м  т у ш е н и я ,  п р и  п о м о щ и  
в о д ы . Д е й с т в и е  н о в о г о  о г н е -  
т у ш и т е л ь н о г о  п р и б о р а ,  п о 
л у ч и в ш е г о  н а з в а н и е  «Total
apparat»  о к а з ы в а е т с я  п о р а 
з и т е л ь н ы м .  Н о в о е  с р е д с т в о  Р и с . к  з а м е т к е  « Н е
п р е д с т а в л я е т  е щ е  и т у  в ы 
г о д у ,  ч т о  н е  п о р т и т  н и  г о р я щ е г о  п р е д м е т а ,  н и  об 
с т а н о в к и ,  т а к  к а к  у г л е к и с л ы й  с н е г  о ч е н ь  б ы с т р о  п р е 
в р а щ а е т с я  в  г а з  и  у л е т у ч и в а е т с я .  Н о в ы й  т у ш и 
т е л ь  д о л ж е н  н а й т и  с е б е  ш и р о к о е  п р ш в о і е н и е  в‘ р а з 

н о г о  р о д а  м а с т е р с к и х ,  н а  т е л е г р а ф н ы х  с т а н ц и я х ' 
в э і е к т р и ч е с к н х  у с т а н о в к а х  и  т .  п .

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Й  П Е Р Е Л Е Т  Ч Е Р Е З  Ю Ж -  
Н Ь Ш  П О Л Ю С . А м е р и к а н е ц  Б и р д ,  д о с т и г ш и й  в е с 
н о й  п р о ш л о г о  г о д а , н е с к о л ь к о  р а н ь ш е  А м у н д с е н а ,  

н а  а э р о п л а н е  С е в е р н ы й  п о л ю с , п р о е к т и р у е т  
п о л е т  ч е р е з  А н т а р к т и к у  к  Ю ж н о м у  п о л ю с у .  
Э к с п е д и ц и я  п р е д п о л а г а е т с я  в 1 9 2 8  г., и  п р и 
г о т о в л е н и я  к н е й ,  т .- е .  о б о р у д о в а н и е  б а з ,  
в ы б о р  м а ш и н ы  (в е р о я т н о  а м е р и к а н с к и й  
Ф о к к е р )  и  р е к о г н о с ц и р о в о ч н ы е  п о д г о т о в и 
т е л ь н ы е  п о л е т ы  н а ч н у т с я  у ж е  в  б л и ж а й 
ш е м  б у д у щ е м .  В с л е д с т в и е  б о л ь ш е й  у д а 
л е н н о с т и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  о т  ю ж н о -  
п о л я р н ы х  о б л а с т е й  и  б о л е е  с у р о в ы х  к л и м а 
т и ч е с к и х  у с л о в и й  А н т а р к т и к и  п о  с р а в н е 
н и ю  с А р к т и к о й ,  о с у щ е с т в л е н и е  э т о г о  п р е д 
п р и я т и я ,  в е р о я т н о ,  о к а ж е т с я  б о л е е  т р у д н ы м ;  
с д р у г о й  ж е  с т о р о н ы  о п ы т  з а в о е в а н и я  С е 

в е р н о г о  п о л ю с а  н е с о м н е н н о  
п о с л у ж и т  к  о б л е г ч е н и ю  э т о й  
тяж елой  задачи.
П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  М А Я К  И .

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

д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  а в и а т о р у  л е г к о  н а й т и  м е с т о  п о 
с а д к и .

О М О Л О Ж Е Н И Е  К О Ж И . Н ы о - И о р к с к и й  д е р 
м а т о л о г  И . К э п н ,  в т е ч е н и е  1(5 л е т  п р о и з в о д и в ш и й

[» с д в и ж н ы е  м а я к и
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оп ы ты  над омоложением кожи, установил, что ради
кальным средством для этого является кровь, взятая 
из сердца кролика; кролику предварительно в течение 
нескольких недель вспрыскивается сыворотка, взя
тая  от свиньи. Вспрыскивание такоіі крови чело
веку давало в опытах К эіш а интересный эффект: 
кожа становилась эластичною, утрачивая морщи
нистость, и коричневый, старческий оттенок кожи 
пропадал. Никаких вредных для организма послед
ствий экспериментатор не наблюдал.

г ;  Н О В Ы Е  РЕКОРД СТРОИТЕЛЬНОГО И С 
КУССТВА. Ж урнал «Umschau» сообщает, что 
американские инженеры закончили составление 
проекта грандиознейшего сооружения в мире,—Нью- 
Йоркского моста через Гудзон. Он будет устроен 
от форта Lee, на северном конце Мангаттана, до 
форта Вашингтон, в шта
те Ныо-Джерси. Главный 
аролет между двумя бы
ками будет иметь 1067 
метров в длину, — про
странство, вдвое превы 
шающее максимальные 
пределы существующих 
пролетов. Мост будет 
иметь, при и ириие в 32 
метра, два этажа: верх
ний мост предназначает
ся для обычного улично
го движения и будет на
столько просторен, что 
но нему возможно будет 
одновременное движение 
автомобилей в восемь р я 
дов; в нижнем ярусе, 
предназначаемом для же
лезнодорожного движе
ния, будет уложено ря
дом четы ре пары рель
сов. Две башни, служа
щие опорою ДЛЯ ЭТОГО 
висячего моста, будут 
выдаваться над поверх
ностью воды на 215 мет
ров, или, другими сло
вами, будут иметь почти 
такую  же высоту, как 
и величайший из Ныо- 
ІІоркских небоскребов,
55 этажный Woolworth- 
Building. Под мостом бу
дут свободно проходить
самые большие современные океанские пароходы: 
нижняя поверхность моста будет лежать на высоте 
61 метра над поверхностью воды. Издержки но со
оружению моста исчислены в 75 миллионов долла
ров. Всю постройку предполагается закончить к 
1932 году.

«П ОГРАН ИЧН Ы Е» ЛУЧИ  П РИ  КОЖ НЫ Х БО
Л ЕЗН Я Х . I ак называемые «пограничные» лѵчи, с 
длиной волны меньше длины ультрафиолетовых и 
больше длины рентгеновских, получают в медицине 
новое применение. Проникая в кожу не так глубоко, 
как рентгеновские, они не произв одят столь разру
шительного действия на ткани. К ак сообщили .io- 
кладчики на последнем собрании Американской Ас
социации врачей, им удалось с большим успехом 
применить эти лѵчи к лечению 27 видов кожных 
заболеваний у 87 пациентов. Метод открывает 
новые перспектпвы в деле лечения кожных бо
лезней.

ИСКУССТВЕННОЕ СОЗРЕВАНИЕ ФРУКТОВ.
В университете г. М пннезота (Америка) с вы 

дающимся успехом производят искусственное созре
вание фруктов и овощей с помощью газа этилена. 
Бананы , томаты, лимоны, фиги, сельдерей и целый 
ряд друіих плодов и овощей быстро созревают: зе
леные растения переходят в вполне зрелое состоя
ние, приобретают мягкость, красивый цвет, аромат 
и хороший вкус в течение не более 48 — 96 часов; 
при этом свойства плодов и овощей нередко лучше 
даже, чем при естественном созревании. Дело это, 
особенно важное в отношении перевозки тропиче
ских фруктов на далекие расстояния, уже приняло 
к Америке широкие размеры и стало на чисто ком
мерческую почву.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПРОТЯЖ ЕНИ Е ВСЕ
ЛЕННОЙ. Астрономы 
Ликской обсерватории, на 
горе Mount Hamilton, в 
Калифорнии,при иомощи 
особого, изобретенного 
ими спектрографа, про
извели интересные вы
числения касательно про
странственного протяж е
ния вселенной. Были по
лучены фотографии са
мых слабых и наиболее 
удаленных звезд Млечно
го Пути, при чем удалось 
зафиксировать звезды, 
отстоящие от нас на рас
стоянии 96.000 биллионов 
миль. Н а этом расстоянии 
система Млечного П ути, 
повидимому. кончается, и 
за этими пределами суще
ствование звезд не обна
ружено. Астрономы на 
Этом основании утверж 
дают, что здесь нужно 
искать границы звездных 
миров и, исходя из при
ведена! I цифры, в 96.000 
биллион s миль, как ра
диуса, у станавл и вают раз
меры нашей вселенной 
в 192.000 биллионов мііль. 
Что лежит за пределами 
Этого мира,—пустое ли, 
«ничто», или же другие 
солнечные миры,—этого 

вопроса наша наука, но всей вероятности, не 
скоро еще разрешит.

П ЕРВ Ы Й  П А М Я ТН И К  В ТУРЦИИ.

Знаменует перелом в воззрениях и привычках 
турок. Как известно, коран запрещ ает всем правовер
ным изображения и снимки. Этим и объясняется 
зачаточное состояние, в котором издавна находятся 
изобразительные искусства в Турции: отсутствие 
изображении людей не ограничивается мечетями и 
общественными зданиями, а характерно и для ин
тимной жизни мусульманина; фотографирование 
правоверных связано с большими затруднениями, и 
фотографических портретов в частных домах обы
кновенно не встречается. С этими вековыми тради
циями, освященными религией, круто и демонстра
тивно порвал Ке.маль-иаша, приказавший поставить 
в Константинополе собственный свой монумент.

П роект нового грандиозного моста через р. Гудзон. 
(К заметке «Новый рекорд»).
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СТО ЛЕТ «БРОУНОВСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ». 
Минуло сто лет с тех пор, как английский ботаник 
Роберт Броун открыл движение мельчайших частичек 
в воде,—наблюдение, составившее эпоху в естество
знании. Исследуя процесс оплодотворения у расте
ний, Броун заметил, что пыльца растений, будучи 
помещена под микроскоп, проявляла самостоятельные 
движения. Это явление он истолковал, как первое, 
примитивное проявление жизни этих растительных 
образований. Затем  он проделал опы ты  над другими 
частями растений, и, между прочим, распространил 
их на растения, которые хранились в течение 100 лет 
в гербарии, затем — на смолы, минералы, металлы и 
даже на растертый в порошок гранит, взятый от 
египетского сфинкса, при чем все частицы этих 
разнообразнейших веществ в одинаковой степени 
проявляли способность к движению, если только их 
частицы были достаточно мелки. Как биолог, Броун 
видел в этом движении «основной фономен жизни 
перво-молекулы». Вопрос вызвал довольно оживлен
ный обмен мнений и полемику 
среди ученых. Окончательно вы 
яснено Броуновское движение 
лишь в настоящем столетии.
Теперь установлено, что движе
ния частиц бывают тем интен
сивнее, чем мельче частица. Ч а 
стицы, имеющие размеры боль
шие, чем 5—6 микронов (мик- 
рон=одной тысячной доле мил
лиметра), не движутся. Таким 
образом, движение можно просле
дить только на таких частицах, 
которые мельче кровяных телец 
человека. Отчетливее всего на
блюдаются броуновские движ е
ния в ультрамикроскопе, на ч а 
стицах в 50—100 миллимикронов 
(м иллим икрон== одной ты сяч
ной доле микрона). Природа броу
новского движения, как выяснено 
теперь, чисто механическая: она 
сводится к ударам молекул жид
кости. Более крупная частица, 
подвергаясь этим ударам, со всех 
сторон получает одинаковое ко
личество их; разница в несколько 
ударов не может сдвинуть их 
с места: если, наир., частица с 
одной стороны получит 1000 уда
ров, а с другой— 1010, то такая 
разница не выведет ее из состоя
ния покоя; наоборот, мелкая ча
стица, получая, наир., с одной 
стороны 3 удара, а с другой - 4, будет непременно 
выведена из спокойного состояния,—Изучение Б роу
новского движения помогло перебросить мост между 
миром молекул и миром образований, доступных 
нашему глазу.

НОВОЕ О СЕРДЕЧНОМ  ГОРМОНЕ. Венский 
профессор Габерландт сделал след, интересный 
опыт. Поместив свеже вырезанное лягушечье 
сердце в теплый солевой раствор, где оно про
должало биться, он поместил затем в соляной 
раствор отрезок сердца, который такж е продолжал 
сокращаться. Если теперь поместить в этот раствор 
вырезанное три дня назад лягушечье сердце, уже 
давно переставшее биться, то биение в этом послед
нем возобновляется. Очевидно, сокращающийся от
резок сердца передает в раствор какое-то вещ е
ство, которое возбуждает и восстанавливает сокра
тительную способность сердечной мышцы. По ана
логии с возбудителями, вырабатываемыми в железах

внутренней секреции, мояшо и здесь говорить о ка
ком-то, ближе пока неизвестном, сердечном «гор
моне».

РАСТЕНИЕ «ВВЕРХ КО РН ЯМ И ». Н есколько 
оригинальных растений «вверх ногами» получены 
в одном из германских институтов. Семена тыквы, 
посеянные в горшки с сильно увлажнявш ейся зем
лей и поставленные в термостат при 23° С, дали 
кроме нормальных всхдов несколько ш тук молодых 
тыкв, растущ их корнями вверх (см. рис.). Наблю
давшие это явление ботаники объясняю т его тем, 
что молодые побеги корней стрем ятся выйти из 
почвы, где благодаря влаге они не находят доста
точного количества кислорода, на воздух. Будучи 
вы нуты  из теплого термостата, большинство из этих 
уродцев погибает от высыхания корней, другим ж е 
удается опустить корешки из воздуха в  землю и 
тогда они развиваются в нормальные растения.

СОН II ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ Ч Е Л О В Е Ч Е 
СКОГО ТЕЛА. В американской научной прессе по

явились интересные данные об 
опы тах д-ра Рихтера над процес
сами, происходившими в челове
ческом организме во время сна. 
К репость сна точно соответствует 
электрическому сопротивлению 
организма. П о наблюдением Рих
тера, крепкий сон в некоторых 
случаях увеличивал электриче
ское сопротивление организма 
спящего раз в 15— 17. Субъекты,, 
которые во сне чутко восприни
мали малеііший шум извне, про
являли слабое электрическое со
противление. Пробуждение вы 
зы вает моментальное ум еньш е
ние электрического сопротив
ления.

НОВОЕ В ИСПОЛЬЗОВА
Н И И  ПОДЗЕМ НОЙ Э НЕРГИ И.
К ак известно, в Италии, вблизи 
Флоренции, уж е довольно давно 
производятся опыты по исполь
зованию тепловой энергии в ы 
ходящего из недр земли вулка
нического пара; в настоящ ее 
время этот вопрос настолько уже 
подвинулся вперед, что в мест
ности Лардерелло (70 клм. от 
Флоренции) установлены и сп а
рители, конденсаторы, трансфор
маторы и турбо-динамо, достав
ляющие электрическую энергию  
до 30.000 лош. сил, передаваемую 

на некоторые фабрикиФлоренции,Сиенны и Легхорна. 
Полученные реальные результаты  вызвали соответ
ствующие изыскания как в других местностях И та
лии, так и в тех странах, где имеются обш ирные 
вулканические районы (Калифорпия, Япония, Аля
ска, Новая Зеландия и др).

Минувшей весной, проф. А. Дэй сделал пктерес- 
ный доклад в Н ациональной Академии Н аук Вашинг
тона о достижениях указанны х выш е изысканий 
в Калифорнии. П ока еще только с опытными це
лями, в районе Санома разрабатываются несколько 
буровых скважин, глубиной в 100—200 метров; общая 
мощность уж е получаемого из них пара достигает
5.000 лош. сил; давление его ок. 276 фунтов на 1 кв. 
дюйм, при температуре на дне скважин от 160 до 
185 градусов. К ак и пар итальянских естественных 
скважин («соффиони»), калифорнийский пар содержит 
некоторое количество газов, но в меньшем процент
ном содержании, что представляет сущ ественные

Рисунок к заметке «Растение кверх 
ногами».
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небольших весел. Н а берегу она вполне заменяет кро
вать.

АВТОМОБИЛЬ Н А  АЭРОПЛАНЕ. Последнее 
немецкое изобретение, получившее широкое распро
странение в практике санитарных учреждений— 
аэроплан, вмещающий в °ебя автомобиль для п ере
возки больных и раненых. Цель этого изобретения 
бы страя доставка больных из отдаленных местно
стей. Тяжелый двухмоторный аэроплан, с находя
щимся в нем саннтарным автомобилем, снижается 
недалеко от места катастрофы; летчик делается шоф- 
фером. Автомобиль вы езж ает из аэроплана, захва
тив раненых, въезж ает задом в аэроплан, где и за
крепляется. Аэроплан готов к полету.

Рис. к заметке «Резиновые моторные лодки». (Вверху 
в овале изобретатель Бирд с упакованной в мешок 
резиновой лодкой. Внизу фотогр. снимок показы 
вает; что резиновая лодка мож ег быть с успехом 

использована и как кровать.

преимущества в отношении вредных влияний на 
металические части установки, соприкасающиеся 
с неочищенным паром. Интересно, что одна из сква
жин, работающая беспрерывно уж е в течение пяти 
лет, нн разу за все это время не снизила своего 
среднего давления.

Этот вид использования подземной энергии, ве
роятно, имеет большое будущее в областях с неза
мершей вулканической деятельностью. Надо думать, 
что такие близкие к поверхности земли «залежи», 
если так можно выразиться, подземного пара ока- 
ж \ тс я и во многих местностях нашего Союза.

РЕ ЗИ Н О В Ы Е  М ОТОРНЫ Е ЛОДКИ.
Среди многочисленных заграничных изо
бретений, обращают на себя внимание ори
гинальные, резиновые моторные лодкн, 
показанные на наших фотографиях. И зо
бретение может служить для спорта, охоты, 
а  такж е, как показал опыт, великолепно 
справляется со своей задачей в экспеди
циях при самых неблагоприятных усло
виях. Изобретатель, американец Бирд с 
успехом применял их во время полета на 
север. Лодка легко убирается в заплеч
ный мешок.
Н а д у в а е тс я  
она возду
хом. У стой
чивая, хоро
шо уп р ав 
ляемая, она 
быстро про
двигается по 
воде с п о 
мощью съем 
ного мотор-
чикаилидвѵх Рисунок к

Резиновая моторвая лодка для 
охотника.

'К А У Ч У К  И З НЕФТИ. ІІроф. Ленингр. универ
ситета С. В. Лебедев открыл способ выработки кау
чука из нефти. Н ефть подвергается соответствую
щему нагреванию и путем перехода в особый газ 
(эритрен) постепенно сгущается и уплотняется до 
твердости высококачественного искусственного кау
чука.

Это открытие важно в том отношении, что оно 
может освободить наш у развившуюся промышлен
ность от ввоза иностранного сырья.

заметке «Автомобиль на аэроплане».
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О М ЕЖ П ЛА Н ЕТН ОЙ  РАКЕТЕ.
К. Сулковскому (Тсропец). Вы спрашиваете, верно 

ли недавнее сообщение «Огонька» о том. что «мюн
хенский астроном Макс Вадир» соорудил межпланет
ную ракету для полета с 25 пассажирами на Луну 
со скоростью 2 километров в секунду, и что в ны 
нешнем году состоится пробны» перелет на этоіі ра
кете из Мюнхера в Нью-Йорк.

Это—один из многочисленных образчиков тех 
сенсаций, которые в последнее время довольно часто 
появляются в иностранных (особенно американских) 
газетах, а оттуда иногда проникают в нашу прессу. 
Все они в лучшем сл\ чае заключают лишь отголосок 
истины, искаженной и преувеличенной до неузна
ваемости. В данном сообщении все вымышлено, кроме 
разве того, что в Мюнхене действительно живет ис
следователь вопроса о межпланетных путешествиях 
Макс Валье (а не Вадир), автор интересной книги 
на эту тему, переведенной (к сожалению неудовле
творительно) п на русский язык. Нелепо говорить 
о межпланетной ракете «на’25 пассажиров», когда 
реактивный прибор даже для одного пассажира уже 
представит огромные технические трудности. Кроме 
того, скорость в 2 км в сек. далеко недостаточна 
для полета на Лупу: такая ракета довольно скоро 
должна упасть обратно на землю.

Я. Перельман.

ОТВЕТЫ НО ХИМ ИИ.
Подп. А. Дылдину. Разделение химических соеди

нений на неорганические и органические имеет в 
настоящее время лишь историческое значение. Оно 
было основано на том, что науке был известен ряд 
сложных веществ, в состав которых входил углерод, 
и которые встречались только в организмах, т. е. 
животных или растениях; предполагали, что эти ве
щества могут быть созданы только организмами и 
потому назвали их органическими. Однако, уже сто 
лет тому назад (в 1828 г.) удалось получить про
стейшего состава «органические» соединения не из 
организма, а лабораторным путей; в дальнейшем 
химия нашла способы изготовления тысяч различ
ного рода таких соединений без помощи организмов. 
Благодаря этому, разделение на органические п не
органические является устаревшим, и теперь вместо 
«органическая химия» нередко говорят «химия угле
родных соединений», указывая тем самым, что х а 
рактерным для этих соединений является присутствие 
ѵглерода.

1 ' М. В.
Фосфоресцирующий сернистый цинк (поди. 

№ 64600. С. В.’Перпову). Описание способов приго
товления фосфоресцирующего сернистого цинка най
дете в книге русского радиолога Л. Н. Богоявлен
ского под названием «Светящиеся составы». Изд. 
6. Петроград 1919 года.

А .  П .

ОТВЕТЫ ПО БИОЛОГИИ,
Полп. Д. Н. Фирсанову. Н аучны х докладов и со

общений о результатах опытов проф. Иванова до 
сих пор еще не было. По газетны м сведениям 
работа его задержалась вследствие затруднений 
в добывании соответственного живого материала 
(обезьян).

М. В.

Подп. Фрейденрэйх: 1) Вопрос о происхождении 
современных животных—слишком широкая тема для 
ответа в отделе «Ж ивая связь». Можно порекомен
довать вам для чтения сборник под ред. проф. 3 ('|> 
нова «Происхождение животных и растений». 2) Со
временная биология признает основные положении 
э в о л ю ц и о н н о й  теории Дарвина, но вносит в них ряд 
добавлений и поправок. Для подробного знакомства 
советуем прочесть: Филипченко «Эволюционная идея 
в биологии».

М. В.

С М Е С Б.

Изобретение стекла (подп. № 81849). Стекло 
было изобретено в Древнем Египте за несколько 
тысячелетий до рождества Христова, от которого 
ведется летосчисление. При раскопках найдены не 
только стеклянные предметы, но даже рисунки, изо
бражающие египетских, стекольщиков за работой. 
Изображения эти свидетельствуют о том, что сте
кольное мастерство достигло высокой степени раз
вития.

Взрывы примусов (подп. № 60754. Н. Стрель
цову). Вы совершенно правы; здесь роль играет 
чрезвычайно плохая продукция, т. е., во-первых пло
хой металл, из которого они сделаны, небрежность 
спайки и пригонки частей и плохой керосин. Ч р ез
мерное нагнетание воздуха опасно в том отношении, 
что корпус примуса греется в силу теплопроводности, 
а накаченный воздух, будучи и так под давлением, 
расширяется еще вследствие нагревания.

Переработка резиаы. бывшей в употреблении 
(подп. № 80413. Ф. А. Бороздину). Переработку 
вулканизированной резины нельзя вести в домашних 
условиях. Для этого, кроме известных условий, необ
ходима специальная аппаратура; поэтому рекомен
дуем вам обратиться для переработки на резиновую 
фабрику.

Воронение ружейных стволов (поди. Мп.шви- 
дову). Химическим способом воронение совершается 
путем прокрашивания 5— 10 раз таким составом: 
сернокислой закиси железа 2 1/« части, хлорного ж е
леза lji части, воды 20 частей, затем состав сти
рается досуха и предмет смазывается олифой.

А. П.

Издатель Изд во „и . П. Сойкин" ответи в , редакіч р Диад. Вп. М. Бехтерев.
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Подписная цена на 1928 г. на журнал «Вестник Знания» с прилож. «Новейшего Энциклопедического
Словаря» 12 р у б .  в год  с  п е р е с ы л к о й .  Ж е л а ю щ и е  п о л у ч и т ь  «Словарь» в  п е р е п л е т а х  д о п л а ч и 

в аю т 2 р у б .  Р а с с р о ч к а ,  а  т а к ж е  и п о д п и с к а  н а  «Словарь» б е з  ж у р н а л а ,  н е  д о п у с к а е т с я .

Главная Контора журнала Ленинград, 25, Стремянная, 8.

ПОД РЕД АКЦ ИЕЙ : Акад.-проф. В. М. Бехтерева, проф. М. Я. Брейтмана, проф. А. С. Грибоедова, проф. С. 0. Грузенберга, 
проф. Р. В. Иванова-Разуыника, А. Р. Кугеля, проф. Б. Я. Курбатова, проф. И. В. Палибина, проф. В. Н. Пескова, проф. А. Н. 
Римского-Корсакова, акад. Е. В. Тарле, проф. В. Б. Томашевского, поч. чл. Акад. Наук проф. 0. Д. Хвольоона, проф. П. Ю. 

Шмидта,проф. П. Н. Штейнберга, проф. И. В. Эвергетова и мн. др. видпых ученых и общественных деятелей.

СЛОВАРЬ СОДЕРЖИТ: новейшие сведения и цифровые данные, карты, пояснительные рисунки, диаграммы и проч. по всем отраслям 

звания (история, география, этнография, техника, химия, физика, астрономия, математика, языкознание, 
литература, ботаника, зоология, антропология, история искусств, художественная промышленность, народ

ное хозяйство, медицина, спорт, гигиена и т. д.).

Этот Новейший Энциклопедический Словарь, в особенности в наше время,—время небывалого обогащения разговорного и литера
турною языка новыми научными и техническими терминами, необходим натдому, дате самому всесторонне образованному человеку.

Н О В Е Й Ш И Й

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМ
С Л О ВА РЬ

ш  рис., корт., диогр. 

1 2  Щ 0Ж .И С П . д а н .  тобл. 

3 0 0 0  столбцов текста.

с ПРИЛОЖ 

дополнит.
ВЫПУСКА

СОВРЕМЕННЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ДЕЯТЕЛИ*.
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О П Е Р Е М Е Н Е  А Д Р Е С А .
\ Многие из подписчиков заявляют о перемене адреса после того, как покинут §
\ свое местожительство. В это время порядковый № идет по прежнему адресу.

Неполучение журнала вызывает жалобу, между тем, как № выслан и не \ 
\ дошел по назначению • только потому, что поздно было сообщено о перемене = 
\ адреса. =

За перемену адреса следует высылать 3 марки по 8 коп. и прежний адрес с = 
\ бандероли журнала или сообщать копию адреса. j

Если новый адрес нельзя заблаговременно сообщить, то надлежит уведомить \ 
і контору редакции о приостановке высылки журнала впредь до уведомления, 
і Во всяком случае при выезде следует сделать заявление в местный почтовый \
§ отдел о досылке всей корреспонденции по адресу нового местожительства. \
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Поступили в продажу изящные крышки 
для переплета журнала „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ за 1927 г. 

и „ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ“
Имеются также в запасе крышки на „Вастник Знания" за 1925 и 1926 г. г.

Крышки изготовлены из лучшего коленкора и для п е р е сы л к и  з а п а к о в ы 
ваются особенно  тщ ательно , что  о б есп еч и вает  п о л у ч е н и е  их  в ц е л ьн о м  
виде. Ц е н а  каж дой  к р ы ш к и  1 р. 25 к., с п ересы л кой  1 р. 50 к. В ы п и 
сы ваю щ ие одноврем енно  к р ы ш к и  на  „Вестник З н а н и я “ и на  „ Э н ц и к л о 
педический  С л о в а р ь “ у п л ач и в аю т  с п ересы лкой  з а  обе  к р ы ш к и  2 р. 75 к.

Для укомплектования годовых экземпляров ж у р н а л а  „В естник  З н а н и я “ 
отдельны е № №  прод аю тся  по 20 к ѵ с п ересы л кой  30 к.; книги „Энцикл. 
С л о в а р я “ по 75 к., с п ер есы л ко й  1 р.; книги  „ П р и р о д а  и Л ю д и “ по 
25 к., с пересы лкой  35 к. В ы писы ваю щ ие н ед остаю щ и е  №JMs ж у р н а л а  и 
книги п р и л о ж ен и й  на сум м у не  менее 2 р. за  п ер есы л ку  н е  платят .

Полные тома журнала „Вестник Знания“ им ею тся  за  следую щ ие года: 
з а  1925 г .б  ез  п ер е п л е т а .  3 р., в п ереп лете  5 р.; з а  1926 г, без п е р е 
плета  6 р., в п ереп лете  8 р. Н а  п е р е сы л к у  каж д ого  года д об авл ять  50 к.
С требованиями обращ аться в И здательство «П. П. СОЙКИН>, Ленинград, 25, Стремянная, 8.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
Пылающие бездны. Роман в 3-х частях 

Н . И. Муханова. П. 1 р., с перес. 1 р. 20 к.
Остров доктора Моро. Роман Герберта- 

Уэльса. Ц. 30 к., с перес. 40 к.
Машина времени. Роман Герберта Уэль

са. Ц. 30 к., с перес. 40 к.
Борьба миров. Роман Герберта Уэльса, 

Ц. 5 j  к., с перес. 60 к.

Изд. „П. П. СОЙКИН“ , Ленинград, 25, 
Стремянная, 8.

НОВАЯ КНИГА

С Б 'Р К А  ДВИГАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ
Инженер П. Бехтерев.

С 211 рисунками.

Цена 2 р. 50 к., с перес. 2 р. 80 к.
Изд. „И. II. СОЙКИН“, Ленинград, 25, 

Стремянная, 8-

К Н И Г И  П О  М Е Д И Ц И Н Е

Э н д о к р и н о л о ги ч еск и е  х и р у р г и ч е с к и е  н аб л ю д ен и я . П роф . В. А. Оппель.
1926  г . Ц . 1 р ., с п ерес . 1 р. 20  к.

О р га н и за ц и я  и  р а б о т а  в х и р у р ги ч е с к о м  о т д е л е н и и . П роф . В. А. Оппель.
192 6  г. Ц . 1 р .  50  к., с п ерес . 1 р. 75  к.

Т е х н и к а  в а с се р м а н о в с к о й  р е а к ц и и . П роф . г. Д. Белоновсний и п рив .- 
доц. С. С. Речменсний. 1927 г . Ц. 5 0  к ., с  п ер ес . 65  к.

Ф у н к ц и о н а л ь н а я  д и а г н о с т и к а  п р и  в в у т р е з н и х  з а б о л е в а н и я х . П роф .
Я. А. Ловцний и прив.-доц . И. И. Шварц. 1 9 2 7  г. Ц . 1 р у б ., с п ерес  1 р . 2 0  к. 

Гипс в  о р то п ед и и  и х и р у р ги и . Д -р  А. Ф. Вербов. 1927 г . Ц . 75  к., 
с п ер ес . 90  к.

И с те р и я  и  ее  п а т о ге н е з . П роф . Л. В. Блуменау. 1926 г. Ц . 75  к . ,  с п ер ес . 9 0  к. 
Я з в а  д в ен а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и  ( U lc u s  d u o d e n i ) .  К л и н и ч ес к а я  м о н о 

гр аф и я . Д -р  Н. П. Тагер. Ц. 1 р ., с п ер е с . 1 р. 2 0  к.
М ер ы  и  с р е д с т в а , п р ед у п р еж д аю щ и е  з а ч а т и е ,  и и х  к р и т и ч е с к а я  о ц ен к а .

Д -р  Я. Ф. Вербов. 1926 г. Ц. 20  к ., с п ер ес . 30  к.
К ли н и ч . и сс л е д о в а н и я  б о л ьн ы х . К р а т к о е  п р а к т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о .

P r o f ,  D r .  Adolf S trü m p e ll. Ц . 30  к ., с п ер ес . 40  к.
О м ол аж и ван и е . Б и о л о г , о черк . П роф . П. Ю. Шмидт. Ц. 3 0  к ., с п е р е с . 4 0  к.

I Издательство „П. П. СОЙКИН“, Ленинград, 25, Стрзмянная, 8. |


