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Что нужно знать каждому подписчику.
При всех смешениях с Реданциею, .

Конторою, Книж ным Складом и И зда
тельством необходимо прилагат ь ярлык  
от бандероли, в которой получается  
ж урнал „Вест ник Знания"’, и ли  четко 
писать свой адрес, фамилию и № под
писки, обозначенные на ярлыке ,  в левом 
верхнем углу .

Для ускорения исполнения заявлений 
надлеж ит писать на отдельных ли
сточках как то: вопросы, адресуемые в от
дел „Я іивой  Связи“, о неполучении но
м ера, о перемене адреса, о выписке книг. |

После сдачи подписки никакие заме- \ 
ны прилож ений не допускаются.

Доплатные приложения можно вы пи 
сывать в течение всего подписного года.

При переводе денег на подписку или  
на высылку книг необходимо заказ и з 
лагать ь а  самом переводе. Е сли  же за 
каз сообщается в отдельном письме, то 
в таком случае письмо это  ( оп лачи 
вается м аркой )  обязательно прикре
плят ь к переводу.

При высылке доплат указыват ь, что 
деньги высылаются в доплат у по под
писке  А5 т акой-то, или  сообщать точ
ную копию адреса  (ярлык бандероли), 
по которому получает ся оюурнал.

В  связи с введением нового Уст ава о 
гербовом сборе и  связанного с ним изме
нения существующего порядка уп лат ы  
гербового сбора, впредь гербовые марки, 
пост упаю щ ее в К онт ору от подписчи
ков за перем ену адреса, на выписку  
книг, М М  ж урнала, на подписку и  т. п., 
принимат ься в уп л а т у  не будут .

О перемене адреса. М ногие и з п од
писчиков заявляют о перемене адреса 
после того, как покинут  свое местожи
тельство. В  это время порядковый Ns 
идет по преж нему адресу. Н еполучение 
ж урнала вызывает ж алобу, меж ду тем 
как М  выслан и не дошел по назначе

нию только потому ,  что поздно было 
сообщено о перемене адреса.

Во всяком случае п ри  выезде следует  
сделать заявление в местный почтовый  
отдел о досылке всей корреспонденции  
по адресу нового местожительства.

Е сли  новый адрес нельзя заблаговре
менно сообщить, то надлеж ит уведомить 
контору редакции о приостановке вы 
сылки ж урн ала , впредь до уведомления.

Сообиі,ая о новом адресе, указат ь  Л ?  

подписки и ст арый адрес За  перемену 
адреса следует высылать 3 0  к. марками.

О неполучении очередного номера ж ур
нала или прилож ения сообщать Экспе
диции ж урнала\ в первом случае тот
час же по получении следующего Л?, во 
втором по получении J\s ж урн ала, в ко
тором объявлено это прилож ение, в п ро
тивном случае жалобы будут  оставаться 
без исполнения.

Подписчикам, получающим журнал 
не от Г лавной Конторы Издательства, 
а от Почтовою Отделения и л и  К он т р
агентства, о всех недоразу.иениягл с до
ставкой ж урнала следует обращаться 
в то учреждение, где была произведена 
подписка.

Подписчики Почты не регист риру ются 
Экспедицией ж урнала, и адреса и х  не
известны Изд-ву. Ж у р н а л  для т аких  
подписчиков высылается на им я почто
вого учреж дения, которое само р а ссы 
лает своим, подписчикам. П оэт ом у, и 
доплаты к подписке, и  выписка прилож е
ний дополнительно и перемена адреса 
должны быть произведены в том жг 
Почтовом учреж дении, где произведена 
подписка.

Е е  следует смешивать подписку, п р и 
нятую почтовым, учреждением, с почт о
вым денежным переводом, который п ере
сылается почтою непосредственно в Г л а в
ную К онт ору Редакции ж урнала „Вест- 

і ник З н а н и я “ и Изд-ва ,.И. II. Сойкин 
I Л енинград, 25, Стремянная, 8.
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Недавно в Пушкинский Дом Академии Наук 
поступило письмо, написанное 30 июня 1841 года 
с Кавказа Александром Иларионовичем Василь- 
чиковым в Петербург Юлию ^Константиновичу 
Арсеньеву. Все содержание этого письма связано 
с дуэлью и смертью поэта М. Ю. Лермонтова 
и., хотя не дает новых фактических подробностей 
этой дуэли, происходившей 15 июня 1841 г., 
однако, полно свежих впечатлений участника 
дуэли и интересно, как выражение его настрое
ний тотчас после пережитой им печальной драмы. 
В истории этой драмы письмо займет опреде
ленное место.

Князь Васильчиков, автор письма, а равно 
и его корреспондент Арсеньев—лица определен
ные. Васильчиков, получивший свою первую из
вестность, как секундант Лермонтова, впослед
ствии стал не только известным, но можно ска
зать, знаменитым общественным деятелем и пи
сателем. Его сочинения „О самоуправлении" 
(1869) и .Землевладение и земледелие в России" 
(1876) затронули коренные вопросы русской 
общественности второй половины XIX столетия 
и возбудили собою целое литературное движе
ние При этом даже наиболее страстные его про
тивники, обвинявшие его в .социализме", при
знавали в нем искренность и честность мысли 
и глубокое знание современной ему обществен
ной жизни. Ю. К. Арсеньев — сын известного 
профессора К. Ив. Арсеньева, историка и ста- 
стистика, сам по образованию лицеист, служил 
при Александре II губернатором последовательно 
в трех губерниях.

Летом 1841 года Васильчиков, в компании 
молодежи, приехавшей веселиться на .водах’ 
в Пятигорске, жил в одной усадьбе с Лермон
товым и Мартыновым и вместе с ними бывал 
в доме М. М. Верзилиной, где на веселые ве
черинки обычно собирались поклонники ее до
черей—Аграфены, Надежды и Эмилии.

Он был свидетелем ссоры Мартынова с Лер
монтовым, согласился быть секундантом Лер
монтова, хотя и уговаривал противников на мир. 
После дуэли Мартынов и секунданты были аре
стованы и попали под следствие. Из-под ареста 
Васильчиков послал следующее письмо:

.Его Высокоблагородию Юлию Константи
н о в и ч у  Арсеньеву. Въ Петербурге. Въ соб- 
ственномъ доме у  церкви Знаменья".

.Пятигорск*, 30 июля ')•
.Виноват я пред тобой, любезный Арсепьев, 

что так замедлил отвечать на твое письмо. Н о 
это последнее время было у нас грустное и хло
потливое. Ты вероятно уже знаешь о дуэли Ле|»- 
монтова с Мартыновым и что я был секундан
том у  первого. Признаться, смерть его меня 
сильно поразила, и долго мне как будто не ве
рилось, что он действительно убит и  мертв. Н е 
в первый раз я участвовал в поединке, но н и 
когда не был так беззаботен о последствиях 
и твердо убежден, что дело обойдется п. к. м. ®) 
без кровопролития. С первого выстрела Лер
монтов упал и тут же скончался.

.NB. Перевернув страницу я заметил, что 
она уже исписана; ленюсь переписывать и про
должаю, читай как умеешь 8).

.Мы состоим под арестом, и производится 
следствие. [Нас перевели] 4), Меня перевели по 
моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан 
мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, 
вдвоем с Сталыпиным5). Меня выпускают в ванны 
и на воды с часовым. В Кисловодске холодно 
как и прошлого года. Кроме того пусто как

*) П равописание подлинника.
8) „п. к. id.“ , вероятно, =  по крайней мере.
•) В асильчиков для своего письма в з я л  листок, в« 

обороте которого было начато  другое письмо, и продол
ж ал писать н а  нем.

4) „Н ас перевели“ зачеркнуто.
•) „С талы пин“— один из д вух  братьев Столыпиных, 

друж ивш их с  Лермонтовым его родствевников.

Новый документ о кончине Лермонтова

Академик С. Ф. ПЛАТОНОВ
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в степи. Мы с Сталыпиным часто задумываемся, 
глядя на те места, где прошлого лета... но, что 
старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на 
белом свете. Жерве 6) умер от раны после двух
месячной мучительной болезни. А Лермонтов по 
крайней мере без страданий. Жаль его. Отчего 
люди, которые бы могли жить с пользой~а м. б .т) 
и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано 
м. т. 8) как на свете столько беспутных и не
годных людей доживают до благополучной ста
рости.

„Ничего не умею тебе сказать нового о во
дах и водяном обществе. Дом Верзилиных про
цветает попрежнему. Эмилия все также и хо
роша и дурна; Надинька не выросла; Груша не 
помолодела9). Дома Ребровы ;о) стоят на том же 
месте. В гостинице в окошках стекла вста
влены. По вечерам играет музыка. Вот и все. 
Я ожидаю решения моей участи.

.Напиши мне где Долгорукий? “ ) Не уехал ли 
он за границу. Кланяйся всем знакомым.

Скучно! Грустно!
Твой преданный

Александр Васильчиков'.

Письмо хорошо отражает душевное состоя
ние Васильчикова. „Скучно, грустно“ после 
беззаботной и веселой жизни, завершившейся 
катастрофою. Настроением тягостного похмелья 
после праздника светской суеты проникнуто все 
письмо. Оно дает ряд новых подробностей для 
истории последних дней Лермонтова и первого 
времени после его кончины. Оказывается, что

Васильчиков до самого начала поединка не от
носился к нему серьезно, был „беззаботен* и 
не ожидал кровопролития. Очевидно, что уча
стники дуэли, действительно, смотрели на нее, 
как на обряд, требуемый условиями, так назы
ваемой, порядочности. Когда, позднее, Васильчи
ков говорил об этом, ему можно было верить, 
видя в таком показании одно из оправданий его 
участия в дуэли. Но это наше письмо удосто
веряет, что и вправду он был „беззаботен о 
последствиях“. Унылый тон письма вызывался, 
надо сказать, не только чувством сожаления 
о погибели поэта, но и страхом за собственную 
.участь“. Арест и возбуждение „дела“ о дуэли 
страшили Васильчикова; о том, что он был 
„прощен“, он ведь узнал только через полгода.

В заключение надо упомянуть, что в 1892 г. 
некий Мартьянов поместил рассказ о последних 
днях Лермонтова в „Историческом Вестнике', 
(т. XL VIII) и в этом рассказе взвел на Василь
чикова обвинение в том, что он вел против 
Лермонтова скрытую интригу, приведшую, будто 
бы, к погибели Лермонтова. Не говоря о том, 
что весь ход событий и отношений в круге 
Лермонтова противоречил этой клевете, она по
лучила прямое и полное опровержение от 
Д. Оболенского (в „Русском Архиве“ 1893 г., 
кн. II, стр. 609—610). Печатаемое нами письмо 
является неопровержимым свидетельством лож
ности обвинения Мартьянова со стороны самого 
Васильчикова. В этом, пожалуй, наибольшая 
важность этого письма.

"J „Ж ерве"—к а ш п а в  драгун ского  Н иж егородского п о л ка , ив гвардейских і-усаров. ~і  „м. 6.“ =  может быт» 
■) „м. т.“  =  меж ду тем . ')  Эмилия, Н адеж да, А граф ена—дочери  Верзпливой. '•) Ребровы  — обы ватели  Кисловодска; 
Нина А лександровна Р еброва—поклонница Лермонтова. " )  „Д олгорукий“ ,—веро*тно, А лександр Н иколаевич Додг*- 
рукий, знаком ы й Лермонтова.
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Новое сооруж ен ие системы К едж а в Калифорнии, ограждающ ее бассейны  с  нефтью от грозовы х разрядов
в атм осф ерного электричества.

Проф. Л. Н. САЛТЫКОВ.

Р а з о р у ж е н и е  Перуна .
Свирепые божества и небожители древних 

язычников и христиан, метавшие с облаков огнен
ные стрелы, молнии на бедную землю, теперь 
разоружены! У .П еруна“ наших далеких предков 
и „Ильи-пророка“ наших дедов современная фи
зика, в лице американского изобретателя Джона 
Кеджа из Лос-Анжелоса, отняла их огненное 
оружие—грозовые удары молнии. Славу Франк
лина, впервые вырвавшего от природы тайну 
грозовых небес и низведшего на землю молнию 
в виде простых искр электрического разряда,— 
славу эту теперь будет разделять молодой аме
риканский изобретатель.

Над современными техниками противопожар
ных мер с их громоотводами скоро будут 
смеяться, как над Нумой Помпилием, ставившим 
мечи остриями вверх близ храмов для умило
стивления или устрашения Юпитера.

Новый проект Кеджа говорит нам о возмож
ности не только предохранения от гибельных 
последствий удара молнии, не об отводе толь
ко разрядов атмосферного электричества при 
помощи сети соответствующих заземленных 

^устройств (в чем и заключалась, в сущности, идея 
громоотводов), а о совершенно новом техниче
ском плане предотвращения или недопущения 
самого явления молнии на пространстве, окру
женном особым сооружением. Сооружение Кеджа, 
растянутое над поверхностью земли, дает воз
можность распределить и растянуть во времени 
и пространстве разряд атмосферного электриче
ства. Внезапный и короткий грозовой удар мол
нии заменяется при этом тихим, спокойным и 
продолжительным оазрядом, сопровождающимся

величественной иллюминацией: тихим свечением 
проводов ограждающего устройства и приле
гающих к ним слоев воздуха. Это явление ти
хого разряда получило в технике название 
.электрической короны“.

Устройсто сети Кеджа состоит из ряда сталь
ных стоек или башен, расставленных по контуру 
участка, и натянутой на них проволочной линии, 
образующей кольцо в горизонтальной плоскости. 
От вершин мачт отходят острия, с которых 
совершается тихий разряд. Стальные конструкции 
заземлены и находятся в то же время в электри
ческом соединении с резервуарами или вообще 
с теми предметами, которые нуждаются в по
жарной охране от удара молнии.

Действие предложенной Кеджем системы 
становится понятным, если дать себе отчет в 
процессе накопления и циркуляции атмосфер
ного электричества.

Пронизывающие облако воздушные потоки 
являются одной из причин появления двух родов 
электричества, или, как говорят, причиной отде
ления заряда. По всей вероятности, причину этого 
явления надо искать отчасти в разделении ча
стиц воды, разрываемых в облаке воздушными 
потоками, главным же образом в трении про
ходящего воздуха о водяные частицы, составляю
щие облако. Совокупность этих причин заста
вляет положительное электричество в облаке 
отделиться от отрицательного, в результате чего 
должно появиться заряженное облако. Мы пред
ставляем себе, что при этом отрицательные 
электроны обычно остаются в облаке, сосредо
точиваясь в его нижней части, между тем, как
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положительные электроны отбрасываются вверх 
и в стороны и зачастую попадают на землю 
вместе с дождевыми каплями. Конечно, может 
происходить и обратное явление, т. е., при раз
делении зарядов, положительное электричество 
может остаться в облаке, а отрицательное достичь 
земли. В обоих случаях присутствие заряженного 
облака вызывает путем индукции появление рав
ного заряда противоположного знака внизу на 
земле. К этому индуктированному заряду часто 
присоединяется заряд, переносимый вниз с ка
плями дождя, электроны одного знака с электро
нами облака, находившиеся в земле, отгоняются 
в стороны индуктивным действием облака.

Присутствие заряда в облаке всегда сопут- 
ствуется появлением в земле равного ему заряда 
противоположного знака. Если разность потен
циалов этих зарядов преодолеет сопротивление 
воздуха, то воздух пробивается искрой, и про
исходит явление молнии. Одновременно с появле
нием такой молнии, или первичного разряда, 
происходят многочисленные вторичные разряды 
или искры меньших размеров между предметами, 
находящимися по соседству с местом первичного 
разряда.

Вторичная искра, будь она малая или большая, 
является источником серьезной опасности, и, по 
всей вероятности, она повинна в значительно 
большем числе пожаров, нежели первичные раз
ряды. Если такая вторичная искра, как бы мала 
она ни была, проходит в присутствии легко 
воспламенимых жидкостей или взрывчатых газов, 
бедствие неизбежно.

Вот почему изобретением Кеджа особенно 
заинтересовались американские нефтяные компа
нии, одна из которых, после ряда опытов, уже 
применяет этот способ, ограждая сетью Кеджа 
от удара молнии 121/з миллионов бочек с легко 
воспламеняющейся нефтью, а также специаль
ные нефтехранилища—открытые бассейны, нахо
дящиеся в Калифорнийских складах компании.

Система Кеджа имеет целью уменьшить за
ряд облака путем собирания в нем земных за
рядов, находившихся в подлежащей ограждению 
площади. Перевод этих зарядов через острия ба
шен в облако, с целью его нейтрализаци, произ
водится с таким расчетом, чтобы внезапный ко
роткий разряд совершенно не имел места.

Чтобы понять, чем это достигается, следует 
вспомнить следующее явление, известное из

Ііѳм атпческпй чертеж  п р ед ставл яет  явлеиие тихого р аз 
р яд а  атмосферного электри чества при пользовании у ста

новкой К едж а. В верху—облако; вц ц зу —зем ля .

элементарного курса физики: если металлический 
диск электрической машины заряжен электриче
ством, все равно, какого потенциала, до насыщения, 
то заряд, как известно, расположится с наиболь
шей плотностью на краю диска и с наименьшей 
в центре. Если же окружить диск кольцом, на
ходящимся с ним в контакте, то, как известно, 
снаряд покинет диск и перейдет в кольцо, по
скольку позволит емкость кольца. Если же кольцо 
будет соединено, в свою очередь, с проводником 
неограниченной емкости в роде земли, то и диск 
и кольцо быстро окажутся совершенно разряжен
ными. Такое же значение имеет опыт с двумя 
металлическими шарами одинакового диаметра, 
заряженными электричеством разных знаков. 
Если их сближать, но не доводить до проскаки- 
вания искры между ними, то окажется, что за
ряды на них могут оставаться долгое время. Но 
если на одном из шаров приделано острие, обра
щенное к другому шару, то через короткое время 
оба шара тихо разрядятся. Вот этими обоими 
явлениями, как легко понять, и воспользовался 
Кедж в своем оградительном устройстве.

Л . Салтыков.
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Ф ито-наборная маш ина.

Отличительной чертой техники недавнего 
прошлого было стремление о б л е г ч и т ь  труд 
человека, заменить его увеличенной во много 
раз силой машины, не избавляя, однако, от не
обходимости иметь неослабное за ней наблюде
ние. Первые токарные станки, паровой молот и 
гидравлический пресс, подъемные краны—паро
вые лопаты и копры, прокатные станки—требуют 
для своей успешной деятельности постоянного 
сотрудничества человека, направляющего и 
регулирующего их работу.

Но современная техника уже не удовлетво
ряется этими успехами. Она стремится не только 
иблегчить, но и упростить человеческий труд, 
сведя в каждом данном производстве все слож- 
аые манипуляции виртуоза-мастера к простому 
направлению машинной работы, причем послед
няя не должна нуждаться в непосредственном и 
непрестанном участии человека.

Основное требование, предъявляемое при 
производстве современных сложных машин, за
меняющих труд живого человека, мастера-вир- 
туоза, это точность и аккуратность выделки их 
отдельных частей. Поэтому, всякая, подвергае
мая обработке, часть машины раньше самым 
тщательным образом р а з м е р я е т с я  на осо
бых столах, для того, чтобы установить, в каком 
месте необходимо снять металл, проточить паз, 
высверлить отверстие. Для обмера изделий 
существуют точные ш а б л о н ы ,  к а л и б р о 
м е т р ы  и м а с ш т а б ы ,  позволяющие опре
делять размеры обрабатываемой части с точ
ностью до сотых долей миллиметра.

Автоматические станки и машины входят все 
больше во всеобщее употребление. В зависи
мости от их назначения, конечно, меняется и 
кх конструкция, доходящая иногда до чрезвы

чайной сложности. Здесь изобретательность 
конструкторов, поистине, доходит до степени 
чудесного. Кажется иногда, что это не мертвая 
масса металла, а нечто живое и мыслящее: так 
разумны, точны и целесообразны все движения 
отдельных частей.

Целый ряд вещей, которые тесно вошли в 
технику и в нашу жизнь, делаются теперь на 
автоматических и полуавтоматических станках. 
Стальные перья, монеты, иголки, пуговицы, 
ткани, обувь, книги, шарики для подшипников, 
ножи, клинки для бритв, бутылки, напильники, 
гвозди, пилы, зубчатые колеса, проволочные 
сетки, трубы, цепи, автомобильные и велосипед
ные части, бумага, папиросы, гильзы, электри
ческие провода, газеты, все трудно и пере
числить, — делается теперь почти без помощи 
рук человека, который лишь должен наблюдать 
за правильностью работы и „питанием“ машины— 
смазкой и сырым материалом.

П р я д и л ь н ы е  и  т к а ц к и е  м а ш и н ы  Одними 
из первых автоматов были машины для про
изводства пряжи и тканей. С прядильным и 
ткацким станком были знакомы уже в глубокой 
древности. Серьезный прогресс в области меха
низации прядения принесла лишь появившаяся 
в 1766 году прядильная машина „Дженни“, изо
бретенная Джемсом Х а р г р е в с о м .  Рабочие 
прядильщики того времени, опасаясь, что новая 
машина лишит их куска хлеба, встретили ее 
появление с резкой враждебностью, разгромив 
первые мастерские и заставив изобретателя бе
жать. Но брошенная в мир идея неуничтожаема: 
новая машина продолжала совершенствоваться. 
Картрайт, Крамптон, Гейльман, Смит и многие 
другие вносили в нее ряд все новых усовер
шенствований, и уже к средине прошлого

Популярно- 
технический. очерк

И н ж е п с р а  

В. Д. Никольского.
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Рнс. 1. П рядильны й станок.

века во всех странах света работали сотни 
крупных прядильно-ткацких заводов. Трудно 
себе представить, какое огромное количество 
труда, терпения и изобретательности ушло 
на каждую мелкую деталь при выработке 
новейших типов этих машин. Принцип механи
зации и полной автоматичности доведен здесь 
до своих крайних пределов. Сырой хлопок, иду
щий в дело, сортируется, расчесывается, чистится, 
ссучивается в нитки, навивается на бесчислен
ные веретена—почти без всякого участия чело
века. Современные прядильные станки или так 
наз., .ватер-машины“ и сельфакторы на 1200 ве- 
ретея, исполняющие работу 1200 прядильщиц 
(рис. 1) обслуживаются лишь двумя работни
цами, поправляющими рвущиеся нитки и заме
няющими готовые катушки.

В 1924 г. во всем мире было в ходу *57 мил
лионов веретен, перерабатывавших свыше 
4 миллионов тонн хлопка.

В механизации техники тканья навсегда 
останется памятным имя К а р т р а й т а ,  изо- 
бревшего в 1786 г. механический ткацкий ста
нок, и Г е й л ь м а н а ,  создавшего в 1823 г. 
замечательную по своей продуктивности г р е б- 
н е ч а с а л ь н у ю  машину, оказавшуюся при
годной для хлопка, шерсти, пеньки и других 
волокнистых материалов. Заставив челнок авто
матически проходить через нити основы, уда
лось значительно ускорить процесс тканья и 
упростить весь надзор за ним.

Было бы лишним описывать здесь бесконеч
ные, в высшей степени остроумные детали этой 
машины, породившей одну из главнейших отра
слей мировой промышленности.

Современные бумагопрядильные и ткацкие 
фабрики достигают огромных размеров, вмещая 
в себя сотни станков и требуя для сгоего об
служивания тысячи лошадиных сил. Но едва ли 
не самой удивительной по своему остроумию 
является автоматический ткацкий станок для 
узорного тканья, изобретенный в 1802 г. фран
цузским механиком Жаккардом. Сущность его 
изобретения состоит в том, что нити разного

цвета, перекрещивающие основу, соединены с 
особыми крючками, которые тянут нити лишь 
тогда, когда над соответствующим крючком 
придется отверстие передвигающегося над ним 
шаблона. Шаблон этот приготовляется из плот
ной бумаги или картона, напоминает собой 
ноты механического органа и может служить 
очень долгое время, заставляя, в зависимости от 
расположенных на нем отверстий, повторяться 
одному и тому же узору на выделываемой 
ткани. Существуют теперь такие тонко-набор
ные жаккардовы машины, где имеется 2400 крюч
ков с таким же числом нитей, позволяющие 
выделывать изумительные по своей красоте 
ткани, с самыми сложными многоцветными ри
сунками, соперничая в этом с знаменитыми 
старинными гобеленами и дорогими персидскими 
коврами. На рис. 2 изображен такой современ
ный станок с запасным шаблоном слева. Электри
фикация, обнимающая собою все области про
изводства, начинает завоевывать и эти машины. 
Недавно построен жаккардовский станок, где 
ткань выделывается при помощи особого ша
блона, с довольно сложной системой электро
магнитов.

В язальны е паш ины. Полностью механизи
рована и автоматизирована теперь техника в я- 
з а л ь н о г о  д е л а .

История вязальной машины довольно стара. 
Мысль об ее изобретении пришла в голову од
ному английскому студенту В и л ь я м у  Л и, по
строившему первый вязальный станок в 1589 г. 
Станок оказался настолько удачен, что почти в

Рис. 2. Ткацкий Ж аккардовский  стдяок
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гом же виде сохранился до настоящего времени. 
/Ірвкая вязальщица может связать до 100 пе- 
гель в минуту. На станке Ли таких петель 
можно сделать до 1200, притом из шелка и го
раздо изящнее. Новейшие ручные станки имеют 
но 600 иголок, а широкие 1500, с которыми 
можно навязать от 5000 до 40000 петель в 
минуту.

Одна такая вязальная машина может, таким 
образом, заменить несколько сот искусных 
вязальщиц.

На прежних трикотажных машинах измене
ние ширины изделия встречало большие затруд
нения, которые удалось преодолеть англичанами 
П е д ж е т у  и К о т т о н у ,  в семидесятых го
дах прошлого столетия. Станки эти еще более 
механизировали производство, позволив одному 
рабочему выделывать до 50 пар чулок в день.

Раньше вязаные изделия, например чулки, 
получались в виде прямых и плоских кусков, 
которые потом уже сшивались вручную.

Изобретенные в середине прошлого века 
к р у г л ы е  станки дали возможность вязать 
различные" круглые изделия без шва —чулки, 
фуфайки, свитеры, перчатки, вязаное белье, 
шлемы и т. п.

Можно разнообразить производимое вязанье 
автоматическим введением цветных нитей и 
присоединять к вязальным машинам жаккардов- 
ские приборы. Получаемые современные вяза
ные'изделия имеют множество видов и сортов, 
отличаясь по материалу, способу вязания, 
узору и цвету. Эта молодая, сравнительно с 
ткачеством, отрасль промышленности завоевала 
себе, однако, в последние десятилетия выдаю
щееся положение, вытесняя во многих случаях 
обыкновенные ткани. Центром трикотажного 
производства сейчас является Англия, а отчасти 
Германия и Франция.

Изготовление сетей, производившееся раньше 
только вручную, теперь идет почти везде на 
станках, близких по своему устройству к вя
зальным машинам. Сотни тысяч верст колючей 
проволоки, потребовавшейся для фронтов вою
ющих сторон в мировую воину, были также, из
готовлены на автоматических станках.

Ш вейная маш ина. Мысль избавиться от 
утомительной работы сшивания впервые зароди
лась в Англии, в конце XVIII века, но только в 
середине XIX века она осуществилась в Север
ной Америке изобретением Э л и о с о м  Х о у  
первой практичной швейной машины. Хоу при
менил ткацкий челнок и иглу с узким острием 
для получения двойного стеганного шва, но 
его первая машина была еще далека от совер
шенства. В и л ь с о н  снабжает эту машину ме

ханизмом для передвижения материала, ряд 
других изобретений скоро делает эту машину 
одной из самых необходимых в человеческом 
обиходе. .

В настоящее время производство швейных 
машин сосредоточено в руках нескольких круп
ных американских компаний, из которых все
светно известная фирма Зингера выпустила 
уже в продажу за 50 лет своего существования 
несколько миллионов машин.

Ежегодно теперь готовится больше 3 мил
лионов штук, причем около четверти этого коли
чества приходится на долю компании Зингер.

В зависимости от работы, для которой они 
предназначаются, швейные машины получвди 
множество конструкций, сильно отличающихся, 
друг от друга даже по своему внешнему виду,. 
Существуют машины для обметки петель, для 
обметки пуговиц, для прострачивания сапожные 
заготовок, для шитья перчаток, для сшивания 
соломенных шляп, для фестонов, для модных 
работ, дающих узловой шов и т. д. Приводите» 
они в движение от руки, а также от ножного 
или механического привода.

Машинное производство обуви. Несмотря, 
на большое разнообразие операций, требующихся 
в сапожном деле, механизация в этой отрасли, 
производства была с успехом решена вр второй 
половине прошлого столетия, после появления 
швейной машины Хоу. В 1851 г. Д ж е м с  Д р ю  
построил первую машину для сшивания сапог; 
однако, первая удачная машина, послужившая 
образцом для многих других типов, была выпу
щена лишь в 1868 году Мак-Кеем. Механиче
ское производство обуви можно подразделить на 
три части: 1) производство голенищ, 2) выделка 
носков обуви и каблука и 3) отделка. Все эти 
операции производятся теперь различными, до
вольно сложными машинами, вырабатывающими 
обувь, превосходящую по своей аккуратности и 
прочности обувь, шитую от руки.

С и т ц е н а б и в н ы е  м а ш и н ы . Окраска и нане
сение рисунка на ткани производилась и часто 
еще делается и сейчас ручным способом, посред
ством деревянных досок с вырезанным на них 
рисунком, покрываемым краской. Родиной со
временного печатания тканей надо считать 
Францию, куда оно проникло с Востока. Печа
тание сперва производилось на хлопковых тканях, 
и только позднее стали печатать на шерсти и 
на шелке. Первой краскопечатающей машиной 
можно считать „перротину*, изобретенную в 
1834 г. французом Перро; на ней можно было 
производить печатание с плоских досок в не
сколько красок. Однако, наибольшее распростра
нение получила в а л ь ц о в а я  печатная машина.
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и имеют скорость выхода материи до 2 метров 
в секунду (рис. 3).

Почти так же строятся и о б о й н ы е  ма
шины, печатающие узоры на обоях. Производ
ство их, вместе с ростом общего среднего 
благосостояния, достигло весьма значительных 
размеров, при чем выделываемые на некоторых 
фабриках обои почти ничего не оставляют же
лать с художественной точки зрения.

Скоропечатные паш ины . Идея воспользо
ваться непрерывным вращением вальца, как 
в ситцепечатных машинах—для печатания книг 
и газет, была осуществлена в 1812 г. К е н и 
г о м  и Б а у э р о м ,  построившими для англий
ской газеты Таймс первую п е ч а т н у ю  р о т а 
ц и о н н у ю  м а ш и н у  с барабаном, дававшую 
до 1000 оттисков в час. Успех этой машины 
дал толчок к появлению других конструкций. 
Г о е  в Нью-Йорке построил вскоре машину, 
дававшую до 20.000 оттисков в час, но требо
вавшую 10 рабочих накладчиков, большого по
мещения и двигателя в 25 лош. сил; в 1869 г. 
И п п о л и т  М а р и н о н и  еще более усовер
шенствовал ее, введя, между прочим, приспо
собление для выкидывания отпечатанного листа.

Развивавшееся типографское и газетное 
дело, нуждавшееся в огромном количестве 
экземпляров, вызвало появление в высшей сте
пени сложных и дорогих машин, 'могущих де
лать оттиски в несколько красок и выбрасывать 
за час до 50.000 экземпляров и выше, что не

изобретенная Томасом Б е л л е м  еще в 1785 г. 
Ее принцип тот же, что и печатных ротацион
ных машин: рисунок нанесен на окружности 
металлического печатного вала, на который 
автоматически наносится краска. Вал этот при
ходит в соприкосновение с другим валом, около 
которого обходит обрабатываемая материя, вос
принимающая данный узор. Таких печатных 
вальцов можно устроить несколько; обычно они 
располагаются на окружности металлической 
рамы и приводятся в движение от общего при
вода. Современные мануфактуры оборудованы 
ситцепечатными машинами в 20 и более красок

Рис. 3. С итценабивная машина.

Рис. А. С коропечатная ротади ояп ая  маш ина.
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покажется слишком высокой цифрой, если 
вспомнить о современных огромных газетных 
предприятиях в Америке и Англии, выпускающих 
за ночь по несколько миллионов экземпляров.

На таких скоропечатных машинах оттиски 
делаются не с типографского набора, а с так 
называемых с т е р е о т и п о в ,  снятых с на- 
5ора копий, укрепленных вокруг печатающего 
барабана. Автоматичность работы этих машин 
дополняется еше тем, что все операции по раз- 
резыванию, фальцовке и брошюровке отпеча
танных листов также производятся механи
ческими приспособлениями. Некоторое пред
ставление о сложности этих машин может дать 
изображенная (на рис. 4) газетная ротационная 
машина.

С л о в о л и т н ы е  и  н а б о р н ы е  м а ш и н ы . Меха
низация невольно навела на мысль, нельзя ли 
механизировать также подготовительные работы; 
нельзя ли медленный и дорогой труд набор
щика, вынужденного глотать вредную свинцо
вую пыль набираемых литер, заменить работой 
машины. Здесь, как это часто бывает в .технике, 
одно изобретение дает толчек к развитию дру
гого. Появившиеся в семидесятых годах пишу
щие машины дали руководящие нити для кон
струирования первых наборных машин, устроен
ных так, что при нажатии клавиши, соответ
ствующей отдельной букве или значку, откры
вается путь для той или иной типографской 
литеры, которая автоматически становится в 
общую строку. Такая наборная машина, изобре
тенная в 1895 г. Доррейтером, весит около 
250 килограммов и может набрать до 20.000 букв 
в час.

Еще совершеннее комбинированная словолит
ная наборная машина. В ней также имеется 
клавиатура со знаками. Посредством сложных 
приспособлений, эти удары по ним передаются 
медным матрицам (формам), по которым из со
суда с расплавленным типографским металлом 
отливаются буквы, образуя слова и строки из
вестной длины, в то время, как матрицы, от
делив отлитую букву, снова возвращаются на 
место. По этому принципу построены машины 
.Линотип" системы Моргенталера, .Монолин“— 
С к е д д е р а  и .Типограф“ — Бройта; из них 
.Линотип* обладает наибольшим распростране
нием, позволяя вести набор 4 шрифтами и 90 
зпаками. Обслуживаются они одним рабочим и 
могут в час набрать до 8—10 тысяч букв, 
т. е. в десять раз больше того, что может сде
лать хороший наборщик. Несмотря на высокую 
стоимость таких машин (они стоили в мирное 
время до 7.000 рублей), автоматические набор
ные машины находят себе хорошее распростра

нение, главным образом, в виду той экономии 
и быстроты, в особенности в газетном деле, ко
торую они дают на работе набора.

Говоря об автоматизации печатного дела, 
нельзя не упомянуть здесь о новой замечательной 
ф о т о н а б о р н о й  м а ш и н е ,  построенной не
давно двумя англичанами—инженерами Огюстом 
и Хентером, которой, наверное, предстоит произ
вести революцию в книгопечатании, т. к. она 
может собою заменить целую фотографию с 
сотнями свинцовых шрифтов и тяжелых машин.

Сущность действия этой машины состоит в 
том, что при нажатии соответствующих клавиш 
(как в наборной или пишущей машине), на осо
бой светочувствительной ленте фотографируется 
та или иная буква. Делается это при помощи 
другой прозрачной ленты, с написанными на ней, 
различными буквами и знаками, с помещенным 
за ней сильным источником света. Особый ме
ханизм сам выравнивает длину строки и удер
живает между ними необходимые промежутки. 
Простой перестановкой ленты с буквами можно 
достичь того, что на светочувствительной ленте 
будут отпечатываться знаки разной величины— 
т. е. то, что в обыкновенных наборных машинах по
требовалось бы для целого ряда различных шриф
тов. Фото-наборная машина позволяет так же 
одновременно изготовлять особую ленту-шаблон 
с отверстиями, посредством которой можно про
изводить набор на других наборных машинах. 
Но этого мало. При помощи радио сигналы на
бора можно передавать на любое расстояние и 
производить самый набор в совершенно другом 
городе. Когда страница „фотонабора“ закончена, 
она проявляется, фиксируется, сушится и по
ступает к корректору, который вырезывает и 
заменяет неверные слова и знаки. Теперь остается 
только сделать со снимка клише и пустить его 
в печатный станок. Изобретение это вступило 
уже в ожесточенную борьбу со старыми типо
графиями, несомненно, обещая в сильной степени 
упростить и удешевить технику печатного дела.

Исключительный интерес с механической 
точки зрения представлет собою (см. рис. 7). 
м а ш и н а  д л я  п р о и з в о д с т в а  б у т ы л о к ,  
выделываемая заводом Кент-Оуэн в Соединен. 
Штатах. Машина эта состоит из 9.176 отдельных 
частей, весит несколько тонн и нуждается лишь 
в доставке расплавленной стекляной массы. Все 
действия совершает она автоматически, засасывая 
расплавленную стекляную массу и выпуская 
несколько тысяч бутылок в час. Работа выду
вания бутылок велась раньше силой легких за
нятых этим делом рабочих, и скоро вызывала 
у них ряд легочных заболеваний. Теперь эти
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процессы почти всюду заменены работой либо 
автоматов, либо пневматических машин, работа 
с которыми значительно проще и легче.

Стоимость такого гиганта, заменяющего собою 
тысячи выдувальщиков,—около миллиона рублей; 
но, несмотря на такую высокую стоимость, не
сколько комплектов таких машин уже устана
вливаются на наших советских стекляных за
водах.

Большим остроумием отличается недавно 
построенная машина для массового мытья гряз
ных бутылок, примененная на американских пиво
варенных заводах. За час такая машина может 
выполоскать, протереть и высушить горячим 
паром свыше 10.000 бутылок.

Само собою разумеется, что все эти чудеса 
механики могли появиться лишь в условиях 
высоко развитой заграничной техники. В этом 
отношении мы стоим еще далеко позади. Однако, 
успехи советского точного машиностроения по
следних лет позволяют думать, что й здесь не
далеко то время, когда мы сумеем избавиться 
от заграничного рынка, как избавились уже от 
ввоза заграничных электрических лампочек, со
здав свою собственную ламповую промышлен
ность.

Так, в прошлом году состоялся первый вполне 
удачный выпуск ткацких станков и приступлено 
к массовому изготовлению вязальных и папиро- 
сонабивных машин. Последние изготовляются 
на заводе им. Макса Гельца (в Ленинграде, быв. 
Семенова), где еще до войны делались русские 
папиросо-гильзовые машины. Новые машины 
системы Климовича-Кацкого за один час выде
лывают до 19.000 папирос т. е. такое количество, 
которое даже записной курильщик вряд ли бы 
изготовил за 500 часов непрерывной работы..

Вот несколько примеров тех „живых машин*, 
которыми располагает техника нашего времени. 
Список их можно было бы продолжить до бес
конечности. Быстрота, точность работы, деше
визна изделий, невероятная производительность, 
почти полная независимость от силы и способ
ностей работающего—вот общая характеристик» 
этой неутомимой, все растущей стальной армии 
Нет сомнения, что когда-нибудь человечестві 
полностью будет избавлено этими механизмам! 
от однообразного и подчас изнурительного фь* 
зического труда, чтобы иметь возможность 
отдать свои силы другим, более высоким обл* 
стям творческой деятельности.

Инок. В . Д . Никольский.

Рио. 5 М ашина для в ы д у в ан и я  буты лок, зам енивш ая вредную  и опасную  работу ста  человек— стеклодувов
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Юрий Мещанинов (РОНИ).

Рождение кино-фильма.

В связи с поднятым у нас в СССР вопро
сом о массовом изготовлении своей кино-пленки> 
того сырья, которое в громадном количестве 
потребляется нашими кино-фабриками, просла
вившимися на весь мир художественными съем
ками идейно цельных и строго выдержанных 
кино-постановок—своевременным будет осветить 
на страницах нашего журнала вопрос о технике 
производства кинематографической пленки—опи
сать рождение кино-фильмы. Лишь с изобрете
нием гибкой и подвижной, портативной цел
лулоидной пленки удалось осуществить идею 
создания кинематографа, идею »записи движе
ния*. Идея кинематографа основана на принципе 
быстрой смены в проэкционном приборе чрез
вычайно большого количества фотографических 
изображений, снятых на одной и той же гибкой 
и длинной целлулоидной ленте. Механизм про- 
экционного кино-аппарата должен пропустить в 
минуту до 1000 изображений, необходимых для 
получения нашим глазом впечатления непрерывно 
движущегося изображения.

Английское слово .film* означает — мягкая 
пленка. Этим словом стали называть кинемато
графическую ленту, состоящую из целлулоидной 
основы, покрытой светочувствительной эмуль
сией. Целлулоид был изобретен в 1869 году 
братьями Гутт в Америке. Несколько позже, в 
1887 г. два других американца, Аннибал Гудвин 
и Рейхенбах, выступили с подобным же изо
бретением. Затем последовали в 1891 году ра
боты Эдиссона, Марея и в 1895 году братьев 
Люмьер. В 1892 году Рейхенбах удачно продал 
свой патент на изобретенный им способ меха
нического производства пленки американской

фирме „Кодак*, где он первоначально был ис 
пользован для целей обыкновенной фотографии. 
С тех пор развитие производства кино-пленки 
двигается гигантскими шагами. Пленка — это 
основное „сырье* кинопромышленности, потре
бляемое ею в сотнях миллионов метров. Миро
вое производство пленки, в 1927 г., достигло 
почти миллиарда метров.

Целлулоид соответствовал всем условиям, 
которые требовала техника кинематографии. Он 
был вполне и равномерно прозрачен, легок, ги
бок, мог быть хорошо свертываем, имел доста
точно хорошую сопротивляемость на разрыв, не 
производил никакого воздействия на покрываю
щую его поверхность—светочувствительную
эмульсию, а  также не подвергался никаким 
изменениям при погружении в фотографические 
растворы.

Что же представляет собою целлулоид?—Это 
раствор нитроклетчатки (целлулоза, обработанная 
смесью азотной И серной кислоты) и камфоры.

Наиболее высокие сорта чистой целлулёзь» 
дает клетчатка, содержащаяся в волосках семян 
хлопка — т. н. хлопчатая бумага или вата. Этот 
продукт, доставляемый на фабрики в кипах (см- 
рис. 2) обрабатывают концентрированной смесью 
азотной и серной кислот, при строго опреде
ленной температуре. Процесс такой Обработки 
называется н и т р и р о в а н и е м  хлоп&а. Затем, 
нитрированную целлулёзу тщательно отмывают 
от кислот и отбеливают (процесс, производимый 
в  машинах, изображенных на рисунках 3, 4, 5, 6). 
В последнее время изобретена несгораемая плен
ка, изготовляемая из ацетата целлулёзы, соеди
нения ціллулёзы с уксусной кислотой.
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Полученная нитро-целлулёза в высушенном 
виде, между прочим, является т. н. пироксили
ном, употребляемым для военных целей. Неко
торые заводы пленки производят нитроклетчатку 
(нитро-целлулёзу) сами, напр., завод Кодака в Аме
рике, обычно же производство ее сосредоточи
вается на пороховых заводах. Для производства 
целлулоида необходимо, чтобы нитро-целлулёза 
содержала очень мало воды (1—2°/о). Для этого 
нитро-целлулёзу просушивают, затем отмывают 
в спирту и отжимают в огромных прессах. Вы
сушенную таким образом нитро-целлулёзу затем 
помещают в огромные баки с растворителями 
(ацетон, метиловый спирт, эфир, бензол) и со
единяют с камфорой. Камфора способствует при
данию пленки гибкости, эластичности и сопро
тивляемости на разрыв. Смесь эта тщательно 
фильтруется для очистки от различных частиц 
и примесей. Г устой и вязкий раствор ее трудно 
профильтровать обычным образом; приходится 
фильтровать под большим давлением через тол
стый слой ваты. Раствор этот, в жидком состоя
нии, сильно разбавленный эфиром, носит назва
ние коллодиума и употребляется для медицин
ских целей. Вылив полученный раствор на 
стеклянную пластинку и дав испариться лету
чим растворителям, можно получить на поверх
ности такой пластинки тонкий прозрачный слой, 
легко отделяющийся от поверхности стекла и 
напоминающий своим видом кинематографиче
скую пленку. Таков же в основных чертах и 
фабричный способ получения пленки.

Вначале этот раствор выливали на длинные 
стеклянные доски и сушили его струей воздуха. 
Получались ленты небольшой длины, в 60 или 
120 см. шириной. Этот первобытный способ тре

бовал огромной затраты времени; ленту прихо
дилось склеивать из множества отдельных ку
сков. Теперь, для этой цели пользуются особыми 
поливочными машинами (см. рис. 7—крайне 
схематичный). Принцип устройства таких машин 
заключается в следующем: по системе бараба
нов большого диаметра (до 4-х метров), распо
ложенных попарно, медленно движется беско
нечная тонкая медная отполированная лента. В 
своем движении лента соприкасается с краном 
резервуара, содержащим упомянутый выше рас
твор, струя раствора, проходя через систему 
особых воронок, снабженных регулятором, 
толщины слоя (технические причины требуют 
толщины пленки в 0,1 мм), покрывает металли
ческую ленту слоем равномерной толщины. Бес
прерывно движущаяся система этой ленты- 
конвейера увлекает налитый на ее поверхность 
состав дальше и дальше. Движение это сделано 
достаточно размеренным, чтобы состав успел 
высохнуть и затвердеть на поверхности ленты. 
Вся машина заключена в особый стеклянный 
колпак, соединенный вверху с вентилятором, 
через который пропускается непрерывная струя 
сухого и теплого воздуха. Полученная затем 
пленка механически отделяется от металлической 
ленты и навертывается на особые ролики для 
окончательной просушки и фальцовки. Описан
ные машины производят в течение часа до 
720 метров готовой целлулоидной ленты. Весь 
указанный процесс работ требует исключитель
ного внимания, больших предосторожностей и 
исключительной чистоты. Осушающая струя 
воздуха должна быть абсолютно сухой; специаль
ные фильтры очищают ее от малейших посто
ронних частиц. Очистка, осушение и струи воз-



142 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  3 — 1028 г.

духа, т. н. „обработка воздуха*, один из наибо
лее важных и сложных процессов в технике 
изготовления пленки. Потребность в надлежаще 
подготовленном .воздухе“ исчисляется обычно 
сотнями тысяч куб. метров в день. Отработавшая 
струя такого воздуха, насыщенная испарениями 
растворителей, направляется, г.о выходе из сте
клянного колпака машины, по особым трубам 
в другие помещения, где пары растворителей, 
содержащиеся в воздухе, извлекаются из него 
путем конденсации при охлаждении, что дает 
огромную экономию в производстве.

Дальнейшая обработка целлулоидной ленты 
сводится затем к покрытию одной стороны ее 
светочувствительной эмульсией.

Непосредственное наложение эмульсии на 
гладкую поверхность целлулоидной пленки было 
бы невозможно, так как при этом не получается 
прочного соединения, и всякий наложенный 
сверху слой при сгибании ленты отскакивает. 
Во избежание этого, поверхность целлулоидной 
ленты необходимо предварительно подвергнуть 
специальной обработке, т. н. „травке“ целлулоида. 
Этот процесс является своего рода секретом и 
представляет собою „святая святых“ кино-про- 
изводства в каждой фирме. Целлулоидную 
ленту смачивают в особых машинах (см. рис. 8) 
тонким слоем слабо разведенного в эфире цел
лулоида, который растворяет целлулоидную ленту 
с поверхности и дает возможность плотно при
липнуть к наливаемому сверху слою эмульсии 
(светочувствительный слой .бромистого серебра“).

Эмульсии приготовляются разного состава и 
разной степени светочувствительности, в зави
симости от назначения пленки: „негативная“, 
„позитивная“, „экстра-рапид“, „панхроматиче
ская* и т. д. Нас будут интересовать в этом 
очерке только две первые разновидности эмуль
сии, как основные. „Негативная“ пленка отли
чается от позитивной большей светочувстви
тельностью желатинного слоя. Первая служит 
для производства съемок, вторая—для изготовле
ния „обратных отпечатков* с первой, дающих 
непосредственное изображение снятого предмета. 
Для изготовления эмульсии употребляется рас
твор азотно-кислого серебра, смешиваемый с 
раствором бромистых солей, а затем с желати
ной (см. рис. 9). После затвердения массы, из 
него вымывают растворимые соли, для чего всю 
массу разрезают на кусочки (см. рис. 10), выма
чивают в проточной воде и отжимают в особых 
ситах. После того, как эмульсия окончательно 
приготовлена для литья, ее снова переплавляют, 
добавляя в нее некоторые составы, необходимые 
для предохранения эмульсии от порчи (см. рис. 11) 
и фильтруют через фланель. Теперь эмульсия

готова к наложению на целлулоид. Бак с гото
вой эмульсией, откуда производится наливание 
эмульсии на целлулоидную ленту, изображен на 
рис. 12.

Покрытие целлулоидных лент светочувстви
тельным слоем производится также механически, 
при помощи машин, весьма сходных по своей 
конструкции с машинами, покрывающими цел
лулоидные клейкие ленты подготовительным 
слоем (см. рис. 14). Охлаждение эмульсии про
изводится при этом струей холодного воздуха 
или льдом; она быстро загустевает и скрепляется 
с целлулоидной основой. Вся работа произво
дится в темноте, при слабом освещении крас
ным, неактнничным светом. Затем лента, покры
тая эмульсией, переходит в абсолютно темные 
сушилки, с гигантской системой разнородных 
блоков, барабанов и рычагов, где окончательно 
просыхает.

Путь ленты окончен! Высушенная лента 
имеет в длину до 300 метров; ширина ленты 
при изготовлении ее около метра: это широ
кая полоса, из которой нарезается несколько 
кино-фильмов. Производится это следующим 
образом: сверток широкой ленты попадает в 
особые машины, снабженные круглыми вращаю
щимися дисковыми ножами, здесь он режется на 
22 куска, при чем 20 роликов фильма имеют 
нормальную ширину в 34,9 мм, а два крайние 
идут, как обрезки, на утилизационный завод. 
Теперь это уже не одна лента, а 22 кино-фильма. 
Они поступают затем в перфорационную маши
ну, которая пробивает по краям ленты отвер
стия, величина которых почти одинакова для 
всех стран и всех фирм. Эти машины работают 
с точностью до 1,1000 мм, т. к. взаимное рас
стояние перфораций должно быть строго опре
деленным; в противном случае картина, при 
проекции на экране, будет прыгать, а не стоять 
неподвижно или же будет беспрестанно рваться. 
В одно время с перфорацией, но другими маши
нами, производится маркировка фильма, т. е. на
ложение клейма фирмы на ободках картины. 
Уместно указать размеры пленки от 0,11 до 
0,16 мм, ширина—34,9 мм. Единица длины для 
негативной пленки, принятая большинством фа
брикантов— 120 метров или 400 фут., а для по
зитивной — 300 метров. Вышина отдельного 
кадра— 18 мм при ширине в .24 мм, полоски 
по 5 мм оставлены по бокам кадра для перфо
рации.

Лента должна быть равномерной толщины и 
абсолютно лишена каких бы то ни было дефек
тов (дырок, пятнышек и т. п.); поэтому она 
проверяется по всей длине при красном свете. 
Всестороннее испытание фильма является одним
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из ответственнейших этапов производства.’ Бра
куется пленка беспощадно. Испорченные 
куски тут же вырезаются. Далее произво
дится деление годных лент на .сорта": лен
ты сортируются по степени светочувститель- 
ности эмульсии, тщательно измеряется их длина, 
т. н. .метражной машиной", и, наконец, ленты 
свертываются в катушки или .рулоны* указан
ных размеров. Эти рулоны обертываются в оло
вянную бумагу, затем в черную и упаковыва
ются в особые металлические коробки (см. рис. 14), 
крышка которых еще раз заклеивается полоской 
черной бумагой. Таким образом, лента совершен
но готова для дальнейшего использования и 
абсолютно предохранена от действия света.

Некоторым фирмам Англии, Германии и Аме
рики удалось наладить теперь регулярный вы
пуск невоспламеняющейся пленки. Вполне оче
видно, каким существенным достижением является 
это изобретение, устраняющее главнейший не
достаток пленки—опасность работы с ней гіри 
огне.

Для характеристики масштабов производства 
пленки приведем цифры крупнейшей герман
ской фабрики .Агфа*. Ежегодная продукция 
фильма равна почти 200 миллионов метров. 
Площадь, занимаемая фабрикой в Вольфене, близ 
Биттерфельда равна */а миллиона кв. метров. 
Потребность в хлопке— 100.000 киллограмм еже
месячно, в азотной кислоте—500.000 кг ежеме
сячно. Для добычи требуемого количества же
латина (изготовляемого фабрикой искусствен

ным путем) ежегодно требуется до четверти 
миллиона телячьих шкур. Чистого серебра на 
эмульсию уходит до 18.000 кило в месяц. По
требность в .воздухе* 300.000 куб. метров в 
день.

Общая годовая продукция пленки в Герма- 
мании доходит до 300 миллионов метров, т. е. 
пленко і, произв. в Германии за год, можно обмо
тать поверхность земного шара почти 7 раз 
(см. рис. в самом начале статьи).

Кроме указанной’фирмы .Агфа* (Aktiengesell
schaft für Anilinfabrikation), находящейся в Воль
фене в Германии, главнейшими фирмами, изго
товляющими пленку, являются: .Истмэн Кодак 
Компани* в Рочестере в С. Ш. Сев. Америки и 
.Патэ*, с заводами в Венсенне и Жуанвиллё во 
Франции. Налаживается изготовление собствен
ной кино-пленки и у нас в СССР, где многочи
сленные кино-фабрикн работали раньше глав
ным образом на иностранном сырье.

Производство пленки — одно из самых слож
ных производств химической промышленности. 
Из большого количества фабрик, которые бра
лись за это дело, лишь немногим удалось нала
дить его и довести до конца. Поэтому, подчер
кивая необходимость производства пленки в 
СССР, мы, вместе с тем, должны твердо пом
нить о том, что требующиеся для этого произ
водства, крупные вложения основного капитал а 
(по подсчетам Совкино до 15 миллионов рублей), 
обязывают нас с особой осторожностью подойти 
к этому вопросу.

Ю. Рони.
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П У С Т Ы Н Ь
Очерк В. ХУДАДОВА.

Говоря о достижениях последних научных 
t экспедиций, проникших в тайны великих пустынь 
Центральной Азии и Африки, нельзя не упомя
нуть о автомобиле и аэроплане, как новых сред
ствах сообщения, сыгравших видную роль в деле 
быстрого и успешного завершения их экспе
диций.

Знаменитая американская экспедиция Р. Ч. 
Эндрьюса (1923 -1925 гг.), научные результаты ко
торой имеют совершенно исключительную цен
ность, обогатив современную науку новыми дан
ными из области геологии, этнографии, антропо
логии и истории культуры, обязана своим блестя
щим исходом в значительной степени первому 
в истории крупных научных экспедиций приме
нению автомобильного транспорта.

Только автомобили дали возможность в сравни
тельно короткое время обследовать обширные 
районы, позволили, не теряя связи с остальным 
миром, переправить в наилучших условиях со
бранный материал и т. д., и т. д. Автомобилями 
экспедиция Эндрьюса пользовалась не только для 
передвижения, но и для отправки всех наиболее 
ценных материалов научных раскопок. Материалы 
же, предназначавшиеся для питательных баз, пере
возились верблюдами. Однако, недостатки кара
ванного способа ярко проявились во время работ 
(например, из £0 верблюдов, нагруженных бен
зином, съестными припасами и инструментом, 
29 пало в пути).

Научные изыскания в дебрях другого мате
рика Африки, подобные произведенным в прош
лом году изысканиям де Пророка, стали также 
возможными лишь благодаря широкому при
менению автомобиля. Эти изыскания пролили 
свет на таинственную горную страну Хоггар, 
расположенную посреди Сахары. Отдельные вер
шины Хоггара достигают высоты 3.000 метров. 
Сам Хоггар оказался вовсе не так безотраден 
и совсем не лишен влаги, как это предполагали 
раньше. Оказалось, что, наоборот, он служит для 
Сахары резервуаром воды, резервуаром, правда,

очень скудным. Тем не менее, среди ущелий 
Хоггара встречаются довольно богатые пастбища 
и даже леса. Правда, в деле обследования Хоггара, 
как страны горной, роль автомобиля была ограни
чена. Автомобиль мог лишь определить контуры 
горной страны, расположенной посреди Саха
ры. Но тут на сцену выступает другое новое 
средство быстрого передвижения—аэроплан, без 
помощи которого передвижение в горных стра
нах внутри пустынных материков составляло до 
сих пор главные трудности. Путешественники, 
пользовавшиеся автомобилем для обследования 
самых диких районов Африки, ни разу не упо
минали о недоразумениях с туземцами. Наблю
дались неоднократно случаи, когда дикари раз
бегались при виде автомобиля, но в конце кон
цов любопытство брало верх, и недоверие сме
нялось обычно рабской покорностью дикарей 
перед неведомой им силой европейской техники. 
Этим только и можно объяснить, например, благо
получный исход путешествия капитана фран
цузской службы Делянжета, располагавшего 
всего лишь одной машиной и не имевшего ни
какой охраны. При таких обстоятельствах соору
жение 120 мостов, которые казались необходи
мыми ему при переезде через самые дикие 
места Центральной Африки, могло иметь место 
лишь при терроризировании туземцев автомоби
лем, этой огненной колесницей белого. У дика
рей Центральной Африки автомобиль и аэро
план вызывают чувство мистического почита
ния. Такое же отношение замечается даже и у 
несколько более культурных туземцев Западной 
Африки Например, экспедицию Франсе д'Эспере 
дагомейцы встречали религиозными церемония
ми. У разбойничьих племен, полукультурных 
туарегов доброжелательное отношение к авто
мобилю носило вполне материальный характер: 
в автомобильном сообщении, налаживающемся 
через Сахару, они видели источник новой по
живы от дорогого сбыта путешественникам раз
ных продуктов. В данном случае технический
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прогресс привел к ломке быта, и в настоящее 
время туареги из разбойников, нападавших еще 
недавно на караваны и отдельные экспедиции, 
превратились в жандармов пустыни, препятствую_ 
щих нападению отрядов других племен, враж. 
дебно встречающих в своей стране белых на
сильников. Тем более бросается в глаза неизменно 
враждебное отношение к автомобилю, этому 
носителю по пустыням современной европей
ской цивилизации, обнаруживаемое наиболее 
развитыми африканскими племенами, населяю
щими Западную Сахару и к югу от Марокко. 
Племена эти, ведущие на протяжении ряда лет 
ожесточенную борьбу с французами, видят в авто
мобиле орудие, служащее, главным образом, воен
ным целям врага. Быть может, эта вражда к ав
томобилю находит некоторое оправдание в исто
рии автомобилизма в пустыне.

Когда стали применять автомобиль для сооб 
щения через пустыню и как развивалось это 
применение? Впервые для этой цели стали при
менять автомобиль итальянцы в Триполи во 
время военных действий, а также и англичане 
в Ливии. Французы стали применять автомобиль 
для сообщений по Сахаре значительно позже, 
а именно в 1916 г., во время восстания туаре
гов. Первая попытка имела целью установление 
связи между оазисами южного Алжира (Уарг- 
лой и центром стратегической группы сахар

ских оазисов Ин-Сала, лежащих в 750 км от 
Уарглы).

Что касается до авиации в Африке, то, 
если не считать изолированных полетов цеппе
лина в 1915 г. и перелета через Сахару в 1919 г., 
роль ее ограничивалась чисто военным примене
нием: аэропланы служили целям разведки, а 
также целям чисто тактическим. Период боль
ших опытно-спортивных полетов начался факти
чески только в 1925 г.

Аэроплан и автомобиль явились орудиями 
распространения не столько культуры и про
свещения, сколько милитаристического господ
ства белых, полицейского гнета и экономической 
кабалы для туземцев. В истории своего проник
новения в пустыню автомобиль и аэроплан пред
ставляют как бы микрокосм, отражающий 
в себе всю сущность европейской цивилизации.

Развитие в экзотических колониях автомо
билизма и авиации имеет сейчас особенное зна
чение для империалистических государств, утра
тивших былое господство над морем, в первую 
очередь для Франции. Поэтому именно в послед
ней особенно усиленно проводятся опыты с при
менением автомобиля и аэроплана в колониях. 
Одним из основных вопросов военной колониаль
ной политики Франции является переброска 
черных войск из Центральной Африки на по
бережье Средиземного моря. Преследуя эту цель,
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французские военные и колониальные круги 
давно уже настойчиво требуют сооружения 
транссахарской железной дороги.

Вероятно, этим чисто военным характером 
большинства французских автомобильных пробе
гов и перелетов над великими пустынями объяс
няется чрезвычайно малое количество и случай
ный характер появляющихся в заграничной прессе 
научных сведений о тайнах черного материка. 
Особенно ясно это выступает при сравнении 
результатов новых пробегов и полетов через 
Африку с трудами первых экспедиций Ливинг
стона, Ю нкера и других. Несколько больше 
данных дня науки дают спортивные пробеги 
через пустыни, организуемые конструкторами 
и строителями новых типов машин и обычно 
сопровождаемые художниками и работниками 
кино-фотографии, а иногда и представителями 
научных обществ.

Только в 1926 году, различные районы авто
мобильных пробегов по Сахаре подверглись по
верхностному почвенному обследованию. Отдель
ны е экспедиции проводили при этом в Сахаре 
по несколько месяцев. В различных направле
ниях, бы ли нанесены на карту почвенные условия

течения подземных рек и несколько новых 
стоянок людей каменного века.

Наиболее крупным научно - географическим 
достижением за эти годы было обследование 
в Африке упоминавшегося выше хребта Хоггар 
и горного района Тибести.

Среди исследователей, которым можно при
писать большую часть этой заслуги, в первую 
очередь следует назвать Брюно де Лабори. Брюно 
деЛабори, начиная с 1921 г., пересек Сахару 
в трех направлениях. Первое его путешествие 
было начато в Алжире и закончилось в Лагосе 
(Британская Нигерия). Путешественник пересек 
таинственный Хоггар, обогнул с севера озеро 
Чад, достиг Абешер, форта Аршамбо, откуда 
повернул на запад, и по реке Ш ари вышел 
к форту Лами, а затем в Кано, столицу Британ
ской Нигерии. Второе путешествие (1923—24 г.) 
Брюно де Лабори начал в Дуале, столице быв
шего немецкого Камеруна. Достигнув Абешера, 
он взял северо-восточное направление и пере
сек Ливийскую пустыню, посетив некоторые из 
ее центров, в которых до него не ступала нога 
европейца, и вышел в Египет. Во время треть
его путешествия через Сахару (1924— 1926 г.)
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Брюно де Лабори придерживался такого пути. Он 
обогнул Хоггар с востока (через Джанет), пере
сек горный район Тибести, высшая точка кото
рой, Эми Куси, достигает 3.500 м, откуда, через 
о. Бильму, вышел к реке Убанги (важнейший 
приток Конго). Достигнув Конго, Брюно де Ла
бори пересек французскую экваториальную 
Африку в западном направлении и достиг Атлан
тического океана. Последнее его путешествие 
принесло новые данные о трудно доступной 
стране Тибести, представляющей, как и Хоггар, 
высокогорный район. Брюно де Лабори сооб
щает много интересных данных, рисующих жизнь 
и нравы туарегов и тиббу.

Затем следует упомянуть о некоторых куль
турных изысканиях, произведенных во время 
спортивных пробегов, организованных некото
рыми автомобильными фирмами.

Особенно интересен был в этом отношении 
опыт применения для путешествий по пу
стыне гусеничных автомобилей 
Ситроена. Как известно, гусенич
ный автомобиль был изобретен 
во время войны, по поручению 
русского правительства, инжене
ром Кегрессом и предназначался 
для передвижения автомобилей 
по снегу. После революции 1917 г- 
инженер Кегресс вернулся во 
Францию и продал свое изобре
тение Ситроену, который решил 
применить это изобретение для 
передвижения по пескам. Опы
ты оказались вполне удачными, 
после чего решено было попы
таться пересечь на автомобилях 
нового типа Сахару. Экспеди
ция, в составе 5 гусеничных 
автомобилей, выехала в декабре
1922 г. из Тугурта и в январе
1923 г. достигла Тимбукту. За 
первой экспедицией последовал 
ряд других.

Экспедиция Ситроена в 1925 г. 
располагала и некоторыми науч
но-техническими средствами; она 
собрала рядколлекций, произвела 
огромное количество кинемато
графических съемок. В числе 
участников экспедиции нахо
дился известный художник Яков
лев, произведший множество ин
тереснейших зарисовок, рису
ющих быт отдельных племен, 
идающих представление о тузем
ных типах и местном пейзаже.

Если сравнить эти скромные научные дости
жения, полученные в Африке в течение всего 
послевоенного периода, с громадными материаль
ными затратами на военные опыты авто-и авио- 
экспедиций’ то выводы для последних завоеваний 
будут довольно неутешительны.

Впрочем, в военно - технической и спортив
ной области благодаря этим опытам приобре
тены все же значительные данные.

Так, за последние годы выяснилась полнаі 
пригодность автомобиля для пересечения Са
хары. В настоящее время на практике доіса^ 
зано, что великую африканскую пустыню воз
можно пересечь не только на специальных гу
сеничных или шестиколесных автомобилях, но 
и на самых обыкновенных машинах. Кроме 
того, систематические изыскания привели к от
крытию направлений, не представляющих почти 
никаких специальных затруднений для следова
ния автомобилей. Опыт показал, что специально

А втомобильное путеш естви е ло Африке стало теперь доступны м даж е для де
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приспособленные для путешествия машины мо
гут пересечь Сахару в течение трех дней, т. е. 
почти столь же быстро, как и при помощи же
лезной дороги (автомобиль—средняя скорость с 
длительными остановками 25—30 км в час, же
лезная дорога—средняя скорость 40 км; в трех
дневный срок Сахару пересекла миссия Фронте 
де Эспере-Градис).

Недавний захват итальянцами оазиса Джера- 
буб при помощи 2.000-го отряда, переброшен
ного с необходимой артиллерией и пулеметами на 
150 автомобилях, наглядно доказал возможность 
совершения в пустыне на автомобилях круп
ных военных операций. Захват Джерабуба мо
жет служить опытом таких операций, опытом 
правда, произведенным на сравнительно незначи
тельном расстоянии (600 км пути) с неболь
шими силами. Однако, если возможно отряду 
из 150 автомобилей пересечь пустыню на про
тяжении 600 км, вне всякого сомнения, органи
зация более многочисленных отрядов на значи
тельно большее расстояние, является лишь во
просом технического и материального снабжения.

Выяснилось также, что роль авиации в ко
лониях будет, повидимому, совершенно иной. 
Несмотря на быстрые успехи воздухоплавания, 
в настоящее время невозможно рассчитывать на 
применение азропланов и дирижаблей для пере
броски войск. За то они являются вполне при
годными для установления связи, а иногда даже 
для снабжения необходимыми припасами от
дельных, небольших, изолированных боевых еди
ниц. Эту цель, между прочим, преследовали 
в 1915 г. германцы, когда они направили к устью 
реки Руанды цеппелин с боевыми припасами, 
предназначавшимися для крейсера .Кенигсберга*, 
блокированного англичанами. Однако, цеппелин 
успел долететь лишь до Хартума, где получил 
известие о сдаче .Кенигсберга*. Тогда, не сни
жаясь, цеппелин повернул обратно и вернулся 
через Египет, Средиземное море и через Бал
каны к пункту своего отправления. Полет этот, 
бесспорно, был замечателен во многих отноше
ниях и может служить наглядным примером 
возможности установления воздушной связи на 
огромных расстояниях и возможности снаб
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жения небольших единиц при помощи воздуш
ных судов. В настоящее время вопрос об 
установлении связи с далекими колониями при 
помощи аэроплана ставится в Англии, Фран
ции, Бельгии, т. е. главнейших колониальных 
государствах. Для разрешения этого вопроса 
был предпринят ряд пробных полетов, как на
пример, полет английсі огэ летчика Кобхэма 
в 1925 г. из Англии в Капштадт и обратно, 
а в 1926 г. из Англии в Австралию и обратно.

Однако, и сами руководители колониальной 
политики за границей, повидимому, не скрывают 
от себя, что все эти успехи авио-и авто-тран- 
спорта в пустынях доказывают только возмож
ность военного захвата и удержания в своих 
руках отдельных диких и удаленных районов 
черного материка, а отнюдь не регулярного 
экономического использования их.

Африка сможет стать действительно доступ
ной автомобилизму лишь после создания сети по
стоянных баз для питания горючим и настоящих 
дорог. Что же касается до шоссейных дорог 
настоящего времени, то таковые существуют на 
африканском материке, как исключение. На
стоящими путями сообщения обладают лишь 
Южно-Африканский Союз, Северная Француз
ская Африка, Египет, часть Эритреи и некото
рые из английских колоний, как Нигерия и 
Кения. Кроме того, шоссейный путь пересе
кает Французскую Западную Африку и всю из
лучину Нигера и от Бамака через Угадуку до 
Ниамей. В остальной же части, в лучшем случае, 
существуют лишь более или менее широкие 
.тропы*, соответствующие нашим проселочным 
дорогам. Таким образом, для полного развития 
автомобилизма значительные площади черного 
материка требуют сначала научно технического 
обследования для создания обширной сети ш ос
сейных дорог; последние деятельно сооружаются 
теиерь французами пока только в Малой Азии 
(Сирия). Впрочем, группа видных спортсменов 
утверждает, что сооружение благоустроенных 
дорог в пустынных районах представляется, по
видимому, целесообразным далеко не везде. 
Среди песков оказывается достаточным указы
вать направление кругами камней, расположен
ными на определенных расстояниях. В Централь
ной Африке, в экваториальных лесах, для авто
мобиля роль дорог часто играли звериные тропы, 
главным образом, тропы следования слонов.

Кроме того, выгодность для европейских дер
жав экономического использования внутренних 
районов Африки, в последнее время ознамено-

А ф риканская В ен ера—тузем ка области верхней  Вольты 
(ф отогр. и з путевого альбом а участн и ка  автомобильной 

экспедиции по Африке).

вавшихся рядом восстаний на северных и запад
ных берегах, ставится под большое сомнение.

Хищничество и захватные стремления евро
пейских стран очень скоро выявляют себя перед 
лицом туземцев, становящихся с оружием в ру
ках на защиту своей земли от вторжения евро
пейцев, даже и тех из них, которые являются 
сюда сначала с мирными целями обследования 
природных богатств страны.

Наука и культура человечества ждут других 
методов исследования Черного Материка, отлич
ных от тех, в основе которых лежит жажда кро
ви и наживы.

Только тогда Черный Материк раскроет 
миру свои тайны и сокровища.

В . Худ адов.
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Степь бескрайняя... Унылым шлейфом вели
чественного Алтая растянулась она на тысячи 
верст до знойных берегов Каспия. Какой кон
траст! Алмазами вечных снегов сверкают на 
солнце заоблачные вершины гор, возглавленных 
монументальной Белухой, а там внизу... выж
женная солнцем равнина, ослепительный отблеск 
белоснежных солончаков, летучие пески пустынь 
п и л ь н ы е  сопки. И лишь только по долинам 
рек и озерным впадинам уставший глаз степного 
путника с восторгом встречает яркую свежесть 
гучных поемных лугов, вскормленных весенними 
разливами быстро спадающих степных вод.

Эти оазисы — излюбленные места для коче
вых стоянок степных пастухов.

С давних пор вольные дети степи называли 
себя казаками. Но, nö какой-то иронии судьбы, 
им долго пришлось жить по фальшивому пас
порту, на котором вместо слова—„казак“ было 
написано слово— „киргиз*.

— Важное дело было до царя,—рассказывает 
по этому поводу убеленный сединами старик 
аксакал *). Послали выборных ходоков в Петер
бург. Повезли они с собой дары богатые. Приняла 
ходоков сама царица Екатерина. Спрашивает 
она наших представителей: от какого народа 
они посланы? А выборные были от рода кыр-гыз. 
Так и сказали ей. С тех пор всех нас казаков 
стали называть киргизами. Конечно, потом на
чальство узнало, что это неправильно, да так 
все и осталось по-старому.

— Но вот теперь вы уж живете по своему, 
а не по подложному паспорту, и ваша страна 
называется Казакстаном. Однако, остались и кир
гизы, и их страна называется Киргизстаном.

— Это тоже правильно. Слушай, я расскажу 
тебе сказку такую. Давно я слышал ее от ста
риков наших. У одного бая 2) было 40 дочерей.

К Н В И Т К Е
— Н О М А Д А

Очерк С. УГЛЕВА.

(Картинка из быта Казакстана, по впечатлениям 
участника Экспедиции Академии Наук).

Много калыма надо было платить женихам. Ни
кто из них не соглашался. Тогда бай прогнал 
своих дочерей в лес. Там они встретились с 
разбойниками, и когда разбойники спросили 
их: кто они,—они сказали: кыркгиз (40 девушек). 
Потом они стали женами разбойников, а их по
томство стало называться киргизами... Очень да
леко, под самый Китай — граница — живет это 
племя. Кара-киргиз называется. А наша— казак.

— Что же значит слово казак?
— Ничего не значит. Скажи мне: что значит 

слово урус ')?
В последнем русском поселке перед отъездом 

в степь мне пришлось услышать от одного рус
ского переселенца такое замечание:

— Чудно, право, как вы по карте рассма
триваете. Рази можно знать, куды киргиз уко
чевал? На той неделе на Кара-сор стоял, а нынче 
дядя Степан сказывал, у Коржункуля... Кыргызин^ 
он—не как мы. На месте сидеть не любит.

Я понял, что с одной географической картой 
в степи далеко не уедешь, и признал справед
ливость древней народной мудрости: „Язык
до Киева доведет“. Прощаясь со мной, слово
охотливый земляк еще раз подчеркнул экзоти
ческое своеобразие туземной обстановки.

— Как только приедете в аул, сейчас у них 
пойдет телеграмма от Смагула к Бакену, от 
Бакена к Кохаю... И так и дале, до самой Ак- 
молы. Ха, ха, ха! Не верите? И телеграфа нет, 
а телеграмма пойдет. Ужо сами увидите. Как 
только узнают: кто, откуАа, — сейчас же гонца, 
и пошла писать...

Мой переводчик-казак полностью подтвердил 
все слышанное.

— Такой уж у нас порядок. Писем не пи
шут. Телеграфа нет. Газет вовсе не читают, а 
все известно. Одним словом, любят поболтать.

*) Старейш ина, почетный челове*. 
а; Б огач . ')  Р усский.
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Только переврут иногда так, что сам шайтан 
не разберет.

— Так, значит, у вас газета, правда, очень 
своеобразная, все же имеется.

•— Да—лаконично ответил переводчик. И мне 
как-то невольно вспомнился бесконечный фило
логический спор о происхождении слова газета. 
Пожалуй, ближе к истине те, кто считает родо
начальником этого слова латинский глагол ga- 
zettare, означающий: болтать, шуметь. Ближай
шее знакомство с казанской жизнью не замед
лило подтвердить такое предположение. Скучно 
человеку жить в степи, оторванным от всего 
мира. Досуга, в особенности у мужчин, более, 
чем достаточно. Настоящая газета, даже на род
ном языке, еще редкость в ауле. Кочевой быт 
весьма консервативен. Он еще не чувствует 
необходимости в замене своей устной живой 
газеты непонятным листком бумаги. Доморощен
ных грамотеев мало. Читать некому.

— Темный наш народ, очень темный... — за
метил переводчик, как бы резюмируя свои мы
сли. — Ну и жара! — Неожиданно закончил он, 
обтирая выступивший на лице пот.

— Да, градусов под 50 будет.
— Ничего—привыкнете. Скоро аул должен 

быть. Вот за этой гривой. Как приедем—первое 
дело кумысом будут угощать. Не отказывайтесь: 
обидятся. А главное,—жажду хорошо утоляет...

Вот и встреча. Это хорошо, по крайней м ере 
все разузнаем.

На вершине холмистой возвышенности, точно 
из-под земли, выросли 3 всадника. В раскален
ном, реющем, обманчиво миражном воздухе они 
казались больше своей естественной величины 
и были также монументальны, как фигуры вас
нецовских богатырей „На распутьи“. Не доехав 
до нас около километра, всадники резко повер
нули в сторону. Мой переводчик поднялся во 
весь рост и начал зычно кричать и махать ру
ками. Увиденный скорее, чем услышанный, п р и 
зыв возымел свое действиё, и всадники повер
нули к нам.

— Аман! Селям-алейкум ')!
— Скажите, где тут летовка Смагула?
— Верста 5 буде. Айда на эта грива. П рям а 

аул  проедишь.
И  действительно, с вершины гривы, как на 

ладони, был виден аул. Кибиток двадцать, р ас
положенных около озера полукругом на юг (по 
направлению к Мекке), казались безлюдными. 
И  лишь только неистовый лай собак, яростно 
встретивших нас, свидетельствовал о том, что 
здесь живут их хозяева.

С быстротой молнии разнеслась весть о наш ем  
приезде. Просторная кибитка Смагула ч е р ез  не
сколько минут была переполнена казаками.

*) Здравствуй! Мир вам!

Б ескрайние степи К азакстан а уны лы м  шлейфом А лтая растянулись  на ты сячи  верст,.
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— Экспедиция... Ленинград—только два слова 
воспринимал мой слух из непонятной гортанной 
речи переводчика. Долго обменивались своими 
мыслями по этому поводу собравшиеся и, удо
влетворив свое любопытство, стали расходиться 
по кибиткам.

За традиционной чашкой кумыса деловые 
разговоры сменились болтовней на разные темы:

— Наша изба—лучше ваша. Собрал тулаем ■), 
айда на верблюд. Где нада—снова ставим,— 
острил старик Смагул, предпочитая говорить со 
мною без переводчика.

Трудно было ему возражать. Какой-то гени
альный степной архитектор придумал такую не
заменимую портативную постройку. Ажурный 
остов кибитки—достаточно прочен, а одевающая 
его кошма великолепно защищает обитателей 
кибитки от знойного солнца и резкого степного 
ветра. Устроенный вверху дымовой круг поз
воляет в холодное время разводить в кибитке 
огонь. В случае дождя, чрезвычайно редкого гостя 
в степи, дымовой круг может быть закрыт 
кошмой 2).

— Прежнее в р ем я — продолжал Смагул — 
наша круглый год кочевал; теперь зима,-— все 
на зимовка, землянка живут. Джатака 3) наша 
видел? Как урус, все время изба живет.

Заметив мое ружье, Смагул попросил пока
зать ему. Разговор перешел на охоту.

— Утка кооп, кооп 4). Гусь вчера табуном 
летел над самай кибитка. На степ подойдешь, 
доудак гуляйт. Большой птица—пуд буде.

— Почему вы не охотитесь?
— Наша ружья не стреляйт. Магомет такой 

закон дал. Капкан ставим. Корсак попадает, 
лиса... Ярмарка везем продавайт. Прошлай год 
вся шкурка тулай продавал. 200 рубля взял.

— А волков у вас много?
— Уй, табуном кочуйт! Скотину шибко пор

тит. Прошлай зима 40 баргчов наша ел.
— Так, неужели же они никак не борятся 

с этими хищниками? — спросил я переводчика.
— По-настоящему, надо было бы облаву на 

волков устраивать. Но ведь охотников-то у нас 
нет. Бывает, что гоняются за волком на лошадях- 
Не одну лошадь загонят. А когда волк уже не 
может больше бежать, бьют его палкой. Хорошо 
бы на падаль, отравленную стрихнином. Да 
в аптеке стрихнин не легко получить.

Собачий лай прервал наш разговор. Кто-то 
подъехал к кибитке. Раздался призывный крик 
ва казакском языке, и через несколько минут 
около кибитки собралась разноголосая женская 
толпа. Мы вышли посмотреть.

1) Все вместе. “^.Войлок.3) О с е д л ы ек а зя в и .М н о го ,и н о го .

На сером фоне кибитки, как снег, белели 
джаулыки >). Женские лица выражали крайнее 
любопытство и оживление. Окруженный ими 
юркий человечек, с хитрой усмешкой, вытаски
вал ящики из своего походного сундука. Яркие 
краски шелковых леіт сменялись наборами де
шевых пуговиц, крючков, брошек, колец, була
вок, иголок, бус, пестрей ц іетной мануфактуры. 
Разговаривая с покупательницами плутовато де
ловитым тоном, он приемами привычного опыт
ного торговца быстро отпускал товар, получал 
за него деньги и не отказывался от товарооб
мена, расценивая баранью шкуру в 70 копеек, 
в то время, как, по ценам ближайшего базара, 
она стоила 2 рубля. Выпив наскоро чашку ку
мыса у гостеприимного Смагула, он спросил его, 
не продаст ли он шкурок.

— Джок г)! Ярмарка все продал тулаем. 
2 рубля штука.

— Эге! Такой цены нет. Пусть кооперация 
платит.

— А как же вы торгуете?
— А так и торгуем. Без патенту. Весь товар 

на возу. Кто знает, что везешь? А Киргизия 
у меня тут вся знакомая. Почти каждый тамыр 3) 
будет. Им без нас тоже нельзя. Вот и покупают. 
Ну кош!.. *).

— Хитрый татар. Ловко торгуйт. С бабой 
говорить умейт. Все дешевый товар торгуйт. 
Такой товар теперь нет,—закончил Смагул, ши
роким жестом указав на экзотическое убранство 
своей кибитки. Она была завешена коврами. 
Над низкой деревянной кроватью, с резными 
украшениями, висела большая кошма, расшитая 
кусками цветных материй. По бокам кибитки 
были поставлены друг на друга сундуки с яркой 
росписью и обивкой. На сундуках были сложены 
подушки и цветные стеганые одеяла. Возле 
сундуков стояла ножная машина Зингера.

Тем временем хозяйка, жена Смагула, подка
тила колесом круглый стол на низких 1 ‘/а-верш
ковых ножках и накрыла его далеко не бе
лоснежной скатерьтью, разбросав на ней куч
ками только что поджареный баурсак8), сахар, 
курт 6), еремчик 7).

— Наша чай плохой, кирпичнай. Памиль 8)— 
чай дорогой. Казак много пьет. Гостей много 
бывайт.

— С чем же вы пьете чай?
— Еремчик, курт, баурсак. Хе-хе, ты думал 

казак сахар чай пьет. Нет. Сахар праздники 
бывает. На свадьба, паминки. Год выходит 
5 фунта.

0  Ж енские головны е уборы. 2) Нет. 3) П риятель. 4) До 
свидания. *) П еченье и з пшеничной муки, заж арен н ое на  
сале. в) Сыр 7) Суш еные сливки. 8) Ф амильный.
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Б елы е дж аул ы ки  зам елькали  в пестрой м ассе с га д а . Ж енщ ины доили коз ..

Кошма, закрывавшая дверь, поднялась, и в 
кибитку вошел бедно-одетый человек. Грязная 
рубашка с оборванными пуговицами не закры
вала его сухой, как пергамент, коричневой шеи 
и груди. Овчинные шельбары ‘) были совсем 
не по сезону, а кебесы 2) и ичаги 3) в заплатах. 
Поздоровавшись с нами, он без всякого пригла
шения сел к столу. Это был работник Смагула 
Жунус. Он только что вернулся с сенокоса.

— Жарко на луга. Ой, как жарко! Камар 
больно кусайт.

На голове Жунуса был меховой малахай. 
Я спросил его, как он может работать в тяжелой 
одежде.

— Так лучше. Солнца не проходит. Ашелбар 
камар не прокусит. Джаксы!

— Урус не понимайт эта. Наша так при
выкла,—добавил хозяин.

— Давно у вас работает Жунус?
— Пятай год. На калым заработать не мо

жет. Невеста есть, а жениться нельзя.
— А вы знаете, что по закону это не допу

скается?
— Наша закон—магометан. Турка, татар, все 

магометан, калым платит. Отец не отдаст девку

*) Брюки. 2) К ож аны е галош и, з) Сапоги.

без калыма. Богатый девка—много, калым, бед
ный— мало.

— А что вы думаете? И мне тоже пришлось 
платить калым. Я и раньше был против этого. 
Но... ничего не поделаешь. Мула задурил голову 
всем. 15 лет прослужил я работником у чэлдона 
на заимке. Десять лошадей, двадцать коров и 
тридцать баранов заработал и почесть все за 
бабу отдал. Сами знаете, — нашему брату без 
хсзійки нельзя.

Этот довод моего переводчика прозвучал до
вольно убедительно, и я понял, что духовное 
раскрепощение казаков потребует еще немало 
времени.

Закочив чаепитие, Жунус взял домбру и на
чал наигрывать какой-то унылый мотив.

— Спой, Жунус, что-нибудь.
Поощрительный хозяйский взгляд дополнил

как нельзя лучше мою просьбу. Жунус запел. 
Повидимому, он был в ударе, и наивная песня 
номада с непосредственной искренностью и чув
ством выливалась у него в • в ках голоса и 
домбры.

О чем он пел?
— Охотились 2 хана на горных олс н й—мара

лов. Метко пускали стрелу из лука. Попавшийся 
зверь не уходил живым. Вот нацелился один
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и з  ханов. А другой остановил его и сказал: 
,Н е  надо хан, смотри, самка беременная. Плохо 
будет, такая примета есть“. Но было уже поздно, 
іверь был убит наповал... Был у того хана сын 
А ке, а у другого—дочка Баян. И решили по
венчать их, когда достигнут брачного возраста. 
Прошло несколько лет, и умерли оба хана. Акэ 
стал джигитом, Баян—самой красивой девушкой. 
Н е видали они ни разу друг друга. И решил 
Акэ явиться к своей невесте не знатным ханом, 
а простым пастухом. Пусть полюбит меня па
стухом, тогда буду знать, что действительно 
лю бит. Как увидала Баян нового пастуха, 
сердце сказало ей, что это—суженый. Через год 
они повенчались тайно от всех. А тем временем 
просватали Баян за другого хана. Приехал он 
с  дарам и к  невесте своей. А она говорит ему: 
.М у ж  у  меня есть—простой пастух“. Разгневался 
хан  и  убил пастуха. Похоронили его. А когда 
прош ло 40 дней, приехал хан и говорит: .Теперь 
ты можешь быть моей женой“. Хорошо, сказала 
Баян ,—только проведи меня на могилу к м уж у, 
я хочу  проститьея с ним. Приехали туда, Баян 
и говорит: .Хочу пить, достань воды из колодца“. 
Колодезь был глубокий. Померил хан веревкой,— 
не хватает. .Привяжи веревку к косе моей*,— 
сказала тогда Баян. Так и сделал хан. А когда 
он  опустился в колодезь, отвязала Баян веревку 
от косы. Остался хан в колодце, а она пошла 
н а могилу к мужу. В это время прискакали 
разбойники. Каждый хочет взять Баян себе в 
жены. А она говорит им: „Померитесь силами, 
кто победит, тот и будет моим мужем*. Вошла 
в мазару 1). где был похоронен муж, закрыла 
дверь на ключ и над могилой мужа вонзила 
себе кинжал в самое сердце.

Записал песню со слов переводчика, я спро
сил его, не связана ли эта легенда с казачьей 
станицей Баян-аул.

— Да, Баян была того рода, который в старое 
время кочевал из Семиречья к Семипалатинску. 
Жунус, ведь, не все вам спел. Он сам слышал, 
как ѵлячгчи 2) поет. Всего не упомнишь. Будете 
в Семирека, спросите, где могила Баян. Старики 
сказывают, что там она похоронена...

Вечером, перед заходом солнца, пастухи при
гнали скот со степи. Ожил аул. Белые джау
лыки замелькали в пестрой массе стада. Жен
щины доили коз. Табун лошадей более 500 
голов, принадлежавший местному баю, беспоря
дочной вереницей растянулся по степи в на
правлении к аульному колодцу. Колодезный 
журавль беспрерывно клевал своим длинным

М а в зо л е й . 2) Народный пе ве ц

носом. Двое расторопных работников едва успе
вали поить лошадей.

— А где же верблюды?—спросил я перевод
чика.

— Этих поить не надо. На солончаках пасутся. 
Видели степную колючку—джантак и боялыга— 
по нашему называется. Самое любимое их 
кушанье... А знаете, Смагул- то приказал барана 
зарезать. Никак нельзя было отказать. Денег 
все равно не возьмут. Оставим в подарок кон- 
фект и чаю.

Часов около 9 вечера кибитка была полна 
гостями. Со всех сторон слышалось беспрерыв
ная оживленная болтовня, шутки, остроты, смех.

На почетном месте, рядом с хозяином, сидел 
с важной осанкой старик, повидимому, уже 
привыкший к тем знакам внимания, которые 
ему оказывали простые смертные. Это был 
хаджи. Путешествие в Мекку вознесло его на 
высоту всеобщего почитания. Он принимал 
это, как должное.

— Хаджи просит вас разъяснить, можно ли 
теперь съездить в Мекку.

— Да... но ведь это стоит больших денег.
— Хаджи достаточно богат. Тысяча рублей 

для него не такой уж большой расход. Тем 
более—для спасения души. А она у него далеко 
не безгрешна. Ведь баи так безжалостно экплоа- 
тируют аульную бедноту... Теперь нам с вами 
придется проделать всю их церемонию,—преду
предительно заметил переводчик, указывая на 
умывальник и полотенце, поданные для гостей.— 
Это у нас обязательное омовение рук перед 
бешбармаком. Едят всей пятерней, отчего и обед 
наш называется бешмармак, т. е. значит: едят 
пятью пальцами.

Как только омовение кончилось, работники 
Смагула поставили перед гостями три огромных 
блюда с большими кусками вареной баранины. 
На одном блюде чернела обожженная голова 
барана. Г ости разместились в три группы. Разре- 
зываемые на мелкие куски мясо и жир быстро 
исчезали. Минут через десять гости сидели 
перед пустыми блюдами, тщательно обгладывая 
последние кости. Покрытые жиром руки выти
рали о сапоги и поданные работником лошади
ные уздечки. Густой бульон, называемый, со
звучно с нашим супом, „сурпа“, был розлит 
в две большие деревянные чашки, которые пере
ходили из рук в руки. Когда с сурпой было 
покончено, хаджи поднял обе руки ладонями 
друг к другу и быстро опустил. То же самое, 
как по сигналу, проделали остальные гости. 
Бешбармак кончился. Благородная отрыжка 
степных гурманов свидетельствовала о получен
ном ими удовольствии и вместе с тем о трога'
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тельной благодарности гостеприимному Смагулу. 
Заключительным аккордом бешбармака был 
неизменный кумыс.

— Хаджи просит вас отгадать: двенадцать 
лебедей принесли по тридцати баранов каж
дый. Половина из них черная, половина—белая.

Я отгадал. Общий гул одобрения и смеха 
был мне ответом.

— Джаксы, джигит!.. Джаксы!
— У вас даже в загадке без барана обой

тись нельзя.
— Баран — наша кормилица. Ш курка шал- 

бар делает. Шерсть на кошма идет. Вата нам 
не нада. Купа ') шерсть кладем... Баран мала- 
мала кушать можно.

— А все-таки, любимое мясо у нас конина. 
Национальное блюдо. Вот спросите-ка этого 
хаджи, —  сколько он за свои восемьдесят лет 
ияса съел.

Я спросил.
— Уй, кооп, кооп 3)!.,
Общий взрыв хохота дополнил откровенный 

ответ хаджи.
— Моя лошадь любит,—продолжал хаджи.— 

Моя рысак был. Такой Ленинград нет. От са- 
май Буцефал родом был. Буцефал из Америка 
урус князь привозил. Никто не знайт, что та

1) З и м н е е  п а л ь т о . а) М н о го , м н о го .

кой Буцефал. Крестьянский начальник спраши
вал,—не знайт... Фершал спрашивал—не знайт.

— Это верно от слова „подсевала“, — пы
тался объяснить переводчик.

Гомерический хохот хаджи привел его 
в большое смущение. Я разъяснил, и когда ов 
перевел, то гул одобрительных восклицаний 
пронесся по всей кибитке...

— Сегодня джигит вечером гуляйт ходил,— 
расказывал гостям хозяин.—Месяц видал, сна
чала месяц большой, большой был. Потом ма
ленький. Не весь светлый. Черный пятнышко 
есть. Почему?

Я объяснил.
— Хозяин не согласен с вашим объяснением 

Вот что он просит сказать вам: „Человек с че 
ловеком не живет в мире. Солнце тоже р з 1 
заспорило с месяцем: кто самый красивый, кого 
больше любит человек. Спорили, спорили и 
подрались. Солнце большое. Месяц—маленький. 
Поколотило солнце месяц, и остались у месяца 
черные царапины. А солнце светлым барашком 
гуляет по небу“.

С последними словами переводчика хаджи 
встал со своего места, подошел к хозяину и 
протянул ему обе руки для прощания. То же 
проделали вслед за ним остальные гости. Ки
битка опустела.

G. Уідев.
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РИЧАРД СВАЛЛОУ (С.-А. Соед. Шт.).

Гибель
Ярко и красочно изложенная картина гря

дущей гибели планет нашей солнечной системы 
недавно предложена вниманию ученого мира 
директором астрономического факультета Кан
засского Университета, доктором Динсмором 
Альтером. Она основа
на на опыте пятнадца
ти - летнего набл юде- 
нпня и телескопического 
изучения астероидов—- 
карликовых планет, ко
торые, в количестве 
многих сотен, совер
шают круговые рейсы 
вокруг солнца, являясь, 
по мнению доктора 
Альтера, о ск о л к ам и  
когда-то уничтоженной 
взрывом огромной пла
неты *)• Некоторые из 
этих астероидов до
стигают размеров боль
шого города, другие 
величиной не больше 
детского мячика. Но 
все они, говорит док
тор Альтер, происходят 
от одного мира разру
шенного биллионы лет 
тому назад, за многие 
годы до появления че- 
to e e K a  на земле.

Рассматривая их 
взаимное расположе
ние и свойства, гово
рит он, можно найти 
положение погибшей 
планеты относительно 
солнца; эта планета бе
жала по своему эллип
тическому пути в середине расстояния меж
ду орбитами Марса и Юпитера.

Орбиты большинства открытых до сего вре
мени астероидов лежат в большом промежутке 
пространства между упомянутыми выше плане
тами,—в промежутке, который должен быть, по 
астрономическим законам, заполнен какой-либо 
другой планетой. Большинство крупных асте
роидов, в своем беге, вокруг солнца, проходят

*) Этот в згл я д  бы л  вы сказан  еще в н ач ал е  XIX века 
Ольберсом. П р и м .  ред .

м и р о в .

через одну общую точку, являющуюся тем ме
стом взрыва, откуда они начали свое суще
ствование.

Некоторые другие точки играют роль центров 
пересечения путей меньших по размерам асте

роидов—в них в свою 
очередь, разорвались 
еще довольно крупные 
остатки исчезнувшей 
планеты.

Несомненно, что еще 
сотни карликовых пла
нет — осколков оста
лись пока не откры
тыми. Однако, комби
нируя массы уже из
вестных астрономам 
астероидов — числом 
около 1.200 — доктор 
Альтер рискнул вычи
слить размеры этого 
трагически погибшего 
члена солнечной семьи. 
Он считает, что погиб
шая планета была боль
ше Меркурия, но 
значительно меньше 
Марса.

Что же было при
чиною ее взрыва?

Каждый знает, что 
іольшинство твердых 
тел расширяется от 
тепла и сжимается от 
холода. Когда-то Зем
ля и другие планеты 
были раскаленными. 
Охлаждаясь в течение 
биллионов лет, они 
постепенно сжимались. 

Поверхность их, конечно, охлаждалась гораздо 
быстрее внутренних частей. Следовательно, охла
жденная корка должна была туго охватывать 
раскаленное ядро планеты. В результате внутри 
планеты развивалось, по мере остывания, все 
более сильное давление. Если бы поверхность 
была эластичной на подобие резины, она могла- 
бы растягиваться, противустоя внутреннему 
давлению, вместо того, чтобы трескаться под 
напором огромных сил. При развитии процесса 
остывания эти трещины увеличивались, ставши

К артина амер. худ. Скотта Вильямса, нари сованная им 
под впечатлением  доклада проф. А льтера. Н иже символи
ческой ф игуры  ген ия разруш ения п ок азан о  солнце; выше 
план ета , разры ваю щ аяся н а  мелкие части. Д ругие планеты 
показаны  в таком  порядке: М еркурий, В енера, Земля 

(Л уна), М арс, Юпитер, Сатурн, У ран и Нептун.
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в конце концов настолько глубокими и широ
кими, что сферическое тело планеты разорвалось 
на несколько частей.

Изучение орбит астероидов доказывает, го
ворит Альтер, что исчезнувшая планета вначале 
разделилась на че
тыре части. Эти 
осколки постигла 
та же участь даль
нейшего разруше
ния. Если-бы люди 
жили в то время, 
г о в о р и т  доктор 
Альтер, они, конеч
но, не услышали бы 
никакого взрыва, 
ибо в безвоздуш
ном пространстве 
звук, как известно, 
не передается. Если 
взрыв был особенно 
силен, они могли- 
бы лишь наблюдать 
на небе довольно 
з н а ч и т е л ь н у ю  
в с п ы ш к у  с в ет а .
Едва ли можно пред
положить, чтобы ча
сти планеты были 
отброшены к орби
те земли; только 
небольшие метео
риты, повидимому, 
долетели до нашей 
атмосферы, краси
во сгорев в ней.

В з р ы в  их не 
изменил заметным 
о б р а з о м  о р б и т ы 
других планет и не 
повлиял на их от
ношения друг к 
другу. Потеря силы 
тяготения, р а н е е  
проявлявшаяся пла
нетой, была вообще 
в мировом масшта
бе слишком незна
чительной.

У н и ч т о ж е н и е  
луны,  предсказы
вает ученый, будет ближайшим крупным собы
тием в жизни солнечной системы. Хотя ее воз
раст гораздо моложе возраста Земли, ее роди
тельницы, однако, луна потеряла свое тепло зна- 
читеіъно быстрее, благодаря своим меньшим

В верху — фотография, которая обн аруж и вает нали чие астероида 
Э роса, диам етром  в 23 килом етра. П ластинка, в ы с тав л ен н а я  в т е 
чение нескольких часов , д ви гал ась  д л я  того , чтобы  удерж ивать  
з в е зд ы  в ф окусе прибора. Эрос, дв и ж у щ и й ся  относительно бы
стрее , пред ставл яется  в  виде черты , а  не точки  (в верхней  части 
снимка). Ниже: распололсение п л ан ет д р у г  относительно друга 
в 1930—31, ко гд а  Эрос будет н ах о д и ться  от Зем ли н а  расстоянии 

16.200.000 м иль (1 м иля =  1,609 килом етра).

размерам, и в настоящее время можно видеть 
в телескоп большие провалы, бороздящие по
верхность луны. Следующей жертвой миро-. 
вой катастрофы будет Марс. Марс, находясь 
дальше от солнца, получает меньше тепла, и

поэтому процесс 
остывания у него 
протекает гораздо 
быстрее.

Ч то  к а с а е т с я  . 
Земли, то ее гибель 
можно предвидеть 
лишь в туманной 
дали многих мил
лионов лет.

П о в е р х н о с т ь  
нашей планеты на
ходится в превос
ходном состоянии, 
удостоверяет док
тор Альтер. 3  е м- 
л я чрезвычайно го
ряча в своей вну
тренней полости, 
недостаточно еще 
остыв, чтобы давать 
таковые трещины. 
Землетрясения я не 
считаю, говорит он, 
за признаки близ
кого разрушения. 
Они являются ре
зультатом чи сто  
местных сдвигов в 
земной коре; тре
щины, которые по- 
я в я т с я  в п о с л е д 
ствии, достигая да
же многих тысяч 
миль глубины, не 
будут еще означать 
близкой гибели; лю
ди будут жить, на
блюдая лишь эти 
безвредные . пока 
* морщины* на лице 
ста р у ш к и -зе м л и ; 
пройдут еще мно
гие миллионы лет 
до тех пор, ког
да наша планета 

трагически сгорит в глубинах Вселенной.
Та же неумолимая судьба грозит и нашему 

жаркому солнцу, хотя до его „конца“ пройдут 
триллионы лет. Каждую секунду оно теряет 
4.000.000 тонн своей массы, выбрасываемой
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в пространство в виде лучистой энергии. Однако, 
эта цифра потерь, такая большая на первый 
взгляд, настолько незначительна по сравнению 
с массой Солнца, что в миллион лет его раз
меры не уменьшатся сколько-нибудь заметно.

Интересно отметить, что до начала 19-го сто
летия, о существовании астероидов, этих кар
ликовых миров, ничего не было известно. Це- 
рзра — первый, открытый астрономами, асте
роид— был найден в 1801 году. Самый боль
шой и светлый из всех, он один слабо виден 
невооруженным глазом. Диаметр Цереры—около 
900 километров — т. е. меньше, чем расстояние 
пт Ленинграда до Мурманска, а его масса равна 
J8000 массы земли. Среди других астероидов 

самые большие: Паллада—с диаметром в 550 ки
лометров, Юнона—220 километров и Веста— 
450 километров. Вследствие малого размера, сила 
тяжести на поверхности их гораздо меньше 
земной. Так, например, винтовочная пуля с по
верхности Цереры улетела бы в пространство, 
не возвращаясь более назад, и превратилась бы 
в крохотного спутника малой планеты.

Астероид Эрос имеет диаметр 23 километра, 
находясь на самом близком расстоянии от Земли 
по сравнению со всеми известными астерои
дами. Его эллиптическая орбита надходится в 
самой ближайшей точке в 13.840.000 миль от 
земной орбиты—это расстояние—немного меньше 
наименьшего расстояния от планеты Венеры. 
Ближе всего к Земле Эрос подошел вскоре 
после своего открытия, в 1894 году; затем, в 
1901, когда астрономы произвели тысячи на
блюдений и измерений. Следующее его при
ближение произойдет в 1930-31 году; но все же 
он будет находиться тогда на расстоянии 
16 200.000 миль от Земли.

Чтобы достойным образом встретить его в 
1930 году, уже сейчас образована .приемная 
комиссия" из астрономов. Они надеются, бла
годаря тщательному изучению этого карлика, 
установить более точные способы астрономи

ческих измерений пространства. Однако, Эрос 
настолько мал, что телескопическое наблюдение 
его невозможно. Лучшим методом изучения 
астероидов является фотографирование через 
телескоп. На фотографической пластинке, под
вергнутой действию в течение нескольких часов, 
астероид выглядит не точкой, как неподвижные 
звезды, а крохотной линией. Самый малый из 
всех известных астероидов имеет три мили в 
диаметре. Карликовые планетки меньших разме
ров уже не могут быть обнаружены самыми мощ
ными современными инструментами, хотя, ко
нечно, их, повидимому, существует очень много.

Составные элементы астероидов невозможно 
определить, анализируя их свет при помощи 
спектроскопа. Последний разлагает лишь отра
женный солнечный свет и поэтому дает элементы 
Солнца. Изменение световых лучей, идущих от 
астероидов, однако, дает нам некоторое пред
ставление об их форме. Очевидно, они не совсем 
круглы, а имеют неправильную форму и зуб
чатую поверхность: факт, подтверждающий тео
рию их обломочного происхождения.

Естественно возникает вопрос: что же будут 
делать люди будущего, предвидя близкое насту
пление предсказанной Альтером катастрофы?

„Еще задолго до того как наступит гибель 
нашей планеты”, говорит доктор Альтер, .все 
виды проявления жизни на Земле, вероятно, бу
дут уничтожены. Однако, если даже жизнь со
хранится в долгие тысячелетия охлаждения пла
неты, она вряд-ли может сохраниться после ка
тастрофического взрыва, ибо последний рассеет 
всю земную атмосферу, необходимую для под
держания животной жизни. Но наше сознание 
не мирится с подобной перспективой гибели и 
уничтожения человечества, и фантазия рисует 
картины спасения его с помощью величайших 
достижений будущей техники. Инженеры бу
дущего, построив корабли для междупланетных 
сообщений, быть может, разрешат эту задачу*.
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Как человек научился слышать дыхание земной коры?
Всем хорошо известно, что астрономы пу

тем математического анализа могут находить 
невидимые миры, сидя у себя в кабинете. Так 
бы л открыт Нептун по вычислениям Леверье.

В настоящее время, несмотря на широкую 
популяризацию знаний, очень немногим и з 
вестно, что можно, сидя в  лабо
ратории, сказать о только что 
с л у ч и в ш е м с я  землетрясении 
раньше, чем телеграф или радио 
принесут о том известие.

Такому совершенству научных 
приборов, дающему к тому же 
возможность слышать даже сла
бейшие и очень частые (т. н. 
микросейсмические) толчки ды
хания земной коры, мы обя
заны математике и инструмен
тальной технике нашего времени.

Здесь мы попытаемся просле
дить постепенное развитие с 
древних времен сейсмометрии 
или науки об инструментах для 
наблюдения землетрясений и сла
бых толчков или вздохов зем
ной коры. Это, разумеется, будет 
лишь краткий очерк того, что 
сделано по сейсмометрии до 
настоящего времени, и потому 
здесь указаны только главнейшие 
этапы этой науки.

В заключение, мы даем описание простей
шей конструкции самодельного сейсмографа 
для любителей.

Изобретение первого прибора, отмечающего 
землетрясение, принадлежит китайцу Хи-о-Хо. 
Оно относится к 136 г. до кашей эры. Таким 
образом, сейсмоскоп, как и компас, был известен 
в Китае раньше других стран. Как рассказывает 
история, первый сейсмоскоп представлял из 
себя большой полый шар, внутри которого на

ходился маятник, вращающийся только в восьми 
азимутах (рис. 1).

Соответственно этому, на наружной стороне 
полого шара были прикреплены восемь голов 
дракона. В каждой пасти свободно находился 
один маленький шарик и при землетрясении он 

выпадал в пасть лягушки.
По тому, откуда выпадал ша

рик, судили о направлении зем
летрясения.

Люди с недоверием относи
лись к такому изобретению и 
даже хотели казнить Хи-о-Хо> 
когда, однажды, шарик выпал из 
пасти дракона, но никакого зем
летрясения жители не ощущали. 
Только на третий день узнали 
о происшедшем землетрясении в 
отдаленной провинции Китая.

Хи-о-Хо был не только по
милован, но ему о т п у с т и л и  
деньги для продолжения опытов.

В Европе сейсмоскоп впер
вые был изобретен французом 
De Haute Faille в 1703 г. Как 
видно из рис. 2, ртуть наполняла 
■сосуд до края и во время земле 
трясения выливалась по желобк» 
в одну из чашечек.

Желобки были ориентиро
ваны по странам света.

В середине восемнадцатого века итальян
цами Travagini и Віпа были впервые применены 
вертикальные маятники. К массе этого маятника 
была прикреплена щетина, которая писала в 
песке или золе.

В начале 19 столетия Gruithusen изобрел 
горизонтальный маятник. Его ученик, швабский 
священник Hengler сконструировал первый 
инструмент. '

Подобное же изобретение было сделано в

Рис. 1 .Д ревнейш ий сейсмоскоп к и 
та й ц а  Хи-о-Хо СіЗб г . до н. э.)-

Рис. 2. Старинны й ф ранцузски й  
сейсмоскоп н ач ал а  X V III века.
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Г д / І Ь В А Н О М Е Т Р , ДМПЯ,

Р е г и с т р , л п п .
В е р т и «» с е и с м .

1862 r. Perrot и в 1869 г. лейпцигским астроно
мом Zeilncr'oM.

Первый сейсмоскоп с перевернутыми верти
кальными маятниками был ско..-іруирован в 
1874 г. Forles в Comrie (Шотландия).

В 1873 г. Lasaux 
предложил сейсмо
скоп с опрокиды
вающимся яйцеоб
разным телом, кото
рое останавливало 
часы и указывало 
своим положением 
направление толчка 
(рис. 3).

Р ее. 3. Сейсмоскоп спсг. Lasaux.

На рис. 4 можно видеть 
электрический с е й с мо с к о п  
Forster’a. Он изобретен в 
1888 г.

Первая сейсмическая стан
ция основана в 1893 г. в 
Hohenheime ( Г е р м а н и я ) .
Здесь были собраны все вилы 
сейсмографов того времени

Т о л ь к о  что описанные 
приборы весьма примитивны 
Только в начале нашего сто
летия приборы, сконструиро 
ванные Вихертом Хеккером и Голицыным, по
ложили начало точным наблюдениям.

В настоящее время сейсмографы регистри
руют смещение почвы в 0,1 микрона (0,0001 мм) 
Иными словами, сейсмограф в Ленинграде от
мечает землетрясение, происшедшее в Крыму 
или нэ Камчатке Главной составной частью со
временного сейсмографа служит маятник. При 
голчке, от очага землетрясения распространяются

ГП Р И З .  С Е И С М .

упругие колебания и приводят в движение 
верхние частицы земной поверхности Вместе с 
этими частицами приходит в движение и шта
тив маятника, а груз маятника только в пер 
вый момент, вследствие инерции, остается не
подвижным. Стержень же маятника поворачи
вается вокруг груза на некоторый угол, про
порциональный смещению почвы, и по величине 
этого угла можно вычислить самое перемеще
ние. Иными словами, задача о разыскании не
подвижной точки, не участвовавшей в движении 
верхних частиц земной поверхности, была раз
решена тем, что стали считать таковую в центре 
качания маятника для случая внезапного толчка 
После первого момента маятник будет совер

шать собственные колебания с 
постоянно убывающими ампли
тудами, что и искажает сейсмо
грамму. запись землетрясения.

Для исключения собственных 
колебании маятника вводятся 
воздушные или магнитные за
тухания. Сейсмографы с гори 
зонтальными маятниками отме
чают горизонтальное смещение 
почвы, а с вертикальными ма" 
ятниками—вертикальное смеще
ние почвы.

Рис. б. Горизонтальны й сейсмограф 
сист. В ихерта

Другой состав
ной частью сейсмо
графа служит ре
гистрирующий ап
парат. Все колеба
ния маятника запи
сываются на за’ 
копченной или све
т очу  в ст в ительной

Рис. 4 Электрический сейсмо
скоп сист. F o rs te r*

Рис. б. Схема рабочей установки  вертикального сейсм ограф а сист. Голицына.
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бумаге, наложенной на барабан, который вра
щается при помощи часового механизма.

Горизонтальный сейсмограф Вихерта пред
ставляет из себя опрокинутый вертикальный 
маятник (рис. 5).

Две штанги, приделанные в верхней части 
сейсмографа, предохраняют его от опрокиды
вания.

Регистрация механическая; запись произво
дится на закопченной бумаге. Для исключения 
собственных колебаний маятника применяется 
воздушное затухание.

На рис. 7 и 8 изображены горизонтальный 
и вертикальный сейсмографы Голицына. В них, 
для исключения собственного движения маят- 
«ика введено магнитное затухание. Для повы
шения же чувствитель
ности применен гальвано- 
метрический метод реги
страции. Схема изобра
жена на рис. 6. Прибор со
единен с гальванометром 
проводами. На зеркальце 
гальванометра бросается 
световой луч, который 
отражается на вращаю
щийся цилиндр, покрытый 
свето-чувствительной бу
магой.

Последним д о с т и ж е 
н и е м  инструментальной 
сейсмологии в настоящее 
время является сейсмо
граф с г о р и з о н т а л ь н ы м  
маятником короткой при
веденной длины, предложенный в 1923 г. проф. 
Ленинградск. Университета П. М. Никифоровым.

С любезного разрешения автора здесь при
водится фотография этого прибора (рис. 9).

Р и с . 8. Г о р и з о н т  л ь н ы й  с е й с м о г р а ф  си ст. 
Г о л и ц ы н * .

Р я с .  9. С е й с м о г р а ф  с и с т е м ы  п р о ф . П . М. Н и к и ф о р о в а  
с г о р и з о н т а л ь н ы м  м а я т н и к о м .

Р а* . 7. Вертикальны й сейсмограф системы Голицына.

Отличительной чертой 
этого с е й с м о г р а ф а  
является его небольшой 
размер. П р и в е д е н н а я  
длина маятника всего лишь
2.4 мм, тогда как у Ви
херта 1000 мм и у Голи
цына 120 мм.

Масса маятника весит
3.5 гр. Для исключения 

Ц  собственного д в и ж е н и я
маятника здесь применено 
магнитное затухание. Ре
гистрация оптическая.

Сейсмограф П. М . Н и 
кифорова п р и м е н я е т с я  
как для местных, так и 
для отдаленных землетря
сений.

Заканчивая краткий очерк развития сейсмо
метрии, считаю нужным указать на одну весьма 
простую конструкцию любительского сейсмо
графа, изображенного на рис. 10 и И .

На деревянной раме, прикрепленной гайкой m 
к перекладине, подвешен груз (около 10 ф.). 
К нижней поверхности этого груза прикасается 
маятник, состоящий из тонкого металлического 
стержня (длин. 20—25 см) с тремя шариками. 
Верхний шарик d =  3 мм входит в цилиндрическое 
углубление груза. Средний шарик d = - 5  мм 
служит точкой подвеса. Под острием маятника 
насыпается мелкий песок. Чувствительность 
прибора зависит от отношения длин а и Ь.

Несколько простых сейсмоскопов, изображен
ных на рис. 1, 2 и 3. можно тоже использовать 
для любительских целей.

Пройдет еще некоторое время, и возможно, 
что наши современные сейсмографы будут 
тоже забавой и рекомендованы для любитель, 
ских наблюдений. Стационарные же приборы
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P ie .  10 ■  1 1 . Ч е р т е ж а  п р о с т е й ш е й  к о н с т р у к ц и и  « о б и т е л ь с к о г о  с е й см о гр а ф » .

будут в е с ь м а  
с л о ж н о й  кон
струкции и бу
дут воспри ни 
мать колебания, 
п р е д ш е с т в у ю 
щие землетрясе
ниям, в таком ви
де, что. расшиф- 
р о в  ы в а я  их, 
возможно будет 
п редск азы вать  
зем летрясения. 
В этом состоит 
задача будущей 
сейсмометрии.

К . Кириллов.

П. П. кускоа

В е л и ч и н а  и мера.
(Из истории метрической системы).

В основе нашего познания мира лежит срав
нение ощущений, получаемых нами от окру
жающих предметов при помощи наших органов
Ч Ѵ В С Т В .

Для познания какого-нибудь предмета (или 
явления) необходимо сделать, по возможности, 
большее число сравнений его с окружающими 
предметами при помощи наших органов чувств, 
и чем больше органов чувств принимают уча
стие в таких сравнениях, тем совершеннее будет 
ваше познание данного предмета.

Очевидно, что сравнение точное нужно де* 
лать с таким предметом (или, правильнее, его 
величиной), размер которого не менялся бы с те
чением времени или от других каких-либо при
чин. Возникает настоятельная необходимость 
иметь какое-нибудь определенное и неизменное 
значение величины для того, чтобы с ним про
изводить сравнение, то-есть становится необхо
димым избрать какую-нибудь меру (единицу 
для сравнения).

Теперь, когда во всех государствах цивили
зованного мира имеются точно установленные 
единицы измерения и их эталоны (образцы), 
трудно представить себе положение, в котором 
оказывалась не только научная, но и государ
ственная и общественная жизнь при исполнении 
некоторых задач, когда не было такого наличия 
установленных образцов мер. Хорошим приме
ром  такого положения является эпизод из рус
ской  истории времени Петра Великого. Когда

Петр в первый Азовский поход (1695 г.) уви
дел бесплодность попыток взять Азов с суши, 
он решил на следующий год притти под Азов 
с флотом, который ему надлежало построить за 
зиму. Работа закипела: в Воронеже стали воз
двигаться эллинги, остатки которых сохранились 
до последнего времени; кругом по всему, лес
ному тогда, пространству верховьев Дона и его 
притоков было приказано заготовлять лес опре
деленных размеров (в аршинах и вершках, так 
как еще при отце Петра, Алексее Михайловиче, 
было приказано размеры определять только 
в этих мерах вместо разнообразных локтей, Пя
дей и других мер, которые существовали по 
разным краям обширного уже государства). 
Когда же весной, со вскрытием рек, лесной ма
териал был доставлен в Воронеж, оказалось, что 
размеры доставленного леса не подходят друг 
к другу, что сильно замедляло постройку судов. 
Строгое расследование обнаружило, что всюду 
указ грозного царя выполнялся со всей возмож
ной тщательностью, но размеры аршина всюду 
были разные! (Аршин до сих пор является раз
мером среднего человеческого шага, например, 
в саперном деле при земляных работах).

Оказалось, что название „аршин“ было общее, 
а определенного размера не было, так как не 
было образца аршина (эталона) во всем госу
дарстве. Это положение отмечено в языке на
рода выражениями, сохранившимися до сих пор, 
но значение которых теряется: .мерить на с во'
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аршин“, »коломенская верста“... Построив флот 
и успев, с некоторыми затруднениями, спустить 
его к устью Дона до мелководья, Петр в сле
дующем году (1696 г.) легко завладел Азовом, 
скорее благодаря неожиданности появления рус
ского флота в море, чем его силе, так как ско
роспелый флот был выстроен неудачно, что со
знавал и сам его строитель. Урок, полученный 
при постройке флота, не прошел даром. В сле
дующем же году (1697 г.) Петр отправляет 
известное посольство за границу, в Голландию, 
для усовершенствования в кораблестроении и, не
сомненно, за получением образца меры. В Гол
ландии пытливый ум Петра не нашел ответа на 
все вопросы, его интересовавшие, в том числе 
и на вопрос об образце длины, так как тогда во 
всяком крупном торговом городе Голландии 
и Европы был свой фут и свой дюйм, то-есть 
положение было такое же, как и в России.

Голландцы посоветовали Петру ехать в Ан
глию за ответами на его вопросы касательно 
теории судостроения. В Англии Петр, действи
тельно, получил ответы на все его вопросы, в том 
числе и на вопрос о мерах: в течение всех сред
них веков в Англии были свои меры в каждом 
графстве при одном и том же названии, что 
создавало громадное неудобство и злоупотребле-

V” ' ' -  -  — —  г. - ~  -  - Г ---------—

ния, и государственная власть боролась с ними 
суровыми способами, пока, наконец, при Кром
веле не было приказано во всей Англии и в ее 
колониях принять за единственную меру лон
донский фут и лондонский дюйм, образцы кото
рых были узаконены парламентом.

Петр, сравнив русский аршин с английским 
дюймом, нашел возможным принять длину рус
ского аршина равной 28 английским дюймам 
и мог дать заказ в Англии на изготовление рус
ских аршин [первый заказ тех русских аршин, 
которые в течение более 200 лет изготовлялись 
в Англии и которые приобрели в России по
всеместное распространение и доверие, в виду 
высокого совершенства их изготовления].

Аршин, полученный из Англии, был узако
нен Петром (1701 г.),—и теперь заказ на лес 
определенных размеров во всех местах России 
мог изготовляться совершенно одинаково.

Что касается другой важнейшей меры рус
ской системы, меры веса (вернее массы)—фунта, 
то Петр принял его вес совершенно отличным от 
английского фунта, так как желал связать его 
с основной единицей длины—дюймом; но изго
товление его оказалось не под силу русским 
ученым времен Петра.

Эталон килограм м а (один из сорока, сущ ествую щ их в-м ире) в Главной П алате Мер и Весов в Ленпнгоад«.
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Только в 1747 году, через 22 года после 
основания Академии Наук, был изготовлен обра
зец (эталон) русского фунта, и этим была за
кончена русская система мер—первая в Европе 
настоящая система мер, в которой каждая мера 
вытекает из одной основной. Русский фунт дол
жен был равняться весу 25 кб. дм чистой воды 
при комнатной температуре (впоследствии ока
залось 13‘/з° R или 16-/3° С); ведро воды должно 
оыло весить 30 фунт., а четверик воды—64 ф. 
При изготовлении эталона фунта в 1747 году 
была сделана ошибка, и потом в 1835 году, по 
измерениям акад. Купфера, оказалось, что фунт 
есть вес 25,019 кб дм чистой 
воды при 13'/з° R; и потому ведро 

. имеет объем н е  750 кб дм, а 
750,57 кб дм, и четверик н е
1.600 кб дм, а  1.601,216 кб дм.

Приведенный исторический 
пример показывает, что значит 
для страны и экономического 
ее развития установление опре
деленных мер, и понятным ста
новится то громадное значение 
которое имеет в ряду других, 
точных наук та наука, которая в 
своих изысканиях в самых раз
нообразных явлениях природы 
прежде всего ищет приемов точ
ного сравнения, изобретает при
боры для них и устанавливает 
единицы для измерения и тем 
дает драгоценный материал для 
других наук, — эта наука есть 
физика.

До какой изумительной точ
ности достигли некоторые физи
ческие приборы, помимо весов, 
помимо астрономических инстру
ментов, представляющих сейчас 
целое собрание физических приборов, можно 
указать на сейсмограф Голицына, который чув
ствует в Пулкове землетрясение в любой точке 
земного шара и указывает точно место и время 
его, и на гравитационный вариометр Этвёша, ко
торый указал точно местонахождение ближайшего 
к поверхности земли подхода залежей магнитных 
железных руд в Курской губернии, почувствовав 
его на 140 метрах под поверхностью земли.

Не возбудит теперь удивления читателя и то 
обстоятельство, что во всех культурных странах 
существуют особые научные учреждения, целью 
которых является проверка и контроль всех 
и верительных приборов, обращающихся в 
стране, и которые хранят у себя образцы (эта

А первы й образец метра. В —ярд. 
С— м еж дународны й метр п е г о  ко
пия. D —эталон  из стойкого м еталла.

лоны) всех мер и богато снабжены самыми точ
ными приборами для сравнения. У нас такое 
учреждение—Главная Палата Мер и Весов в 
Ленинграде. Чтобы деятельность таких учрежде
ний была согласована во всем мире, существует 
одно центральное учреждение во Франции, со
держимое на средства всех стран, входящих в 
соглашение,—Bureau des poids et mesures, к 
направляемое в своей деятельности периодиче
скими съездами ученых всех стран. Это цент
ральное учреждение снабжает все страны этало
нами метрических мер (метр и килограмм), при
готовленными с величайшей точностью из драго

ценного материала (иридиевой 
платины), изученными во всех 
подробностях и снабженными 
особыми аттестатами. Все эти 
учреждения, как и самые пери
одические съезды ученых всего 
мира по вопросам мер и изме
рения, возникли сравнительно 
недавно (в 1861 г.), в виду пере
хода на метрическую систему 
мер почти всех культурных стран 
мира и необходимости однообра
зия в эталонах мер и способах 
сравнения.

За основные метр и кило
грамм приняты изготовленные в 
Париже в 1799 г. эталоны этих 
мер. Оказалось потом (благодаря, 
главным образом, работам рус
ских геодезистов и астрономов), 
что этот „истинный метр“ не' 
составляет одной десятимиллион
ной части четверти Парижского 
меридиана, как это было пред
положено сделать, а  и м е е т  
ошибку более,-чем в 0,2 миллим- 
метра; точно также килограмм 

не есть вес (масса) 1 кб дециметра чистой воды 
при 4° С и при нормальном давлении атмосферы 
(760 т т . ) ,  а при указанных условиях есть вес 
1,000027 кб дец. воды, то-есть ошибка равна 
0,027 кб см, что меньше абсолютной ошибки 
при изготовлении русского фунта в 11% раз; 
но надо помнить, что эталон русского фунта 
старше эталона килограмма на 52 года, за 
какое время техника изготовления точных 
приборов (весов) значительно усовершенство
валась, и что приготовление килограмма было 
произведено в Париже, центре технической 
деятельности тогдашней Европы.

П . Кусков.
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Проф. В. Г. КОТЕЛЬНИКОВ.

Прогресс в сельском хозяйстве.
Под сельским хозяйством в обширном смысле 

слова нужно понимать тот род деятельности 
человека, который имеет в виду направление 
творческих сил природы на создание разнооб
разных растительных материалов, имеющих зна
чение для удовлетворения нужд человека, и пе
реработку части этих материалов в животные 
продукты для той же цели.

Этот род деятельности слагается в растение
водство и животноводство, обычно тесно свя
занные между собою отрасли; при этом расте
ниеводство распадается на полеводство, луго
водство, лесоводство, огородничество, садовод
ство и др., а животноводство на скотоводство

(разумея под ним воспитание крупного рога* 
того скота), коневодство, овцеводство, птице
водство и пр., в зависимости от рода содержи
мых в хозяйстве животных.

Успех этого рода деятельности человека 
прежде всего зависит от уменья целесообразно 
направить созидательные силы природы. Эта 
уменье достигается изучением свойств, сил при
роды, что представляет содержание наук о при
роде. ГІо мере развития этих наук росло и это- 
уменье.

До второй половины минувшего столетия 
науки, соприкасающиеся с сельскохозяйствен
ным делом, можно сказать, находились еще в

Ч ерез поле от 15 до 23 кл в час  мчится чудовищ е из 
ж е л е з а  и стали. Его тр у б а  и зр ы га ет  клубы  дыма. Н а ба

шенной платформе в 23 м етрах  от поверхности зем ли 
стоит капитан , отдающий п р и к азан и я  своей  команде и з 86 
человек через громкоговорящ ие усили тели . Н епосредствен
ное управлен ие производится нм посредством  ры чагов , 
действую щ их через блоки и м еталлические канаты . Вот ме
ханическое чудовищ е пронеслось с ревом мимо вас , и там , 
где бы ло гладкое поле, теперь имею тся глубокие борозды.

„Эта картина, не имею щ ая ничего  общ его с ленивой 
дрем отой старого зем лепаш ества , говорит проф. К ан зас
ского Зем ледельческого И нститута Эрик Лайон, мож ет быть 
наб лю даем а в самом недалеком  будущ ем н а  больших ам е
риканских фермах. И зображ енны й здесь  четы рехсоттонны й 
ги ган т будет, вероятно, самы м м аленьким  и з тех, кото
ры е п о я в я т с я  в зем леделии будущ его, при наступлении 
века искусственны х д  ін озавров“.

М ашина, спроэктироі ап п ая  проф. Лайоном, амеет мощ
ность в 0000 лош адины х сил; одна и з ее силовы х у с т а 

новок— неф те-электрическая и две пароэлектрических. При 
скорости 15 км  в час м аш ина эта  д а е т  тя гу , вполне д оста
точную  д л я  производства самой тя ж ел о й  пахоты , боронь
бы , тщ ательного изм ельчения зем ли  и посева одновре
менно н а  полосе шириною в */61/а метров. Одна такая  маш ина 
м ож ет обработать з а  сезоп целы й земледельческий округ 
в 102 кв. км. Во время своей работы  это стальное чудовищ е 
движ ется по специально приготовленной дороге, шириною в 
9 м етров. К ультиваторы  приделаны  группами по 4 штуки 
к  металлическим  упорам , которые располож ены  по нижней 
стороне огромны х боковы х платф орм трактора. К аж ды й 
упор  им еет собственны й электромотор, и вы сота каждой 
отдельной группы  культиваторов регулируется автом а
тически. Например, когда н а  пути встречается  і.акоѳ либо 
п реп ятствие, в  виде камня или пригорка, то данная 
груп п а  культи ваторов  посредством особы х м еталлических 
цилипдров, идущих впереди  культи ваторов , зам ы к ает элек
трическую  цепь и приводит в дей ствие мотор, авто м ати 
чески приподнимающий данную  груп п у  культиваторов.
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младенческом возрасте. Только с шестидесятых 
годов девятнадцатого века ученые принялись за 
изучение вопросов питания растений и живот
ных, за изучение растительных и животных 
организмов, условий наилучшего их развития, 
существования и производительности. Изучение 
условий питания растений повело к открытию 
возможности значительного поднятия урожай
ности пэлей и других сельскохоз. угодий путем 
удобрения почвы не только навозом, как прак
тиковалось до того, но и минеральными ту
ками. Большая же производительность (урожай
ность) с.-хоз. угодий дает возможность создать 
лучшие условия и для содержания животных, 
а, следовательно, увеличить и их прозводитель- 
яость. В странах более старой культуры, где и 
уровень научной деятельности стоит выше, и 
успешнее распространяются среди массы насе
ления добываемые наукой знания, наиболее от
разилось это открытие.

В этих странах (Англия, Бельгия, Дания, 
Голландия, Германия и др.) к настоящему вре
мени урожайность сельскохозяйственных угодий, 
именно благодаря применению минеральных 
туков, возросла в два и даже в три раза. 
Вместе с тем, научные изыскания сделали боль
шие успехи в области изучения жизни расте
ний вообще и разных категорий растительных 
организмов, в частности. Эти изыскания осо
бенно много дали для растениеводства выясне
нием происходящих в почве процессов как фи
зико-химических, так и биологических, а также 
взаимоотношений между растением и почвой. 
Наука все более и более проникает в сущность 
весьма сложных процессов, происходящих в 
почве, в изучение жизни почвы при воздей
ствии на нее тех или других приемов культур ее.

По мере успешности этого изучения, все 
более и более укрепляется власть человека над 
природой, все более и более является возмож
ности направлять процессы производства ра
стительного вещества в желательном земледельцу 
направлении. Почвоведение с агрофизикой, 
агрохимией и агробиологией достигло значи
тельного развития, можно сказать, только в по
следние два-три десятка лет, и дальнейшие изы
скания этих дисциплин сулят весьма широкие 
горизонты в смысле более сознательной выра
ботки приемов растениеводства. В этом отно
шении не мало дает и другая область знаний—

изучение формообразования организмов, при
водящих к учению об отборе или селекции, 
дающему в руки человека способы создания 
наиболее производительных в желаемом напра
влении особей, как растительных, так и живот
ных. Сюда же необходимо отнести и акклима
тизацию, имеющую задачей выработку приемов, 
при помощи которых могут быть переносимы 
организмы (как растительные, так и животные) 
из одних местностей в другие, хотя бы несколь
ко отличные от места их родины.

По мере распространения применения выра
батываемых наукой способов или приемов 
возделывания растений и содержания животных, 
будет подниматься как урожайность почвы, так 
и производительность животных.

Применением вырабатываемых соответствую
щими науками приемов обработки бросовых 
ныне земель (по причине ли излишней их влаж
ности, или сухости) будут обращены в плодо
родные нивы, дающие высокие урожаи разных 
растений. Урожайность должна быть доведена 
даже в зерновом хозяйстве до 8— 10— 12 зерен 
вместо теперешних 3—4 зерен. Содержимые же 
животные поднимут свою продуктивность в 
смысле скороспелости развития (мясной скот), 
усиления молокопроизводительности (молочный 
скот), яйценоскости и т. п.

Ведь и ныне не считается недосягаемым в 
8—12-месячной свинье иметь тушу 8— 12 пудов 
(130—160 кг) весом, или от коровы весом 
30—35 пуд. (500—600 кг) иметь молока в год 
300—400 вед. (3700—3900 л) и даже значитель
но больше—540—560 вед. (6600—6900 л). Такие 
достижения уже имеются в странах старо? 
культуры—в Соед. Штатах С. Америки.

Заканчивая этот беглый очерк возможного 
и недалекого даже прогресса с.-хоз. производ
ства, нельзя не сказать о том, что при распро
странении замены работы животных механи
ческими двигателями может сокращаться источ
ник традиционного удобрения—навоза. Нужно 
иметь в этом отношении в виду, что в будущем 
мыслим и такой строй хозяйства, при котором 
в навозе не представляется и надобности; его 
заменят, кроме минеральных туков, в значитель
ной мере компосты, зеленое удобрение, возде
лывание соответствующих растений и их ра
зумное чередование.

В . Котельнико*.
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М. П. ВИНОГРАДОВ.

Чудеса зародышевого развития.
П ер в ая  стадия ж изн и  каж д о го  м н огоклеточ

ного ж и вотн ого  п р ед ставл яется  обы чно в ф орме 
о п лодотворенного  яй ц а. В этот  м омент с у щ е 
ствован и я  м ногие органи зм ы  н астолько  сходны 
м еж ду собою , что сам ое д етальн ое исследование, 
какое мы м ож ем  сделать  п р и  в с е х  доступны х 
нам м етодах  хи м ического  и  м и кроскоп и ческого  
анализа, не у к аж ет  н и каки х  отличий м еж ду 
человеком , кош кой , собакой, кроликом  и т. д.

Н есом ненно, одн ако , что эти  отличия с у щ е 
ствую т, что  то н ч ай ш а я  ф и зи к о  - хим ическая 
стр у к т у р а  яи ц  р азли ч н а н е  то л ьк о  для разны х 
видов ж и вотн ого  ц ар ства , но  д а ж е  и  для от
д ельны х особей  одного  вида. В  этом  у б еж д ает  
нас вся  п оследую щ ая и сто р и я  р азв и т и я  лю бого 
яйца: и з  каж дого  во зн и к ае т  о со б ы й  организм  
со  в сем и  при сущ и м и  е м у  индиви дуальн ы м и  
при р о ж д ен н ы м и  качествам и .

Н еобход и м о  п р ед стави ть , следовательно , что 
каж дое яй ц о , н есм о тр я  на к а ж у щ у ю с я  простоту .

обладает стр о го  оп ределенной  органи зац и ей , 
в зав и си м о сти  от кото р о й  п р о тек ае т  весь  п ро
ц есс  р азв и ти я  особи . Т щ ательн ое и зу ч ен и е  исто
р и и  р азв и ти я  показы вает, одн ако , что стар о е  
предп олож ен и е о наличии в яй ц е  сф орм и рован 
ны х, но невидим ы х глазу  о р га н о в  б у д у щ его  ж и 
вотного , ош ибочно. Б л ес тящ и е опы ты  Д р и ш а, 
Р у  и  д р у г и х  исследователей  м ех ан и ки  развития 
устан о ви л и  с полной несом н ен н остью  текучий, 
и зм енчивы й  х ар ак тер  о р ган и зац и и  каж дого яйца. 
Д остаточно , н априм ер , сделать  н а  яй ц е  тритона 
п ер етя ж к у  п ри  пом ощ и тон кого  волоска (см. 
р и с . 1), чтобы  вы звать  о б р а зо в а н и е  и з н его  н е  
одн ого , а  д ву х  оди н аковы х  зарод ы ш ей . Н е б у д ь  
этой  п еретяж ки , яй ц о  дало бы  одного зарод ы ш а. 
Н а  б олее  поздних  стадиях  разв и ти я , когда еди
н ая  кл етка  яй ц а р азд ел и лась  у ж е  н а  2, 4, 8 и 
т. д. клеток  бластом еров, возм ож но, и золи руя  
эти  бластом еры  д р у г  от д р у га , получать  из 
каж дого  по целом у зар о д ы ш у , которы й отли-

Р ис. 2. Н ачало разви тия яй ц а, перетянутого волоском  н а  
две половины  тотчас  по оплодотворении и при том так, 
что яй ц ев ая  кл етка  находится в одной полости. Д робле
ние начинается  в правой половине яй ц а, заклю чаю щ ей 

ядро.

И скуоотвеиноѳ получение л а б о р а то р н ы м  п у т ѳ т  д во й ны х з а 
родыш ей. Рис. 1* Оплодотворенное яйцо тритона, перетя
нутое волоском при первы х стади ях  ож ивления: каж д ая  
в« п о л о в и н о к  я й ц а в процессе р азв и ти я  прев ращ ается  в 

отдельный целы й организм .
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Рис. 3 Д войное уродство у  козы ; д в а  тела, двойное 
число ног, одна голова с 4 уш ами.

ч ается  от норм ального только м еньш им и разм е- 
р ам и . Яйца различны х ж ивотны х вы являю т в 
«том  опы те значительное различие: д робящ ееся  
яй ц о  м о р ско го  еж а сохран яет  полную  р авн о
ценность своих  бластом еров до 32 - клеточной 
стадии, т . е. каж дая из 32 клеток м ож ет дать 
о со б о го  зарод ы ш а; у  яйца м едузы  наблю дается 
то  ж е, у  яй ц а ланцетника равноценность  частей 
сохран яется до  стадии 4  бластом еров, у  яйца 
три тон а— только  до  стадии 2 бластом еров и т .ж . 
Э ти  прим еры  показы ваю т, что оплодотворенное 
•яйцо вовсе  н е  представляет собою  точно-орга- 
ни зован н ого  м еханизм а, все  части  которого 
у зк о  ограничены  по своим  качествам . Если 
половина, четвер ть , Ч», 1/is  и ‘/зз этого  яйца 
м огут дать так о й  ж е  организм , как  и целое 
яйцо, то  это  сви детельствует, что на первы х 
п орах р азв и ти я  м атериал ещ е н е  распределен  
по бластомерам , н е  сортирован , н е  р азд елен  по 
своим качествам  на отдельны е клетки. Р ав н о 
ценность всех  частей  яй ц а и бластом еров  на
блю дается, впрочем , далеко  не у  всех  ж ивотны х; 
в яйце л ягуш к и , н априм ер , можно д аж е  простым 
глазом  зам етить тем ную  л егк у ю  половину  и тя 
ж елую  светлую , благодаря чем у яй ц о  всегда 
плавает в  воде тем ной половиной вверх . Если 
насильственно  п ереверн уть  яйцо светлой поло
виной  ввер х  и удерж ивать  в этом  полож ении ,

то  п рои зой дет перем ещ ен и е питательного  мате
риала, и и з яйца р азовью тся  два зарод ы ш а 
вместо одного. Э тот р езу л ьтат  п оказы вает , что 
в  данном случае  яйцо им еет  оп ределен н ое р а с 
п ределение м атериала у ж е  н а  п ер во й  стадии, 
до  деления на бластомеры .

М ож но предполагать, что м н о гочи слен н ы е 
примеры  двойны х уродств, б лизнецов (см. 
рис. 3  и 4) нередко  м огут бы ть о б ъ ясн ен ы  на 
основании  опы тов с яйцами, именно как случаи  
полного или неполного разд еления яйца и его  
бластом еров во врем я развити я. Д опустим о, о д 
нако, и  обратное, т. е. не р азд ел ен и е  одного 
зар о д ы ш а на два сам остоятельны х о ргани зм а, а 
срастан и е д ву х  в один. О пы ты  Ш п ем ана над 
зарод ы ш ам и  тртітона показали , что возм ож но 
соединить д в у х  заро д ы ш ей  в один орган и зм , у 
которого , в зависим ости  от линии сращ и ван и я , 
б у д у т  или две головы с одним хвостом , или 
одна голоса  с д ву м я хвостам и . В озм ож но, что 
и н екоторы е двойны е уродства у  вы сш и х  ж и 
вотных получаю тся таким  ж е  путем  срастан и я  
д вух  незави си м ы х зароды ш ей .

Та стадия развития, на которой  бластом еры  
зарод ы ш а тер я ю т свою  равноценность , п ред
ставляется в  значительной степени загадочной. 
Ч то п рои сходи т п ри  этом? О чевидно, какое-то  
разделение м атериала и эн ергии , уп равляю щ ей  
п роцессом  разв и ти я . О бы чно это явлени е н азы 
ваю т ди ф ф еренцировзнием . В нем возм ож но

Рис. 4. Рентгеновский снимок двойного человеческого 
зародыш а: позвоночник и череп двойной, т а з , р у к а  и  яоги  

в нормальном числе.
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Р и с . 6. Л и  ч и н к  л т р и т о н а , п о л у ч е н н а я  с р а щ и в а н и е м  д в у х  
з а р о д ы ш е й : д в о й н о й  х в о с т  и  г о л о в а ; в и я ін и й  и  п р а в ы й  
рж е. п о к а з ы в а ю т , к а к  п р о и з в о д и л о с ь  с р а щ и в а н и е  т о т . и 
с ,  ä , г ( . d , . Сг и  <h у к а з ы в а ю т  п о л о ж е н и е  з а ч а т к а  головы .

также различить несколько отдельных периодов, 
которые характеризуются большей или мень
шей самостоятельностью частей зародыша. Опыт 
показывает это следующим образом: если взять 
кусочек зародыша из той части его, которая 
должна в бу
дущем образо
вать головной 
мозг, и пере
садить друго
му зародышу 
на живот, то 
мозговой зача
ток образует из 
себя часть тка
ней живота. В 
этом случае мы 
имеем пример 
.недиф ф ерен
цированного" 
зачатка, разви
тие к о т о р о г о  
з а в и с и т  от 
окруж аю щ ей  
ткани, от места, 
на котором он 
р а зв и в а е т с я .
Но может быть 
и  о б р атн о е : 
если на более 
поздней стадии
развития вырезать зачаток уха и пересадить его 
на бок зародыша, то и здесь этот зачаток вызовет 
образование хрящевой капсулы, похожей на

нормальную. В этом случае можно говорить о- 
.дифференцированном“ зачатке, который не 
только сохраняет свое строение, но и побуждает 
к изменению окружающие ткани. Общий вывод 
из обоих примеров Тот, что развивающиеся

органы н ахо
дятся в слож
ной зависимо
сти  д р у г  от 
друга и разви
ваются в опре
деленной гар
моничной по
следовательно
сти, для кото
рой характер
на постепен
ная децентра
лизация строи
тельных сил к- 
м а т е р и а л о в ,  
г. е. переход 
от общей не
ди ф ф ерен ц и 
рованной мас
сы (оплодотво
ренное яйцо в  
первые бласто- 
м еры ) к от
д ел ьн ы м  ча
стям (зачаткам 

к мелким зачаткам органов.

М. В .

Р и с . 5. Р е н т г е н о в с к и й  с н и м о к  д в о й н о го  в а р о д ы ш а  о б е з ь л н ы : в с е  о р г а н ы  в 
у д в о е н н о м  ч и с л е , к р о м е  з а д н и х  н о г.

отделов тела) и
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В тропических и субтропических странах 
ядовитые змеи приносят ежегодно такой большой 
вред людям и домашним животным, что для 
борьбы с ними созданы специальные учрежде
ния, и выплачиваются большие премии за их 
истребление. Этих мер всетаки оказывается не
достаточно, так как тысячи укушенных ими не 
спасаются.

Сила яда сохра
няется обычно оченЪ
долго: кровь живот
ных, умерших от 
отравления, также в 
течение дол того вре
мени остается ядо
витой и при впры
скивании другому 
животному оказы
вает  губительное 
действие. Вместе с 
тем все яды легко 
разрушаются при 
химической обра
ботке их; поэтому 
принятие яда с пи
щей или водой в 
желудок не оказы
вает отравляющего 
действия, так как, 
под влиянием желу
дочного, поджелу
дочного и других 
п и ще вар  ительных 
с оков ,  яд разла
гается.

По хар ак тер у  
воздействия на ор
ганизм все яды мо
гут быть разделены 
на две категории: 
одни действуют на 
нервную систему, 
другие на кровь и 
э п и т е л  и а л ь н ы е

получения яда от змеи применяют простой 
способ: змею ловят в клетке, прижимая сначала 
к полу ее голову и хвост, затем берут рукой за 
шею, близко к голове, и, сдавливая пальцами щеки, 
заставляют ее широко раскрыть рот; далее 
вставляют в открытую пасть край плоской 
стеклянной чашки и, надавливая им на ядови
тые железы, тщательно выдавливают из них весь

запас яда. Каждая 
змея дает ОД — 
0,5 кб см яда. Регу
лярное взятие яда 
тяжело отзывается 
на организме змей: 
они обычно живут 
при таких опытах 
не долее полугода.

Для получения 
противоядной сыво
ротки высохший яд 
разводят в растворе 
хлористого калия и 
в п р ы с к и в а ю т  в 
кровь лошадям. По
вторяя эту опера
цию многократно и 
с последовательным 
увеличением дозы 
яда, удается при
у ч и т ь  лошадь к 
огромным дозам яда. 
От иммунизирован
ной лошади берут 
затем 5 литров кро 
ви и получают из 
них около 3 литров 
сыворотки, богатой 
антитоксинами.Дей- 
ствие последней на 
организм укушен
ного человека или
животного прояв
л яй ся  с необыкно
венной быстротой; 
достаточно 1 0 — 20 
кб см ее, чтобы 
спасти отравлен
ного. Необходимо 
лишь, чтобы впрыс
кивание сыворотки 
делалось возможно 
скорее, пока яд не 
успел произвести 
значительных раз
рушений. М . В .

ткани.
При лаборато

риях, где занима
ют с я  изучением 
ядов, имеются обыч
но змеиные зве
ринцы, в которых 
содержат р а з л и ч 
ных змей и опыт
ных животных. Для

Д обы вание яд а  кобры для лабораторного изучения.
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ш а т

Конец 
с т а р о й  
сказки о

„гигантской
морской
змее“.

все они от
мечают преж
де всего не
о б ы ч а й н ы е  
р а з м е р ы  
,зм ея ‘ 20 —
30 м е т р о в  
длины (один 
свидетель ут
верждает да
же, что целая 
миля!) и от 2 
до 5 метров 
т о л щ и  н ы; 
цвет его се
рый или черный с желтым, голова очень боль
шая, выбрасывающая столб водяного пара; 
спина покрыта зубьями на подобие пилы. Ж и
вотное это появляется на поверхности воды 
большею частью в одиночку.

Однако, ближе, чем на расстояние 200—300 м, 
никто никогда его не видел, и никому не уда
валось поймать его или убить.

Явление это одно время настолько обращало 
на себя внимание, что французская либеральная 
и весьма распространенная газета первой 
половины 19-го ст. „Le Constitutionnel“ посвя
тила ему несколько сенсационных заметок. 
Этому примеру несколько раз следовали 
и наши популярные журналы, создавая сен
сацию из непроверенных фактов и наблю
дений.

пустит такое 
щупальце на 
поверхность 
воды, то его 
л е г к о  при
нять за змею 
очень боль
ших разме
ров. И, нако
нец, д а в н о  
в ы с к а зы в а 
лось и един
ственно про
стое и есте- 
с т в е н н о е  

предположение, что .змея* является просто- 
оптическим обманом,

В самом деле: моряки бывают иногда свиде
телями тех игрищ, какие устраивают молодые 
китообразные животные (дельфины, моржи), пла
вая и кувыркаясь стаями на поверхности моря; 
ряд последовательных движений нескольких жи
вотных такого рода в колеблющейся среде мо
жет создать иллюзию равномерного движения 
одного большого “'животного, одной большой 
змеи. А если принять в соображение дальность 
расстояния (200—300 м), то у наблюдателя мо
жет создаться уверенность, что он видел .змея* 
„собствеными глазами“.

Если взглянуть на прилагаемый рисунок и, 
притом еще, если закрыть рукою нижнюю часть 
его до уровня воды,то иллюзия получится полная.

К .  Г .

Г и гантская морская зм е я—оптический обман.

Морская змея, это полулегендарное морское 
чудовище, на протяжении нескольких столетий, 
вплоть до наших дней, представляет собою за
гадку океанографии.

Этого „змея“ видели в разное время и на 
разных широтах люди, в добросовестности по
казаний которых нет оснований сомневаться. 
Так еще в 1555 г. Магнус встретил его у бере
гов Норвегии; позже, в 18 и 19 столетиях, он не
однократно появляется то в Средиземном море, 
то у о-ва св. Елены, то в Аденском заливе, то 
вблизи Глочестера (С. Ш.); в последний раз 
о нем снова заговорили в 1904 г.

Люди, ви
девшие это  
н е о б ы к н о -

С своей стороны, ученые,—ихтиологи и океано
графы, пытаются объяснить эту загадку, но, бо
лее или менее остроумные их предположения 
не могут до сих пор считаться вполне научно 
обоснованными.

Некоторыми учеными допускалось даже, что 
„морская змея“—это пережиток фауны древней
ших геологических времен, чудом сохранив
шийся до нашего времени в глубинах океана.

Недавно у английских ученых появилось на 
этот предмет новое предположение. Среди пред
ставителей семейства головоногих молюсков- 
(Cephalopoda), говорят они, существуют неко

торые виды- 
м о л ю сков , 
снабженные-

в ен  ное жи
вотное „соб
с т в е н н ы м  и 
глазами“, ма
ло расходят- 
с я в о п и- 
сании его —

очень длин- 
н ы м и щ у- 
пальцами, до- 
х о д я щи ми  
подчас до 17 
метров; если 
животное вы-
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Проф. М. Я. БРЕЙТМАН.

Лечебная и профилактическая медицина.
В настоящее время в изучении медицины мы 

имеем такую же переоценку ценностей, как и в 
других областях жизни. Медицина есть один из 
отделов естествознания, и в средине прошлого 
столетия венский клиницист Д и т л ь высказывал 
мысль, что главная задача медицины — только 
изучение болезней, но не их лечение. Мы не 
можем держаться такой точки зрения, ибо благо 
больного для нас выше всего. Но в настоящее 
время и мы не считаем правильным начинать 
лечить болезнь тогда, когда она уже часто не
поправима, и этим ограничить нашу врачебную 
деятельность. Мы совершенствуем попрежнему 
лечебную медицину и с каждым следующим днем 
будем совершенствовать ее все больше, обращая 
особенное внимание в настоящее время на физи
ческие способы лечения: воздух, воду, свет, ку
рорты и т. д. Но еще больше мы стремимся к 
так наз. социальной гигиене и профилактике. 
Творцом этого нового направления у нас в СССР 
является Наркомздрав Н. А. С е м а ш к о. Его 
взгляды на социальную гигиену лучше всего 
выражены в его предисловии к вышедшему не
давно под редакцией его и проф. А. В. М о л  ь- 
к о в а руководству социальной гигиены. Он ука
зывает, что с тех пор, как в конце прошлого 
века бактериологическое направление в медицине 
сменило морфологическое, болезнь стали выра
жать формулой: болезнь =  микроб (или вообще 
вредность) -j- организм. Однако, простые экспери
ментальные исследования показывают, что при 
разных условиях (температуры, питания и т. д.) 
одни и те же животные заболевают и не заболе
вают одной и той же болезнью. Таким образом 
правильнее эту формулу выразить так: болезнь =  
организм +  микроб (или вообще вредность) -f  
среда. Это вполне приложимо и к той колос
сальной лаборатории, которую представляет со
бою человеческое общество. В зависимости от 
продовольственных, жилищных, имущественных 
и других условий, различные группы (классы) 
населения различно реагируют на инфекцию 
Таким образом, болезнь есть явление социаль
ного порядка.

К а к о в о  ж е  в з а и м о о т н о ш е н и е  
о б щ е й  ( э к с п е р и м е н т а л ь н о й )  и с о 
ц и а л ь н о й  г и г и е н ы ?  Первая изучает влия
ние внешней среды (воздуха, воды, почвы, жи
лища, одежды и т. д.) на здоровье человека; 
изучает причины и способы распространения

заразных заболеваний и меры борьбы с ними; 
указывает нормы, при которых организм чело
века приобрел бы наибольшую устойчивость в 
борьбе с вредными влияниями и т. д. Социаль
ная гигиена изучает те же вопросы оздоровле
ния с социальной точки зрения, т. е. анализи
рует влияние социальных факторов на здоровье 
всего населения и отдельных групп его; наме
чает не только индивидуальные, но и социаль
ные мероприятия, направленные к сохранению 
или восстановлению здоровья населения. Соци
альная гигиена выходит из пределов узко-меди
цинского круга вопросов. Она базируется на 
завоеваниях экспериментальной гигиены и на 
данных медицинской статистики; общегигиени
ческие знания обязательны для каждого врача, 
желающего заниматься вопросами социальной 
гигиены; но последний должен быть не только 
гигиенистом, но и социологом. Он должен быть 
так же силен в гигиене, как и в социологии. Вот 
почему не случайно, что среди основателей школы 
социальной гигиены мы встречаем имена врачей, 
издавна известных своим широким обществен
ным кругозором и даже социалистов. Вот почему 
такое преподавание социальной гигиены на ме
дицинских факультетах имеет громадное обще
ственное значение; оно расширяет кругозор бу
дущего врача, приподнимает слушателя над забо
ром его узкомедицинских (чаще всего—чисто ле
чебных) интересов, ослабляет тот индивидуализм, 
который лежит до сих пор в основе всего медицин
ского образования (хотя З а х а р ь и н , с точки зре
ния терапевта, и был прав, когда учил, что врач 
должен лечить больного, а не болезнь), будит во 
враче-технике — иногда ремесленнике — общест
венные струны. Социальная гигиена—своего рода 
„политическая грамота“ на медицинском факуль
тете. Общая гигиена и теперь охватывает такую 
массу важнейших вопросов, что даже при удли
нении преподавания ее едва ли все эти вопросы 
найдут должное освещение. Отражается это также 
и на научно-исследовательском деле в области 
гигиены. Во всяком случае, не в этом споре 
центр вопроса. Суть дела состоит в том, чтобы 
ввести социально-гигиенические вопросы в цикл 
медицинского образования и научного изучения. 
Громадное значение постановка вопросов социаль
ной гигиены имеет для трудящихся масс. Со
циальная гигиена, чтобы выполнить свое прямое 
элементарное назначение, должна стать на за
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щиту .M inderbem ittelten“ (людей с малыми 
средствами). Вот почему самая постановка со
циально-гигиенических вопросов в настоящий 
момент — знамение времени. Разработка этих 
вопросов, учреждение кафедр социальной ги
гиены-победа борющегося пролетариата на са
нитарно-гигиеническом фронте.

Как отмечает А. Я. Г у т к и н, основным ло
зунгом советской медицины является вовле
чение трудящихся масс в работу по здраво
охранению. Охрана материнства и младенче
ства есть высшая форма профилактики. Совет
ское здравоохранение имеет еще одну чрезвы

чайно существенную особенность своей органи
зации, это—связь с населением, общественная 
самодеятельность и участие трудящихся в органи
зации здравоохранения: „охрана здоровья трудя
щихся есть дело самих трудящихся“. Развитие и 
усиление экономической мощи нашего госу
дарства, культурный и промышленный подъем 
страны и, по мере этого подъема, развитие деіа 
здравоохранения ко второму десятилетию Совет
ской Власти дает лучшие надежды на оздоро
вление масс, на движение их по пути к красивой,- 
здоровой и радостной жизни.

Х и р у р ги я  без нож а. Проф. Доберлейн 
(Мюнхен) производит сложные операции без по
мощи хирургических инструментов: разрез де
лается не ножом, а электрической искрой. Для 
этого применяется переменный ток очень высо
кого напряжения.

Новый способ имеет весьма ценные преиму
щества: он абсолютно безопасен в смысле зане
сения в рану заразы (асептика) и, кроме того, 
резко уменьшает потерю крови оперируемым.

П рем и я  з а  т р е т ь е го  р еб ен к а . Беспре
рывно продолжающийся упадок рождаемости 
во Франции побудил Национальную Лигу со
действия росту населения назначить в не
которых местностях премию в 25.000 фран
ков за третьего ребенка в семье, родившегося 
в 1926 году. Если эта мера повысит кривую 
рождаемости, то она будет введена по всей 
Франции.

П и тател ьн о е  зн ач ен и е  овощ ей. Вар
шавский клиницист Орловский, проведя ряд 
наблюдений над 2 здоровыми и 61 больным 
с различными расстройствами деятельности же
лудка, а также над собакой с вырезанным же
лудком, установил, что сок различных овощей 
(капусты, цветной капусты, свеклы, картофеля 
и репы) резко увеличивает секрецию желудка, 
и выделяемый „химический“ сок богат свободной 
соляной кислотой и пепсином; в этом отношении 
овощной сок часто не отличается от раздраже
ния мясом.

Поэтому Орловский считает очень уместным 
питание овощами в виде жидких частей овощных 
супов или овощных пюре, во всех случаях 
понижения секреторной деятельности желудка 
и при катарах желудка и кишек с поносами, 
если катар зависит от пониженной секреции 
желудка, т. е. в тех случаях, при которых до 
сих пор рекомендовалось избегать овощей.

Н овое средство  п р о ти в  м о р ск о й  бо
лезни. Существует теория, что морская болезнь 
обусловлена известными изменениями в полу
кружных каналах уха, которые, через посредство 
блуждающего нерва, ведут к антиперистальти- 
ческим движениям желудка, т. е. к рвоте. Ис
ходя из этой точки зрения, предложено было 
недавно прибегнуть к атропину, как к средству, 
парализующему блуждающий нерв. По парали
зованному нерву раздражение не может быть 
передано, и, следовательно, до рвоты дело не 
дойдет.

На большом океанском пароходе, совершаю
щем рейсы между Европой и С. Штатами, 
проф. Керстен лечил больных морской болезнью 
пассажиров именно таким средством, в состав 
которого входили гиосциамин и скополамин— 
родственные атропину алкалоиды. Лекарство, в 
форме таблеток, было испытано на 19 больных, 
наиболее тяжело переносивших морскую качку; 
от головокружения они не могли стоять на 
ногах и, измученные постоянной тошнотой и 
рвотой, ничего не ели и не выходили из кают. 
Некоторым из больных вместо таблеток лекар
ство было назначено в форме свечек, так как 
непрерывная рвота делала бесцельным прием 
чего бы то ни было внутрь. По словам проф. 
Керстена, спустя короткое время больные, по
ложительно, воскресали. Исчезали почти все 
болезненные явления. Во многих случаях можно 
было обойтись без второго приема таблеток, и 
лица, мучительно страдавшие от морской бо
лезни, скоро принимали живое участие в раз
личных развлечениях и играх, в которых нет 
недостатка на борту больших трансантлантиче- 
ских пароходов.

К а к  л еч и ть  зл о к ач еств ен н о е  м а л о к р о 
вие?  Малокровие, т. е. не столько обеднение 
организма кровью, сколько недостаточное со
держимое в крови известных веществ, главным 
образом гемоглобина, принадлежит к числу 
весьма распространенных болезней. Проявляется 
малокровие в различных формах — от легких, 
скоро излечимых, до самых тяжелых и опасных. 
Среди многочисленных видов малокровия наи
более грозным является так называемая „перни- 
циозная“ анемия, несущая, как показывает ее 
название, гибель больному. До сих пор все 
средства, применявшиеся при пернициозной 
анемии—иначе злокачественном малокровии—, 
оказывались малодействительными. Не помогало 
ни железо, ни мышьяк, ни даже переливание 
крови от другого, здорового человека. Неудиви
тельно поэтому, что врачебные круги отнеслись 
с большим интересом к сообщению двух аме
риканцев Мино и Мэрфи, которым удалось 
излечить целый ряд случаев злокачественного 
малокровия с помощью весьма простого средства. 
Они кормили своих больных телячьей печенкой. 
В Германии приступили немедленно к проверке 
выводов Мино и Мэрфи, и на-днях одна из 
гамбургских клиник опубликовала результаты 
своих наблюдений, в которых она всецело при
соединяется к  вглядам американских врачей.
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У пяти больных злокачественным малокро
вием, подвергшихся лечению по американскому 
способу, содержание гемоглобина в крови было 
очень незначительно—от 25 до 40^/0 вместо нор
мальных 70— 80—90° о. Когда ж е они стали еже
дневно получать в пищу печенку или вилочковую 
железу (250 гр. и больше), то состояние их 
резко улучшалось, и содержание гемоглобина 
стало быстро наростать до 70— 75°/о и выше. 
Любопытно, что стоило прекратить лечение пе
ченкой, и здоровье больных снова ухудшалось. 
Вместо печенки, которая скоро приедалась, 
иногда назначали с тем ж е успехом сухой пе
ченочный порош ок в смеси с маслом, яблочным 
мусом и т. д. Больные охотно поедали порошок 
и поправлялись.

В чем заключается причина благотворного 
действия печенки на больных злокачественным 
малокровием, ещ е не выяснено. Вопрос решат 
дальнейшие опыты и наблюдения. Но, повиди
мому, это скромное блюдо, действительно, спо
собно дать наибольший лечебный эффект по 
сравнению с другими средствами, до сих пор при
менявшимися при лечении пернициозной анемии.

Война с москитамч. В последнее время в 
войне с комарами и москитами люди обратились 
к помощи рыб. К борьбе с малярией—а комары 
являются передатчиками именно малярии и дру
гих тропических лихорадок—была привлечена 
крохотная рыбка гамбузия, которая водится на 
Сандвичевых островах. Здесь ее  открыл амери
канский натуралист Джордж, убедивш ийся в 
том, что наиболее лакомой пищей для гамбузии 
служат личинки москитов. Джордж начал с того, 
что вывез икру гамбузии в Соед. Штаты. По 
испытании противомоскитных свойств гамбузии,

американцы стали разводить ее в огромных 
количествах, а государственные организации по 
рыбоводству в Вашингтоне приступили к ее 
массовой продаже. Вскоре началось триумфаль
ное ш ествие гамбузии по Аргентине, затем в 
Индии, где она оказала существенные услуги 
тю оздоровлению болот Ганга и Иравадди, в 
Италии с ее знаменитыми Понтийскими боло
тами у  устья Тибра и, наконец, на Балканском 
полуострове. В окрестностях Кадикса (Испания) 
гамбузия совершенно вывела комаров. Таким 
образом, эта небольшая рыбка, похожая на на
шего пескаря, может сыграть, судя по отзывам 
иностранных ученых, видную роль в профилак
тической медицине, способствуя истреблению 
передатчиков малярийной заразы.

Алюминиевые зубы . Зубным врачем
С. Ассом найден способ изготовления искусствен
ных зубов из алюминия, как известно, не под
дающегося окислению. В Свердловске при Ураль
ской протезной мастерской предположено мас
совое производство зубов по новому способу.

Водолечебница в кратере вулкана. В
Англано, вблизи Неаполя, открыт своеобраз
ный курорт, расположенный на верш ине давно 
потухш его вулкана; купальное заведение на 
300 ванн находится внутри кратера. Источ
ники, с температурой от 18° до 105° Ц., густо 
насыщены углекислотой. Три помещения, в ко
торые можно проникнуть через особый грот, 
известны ещ е с глубокой древности и располо
жены одно над другим в глубине вулкана; это 
„тепидариум“ (для потения), „галидариум“ (для 
пользования насыщенным горячим воздухом) 
и „лакониум“, где температура доходит до 75° Ц.

Д-р С. И. ПЕРКАЛЬ.

Макс Грубер (1853—1927).
В гонце 1927 года в B erchtesgaden 'e  (Герма

ния) сгончался всемирно известный гигиенист 
Макс ф .-Грубер, президент Баварской Академии 
Наук, профессор гигиены Мюнхенского универ
ситета. Имя Грубера тесно связано с разработ
кой ряда крупных вопросов как общ ей гигиеиы, 
так и социальной гигиены и евгеники (гигиены 
размножения) и др. В частности, покойному 
принадлежат большие заслуги в области теоре
тической разработки проблемы алкоголизма и в 
организации общественной борьбы с этим со
циальным злом.

В области евгеники (науки об улучш ении 
человеческой породы) М. ф .-Грубер отстаивал 
основную идею, что цели евгеники могут быть 
достигнуты не путем отбора родителей, а путем 
улучшения условий ж изни ш ироких масс насе

ления. Известна также его большая работа 
(1913 г.) по исследованию причин и социального 
значения падения рождаемости в Германии. 
Ш ирокой популярностью пользуются также его 
работы по жилищному вопросу, по вопросам 
организации рационального отдыха для рабочих 
и учащ ихся, по изучению проституции и др.

М. Грубер является автором больш ого числа 
научных трудов, много содействовавш их пра
вильному освещению основных учений гигиены 
социальной гигиены, санитарной статистики и 
евгеники.

М. ф .-Грубер скончался в возрасте 74 лет, 
сохранив до конца своей ж изни свеж есть физи
ческих сил и ясность мысли.

С. Перкаль.
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Д-р ВАЙСЕНБЕРГ

Сексуология.
Когда веками порабощенная женщ ина решила, 

наконец, требовать для себя одинаковых с муж
чиною прав как в условиях материальной и со
циальной, так и в условиях духовной и мораль
ной жизни, тогда пришлось пересмотреть весь, 
казалось, твердо установивш ийся уклад жизни 
и кодекс морали.

Подлежали пересмотру не только вопросы о 
груде и приспособленности к нему женского 
организма, но также и вопросы о том, как отра
зится труд женщины, все равно — в качестве ли 
обыкновенной фабричной работницы, или же в 
качестве хотя бы врача, на семейном ее поло
жении вообще и, в частности, на отношенях ее 
к муж у и детям. В связи с этим выявилась 
потребность физического и психического изу
чения женского организма применительно к за
тронутым задачам, с одной стороны, а с дру
гой—были поколеблены главные устои старого 
общества, т. к. вопросы о браке, любви, о вос
питании детей и даже о возможном ограниче
нии числа их встали в соверш енно другой 
плоскости.

Но на ряду с этими вопросами всплыли на 
поверхность и другие. Как это ни странно, но 
ж енское движение, без сомнения, дало толчек и 
к пересмотру вопроса о половых болезнях. О 
них раньш е стеснялись говорить в обществе, их 
лечили в закоулках врачи, приемы и знания ко
торых не всегда пользовались хорош ей репута
цией. И только постепенно проникш ее в общ е
ство сознание о разлагающем влиянии половых 
болезней на семью заставило страдалицу ж ен
щину сбросить покрывало ложного стыда. По
ловые болезнии были изъяты  из тиш и врачеб
ных кабинетов и, как социальное зло, стали 
подвергаться публичному обсуждению  наравне 
с алкоголизмом и туберкулезом. Предоставляя, 
понятно, лечебную часть медицине, общество, 
однако, находит себя вправе доискиваться исто
ков этого зла, почему вопросы о половом вос
питании, свободной любви, проституции и им 
подобные стали актуальными и не сходили со 
столбцов газет и журналов.

Помимо, однако, этих социальных и гигиени
ческих факторов, более культурный уровень 
современного общества выдвинул ещ е и другие, 
касающиеся чисто духовных отношений между 
полами.

Вот в кратких чертах те факторы, которые 
в начале нашего века повели к созданию новой 
научной области— сексуологии.

С е к с у о л о г и я  е с т ь  у ч е н и е  о п о л о 
вом в о п р о с е  в п о л н о м  е г о  о б ъ е м е ,  в о  
в с е х  е г о  о т р а с л я х  и с о  в с е х  т о ч е к  
з р е н и я  н а  н е г о .  Сюда входят, таким обра
зом, не только анатомия и физиология первич
ных, вторичных и еще более отдаленных поло
вых признаков, но и общ ебиологические вопро
сы, связанные с разделением полов; гигиена и

патология как самого полового акта, так и по
ловых органов в общем; далее психология муж
чины и женщины; криминалогия, вследствие 
нередких столкновений с сдерживаю щими бо
лезненную  страсть законами; социология, по
скольку она выявляется в половых взаимботно- 
шениях, и, наконец, антропология, выявляющая 
как физические особенности отдельных рас, та» 
и психические их проявления в обычаях и обря
дах, связанных с созреванием, браком и т. п. 
периодами жизни.

—  Это слишком всеобъемлющее учение, 
скаж ут некоторые, забывая при этом, что то же 
самое говорили не только, например, об антро* 
пологии, признанной теперь всеми, но и о ги
гиене, вмещающей, кроме медицинских отраслей, 
ещ е и ф изику, и химию, и  технику, и архитек
туру  и т. д. Дело ведь не в том, какие отрасли 
вмещает данная наука и с какими соприкасается, 
а дело в умелом самоограничении на почве вы
двинутых современностью задач.

Германия была первой страной, где появи
лись книги и журналы, специально посвященные 
половому вопросу. В связи с этим там же, на
ряду со многими другими специальностями, 
от общ его медицинского корня отделилась 
такж е и ветвь, посвященная сексуологии, и  те
перь в каждом значительном немецком городе 
имеется один или несколько врачей по сексуо
логии— Sexualarzt. Их не следует смешивать с 
венерологами. Сексуология дает советы по раз
ным социальным или психическим вопросам, 
связанным с полом; венеролог ж е лечит поло
вые болезни.

Насколько идеи сексуологии стали попу
лярны, видно из того, что в 1919 г. основалось 
М еждународное Общество, которое в октябре 
1926 г. созвало в Берлине первый интернацио
нальный съезд деятелей в этой области, продол
ж авш ийся неделю.

В Германии в последние годы вышел в свет 
ряд ценных справочников и периодических изда
ний, посвященных этой области.

У нас в СССР проведена полная революция 
в области полового быта, сделана большая ра
бота обследовательского характера в форме 
анкет среди молодежи разных общественных 
слоев. Анкеты эти дали ценный материал, за
трагиваю щ ий, правда, только одну, очень ценную 
сторону полового вопроса. Есть у  нас и ряд 
крупны х ученых специалистов и врачей, разра
ботавш их детально отдельные стороны полового 
вопроса. Сексуологии же, как таковой, в полном 
объеме ее  антропологических, психологических и 
социологических сторон, уделялось пока сравни
тельно мало внимания. Поэтому надо приветство
вать, если новая рожденная в Германии дисци
плина найдет у нас должное внимание и распро
странение.

Д -р  Вайсенберг.
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н. подъяпольский.

Развитие жилищного строительства в связи с научной 
организацией быта.

К«ыі прметг постройки раб»ч»гв клуб».

Наши дни—это последние дни старого быта. 
Нет сомнения, что в дальнейшем ж изнь будет 
очищена от вредности этого быта, и прежде 
всего наиболее наглядно это скажется на чело
веческом жилье.

В строительстве рабочих жилищ, возводи
мых теперь в СССР, мы уже видим первые 
признаки победы нового быта.

На рис. 1 представлены два плана крестьян
ских домов: старого типа избы и нового типа 
рационализированной крестьянской постройки. 
Работники нового жилищного строительства 
отмечают удивительно неудачное расположение 
старой крестьянской избы. Обычно она состоит 
из одной комнаты и кухни или чулана. Дверь 
из сеней отворяется прямо в большую жилую 
комнату, которая представляет собой и спальню, 
и столовую, и помещение для работы и отдыха. 
Значительная часть этой комнаты бывает занята 
русской печью, шесток и творило которой вы

ходят в следующую небольшую комнату, назы
ваемую кухней или чуланом, где происходит 
приготовление пищи, иногда стирка и мытье 
семьи (когда нет бани), а также сложены про
дукты (мука, хлеб), висит одежда, разложена 
домашняя утварь. Такое расположение комнат 
вызывает неизбежное загрязнение жилой ком
наты, так к а к . через нее приходится носить 
дрова в печку, выносить золу, помои из дома, 
протаскивать через нее мокрую одежду и сбрую 
для того, чтобы суш ить их перед огнем. Зимой 
в жилой комнате сильно дует по ногам, так 
как дверь отворяется прямо в холодные сени. 
Это вызывает боязнь „выстуживания" комнаты 
путем ее проветривания, почему в крестьянских 
домах нет ни форточек, ни вентиляторов, а печи 
часто закрываю тся с угаром.

Простое перенесение кухни к входной двери, 
и отрицательные свойства крестьянского жилья 
в значительной мере были бы исправлены. Это

Pme. I  Д в а  « л ап а  и р е « т ь я іі« п х  д о и о в : с л е в а -  п л а н  у с т р о й с т в а  с т а р о й , д о р е в о л ю ц и о н н о й  к р е с т ь я н с к о й  и збы , с п р а в а — 
п л а н  р а ц и о н а л и зи р о в а н н о й  д о стр о й ки  к р е с т ь я н с к о г о  дом а.

уСроёатб 1 Кра

С-/С CL-
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сделало бы жилую комнату более чистой, утеп
лило бы ее на зимнее время, сократило бы ра
боту хо'.яйке, которой приш лось бы проделы
вать более короткий путь, проходя из кухни во 
двор и обратно.

Вынесение из жилья кустарных производств, 
что теперь успешно достигается путем органи
зации артелей кустарей 
с выведением произ
водства в общие специ
альные помещения, так
же улучш ает условия 
жизни в крестьянском 
доме. Н а рисунке в на
чале статьи вы видите 
проект рабочего клуба, 
в котором не только 
устроены стеклянные 
стены, но одна стена 
может быть соверш ен
но убрана, и тогда из 
амфитеатра зрительно
го зала этого клуба 
можно видеть располо
женный перед ним ста
дион. Волны света и воздуха будут заполнять 
такой клуб, и только крыша будет защ ищ ать его 
посетителей от дождя. С введением таких рабочих 
клубов отойдут в прош лое тепереш ние клубы, 
устроенные в неприспособленных зданиях, тес
ные, душ ные, с пыльными зрительными залами, 
никогда не видящими дневного света.

Н аш и тепереш ние залы для кино, театра 
и пр.— это рассадники болезней, если не острых, 
то хронических—малокровия, туберкулеза, по
тому что они никогда не освещаются солнцем. 
Они глубоко-антисанитарны ещ е и потому, что 
плохо проветриваются и в них никак не регу
лируется температура, колебания которой в один 

вечер достигают более, 
чем десятка градусов. 
Залы будущ его и близ
кого, уж е наступающе
го, будут давать дей
ствительный отдых тру
дящимся и оздоровлять 
их. На другом снимке— 
дом Госторга в Москве 
(рис. 3). Вы видите, 
что весь он сделан из 
стекла; тут нет не толь
ко простенков между 
окнами, но нет вообще 
и стен. О т потолка до 
пола идут стеклянные 
рамы, а верхний этаж 
покрыт стеклянной кры

шей. В этом доме сосредоточены Все администра
тивные учреждения Мосторга. Сотни канцеляр
ских и конторских работников находятся в нем, 
и вместо темной и душной конторы 6 часов сво
его рабочего времени они проводят под лу
чами солнца или, во всяком случае, на дневном 
свету. Н. ІІодъяпольсьий,

Р п с .  2. П р о е к т  р а б о ч е г о  ж и л о г о  д о м а ,  в к о т о р о м  о к н а  
о п о я с ы в а ю т  в с е  з д а н и е  в н е с к о л ь к о  э т а ж е й . П р о стен ки  
5 б р а н ы , и  с в е т  л ь е т с я  в  к о м н а т ы  ш и роки м  и отоком  

в о  всю  ш и р и н у  с т е н ы  к а ж д о й  и з  них.

Рио* 8. Новое вданп* Госторга в Москве.
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П О  Р О А Н О Н У  А Р Ш

М ышьяковистые воды на чиньо. Источники „ П р п р т р "  
Кавказе. На существование сильно минерализованы (нова- 

мыиіьяковистых источников в ренной соли 1,3°/о, глауберовой 
СССР до сих пор как-то мало соли около 0,2°/о, двууглекислого 
обращалось внимания, а из мно- натрия 0,4%, отмечено присут- 
гочисленных источников з а г р а -1 ствие сурьмы), 
ниией, даже спецналисты-врачи j Показаниями для мышьякови- 
обычно указывали только на два: стых вод являются: малокровие, 
Левико и Рончиньо (Тироль), бледная немочь, неврастения, 
Впервые содержание мышьяка упадок сил, невралгия, истерия
в воде было обнаружено в го
ристых местностях, там, где до
бывались свинцовые, никеле
вые, медные и др. руды.

Наибольш ее содержание мы
шьяка, в миллиграммах на один 
литр воды, обнаружено в сле
дующих источниках:
Рончиньо (Тироль) . . . .  42,6 
Источник Макса (Дюркгейм) 17,4 
Бурбуль (Франция) . . . 11,4
Левико ( Т и р о л ь ) ...................... 6,0
Сребренйиа (Босния) . . . 6,0 
В и ш и  (Франция) . . . .  1,0

Наши кавказские мышьякови
стые источники находятся в 
Нахичеванской Республике, в 
девяти километрах от станции 
Джульфа, в горах Дарры-Даг. 
Эти горы сложены из эоценовых 
мергелей и в период дождей

хронические страдания лимфа
тической системы, экземы, че- 
ш уйчатка и красный лиш ай, 
крапивница, бугорчатка, в осо
бенности, кожи и суставов. П ри
нимают мышьяковистые воды 
одновременно е пищей % —2чай- 
ных ложки два-три раза в день.

Следует заметить, что мышья
ковистые воды легко переносят 
перевозку, и, следовательно, 
источники „ П р п р т р *  могли 
бы найти ш ирокое применение.

В. Кустов.

Н
еовые научно-показатель
ные учреждения вСибири.

Государственный Западно-Си
бирский музей в Омске осенью 
прош лого года открыл зооло
гический сад. Первые два, три

сильно размываются; здесь ж е I года сад будет находиться в 
имеются залежи соли, и пресная j большой усадьбе при музее. В 
вода соверш енно отсутствует .! этой же усадьбе расположен 
Сильиые ветры зимой и высокая ! С ибирский филиал Главного Бо- 
температура летом делают этулетом делают 
местность мало привлекательной.

Уже в 16 веке соседними ж и
телями производится здесь ку
старная добыча мышьяковистых 
минералов для приготовления 
депилатория „Таро“, имеющего 
большой спрос на Востоке.

М ыш ьяковистые источники в 
горах Дарры -Даг носят странно 
звучащ ее название „ П р п р т р “. 
Таким наименованием местные 
жители стараются подражать тем 
звукам, которые получаются при 
выделении газов, насыщающих 
воду.

На основании анализа, произ
веденного по поручению Акаде
мии Н аук, следует сказать, что 
источники в горах Дарры-Даг 
должны привлечь к себе внима
ние наших врачей, так как по 
количеству мышьяка (в виде 
мышьяковистого ангидрида—28- 
37 миллиграмм на литр), они 
могут быть поставлены рядом со 
знаменитыми источниками Р он-

танического сада СССР. Оба са 
да являются отделами живой 
природы при естественно-исто
рической секции музея. В даль
нейшем зоосад предполагается 
перевести на другую  террито
рию, занимающую больше Г2 де
сятин. В саду решено собрать, 
по возможности, всех наиболее 
типичных животных Сибири. Для 
зверей выстроены клетки, про
сторные загоны и выкопаны 
пруды.

В Новосибирске подгото
вляется выставка материалов, 
которые должны дать предста
вление о развитии хозяйства 
края. Основными моментами, 
намеченными к осуществлению, 
в первую  голову, является про
блема Кузбаса, в связи с Урало- 
Кузнецким районом, и подбор 
материалов по современному со
стоянию сельского и промысло
вого хозяйства края. Экспонаты 
для музея собирают специально 
командированные с о т р у д н и к и

музея; часть материалов предо
ставлена в распоряж ение музея 
торговыми и хозяйственными 
организациями.

Почвенное и геоботаниче- 
ское изучение Ср. Азин.

Основной вопрос Ср. Азии, 
орош ение сталкивается с глав
ным объектом мелиорации — 
почвоведением. Учитывая важ
ность почвенных и геоботани- 
ческих исследований, которые, 
естественно, должны предш ест
вовать составлению проектов 
хозяйственного использования 
районов, подлежащих мелиора
ции, соответствующ ие органи
зации ежегодно организовывают 
большое количество экспеди
ционных отрядов для почвенных 
работ в С р. Азии.

Основные работы, часть кото
рых была начата в 25 году, 
охватывают: Присулакскую  низ
менность, районы Сухоречья, 
Сул Гебутла, дельту реки Терек, 
районы разливов p.p. Аксал и 
Акташ и, наконец, громадное про
странство П рикаспийской низ
менности.

Музей-лаборатория в Л е
нинграде. (При музее нагл, 

пособий Леноблубполитнросве- 
та) открывается оригинальное по 
замыслу и единственное не толь
ко в СССР, но, повидимому, во 
всем мире учреждение: музей- 
лаборатория. Этим кладется на
чало скромной пока по разме
рам, но весьма ценной и прин
ципиально новой форме научной 
пропаганды в массах. Группы 
экскурсантов не только будут 
приобретать здесь знания по 
различным вопросам естество
знания, но и будут знакомиться 
с самым процессом научной ра
боты, с ходом и методами науч
ных исследований.

Для начала музеем-лаборато
рией выработаны определенные 
программы и методика ряда 
лекций по вопросам кровообра
щения и вообще по изучению 
крови. На очереди стоит изуче
ние мышечной деятельности, а 
также ряд вопросов из области 
нервной физиологии.

Л . Василевский.
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С х ем а н о в о й  м е д и ц и н с к о й  р а д и о -у с т а н о в к и  д л я  и зу ч е н и я  за б о л е в а н и й  с е р д п а .

С ердце по радио. Рйтмическое 
сокращ ение мускулатуры 

сердца, сопровождающееся пони
женным напряжением сердечных 
клапанов, порождает сердечные 
тоны, в большинстве 
случаев настолько сла
бые, что услыш ать их 
удается т о л ь к о  п р и  
большом напряжении 
слуха и при непосред
ственном прикоснове
нии уха врача к груди 
больного. Как известно, 
исследованию этих сер
дечных тонов принад
лежит первостепенная 
роль в определении бо
лезней сердца. Многие 
десятилетия у с и л и я  
врачей были направле
ны к разреш ению  про
блемы усиления слабых 
сердечных тонов по
мощью различных при
боров. П о п ы т к и  э т и  
почти не имели успеха.
Тогда обратились к со
временной технике. Хо
рош о известные радио
любителям катодные лампы, де
лающие возможным прямо-таки 
фантастические звуко-усиления, 
помогли блестяще разреш ить во
прос.

Как ж е передают звуки сердца 
по радио?

С ім ы е незначительные тональ
ности сердца, улавливаемые ми

крофоном, усиливаю тся двумя, 
тремя катодными лампами, даю
щими возможность отчетливо 
передавать звук на любое ж ела
емое расстояние.

Р и с . Е з а м е т к е  „ С е р д ц е  п о  р а д и о “

I Немецкий врач Якобсон весьма 
остроумно для этой цели пере
конструировал усилительную ап
паратуру военных минослуша- 

I телей, которые в большем ко
личестве применялись при воен- 

і цых действиях.
і Различные сердечные заболе- 
I вания, сопровождаю щ иеся изме

нениями в биении сердца, фик
сируются этим радиоухом с ред
кой ясностью  и определён1- 
ностью, что сильно облегчает 
врачу установление правильного 

диагноза. Удается даже 
у л о в и т ь  совершенно 
явственно биение серд
ца человеческого заро
дыша в утробе матери; 
с трудом различимые 
сердечные пульсации 
оперируемого, находя
щ егося под хлорофор
мом, делаются хорошо 
и отчетливо слыш и
мыми.

Заставляя усилитель
ную систему действо
вать на ш ироковещ а
тельных станциях, мы 
делаем возможным пе
редачу сердечных то
нов на громадные рас
стояния. Опыты, поста 
вленные в Германии, 
показали полную воз
можность выслуш ива
ния и консультации 
на расстоянии 850 ки

лометров (Берлин—Давос). С ер
дечные тоны усиляю тся с по
мощью современной аппаратуры 
в 100.000 раз, благодаря чему 
стук сердца больного может 
слуш ать сразу  целая аудитория.
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ства служат одинаково не толь
ко для ночного сообщения, но и 
днем, при неблагоприятной по
годе, —  особенно при тумане. 
Особые маяки на высоких баш 
нях с сильными источниками 
света, дающими далеко видимый 
огонь, облегчают ориентировку 
в темноте не только своим све
том, но и даваемыми условными 
сигналами. В одном случае огонь 
делается вращ аю щимся, в дру
гом случае— мерцающим опре
деленным образом (напр, маяк 
на герм, станции Н ауэн дает 
вспышки, поочередно, продолжи
тельные и короткие, обозначая 
так по телеграфной азбуке Мор
зе начальную букву своего име
ни —  • ). М аяки на больших 
аэродромах дают свет мощно
стью в сотни миллионов свечей, 
видимый за 150— 200 км; а  „пу
тевые фонари“, светосилой в 5— 
10 тысяч свечей, обозначают не
посредственный марш рут. С по
мощью еще сложных освети
тельных огней на посадочных 
площадках и прожекторов на 
самолетах воздуш ные рейсы 
ночью сделались столь же безо
пасными, как и днем.

С амолет .Утка“. У обычных 
аэропланов, как и у  птиц, 

вспомогательная поверхность для 
продольной устойчивости (с т а- 
б и л и з а т о р )  расположена 
сзади, в хвосте. Но были опыты 
с аэропланами, где стабилиза
тор ставили впереди, отчего по 
некоторому сходству— конструк
ция получила название „ т и п  
у т к и “. Такой самолет испыты
вался этой осенью в Германии 
летчиком - конструктором Вульф 
(постройки фирмы —  Фокке- 
Вульф). При двух небольших 
моторах (по 80 л. с.) с обеих 
сторон корпуса, непосредственно 
под крыльями, с пропеллерами 
впереди, эта „утка“ дала соб
ственную скорость около 140 км 
в час и для начала показала до
статочною устойчивость. Выгоды 
такой конструкции сводятся к 
тому, что она лучш е сохраняет 
в лету продольную устойчи
вость, — потому легче в упра
влении,—а при посадке, особен
но вынужденной, больше обеспе
чивает пассажиров и пропелле
ры от аварии, так как все это 
расположено сзади, а не впереди, 
как у обычных „хвостатых“ са
молетов; по той же причине 
„утка“ не может при посадке 
перевернуться через голову (как 
говорят, „снапотировать“), что

Устройство такое же, как и в 
обычном радио: крайне чувстви
тельный микрофон воспринимает 
слабые сердечные тоны, которые 
затем усиливаются трехламповым 
усилителем, и, наконец, перехо
дят в громкоговоритель, откуда 
они могут быть слышны на боль
шом расстоянии.

Одновременная прокладка 
.2 подводных кабелей.

Лет пятьдесят тому назад про
кладка подводного кабеля пред
ставляла собою огромные труд
ности для техники того времени. 
С тех пор приемы эти настолько 
усоверш енствовались, что под
водные кабели теперь готовятся 
не только для передачи слабых 
токов, телеграфных сигналов, но 
и для передачи электрической 
энергии в десятки тысяч лош а
диных сил с напряжением в 
70.000 вольт й выше. Интерес
ный опыт с прокладкой одновре
менно 12 кабелей через русло 
реки Ш прее был произведен из
вестной германской электротех
нической фирмой Сименс и 
Ш уккерт. Длина каждого кабеля 
составляла 280 метров, диаметр 
вместе с свинцовой оболочкой— 
104 мм, а вес— 37,5 клг, на по
гонный метр. Кабели, весящие 
около 120 тонн, были намотаны 
на огромные катуш ки и уста
новлены на плавучем понтоне. 
Последний при помощи канатов 
и лебедки медленно был отбук-

Р и с . к  з а м е т к е  „ О д н о вр ем ен н ая  
п р о к л а д к а  12-ти  к а б е л е й “ .

сирован от одного берега к д р у 
гому, причем кабели постепенно 
сматывались с их катуш ек и под 
наблюдением водолазов уклады
вались в траншею, вырытую 
землечерпательной машиной по
перек реки. Вся эта операция 
заняла всего лиш ь несколько 
часов, тогда как еще недавно для 
этого потребовалось бы много 
дней напряженной работы.

Гелий и воздухоплавание.
Соединенные Штаты по до

быче гелия как раньш е, так и 
теперь занимают первое место 
среди всех других стран. Н а
сколько успеш но идет здесь до
быча этого газа, можно судить 
по тому, что один кубический 
фут гелия стоит теперь 2 ‘ -2 цента, 
тогда как перед войной он стоил 
1500 долларов, так что наполне
ние воздушного ш ара гелием 
обходится теперь почти столько 
же, сколько стоит наполнение 
его  водородом. Помимо воздухо
плавания, гелий в смеси с ки
слородом применяется теперь 
при таких работах, которые при
ходится выполнять под сильным 
атмосферным давлением.

Воздушные маяки. Развива
ющееся воздуш ное сообще

ние настоятельно требует орга- 
низования рейсов ночью, потому 
что без этого аэротранспорту 
трудно конкурировать с желез
ной дорогой. Так, в прошлое лето 
немцы впервые устроили ноч
ные перелеты на участке К енигс
берг ■— Берлин, чтобы сомкнуть 
воздуш ную связь между Моск
вой и Берлином. А в Америке 
ночные воздуш ные рейсы пре
красно функционируют на двух 
участках уже несколько лет.

Конечно, для этого нужна спе
циальная осветительная система 
и сигнальное оборудование, — 
прежде всего, конечно, на аэро
дромах, но, в известной степени, 
и на самих линиях. Эти сред
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случается с обычными самолета
ми при неровностях посадочного 
места или при поддувании ветра 
сзади. Дальнейш ие опыты инте
ресны особенно в том отнош е
нии, чтобы выяснить способ
ность нового типа аэроплана 
успеш но бороться с ветрами.

Какова затрата энергии 
при музыкальных заня

тиях? Немецкие врачи Л е в и  
и Ш р е т т е р  исследовали газо
обмен, дающий возможность су 
дить о затрате энергии у ряда 
различных музыкантов/ певцов, 
скрипачей, виолончелистов, кон
трабасистов, трубачей, тромбо
нистов, барабанщ иков и у  ди ри
жера. Затрата энергии чрезвы 
чайно при этом колебалась, смо
тря по роду игры музыкальной 
пьесы, темпу, силе интонирова
ния, в особенности же в зави
симости от переживаний и на
строения музыканта. Найденные 
этими авторами абсолютные 
цифры относительно высоки, по 
сравнению  с другими профессио

нальными работами. Так, напр., 
по исследованиям Леви и Ш рет- 
тера, затрата энергии певцом 
при громком пении превосходит 
затрату энергии сапожником или 
прачкой при их профессиональ
ной работе. При игре на форте
пиано энергии затрачивается 
больше, чем при игре на струн
ных инструментах, причем на 
скрипке эта затрата всего ниже, 
и всего выше —  при игре  на 
контрабасе; меньше энергии за 
трачивается при игре на духовых, 
инструментах и очень много— 
при ударных инструментах; в 
последнем случае и дыхательный 
объем оказался наиболее высо
ким.

Затрата энергии дириж ером 
достигала верхней границы лег
кой работы.

Часы — автомат. Ш вейцар
скому инженеру К. Г. М ей

еру  удалось, после продолжи
тельных опытов, сконструиро
вать крайне интересные часы, 
которые ходят, не нуж даясь ни 

в какой заводке. Д виж ущ ею  
силою в этом м е х а н и з м е  
являются ежедневные коле
бания температуры воздуха. 
Собственно мотором служ ит 
глицерин. Глицерин, как и з 
вестно, застывает при тем
пературе 30 гр. ниж е нуля, а 
кипит при 360 гр. вы ш е нуля. 
В нижней части аппарата, по
строенного М ейером, поме
щ ается трубка, имеющая не
сколько оборотов, наполнен
ная глицерином. Трубка со
общ ается с цилиндром, в ко
тором движется порш ень; к

наружному концу порш ня при
креплена гиря. Когда темпера
тура воздуха, окружаю щ его 
трубку, поднимается, глицерин 
расш иряется и толкает поршень, 
который при этом поднимает 
гирю. Последняя затем, в свою 
очередь, опускаясь, приводит в 
движение часовой механизм.

„La France Horlogere* со
общает, что для исправной р а
боты нового механизма вполне 
достаточно ежедневной разницы 
температуры воздуха в 2 градуса. 
Один из таких механизмов, по
строенный изобретателем, рабо
тает уж е свыш е года соверш ен
но точно, не требуя ни заводки, 
ни какого-нибудь ремонта. Изо
бретение М ейера откроет, веро
ятно, новые возможности для 
часового производства при из
готовлении больш их часовых ап
паратов, обслуживаю щ их, напр., 
площади, вокзальные башни и 
др. общ ественные учреждения.

Пересылка багажом и пе
ревозка тракторами жи

лых домов в Америке. .В р е 
мя—деньги“, эта поговорка вели
колепно характеризует совре
менную Америку. Одна из боль
ших компаний, ш ироко раски
нувш ая сеть своих контор и 
агентств, только что выпустила 
на рынок массу штампованных 
домиков, собираемых в любой 
части страны в 24 часа. (см. рис.} 
Такой сборный домик фермер, 
проживающий за  тысячи кило
метров от центра, имеет возмож
ность получить багажом в упа
кованном виде. Фирма эта пере
сылает не только дома различных

Рве. в заметке .Пересылка багажем в перевозка тракта раня килыі домов в Америке“.
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Рис. к за м е тн о  „А эроплан-лодка“ .

конструкций, но и всю их в н у т - ! в 21 милю он покрыл в 26 минут, 
р ен тою  обстановку. Другое, по- Во время испытания на нем нахо- 
следнее слово строительной тех- лились три пассажира и пилот.
ники Америки—перевозка домов 
в неразобранном виде с помощью 
многосильных тракторов на спе
циальных катках. На нашей фо
тографии изображен момент пе
ревозки небольшого строения в 
Сев. Америке.

Аэроплан - лодка. Подобное 
сооружение сконструировано 

в Америке для перелета через 
Атлантический океан. Средняя

Пр о ж ек т о р а  на океанск их  
пароходах . Современные 

океанские гиганты имеют про
жектора огромной мощности, по
могающие им ориентироваться во 
время тумана у берегов и в ка
налах. На нашей ф о т о гр а ф и и -  
прожектор одного из самых боль
ш их океанских пароходов, осве
щающий дорогу во время про
хождения Суэцкого канала.

По воздуху, по воде, под 
водой и по земле. Амери- 

I канский конструктор Дорстон

работает в настоящее время над 
моделью аппарата, являющегося 
вполне универсальным; в случае 
удачного разреш ения всех кон
структивных трудностей, этот 
аппарат сможет летать по воз
духу, ходить по воде и под во
дой и разъезж ать по суш е на 
подобие обыкновенного автомо
биля. Дорстон начал свои работы 
с усоверш енствования корпуса 
маленькой подлодки, которому 
он придал колесное ш асси для 
выхода лодки из воды по отло
гому берегу; теперь изобрета
тель занят приспособливанием 
к модели самолетных крыльев 
достаточной подъемной силы, мо
гущих к тому же складываться 
и убираться при погружении 
лодки в воду. Аппарат должен 
быть снабжен 6 двигателями: 
2 электрическими, для продви
жения под водой, и 4 моторами 
для полета, движения по воде и 
по суш е.М оторы переключаются 
или на воздуш ные пропеллеры, 
или на гребной винт, или на. 
задние ходовые колеса.

Ив. Комаров.

Звуковой фильтр. До сих
пор единственным средством 

заглуш ать звуки являлась изо
ляция источника звуков с по
мощью дурно проводящих звук 
материалов (войлока и т. п.), 
так что доступ к источнику зву
ков совершенно прекращался, 
что связано было во многих слу
чаях с серьезными неудобствами.

Американский физик Стюарт 
изобрел прибор, который, по- 
истине, можно назвать „звуковым 
фильтром". Это— определенного 
размера и диаметра труба с ря
дом отверстий по длине ее. З ву 
ковая волна, проходя по трубе, 
многократно отражается от от
верстий и таким образом, пол
ностью или частично, уничто
жается, в зависимости от распо
ложения и диаметра отверстий. 
Таким образом, если, например, 
у одного конца трубы играет 
оркестр, можно, приложив ухо 
к другому концу ее, не услы
шать ни звука, хотя источник 
звука вовсе не изолирован, и 
воздух свободно проходит через 
трубу. Можно также с помощью 
прибора Стюарта совершенно 
уничтожить неприятный шум 
(грохот) от механического дви
гателя, помещенного в соседней 
комнате, хотя бы комната непо
средственно сообщалась с поме
щением двигателя.

В числе других перспектив, 
открываемых изобретением Стю-

скорость 75 километров. Аэро- 
план-лодка был испытан между 
Францией и Англией: расстояние

Р и с . к  з а м е т к е  „ П р о ж е к т о р  н а  о к е а н с к и х  п а р о х о д а х “ .
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Новый вид с п о р та : 1) В е с  т е л а  с п о р т с м е н а , п о д в е ш е н н о го  н а  п л е ч е в ы х  р е м н я х  к  н еб о л ь ш о м у  б а л л о н у  в о зд у ш н о г о  
ш а р а , у р а в н о в е ш и в а е т с я  к р у г л ы м и  г и р я м и , п о м е щ а е м ы м и  в б о к о в ы х  х о р м а н а х : т о г д а  с и л ь н о е  о т т а л к и в а в  не от 
і е м л и  н о га м и  д а е т  ч е л о в е к у  в о зм о ж н о с т ь  п о д н я т ь с я  н а  н е ко то р у ю  в ы с о т у  п с д е л а т ь  п р ы ж о к  дли н о ю  д о  140 ф утов . 
В  с л о ж е н н о м  в и д е  о б о л о ч к а  ш а р а  п б а л л о н ы  c d  с ж а т ы м  г а зо м  о ч е н ь  н о р м ати вн ы  (р ис . 8). О п асн о сть  у л е т ѳ іь  ири 
ч е р е зм е р н о м  н а г р е в а н и и  ш а р а  л у ч а м и  с о л н ц а  и  р а с ш и р е н и и  в  н ем  о б 'е м а  г а з а  п а р а л и з у е т с я  д е й с т в и е м  к л а п а н а .

арта, отметим предохранение слу- 
іа  рабочих от шума в т. н. „шум
ных* производствах. Л . В.
Н овый парашют. Для летчи

ков, соверш аю щ их полеты 
над малоисследованными обла
стями, во Франции изготовлены 
особые парашюты, снабженные 
всем необходимым для человека, 
оказавш егося заброшенным в 
одиночестве далеко от населен
ных мест. В чемодане этого па
рашюта находятся пища и вода 
на 10 дней, автоматические 
ружье и револьвер, топорик, 
нож, спички, компас, необходи
мые медикаменты, электрический 
фонарь, 2 смены белья и ряд 
других необходимых мелочей. 
Сам параш ют, при помощи 6 де
ревянных стоек, может быть 
легко превращ ен в палатку или 
в гамак. Подобными парашютами 
будут снабжаться все летчики, 
совершаю і ие полеты над Афри
канским материком. lie. i t .

Іегкие переносные мосты  
нового т и п а . Иногда ста

рые, давно знакомые предметы 
могут найти себе самое неожи
данное применение. Так, напри

мер,' ж елезные газовы е и водо
проводные трубы могут быть 
использованы для устройства 
легкого разборного моста для 
пешеходов, вроде изображенного 
на рисунке. Такие мосты не
давно были с большим успехом 
применены на маневрах англий
ской армии. Отметим здесь 
кстати, что идея использовать

металлические трубы в качестве 
материала для временных соору
жений принадлежит русскому 
инженеру Сытенко, построивш е
му около 15 лет тому назад 
очень дешевые и быстро разби
рающиеся леса для ремонта Але
ксандровской колонны на пло
щади Урицкого в Ленинграде.

в .  д .  а .

Р и с .  к в а ч ѳ ш ѳ  „ Л е г к и е  п е р е н о с н ы е  ы о с ты  н о в о г о  т и п а “ .
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Р и с. к з а м е т к е  „ К о л ь ц е в о й  о п р о к и д ы в а т е л ь “ .

К механизации перегрузом- 
ных операций. Кольцевой 

опрокидыватель. П ерегрузоч
ные и складочные операций в 
области транспорта ложатся зна
чительными накладными расхо
дами на общ ую стоимость пе
ревозок. П ри современном стре
млении к развитию нашей про
мышленности, усилению грузо
вых потоков, повышению зар 
платы, созданию большей без
опасности при работе с тяж е
лыми грузами и большей гигие
ничности при работах с грузами, 
выделяющими вредную для ды
хания пыль,—становится понят
ным интерес, проявляемый в 
Союзе ко всем новинкам пере
довых промышленных стран в 
области механизации всех пере
грузочных работ.

В Англии и Америке за  по
следнее время, среди самых раз
нообразных средств и способов 
механизации транспорта, боль
ш ое распространение, как на 
железных дорогах, так и в круп
ных промышленных предприя
тиях, потребляющих невероят
ные количества топлива, по
лучаю т так называемые кольце
вые опрокидыватели, общий вид 
которых и изображен на прила
гаемом рисунке. Конечно, он при
меним только к имеющим боль
ш ое распространение в Зап. 
Е вропе и Америке полувагонам 
(платформам с высокими стен
ками). Полувагон, наполненный 
уГлем, вкатывается на рельсы 
стистемы колец, внутри которой 
он закрепляется особыми боковы
ми пружинными упорами; затем 
система, снабженная на части 
своей окружности зубчатой ду
гой, поворачивается на 180°, и

уголь без остатка высыпается 
в хранилище, где, в свою оче
редь, другие механические сред
ства равномерно растаскивают 
и разравнивают его. По подсче
там для Америки, стоимость раз
грузки угля таким образом по
нижается всего до 1,7 цента, 
(ок. 2,5—3 коп.) за тонну. Одна 
из крупных центральных элек
трических станций Нью-Йорка 
экономит, пользуясь таким опро
кидывателем, по сравнению  с 
ручной разгрузкой, около 11.000 
долларов (22.000 рублей) в ме
сяц.

На больших автомобильных 
заводах Европы и Америки вве
ден в употребление другой меха
нический кольцевой опрокиды
ватель для осмотра законченной 
сборкой машины. Тележка вме
сте с закрепленным на специаль
ных рельсах автомобилем пово
рачивается сжатым воздухом. 
Полный осмотр автомобиля с 
момента закрепления в тележке 
отнимает три минуты.

К ино-шторм. При постановке 
исторического фильма из 

ж изни английских переселенцев 
в Америке перед одним из аме
риканских режиссеров встала 
необходимость заснять парусный 
бриг во время бури в океане. 
Произвести съемку во время 
настоящей бури не представля
лось возможным, в виду опасно
сти, которой надо было подвер
гать целую труппу; поэтому этот 
эпизод был воспроизведен в 
кино-павильоне. Для этой цели 
был построен бриг в натураль
ную  величину, со всеми мель
чайшими подробностями; одна

эта работа обош лась в 120.000 р. 
Бриг установили и укрепили на 
качающейся стальной раме, мо
гущей соверш ать самые разно
образные колебания и приводя
щейся в движение 2 паровыми 
машинами и несколькими элек- ] 
трическими моторами. Рама с 
кораблем была помещена в бас
сейн с водой, в котором можно 
было искусственным образом 
создавать впечатление настояще
го волнения. Вблизи палуб, вне 
поля зрения кино-аппарата, по
местили ряд водяных баков, ем
костью в 10 тонн каждый, мо
гущ их разом выливать всю свою 
воду на палубы. Благодаря та
кому устройству создавалось 
впечатление перекатывающихся 
по палубе волн. М ощные венти
ляторы гоняли воду по палубе 
с такой силой, что артистам при
ш лось вступать в настоящую 
борьбу с ветром и водой.

Ив. К.

Проводники цивилизации 
в дж унглях Индии. Гро

мадные, покрытые едва прохо
димыми девственными лесами 
пространства Индостана до сих 
пор, несмотря на прогрес циви
лизации, остаются недоступны 
для почтовых экипажей и авто, 
и здесь передатчиками почты 
являются туземцы - почтальоны, 
т. н. „тапали‘ . Соверш енно на
гие, с одною только повязкою 
около бедер, на которой при
креплена медная бляха с именем, 
нумером и условным знаком 
почтового ведомства, указываю
щим, что носительбляхи является 
агентом .всемогущ его* .Сакра* 
(правительства), эти курьеры 
быстро перебегают, по два—по 
три раза в день, отведенный им 
участок, длиною приблизительно 
в два километра; принесенный 
пакет тотчас ж е подхватывается 
другим почтальоном, который 
моментально пускается в даль
нейший путь. Сквозь непролаз
ную чащу, по едва заметным тро
пинкам, соверш енно безоружный 
бежит такой тапали-.державлевой 
руке горящий факел, которым 
он отпугивает змей и хищных 
зверей. Такое средство не всегда 
помогает, и тапали часто ста
новятся жертвою  хищников. Но 
жизнь в Индии ценится дешево, 
и место погибш его сейчас же 
замещ ается новым .правитель
ственным агентом*. Несмотря на 
грош евое вознаграждение, по
чтальоны исполняют свои обя
занности с редкою аккуратно
стью и добросовестностью.
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■ррандиозный ботанический
і  с ад  устраивается в послед
нее время в Калифорнии. Сбор 
средств на устройство этого са
да-парка, продолжавшийся в те
чении 40 лет, теперь закончен и 
дает возможность развернуть 
дело в масштабе, приличном для 
американских янки. Для сада от
ведена приморская полоса, ши
риною в 4% мили, между го
родом Лос-Анжелос и Тихим 
океаном, в каньоне Mandeville. 
Из общей площади—3.500 акров, 
800 акров отводится для науч
ных целей, остальная же часть 
будет представлять собою рос
кошный сад и лесные насажде
ния. И збранное место обладает 
большими климатическими пре
имуществами: с одной стороны, 
оно хорош о защ ищ ено от холод
ных горных ветров и от соле
ных брызг и пены моря, а с 
другой— настолько открыто для 
солнечных лучей, что здесь легко 
могут быть культивируемы все
возможные подтропические ра
стения. Место, еще восемь лет 
тому назад представлявш ее со
бою каменистую пустынную 
страну, уже превратилось в цве
тущий оазис с редчайшими рас
тениями. Сад разбивается на 
несколько участков, из которых 
каждый будет представлять фло
ру отдельных материков и стран. 
На территории сада устраива
ются всевозможные лаборатории, 
биологические станции и все
возможные учреждения иссле- 
довательско-испытателыю го ха
рактера. Крупнейш ие ботаниче
ские институты Европы выра
зили готовность пойти навстре
чу этому новому начинанию и 
содействовать развитию научно- 
исследовательской деятельности 
учреждения.

Певидимые лучи откры 
ваю т т а й н ы  и с к о п а е м ы х .

Ученые имеют в настоящее время 
великолепное орудие для изуче
ния ископаемых, а именно уль
трафиолетовые лучи, невидимые 
для глаз, но обладающие свой
ством откры вать особенности 
строения, недоступные обычному 
наблюдению. Секрет действия 
этих лучей заключается в их 
усиленном отражении от частей, 
включенных в каменную поро
ду ископаемых организмов; на 
снимках, сделанных при ультра
фиолетовом свете, ископаемые 
остатки отчетливо выступают, 
их характерны е признаки выде
ляются, и получается возмож
ность обнаруж ить подделки.

Р и с . к  з а м е т к е  „ К р ы л ь я  гиганты**.

П роф ессор Адольф Мьете, не
задолго до своей смерти, наме
тил новое применение невиди
мого света, усоверш енствовав 
метод фотографирования иско
паемых, подвергаемых действию 
ультрафиолетовых лучей.

Ученые считают, что этот ме
тод расш ирит область исследо
вания ископаемых и осветит 
многие факты, которые до сих 
пор оставались скрытыми из-за 
невозможности более детального 
изучения ископаемых.

К ры лья - гиганты . Только 
сравнивая иногда что-нибудь 

хорош о нам известное с каким- 
нибудь изобретением последнего 
времени, мы можем наглядно 
почувствовать завоевания тех
ники нашей эпохи. Успехи ави а
ции у всех перед глазами, и 
каждый день здесь приносит 
что-нибудь новое и поражающее. 
Хорошим мерилом .этих голово
кружительных успехов может 
послужить сравнение хотя бы 
величины крыльев птицы и со
временного нового сверх мощ
ного самолета Ю нкерса, пред
назначенного для трансатланти
ческих перелетов. Самолет этот, 
вмещающий в себе 100 пасса
ж иров и 4 мотора по 3.000 сил, 
настолько велик, что каюты и 
служебные помещения удалось 
расположить в с а м о й  т о л щ е  
металлического крыла, как это 
показано на рисунке. Идея по
стройки таких толстых крыльев 
впервые была выдвинута извест
ным русским ученым (ныне по
койным) проф Ж уковским.

Ьнименекий.

Т 'р а ж и  автом оби лей  в 
И ' Америке. Первая страна в 
мире по изготовлению и распро
страненности автомобилей, Со
единенные Штаты являются ши
рокой ареной работы и для но
вого типа воров—специализи
ровавш ихся на краж е автомоби

лей. В 1925 году здесь было за
регистрировано 77.124 случая 
краж  автомобилей; в 1926 г. эта 
цифра поднялась до 95.225. П ер
вое место в этой статистике за
нимает Детройт, где было укра
дено за год 14.820 машин, вто
рое принадлежит Чикаго с 12.525 
а в т о м о б и л ь н ы м и  к р а ж а м и .  
Вместе с тем для охранителей 
порядка и собственности созда
лась целая специальная профес
сия. Нужно отметить, что эти 
специалисты работают тож е до
вольно успешно: из всего коли
чества краж  в 1926 году нерас
крытыми осталось всего 11% .

П раво на убийство. 28-лет
ний судовой рабочий А. Де

вис в Честере (Англия) был су
дим за убийство своего трех
летнего сына. Мать ребенка не
задолго перед тем умерла от ту
беркулеза; ребенок, тоже стра
давший туберкулезом, был бо
лен, кроме того, септической 
пневмонией и гангреной лица. 
Отец днем работал в порту, а  
ночи проводил возле больного и  
в одну из ночей утопил его.

Английский суд, с необычной 
для него смелостью, объявил его 
по суду оправданным. Суд в  
своем приговоре отметил, что 
убийство должно было бы быть 
наказано в том случае, если бы 
оно было вызвано низменными 
мотивами; в данном ж е случае 
„отец руководился только лю
бовью и жалостью к ребенку”.

В связи с этим случаем, ан
глийская печать снова занялась 
старым вопросом о праве „евта
назии“, т. е. о праве облегчить 
человеку смерть. Английское 
п | авительство склонно скорее 
дать рабочим право убивать 
своих детей, чем право бороться, 
за их будущ е.

Новые способы препариро» 
в а н іія  ж ивотны х и расте
ний. Венский профессор Гох-
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штеттер выработал новый спо
соб консервирования животных 
и растений, который, быть мо
жет, со временем вытеснит обыч
ные методы препаровки этих 
объектов. Сущность его способа 
состоит в том, что содержащаяся 
в тканях вода совершенно заме
няется парафином. Объект, пред
назначенный для препарирова
ния, первоначально фиксируется 
путем помещения в соответ
ствующ ие жидкости или путем 
вспрыскивания этих жидкостей. 
Перед фиксацией объектам при
дается то положение, которое 
желательно сохранить. Потом 
объекты обезвоживаются при 
помощи спирта. В дальнейшем 
спирт, вставший на место воды, 
замещ ается растворителем пара
фина. Затем объект помещается 
в парафиновую ванну, с темпе
ратурою в 57е Ц., где и остается 
до тех пор, пока растворитель 
не заменится совершенно пара
фином. Затем, при той ж е тем- 
nt-ратуре в 57° Ц„ объект осво
бождается от излишнего пара
фина, и препарат готов.

Свой новый метод проф. Гох- 
штеттер применил сначала для 
изготовления препарата челове
ческого мозга, затем — сердца 
и других отдельных органов 
тела; затем этим же способом 
он препарировал целую голову 
взрослой самки оранг - утанга, 
а в самое последнее время— 
голову негра. При этом и 
окраска, и выражение физио
номии сохраняю тся превосход
но, и препарат поразительно на
поминает живой объект.

Особенно ценным новый спо
соб представляется проф. Гох- 
ш теттеру при изготовлении су 
хих препаратов целых амфибий 
и рептилий: препарированные 
по этому способу животные со
верш енно напоминают живых; 
сотруднику проф. Гохштеттера 
удается таким путем препариро
вать даже моллюсков, у которых 
фиксирую тся и парафинирую тся 
все детали, вплоть до вытянутых 
вперед щупальцев. Тем же спо
собом прекрасно консервиру
ются растения и, в особенности, 
грибы. Парафинированные объ
екты в больш инстве сохраняют 
свою натуральную  окраску; 
впрочем, естественные цвета не
которых животных и растений 
(напр., зеленая окраска лягу ш 
ки) при этом бледнеют, а иногда 
и исчезают, так что препараты тре

буют частичной искусственной 
дополнительной окраски. Не под
даются также консервированию 
и глаза, и их заменяют искус
ственными стеклянными глазами, 
как то обычно практикую т чу
чельщики.

Выгоды параф инированиявесь
ма значительны. Прежде всего, 
препараты, если только они из
готовлены достаточно тщательно, 
отличаются большою стойкостью, 
так как парафин не изменяется на 
воздухе, не портится от сырости 
и не разруш ается личинками 
насекомых, как то обычно наблю
дается на чучелах. Второе пре
имущество заключается в том, 
что органы парафинированных 
животных и растений могут быть 
прекрасными объектами микро
скопического исследования на 
протяжении десятков лет.

Другою любопытною новин
кою в том же роде является 
открытая проф. Н. Д. Зелинским 
„металлизация* организма. Ис
следуя химический состав ж и
вых организмов, он натолкнулся 
на следующее явление. Он по
мещал мелких насекомых в пла
тиновую коробочку, засыпал их 
мелким порошком окиси меди 
и сжигал в присутствии угле
кислоты. При этом под слоем 
окиси меди экспериментатор от
крыл трупы испытуемых насе
комых в металлизированном со
стоянии, причем насекомые со
храняли свои первоначальные 
размеры и форму. При ближ ай
шем исследовании оказалось, 
что весь организм в этих слу
чаях покрывается тонким слоем 
металлической меди, так что на 
первый взгляд может показаться, 
что перед наблюдателем худо
жественно выполненные из меди 
или бронзы изображения насе
комых. Если разбить металлизи
рованную таким путем пчелку, 
то можно заметить, что под ме
таллическою покрышкою сохра
нилась не перегоревш ая уголь
ная масса. Ряд опытов, произве
денных над различными насеко
мыми, их личинками и проч. 
дал во всех случаях сходные 
результаты. Тем же путем можно 
металлизировать и растительные 
ткани. Проф. Зелинский думает, 
что со временем такой способ 
металлизирования насекомых 
найдет применение в научно- 
технической практике.

Г-ч.

Подъемные машины для 
р ы б ы . Большинство пород 

рыбы стремится для метания 
икры подниматься в верховья 
рек. С быстрым увеличением 
числа гидравлических силовых 
установок в Америке обратили 
внимание на то, что количество 
некоторых ценных рыбных пород 
в реках стало сильно убывать. 
Действительно, плотины, пересе
кающие реки для устройства 
силовых установок, преграждают 
путь рыбе, идущей метать икру, 
и заставляют ее искать других 
мест, где культура современного 
человечества не препятствует ее 
размножению. Обратив внима
ние на это обстоятельство, аме
риканцы придумали своеобраз
ные подъемные машины для 
рыбы, мечущей икру; машины 
работают вполне автоматически, 
используя силу той же воды, и 
засасывают ры бу в особые де
ревянные трубы, по которым 
она, вместе с водой, поднимается 
на высоту верхнего уровня уста
новки. Практика показала, что 
рыба нисколько не боится та
кого механизированного способа 
сообщения и охотно пользуется 
подводными элеваторами для со
общения с верховьями рек. Ожи
дают, что развитие подобных 
подъемных маш ин предотвратит 
надвигающийся кризис рыболов
ства и сохранит большое коли
чество ценных пород рыбы.

Ив. К.

Разумная деятельность ули
ток. В Денверском универ
ситете (Америка) производятся 

интереснейшие опыты над ра
зумной деятельностью садовых 
улиток. Местом наблюдений слу
жит дорожка, разветвленная в 
виде буквы Т. В одном глухом 
конце дорожки помещаются кор
муш ка и убеж ищ е улитки, а  в 
другом улитка автоматически 
получает щелчек от электриче
ского тока. В течение 48 дней 
улитка соверш ила до 200 „рей
сов“ по дорожке туда и обратно. 
При этом в первые 13 дней 
число „ош ибок“ улитки, когда 
она входила в левый угол с 
электрическим током, уменьш а
лось со дня на день. Начиная 
с 67 рейсов улитка до конца 
ош иблась только один раз.

Василевский.
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Вы спраш иваете, на чем осно
ваны сущ ествую щ ие в народе 
рассказы о .необыкновенных 
дож дях“, при которых на землю 
падали будто бы капли .к р о в и “, 
серы, а иногда даже живые ж и
вотные и растения, а также рас
сказы о находимых иногда на 
земле кусках .о бл ака“, упавш их 
„с н еб а“. Вы соверш енно спра
ведливо заканчиваете свое пись
мо указанием на то, что для 
возникновения этих легенд о 
.необыкновенных дож дях“ дол
жны бы сущ ествовать какие то 
действительные события в при
роде, поразивш ие людей.

В древних летописях разных 
народов, действительно, имеются 
многочисленные упоминания о 
.кровавы х дож дях“. Это назва
ние звучит довольно жутко; да и 
нельзя не поразиться,когда вдруг 
видишь, как маленькие луж и
цы (обыкновенно это происходит 
в течение одной ночи) окраш и
ваются в ярко-красный цвет. Не 
мудрено, что в средние века это 
явление толковалось, как пред
знаменование близких войн или 
бедствий. В настоящее время 
достаточно известно, что „кро
вавый дож дь“, часто бывающий 
в тропических странах с вулка
нической почвой, как напр., на 
островеЯ ва,и чрезвычайноредкий 
у нас, происходит от миллионов 
микроскопических водорослей 
из рода Sphaerella pluvialis, ко
торые и сообщают дождевой 
воде красный цвет. Кроме кро
вавой водоросли Sphaerella p lu
vialis, превращ ать небольшие лу 
жицы воды в „лужи крови“ мо
жет и  другой микроорганизм 
E nglenasanguinea (см. рис.) Б лиз
кие к »тим другие водоросли 
(Sphaerella nivalis) часто окра
шивают снега на верш инах Альп 
и других  высоких гор Европы, 
а такж е полярные снега в розо
ватый или темно-красный цвет. 
Однако, явление кровавой окра
ски воды ещ е не окончательно 
расследовано, т. к. при химиче
ском исследовании этого явле
ния на острове Ява, найдены 
были, наряду с кровавой водо
рослью, еще довольно боль

ш ое количество минеральной, 
чрезвычайно мелко раздроблен
ной, желтовато-коричневой пы
ли сомнительно-вулканического 
происхождения. Тут мы подошли 
к частым, особенно в тропиках, 
„пыльным дождям“, почти без 
исклю чения состоящим из мель
чайш их частичек земли и осо
бенно из пепла после вулкани
ческих извержений, унесенных 
вихрем. Такой вулканический пе
пел может очень долго нахо
диться в воздухе и иногда пере-

М и к р о о р га н и зм ы , 
в ы з ы в а ю щ и е  я в л е 
н и е  о к р а ш и в а н и я  
в о д ы  в  к р о в а в ы й  
ц в е т :  E n g le n a s a n -  
g u in e a  ( с п р а в а )  и 

S p h a e r e l la  p lu v ia l is  
(в в е р х у ) .

носиться верхними воздуш ными 
течениями на изумительно дале
кое расстояние, где и падает на 
землю „пыльным дождем“.

Иногда весною над лесом, 
стоящ им вдалеке, можно видеть 
клубы какого то серовато-ж ел
того дыма. Что это, пожар, при
ходит вам на мысль в первый 
момент: что то носится вихрем, 
крутится в воздухе и все бы 
стрее двигается вперед. Нет, это 
не пожар.

Облако все приближ ается и, 
наконец, окутывает вас. Вы стои
те посреди дождя из цветневой 
пыльцы. Это цветень от еловых 
и пихтовых деревьев наш их ле
сов. Цветневая пыль пристает к 
платью, собирается кучками в 
траве, а дальш е вихрь круж ит 
и топит ее в воде. На поверх
ности прудов и луж  плавают

миллионы пылинок. Вот это и  
есть „серный дож дь“.

Представьте себе, какое впе
чатление должен был произво
дить подобный „серный дождь" 
в соединении с сильной грозой 
в прежнее время! Такой огнен
ный и серный дож дь должен 
был предвещать в старину войну 
или чуму, или ж е самое страш 
ное— „конец света“.

Иногда, прогуливаясь после 
сильной бури, мы можем уви
дать на дороге бесчисленное 
множество маленьких тонких 
червячков. Факт внезапного по
явления громадного количества 
мелких червячков там, где неза
долго до того их не было и в 
помине, соверш енно достаточен 
для того, чтобы народ поверил 
в сказку о „дожде и з червей“,, 
хотя это явление оказываете» 
на самом деле легко объясни
мым: крошечные нитеобразные 
червячки (Mermis nigrescens) ле
жали, свернувш ись в сырой зем
ле; они появились, как личинки 
яиц некоторых насекомых (ж у
ков, подёнок). После теплого 
дождя они медленно заш евели
лись, будучи вынесены с пото
ками дождя на поверхность, 
земли.

М ассовое передвижение моло
дых травяных лягуш ек, поки
дающих водоемы и переходящих 
к наземному образу жизни, слу
чается обыкновенно в моменты 
наибольш его насы щ ения воздуха 
влагой, т. е. опять-таки после 
дождя, что, естественно, и послу
жило основанием для басен о 
дождях из лягуш ек.

Около двухсот лет назад ста
рый немецкий зоолог Розенгоф 
уж е пытался бороться с этими 
предрассудками о „дождях из 
л ягу ш ек“, давая им единственное 
естественное объяснение, как 
явлениям массового переселения 
молоди.

— „Я иногда высказывал это 
мнение свое людям,— пиш ет он 
в своей книге, относящ ейся к 
1758 году, но надо мною только 
смеялись и уверяли , что са
ми неоднократно видели такой 
дождь. Когда ж е я спрашивал,
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этих „очевидцев“, не падали ли 
и на них во время такого дождя 
лягуш ки, они отвечали, что они 
этого не помнят, или что этого 
не было. Те же, которые уве
ряли, будто в это же время ви
дели дождь из лягуш ек из своих 
дверей, так как дождь шел и в 
городе, не могли все же отве
тить мне на вопрос, почему же 
в городе их никто не заметил. 
Мне возражали, что невозможно, 
чтобы такое бесчисленное коли
чество маленьких лягуш ек по
явилось сразу из воды после 
дождя, но, очевидно, возражаю 
щие не знали, что одна лягуш ка- 
самка кладет от шести до один
надцати сотен яичек. Если даже 
взять первую цифру, то, прини
мая во внимание, что самок мо
жет быть в одном пруду изряд
ное количество, вполне возможно, 
что в определенное время года 
и в один исключительно влажный 
день из пруда может вылезти 
бесчисленное множество лягу
ш ек“.

До недавнего времени дожили 
такие рассказы  и о „рыбных 
дож дях“.

Любопытное описание одного 
такого дождя было помещено 
в письме одного немецкого ин
женера из Аргентины, напеча
танном в газетах.

•— Это произош ло однажды в 
1915 г., пиш ет инженер, в про
винции Санта Фе, выпал очень 
сильный дождь, что здесь бывает 
часто. На этот раз дождь сопро
вождался бурей, достигавш ей 
силы урагана. В несколько часов 
все окрестности Санта Фе были 
затоплены. Вода стояла почти на 
метр выше нормального уровня. 
Перед нашей фабрикой, на пло
щадке, сплошь покрытой опил
ками, где поэтому было всегда 
сухо, образовались большие лу 

жи, и в них мы заметили мно
жество рыб, достигавш их 20 см 
длиною. Я сам, уходя домой обе
дать, выловил несколько штук, 
унес с собой и пустил в пруд. 
Л уж и перед этой фабрикой после 
дождей обычно очень скоро вы
сыхают, и никакого ила, куда 
могли бы укрываться рыбы, под 
опилками нет, как я сам убе
дился путем раскопок грунта. 
Очевидно, рыбы появились вме
сте с дождем. Мой рассказ мо
гут подтвердить многие оче
видцы.

Так писал образованный чело
век и наш современник еще в 
1915 г. Что же удивляться су
ществованию сказок о „необык
новенных „дождях“ среди ста- 
риков-крестьян?

По описанию местности и рас
положения фабрики невозможно 
предположить, чтобы икра была 
занесена сюда морскими пти
цами или полой водой, а потому 
здесь, вероятно, причиной яв
ляется ураган, сопровождавш ий 
описанный выше ливень. По
рывы ветра должны были обла
дать необыкновенной силой, что
бы извлечь и перенести на бо
лее или менее далекое расстоя
ние из озер или с моря таких 
сравнительно тяжелых рыб, ко
торые описаны наблюдателем.

Раньш е,очевидно,такие „дожди 
из ры б“ случалисьне редко,т. к. 
в летописях мы встречаем ука
зания на них. 2 рисунка, кото
ры е мы помещаем здесь, взяты 
из труда эльзасского ученого, 
Конрада Вольфгарта Руф ик, 
1557 г.

Под конец разберем вопрос о 
дождях из „метеорного студня 
или „упавших кусков облака“.

Из ученых впервые удалось 
близко рассмотреть и изучить 
т. наз. „метеорный студень“ гер

манскому натуралисту Георгу 
Ш техли. Весной 1911 года это 
странное образование было най
дено на проселочной дороге 
около М оренгаузена. В том же 
году Ш техли получил еще не
сколько экземпляров, один из 
Эмдена (упавш ий в марте), а 
другой из Эссена (в июле), а в 
1913 году два комка, найденные 
летом на дороге в Верхней Ш ва
бии. Все они своей формой, тол
щиной и размером походили на 
лепешки из довольно неаппетит
ной студенистой массы синева
то-беловато-зеленого цвета с из
вилинами, вроде извилин мозга. 
При малейшем толчке масса 
сотрясалась. П ри большом уве
личении микроскопа Штехли 
разглядел, что это студенистое 
вещество пронизано большим ко
личеством нераздвоенных нитей, 
имеющих вид нанизанного жем
чуга; в одной из этих четкооб
разных нитейон узнал водоросль 
рода Nostoc.

Водоросль эта, называемая 
иногда студенистой водорослью 
или „дрожалкой“ (Nostoc com
mune), довольно часто встре
чается на сырой земле, в траве 
и т. д. При случайном дожде, 
выпадающем после довольно 
продолжительной засухи, она 
дает много студенистого вещ е
ства— „зооглею“, в виде комков 
большей или меньшей величины.

Немецкие крестьяне, доста
вивш ие эти комки Штехли, так
же, как и у  нас в деревнях, не 
могли объяснить себе внезап
ного появления этой студенистой 
массы, а потому полагали, что 
она падает с неба, и называли 
ее „звездным нагаром “, „студе
нистым дождем“ или „дождем
из лягуш ечьей икры “. У нас ж е, 
как известно, эта масса получи
ла название „упавш его облака“.

П редрассудки о „небесном
происхождении* этих комков
проникли даж е и в старые на
учные трактаты, где мы встре
чаем теперь описание их под 
латинским названием Tremella 
m eteorica.

Также неосновательным ока
залось и долго сущ ествовавш ее 
в науке другое „реалистическое" 
объяснение этого явления, по
лагавш ее, что эти студенистые 
комки получились из отрыги
ваемой водяными птицами икры 
лягуш ек. Думали, что утки, 
цапли и др. птицы, мучась от 
заглотанной ими и разбухш ей 
в желудке икры , затем отрыгают 
при перелетах над землей сту
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денистые куски ее, и только 
точный микроскопический ана
л и з выяснил растительную при
роду загадочного студенистого 
образования.

Во время средневековых про
цессов ведьм, нахождение сту
денистого комка „упавш его об
л ак а “ считалось особенно вер
ным признаком того, что обла
датель или обладательница его 
состоит в сношениях с дьяволом 
и его  демонами. Эти комки счи
тались остатками куш анья ведьм 
на дьявольских пирш ествах и 
ш абаш ах. В настоящее же время 
стало известным, что многие 
племена в Центральном Китае, 
Боливии и Экуадоре употре
бляю т эти студенистые комки в 
пищ у без всякого вреда для 
себя.

О  П РИ Н Ц И П Е  О ТН О С И ТЕЛ Ь
НОСТИ.

Ответ подпиисчику А. А. Е ар- 
шину. Исторически принцип от
носительности возник в резуль
тате опытов Майкельсона и Мор- 
лея. Эти опыты были сделаны 
с  целью обнаружить движ ение 
земли относительно эфира. Так 
как  мыслилось, что эф ир запол
няет собой все мировое простран
ство, то движение земли отно
сительно эфира было бы абсо
лютным движением земли в про
странстве. Как известно, эти 
опыты дали отрицательный р е 
зультат, для объяснения кото
рого  было предложено несколько 
гинотез: гипотеза Эйнштейна,
гипотеза Фитцжеральда-Лоренца. 
Гипотеза Ф итцжеральда-Лоренца 
предполагала сокращ ение линей
ных размеров тел в направлении 
движения и не затрагивала во
проса о  сущ ествовании эфира. 
Гипотеза же Эйнштейна утвер
ждала, что абсолютное движение 
вообще не может быть обнару
жено не только опытами Май- 
кельссна и Морлея, но и ника
кими другими возможными опы
тами. Как известно, весь экспери
ментальный материал, накопив
шийся с момента возникновения 
учения Эйнштейна (1905 г.) до 
наших дней, целиком подтвер
ждает учение Эйнштейна. У твер
ждая, что абсолютного движ ения 
в пространстве (а таким было бы 
движ ение относительно мирового 
эфира) обнаружить нельзя, тео
рия относительности, тем самым, 
конечно, утверждает, что нельзя 
себе представлять эфир, как 
сплошную среду, заполняющую 
мировое пространство, —  среду,

подобную упругой материальной 
среде, твердой или жидкой. В виде 
такой среды и представляла себе 
эф ир старая теория электромаг
нитных явлений. Если угодно 
все же сохранить представление 
об эфире, что можно сделать, 
как показал Эйнштейн в своей 
речи: „Эфир и принцип относи
тельности“ (есть русский пере
вод; „Научное К нигоиздатель
ство“. Ленинград, 1922), то нужно 
лиш ить эфир обычных геом е
трических свойств, присущ их 
материи и тем самым сделать 
представление об эф ире вемьма 
искусственным и бесполезным.

V. Ф.

ОТВЕТЫ ПО АСТРО Н О М И И .

Подписчику Mt 82234. В тече
ние суток на небесном своде 
проходят все те созвездия, кото
ры е вообще видны в данном ме
сте. Но часть созвездий появ
ляется в дневную половину су 
ток и потому не видна. В тече
ние года Солнце обходит все 
небо и поочередно бывает во всех 
созвездиях зодиака. В то время, 
когда Солнце проходит через 
данное созвездие, его  видеть 
нельзя, равно как и все окре
стные созвездия. В телескоп 
можно видеть звезды и днем; 
условия такой видимости зави 
сят от атмосферных условий, 
напр., от яркости дневного неба. 

«
Подписчику № 393. (М ихай

лову). Для изучения астрономии 
необходимо серьезное знаком
ство с высш ей математикой. 
Специальное астрономическое 
образование дает математическое 
отделение физико-математиче
ского факультета университетов 
(имееются в М оскве и в Л енин
граде). Для поступления в уни
верситет, помимо прочих знаний, 
необходимо хорош о владеть ма
тематикой в объеме курса  тр у 
довой школы.

Николаю Трикорунову. Изме
нения расстояния планет от 
Солнца происходят лиш ь вслед
ствие того, что их пути имеют 
форму эллипсов, и Солнце на
ходится не в центре эллипса, 
а в фокусе. Поэтому, втечении 
своего оборота, планета уда
ляется от Солнца, а  затем снова 
приближается к нему. Н икаких 
„колебательных“ движ ений пла
нет, о которых вы пиш ете, не 
сущ ествует. П роисхож дение ма
лы х планет путем разруш ения

большой планеты есть только 
предположение. См. также след, 
ответ.

Подписчику J4 41154 (Оссов- 
скому). 1) Вопрос о постоянстве 
времени оборота Земли вокруг 
своей оси (длительности суток) 
сейчас подвергается оживлен
ному обсуждению на страницах 
научных журналов. Авторы мно
гих работ указываю т, что это 
время испытывает неправиль
ные колебания, весьма незначи
тельные по размерам.

2) Размеры земной орбиты 
испытывают медленные и незна
чительные колебания (т. наз. 
вековые колебания) периодиче
ского характера.

3) Вопрос о возмущающем 
влиянии всей звездной системы 
на движ ения планет не решен.

Дж. Абызшльдияу. 1) Притя
жение планет вызывает переме
щения Солнца, но очень незна
чительные. Положение Солнца 
относительно центра эклиптики 
можно точно вычислить, и его 
дают в астрономических ежегод
никах на каждый день.

2) Причины, вы звавш ие то, 
или иное вращ ение и обращение 
планет, в разны х гипотезах о 
происхождении солнечной си
стемы, разные. Вопрос не ре
шен.

3) Движ ение планет, спутников 
и самых звезд (в звездной си
стеме) управляю тся только за
коном всемирного тяготения. 
Внутри Солнца и звезд действует 
еще давление лучей; это свето
вое давление имеет так-же вли
яние на движения очень мелких 
тел: космической пыли, частичек 
кометных хвостов и проч. В ту
манностях, вероятно, играет из
вестную роль так ж е трение., 
которому авторы некоторых кос
могонических гипотез придают 
большое значение.

ОТВЕТЫ ПО  ГЕО Ф И ЗИ К Е 
И ГЕО ЛО ГИ И .

О М А ГНИТНОМ  МЕРИДИАНЕ.

Ответ подписчику Ж и л и н у .
Магнитным меридианом назы
вается вертикальная плоскость, 
проведенная по направлению 
магнитной силы в данный точке 
земного ш ара. Магнитные мери- 

1 дианы не совпадают с географ и
ческими, но для большинства 
точек земного ш ара угол между 
магнитным и географическим 
меридианами, так называемое
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магнитное склонение, не велик; 
например для Ленинграда маг
нитное склонение равно прибли
зительно 1° на восток. Магнит
ный меридиан, как и географи
ческий, может быть проведен че
рез любую точку земного шара. 
На земном шаре есть места, где 
направление магнитного мери
диана сильно отличается от на
правления географического ме
ридиана; одновременно в таких 
местах и напряжение земного 
магнетизма бывает особенно 
большим; такое явление назы
вается магнитной аномалией. 
Место наибольшей из исследо
ванных магнитных аномалий рас
положено у нас в СССР в К ур
ской губернии. Эта аномалия 
была тщательно изучена рабо
тами академика Лазарева. Проф. 
Никифоров показал, что кур
ская магнитная аномалия сопро
вождается еще и гравитацион
ной аномалией, т. е. аномальным 
значением силы тяжести. Все это 
указывает, что курская аномалия 
обусловливается заложенными 
под землей тяжелыми магнит
ными массами. Дальнейшие изы
скания показали, что этими мас
сами являются залегающие на 
значительной глубине железные 
руды. Подробности о курской 
магнитной аномалии можно най
ти в книгах: 1) А. Д. Архан
гельский. „Курская магнитная 
аномал ия *, книга из серии „ Совре
менные Проблемы Естествозна
ния*. Госуд. Издат. Л .—Москва. 
Цена 1 р. 2 0 к. 2) П .П .Л азар ев . 
„Курская магнитная аномалия“, 
квига из серии „Природа и Куль
тура*. Госуд. Издат. Л .—Москва. 
Цена 60 к.

С. Ф.
О »волшебном ж езле“ вопс- 

искателей. Вы спраш иваете по
мощью какого приема можно 
.безош ибочно“ констатировать 
присутствие под земной поверх
ностью подземных вод. Хотя ещ е 
с давних времен указывались 
различного рода приметы, позво
ляющие констатировать их при
сутствие, и так-же неоднократно 
предлагались различного рода 
приборы, вплоть до пресловутого 
„волшебного ж езла“, безош ибоч
ного способа поисков грунтовой 
воды не сущ ествует. Наиболее 
действительным с р е д с т в о м  
является геологическое обследо
вание участка, сопровождаемое 
гидравлическими наблюдениями, 
требую щее значительных геоло- 
іических познаний и опыта со 
стороны исследователя. Без этих

познаний вопрос разреш ен быть 
не может.

Что касается орудий при про
хождении колодца, то это зави
сит от характера грунта и глу
бины колодца. При значительной 
глубине колодца необходимо 
руководствоваться теми при
емами, которые указываются 
в курсах разведочного или гор
ного дела для прохождения ш ур
фов.

Б  Лихачев.

ОТВЕТЫ ПО БИ О Л О ГИ И .

Подписчику Н. А. Керолеву.
(д. Букриново). Как указывалось 
уж е отд. „Ж ивая С вязь“, признак 
размера и положения пут в яйце 
никакой связи с полом будущего 
цыпленка не имеет.

М. В.

О НАСЛЕДОВАНИИ П РИ 
ОБРЕТЕННЫ Х ПРИЗН АКОВ.

Подписчику В. А. Торорину.
1) Вопрос о наследовании прио
бретенных признаков до сих пор 
нереш ен окончательно; большин
ство генетиков склонны решать 
его отрицательно. Это вовсе не 
означает, конечно, что нет эво- 
леции организмов (и человека), 
но указывает лишь, что мы не 
знаем дотаточно ясно ее причин 
и путей.—2. Развитие каждого 
организма зависит как от на
следственных факторов, так и от 
воздействия окружаю щ ей среды. 
Выяснением значения тех и др у 
гих занимается современная ге
нетика. Грубо можно сказать, 
что наследственность дает сырой 
материал, который формируется 
под влиянием среды. В вашем 
примеребратья,сходные по внеш 
ности, были, вероятно, различны 
по своим внутренним наслед
ственным задаткам, а потому и 
влияние одинаковой среды ото
звалось на них различно. Эти 
вопросы более подробно тракту
ются в прилагаемой к „Вестнику 
Знания* за  текущ ий год книге 
„Новое в биологии*.

М. В.

ОБ О М О Л О Ж ЕН И И .

Подписчику 14 82.604 О тех
нике операции омоложения мо
жете прочесть в „В. З н .‘ №  9, 
за  1926 г. При удачном исходе 
у  человека состаривш егося, но 
не больного и не паралитика, 
деятельность всех органов, в том 
числе и нервной системы, вре
менно улучшается. Удлиняет-ли

ж изнь и насколько омоложение— 
пока не выяснено. В виду не
достаточной разработки всего 
этого вопроса, рекомендовать омо
ложение как меру поддержания 
сил и работоспособности цен
ных для общ ества личностей, 
пока ещ е нельзя.

М. В.

Подп. N4 40836. Описываемый 
вами случай с человеком, про
жившим 8 лет замуравленным в 
подземельи, нам неизвестен; про
шла ли у него слепота, и вер
нулся ли он в нормальное со
стояние, сообщить вам не мо
жем. Но случай невероятный, 
доверия не заслуживающий. Ка
кого размера должна была быть 
пещера, если человек, безвы
ходно прожив там 8 лет, не за- 
дохся от недостатка кислорода» 
избытка углекислоты, не погиб 
от холода—если там были ще™, 
достаточные для притока воз
духа? Да и вообще такие экстра
ординарные случаи, напоминаю
щие „смесь* в прежних ж урна
лах, не стоят того, чтобы о них 
задумываться.

Подп. П. И . Шалимову. 1. По
видимому, вас интересует во
прос, все ли люди обладают спо
собностью гипнотизировать, и 
можно ли путем упражнения и 
тренировки развить и усилить 
у себя эту способность. В преж
нее время думали, что гипноти
зером могут быть только особые 
люди, с властной натурой, с по
велительным выражением боль
ших, преимущ ественно черных, 
глаз. Будь это так, гипноз, оста
ваясь уделом лиш ь очень не
многих, не стал бы столь попу
лярным, повседневным методом 
лечения, как он сейчас является. 
Никаких специальных, исключи
тельных талантов гипнотизиро
вание не требует; но, разумеется, 
у  разных врачей имеется разная 
способность к этому методу, как 
неодинаковы способности и у 
разных хирургов, акуш еров или 
окулистов.

Что касается усиления этой 
способности путем упражнения 
и практики, то, разум еется, здесь 
путем упражнения так  ж е при
обретается опыт, как и во вся
кой другой области лечения. 
Вообще современная наука со
рвала с гипноза, как и со всех 
остальных лечебных методов, ту 
примесь таинственности, чуть ли 
не чуда, каким он был окружен 
ранее.



о ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  3—1928 г. 191

Но самое важное, что вам над
лежит помнить, это следующее: 
если вообще лечением имеет 
право заниматься, в определен
ных пределах, также фельдш ер 
или акуш ерка, то применять 
гипноз имеет право даже не вся
кий врач, а только специалист- 
невропатолог. Тем более, не мо
жет быть и речи, чтобы попыт
ки в этом направлении— попыт
ки, далеко не безопасные— мог 
делать человек, совсем не имею
щий медицинской подготовки. 
Гипноз есть .сильнодействую 
щее* средство, и им могут поль
зоваться только опытные спе
циалисты.

О РОДСТВЕ С О БЕЗЬЯ Н А М И .

Подписчику J4 65026. Сходство 
между новорожденной человеко
образной обезьяной и новорож
денным человеком говорит о том, 
что они произошли от общих да
леких предков. Отсюда не сле
дует, конечно, что обезьяна есть 
человек, изменивш ийся благо
даря ж изни в особых усло
виях; обычно считают, что че
ловек и  обезьяна произош ли 
от одного родительского корня, 
во развивались каждый само
стоятельно.

М. Б.

ОТВЕТ ПО М ЕДИ ЦИН Е.

П о д п и с ч и к у  № 63040
На ваш  вопрос о том, возмож
но ли излечить половую сла
бость и общий упадок сил од
ними препаратами, не прибегая 
к операции (по Воронову или 
Ш тейпаху), трудно ответить в 
такой общ гй форме. Необходимо, 
во-первых, отличать борьбу с 
половой слабостью и общим 
упадком сил от борьбы со ста
ростью. Во-вторых, причины по
ловой слабости и упадка сил 
могут быть очень разнообразны: 
если они развились преж девре
менно, в молодом возрасте, то 
они требую т совершенно иных 
мер воздействия, чем когда они 
развиваются в более пожилые
ГОДЫ.

Наконец, и самая старость, 
которой, среди других проявле
ний, обычно присущ и упадок 
сил и половая слабость, тоже 
ямеет различное происхождение 
и различные причины. Далеко 
не всегда старость— преж девре
менная или нормальная— обу
словлена атрофическими изме
нениями или вообще расстрой
ствами именно в половой ж е

лезе: во многих случаях причи
ной является упадок деятельно
сти или заболевания других ж е
лез внутрисекреторного аппа
рата, например, щ итовидной, 
надпочечной и др.

М ногие исследователи пола
гают, что старость вообщ е есть 
процесс .полигляндулярны й“, 
т. е что она обусловлена ф унк
циональным упадком или рас
стройствами целого ряда внутри
секреторных желез. С этой точ
ки зрения, и борьба со старо
стью, а значит, и с теми болез
ненными явлениями, о которых 
вы пишете, не может ограничи
ваться введением в организм 
одних только продуктов семен
ной железы.

Применение органотерапевти
ческих препаратов, в том чіісле 
и перечисленных выш е, не мо
жет быть ни вредным, ни тем 
более опасным, но назначение 
их и дозировка должны исхо
дить только от пользую щ его 
врача, а не проводиться боль
ным самостоятельно.

О ПО СЕДЕН ИИ.

Подп. N 41938. П оседение во
лос в более или менее пожилом 
возрасте есть явление нормаль
ное; оно зависит от того, что 
волосяные сосочки утрачиваю т 
способность вырабатывать пиг
мент. Внезапно, в течение не
скольких часов, «.поседение под 
влиянием страха, испуга или 
отчаяния известно издавна в 
истории; так, за одну ночь пе
ред казнью, поседела М ария- 
Антуанета. Это объясняется рез
ким изменением ж изнедеятель
ности волос под влиянием силь
ных нервных факторов. Что 
нервные влияния могут играть 
большую роль, показываю т слу
чаи, .адгда у  душ евнобольных 
волосы светлели при психиче
ских состояниях возбуж дения. 
Ещ е показательнее такие факты, 
когда на участках, пораженных 
невритом или невралгией, волосы 
часто седеют.

Преждевременное поседение, 
в частности поседение в моло
дости— как то, о котором вы пи
шете—нередко наблюдается пос
ле истощаю щих болезней, сопро
вождающихся выпаденем волос, 
каковы: тифы, рож исты е воспа
ления, поражение рентгеновски
ми лучами и т. д. Поседение в 
22 года не является признаком 
старости, ни общей, ни ча
стичной.

Отнош ение таких случаев к 
нервности, как видно из ска
занного, несомненно; в части 
случаев можно отметить, как 
будто, наследственные влияния.
К зуду ж е в области головы по
седение никакого отношения не 
имеет. Об этом последнем явле
нии посоветуйтесь со специали
стом по кожным болезням: воз
можно, что дело здесь не в ум
ственном переутомлении, как вы 
предполагаете, а в местных кож
ных расстройствах.

ОТВЕТЫ П О  СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ.

А. Архиповой Что такое .су  
хое земледелие*? Под термином
.сухое  земледелие* разумеют 
особые приемы обработки земли 
и ухода за растениями в засуш 
ливых районах. Приемы эти на
правлены к тому, чтобы сохра
нить и запасти в почве возможно 
больше влаги. Достигается это 
тем, что почву глубоко паш ут с 
осени. Тогда влага, выпадающая 
в воде осенних дождей и снега, 
целиком останется на поле и бу
дет впитываться в почву.

Весной глубокой обработки 
уж е не производят, чтобы не 
высуш ивать землю, а только 
разрыхляю т поверхностный слой 
почвы. В течение лета особыми 
орудиями рыхлят верхний слой 
земли в междурядия между ра
стениями. Под таким рыхлым 
слоем влага хорош о сохраняется 
в почве и полностью исполь
зуется растениями.

A. А. Бокову. Вредное или по
лезнее животное крот? Безуслов
но вредное! Т еперь уж е оконча
тельно разреш ен  спор о кроте, 
поднятый в конце прошлого сто
летия П. Н. Ш тейнбергом: крот 
признан вредным потому, что он 
питается, главным образом, до
ждевыми червями, этими полез
нейш ими существами, способ
ствующ ими повышению плодо
родия почвы. В то же время 
крот, устраивая свои ходы на 
огородах и в садах, наносит 
большой вред культурным расте
ниям.

B. Старсдумову. Где иожна 
осмотреть образцовое, с о к аз»  
тельное хозяйство? Л учш е все
го вам обратиться на старые 
опытные станции. Поблизостг 
от вас, в Иркутском район» 
имеется О бластная Опытная 
станция вблизи Иркутска; Ту-
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іонское Опытное поле (гор. Ту- 
іюнь) и Баянданское Опытное 
поле (п. о. Баяндай).

А. Архиповой. Правда ли, что 
там, где имеются большие посе
вы пгдсолнѵха, пчелы гибнут? 
Нет, неправда. На цветах под 
солнуха выделяется липкая смола 
и размножаются клещи, которые, 
действительно, причиняют вред 
пчелам. Смола эта вредна тем, 
что пчелы пачкают в смоле 
крылья и не могут летать. Но 
все же польза от подсолнуха, в 
смысле получения больших ко
личеств меда, так велика, что не 
все пчеловоды считают подсол
нух особенно опасным для пчел.

Подписчику JA 80288. Какие 
получаются семена у  перезимо
вавших в гпунту растений? Во
прос совершенно непонятен. О 
каких растениях выспраш иваете? 
У всех растений, зимую щих в 
грунту, принадлежащих к группе 
цветущ их и размножающихся 
семенами, семена получаются нор
мальные.

Ему же. Что делать о поздно* 
полученвыми плодовыми дз- 
ревьями? Очень часто молодые 
деревца, выписанные для весен
ней посадки, особенно с юга, 
благодаря неполной налаженно
сти транспорта, приходят с боль
шим опозданием, прорастают, а 
иногда и зацветают в тюках. 
Спасти такое деревцо трудно. 
Их надо посадить в затенен
ном месте, часто опрыскивая, 
а когда они .ож ивут" и листья 
примут нормальный зеленый 
цвет, можно пересадить на по
стоянное место.— „Справочная са
довая энциклопедия“ проф. П. Н. 
Ш тейнберга в 1928 году выйдет 
шестым изданием в ленинград
ском издательстве .М ы сль“.

Q. Ц гпаку. Кап бороться с 
червями, уничтожающими дере
ва. ныѳ г озтройки? Как сделать, 
чтобы стены не тязули  сырос и 
из фундамента? Борьба с червя
ми, портящими постройки, очень 
трудна. При постройке же, если 
лес подозрительный, в смысле 
присутствия червей, после об
тески и распиловки, можно все 
подозрительные места замазать 
мелом, растертым со скипида
ром. Чтобы стены не тянули

сырости из фундамента, надо 
фундамент покрыть изоляцион- 

I ным слоем: можно уложить сло- 
! женный в 2—3 ряда хорошо 

просмоленный толь или бересту, 
хорош о просмоленную, также 
в 2— 3 ряда. Стены, возведен
ные на таком фундаменте, сы
рости тянуть не будут.

Подписчику Тв 80752. Руко
водство по всем отраслям с ль- 
ского хозяйства. Рекомендуем 
вам следующие руководства:
С. А. Ершов и А. П. Юрмалиат. 
Настольная книга по земледе
лию  и животноводству. Цена 
4 руб., под редакцией проф. В. Г. 
Котельникова. Справочная кни
га сельского хозяина. Цена 20 р. 
Выписать эти книги можно из 
книжного склада издательства 
.П . П. С ойкин“.

Подписчику М 60538. О яйцзх 
породистых кур. Обратитесь или 
во Всероссийский Сел ьско-хозяй- 
ственный музей (Ленинград, 
Фонтанка, 10) или в „Земле- 
тр у д“ (Ленинград, Л иговка, 130).

А. Архиповой. Верно ли утвер 
ждение проф. Ш тейнберга, что 
по сухему веществу овощи близ
ко подходят, по содержанию пи
тательны х веществ, к  зерну? В 
своем руководстве („П рактиче
ское огородничество“, издание
10-ое, цена 4 руб.) это положе
ние определенно доказывается 
автором целым рядом таблиц, 
составленных на основании дан
ных лабораторного анализа.

Пгдписчику № 63603. 0 руко
водствах по садоводству и ви
ноградарству. Интересую щее вас 
руководство по помологии, ампе
лографии и др. в настоящее 
время можно достать только 
случайно, у букинистов. Из ру
ководств, изданных в последнее 
десятилетие, укажем: М. С. Ба
лабанов. .Доходное плодовод
ство*. 1 руб.; проф. М. В. Рытов. 
.Плодовый питомник“. 2 руб.; 
проф. В. В. Пашкевич. „Плодо
водство*. 2 руб., „Ягодники*. 
4 руб.; проф. Гребницкий. „Уход 
за плодовым садом“. 2 р. 75 к.;
Н. Войнов. „Практическое вино
градарство". 80 коп.

Проф. П. Штейнберг.

А. Архиповой. П одородие поч
вы восстанавливается тол ко 
одними удобрениями или есть

другие способы .восстановления 
плодородия? Плодородие почвы 
зависит не только от наличности 
тех или других питательных ве
ществ, но и от структуры почвы 
и ее физического состояния. По
стоянной обработкой, особенно 
неправильной и произведенной 
не во время, мы можем при
вести почву в такое состояние, 
что урожаи значительно умень
шатся. В таких случаях лучшим 
средством исправления почвы и 
восстановления плодородия яв
ляется культура многолетних 
кормовых трав, особенно бобо
вых (клевер, люцерна, вика).

Подписчику ТА 13965. У казать 
журналы по сельскому хозяйству 
на русском и немецком язы ках.
На русском языке: „Пути сель
ского хозяйства“ (Москва, под
писная цена за  год 12 р.), „Сель
ское хозяйство и лесоводство" 
(Москва, подписная цена 8 р.). 
На немецком языке: „D eutsche 
Landw irthschaftliche Zeitung*, 
„Deutsche Landw irthschaftliche 
P resse“.

СПРАВКИ.

Подписчику ТА 63756. 0 книге 
агронома Б. Демчинского: о сел. 
хоз. ж урналах; об отчетах опыт
ных станций и руководствах по 
кормлению свизей. Интересую 
щая вас книга агронома БгД ем- 
чинского называется „Возмездие 
за культуру“. Если не оши- 

і баемся, книга эта разошлась. 
Из журналов укаж ем вам: „Пу
ти сельского хозяйства“ (Москва), 
.С ельское хозяйство и лесовод
ство* (Москва) и „Вестник сель
ского хозяйства* (Москва). За  
отчетами опытных станций надо 
обратиться на самые станции. 
Но пока ещ е далеко не все 
опытные учреждения могут из
давать свои отчеты. Из новей
ших руководств по свиноводству 
укажем вам: „Свиноводство*,
проф. М. Ф. Иванова, третье 
издание, цена 1 руб. 25 к.; „Вы
ращивание и сбыт свиней“ О. И. 
Ивашкевича, изд. 2-ое, ц. 28 к.; 
„Свинья*, проф. В. Никитина, 
изд. 2-ое, ц. к.; „Свиновод- 

I ство", А. В. Леопольдова, цена 
35 коп. Все эти руководства мо
жете выписать из Издательства 
„П П. С ойкин“ (Ленинград, 
Стремянная, 8).

ИЗД АТЕЛЬ: Изд-во „П. П. С ойкин“. Ответственный Реляктор Академик проф. С. Ф. П л а то н о в . 
Члены презид. редколлегии: Акад. проф. Д. К. З а б э л о т н ы й , Н А. М о с о зо в , Акад. проф. Е. В. Т ар л е .

Л е н и н г р а д с к и й  О б д астл и т  №  2688. Т и п . Jl.C .Il.O . Л е н и н гр а д , Л е ш т у г о в  hod., 1ö. З а к .  №  t»88. Т і ю а ж  öO.OOO э к з .
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1 Q 2 R  г  п р и е м  п о д п и с к и  н а  л q ? o  г
1 • П Е Р И О Д И Ч Е С  К И Е  И З Д А Н И Я  1 1 *

„ К н и ж н а я  Л е т о п и с ь “
X X II  г о д  и з  д  а  н  л  я .

„ К н иж н а я  Л е т о п и с ь 41 с о д е р ж и т  п о л н о е  н ау ч н о -б н - 
б л и о г р а ф п ч е с к о е  о п и с ан и е  в с е х  к н и г , в ы х о д я щ и х  и з  
п е ч а т и  в п р е д ел а х  Р С Ф С Р .

„ К н иж н а я  Л е т о п и с ь "  н е о б х о д и м а  к а ж д о й  б и б л и о тек е , 
л зд -в у , к н . м аг ази н у , б и б л и о г р а ф у , н ау чн . р а б о т н и к у .

Д л я  у д о б с т в а  н а к л е й к и  за п и с е й  н а  к а т а л , к а р 
т о ч к и  ч а с т ь  ти р а ж а  п е ч а т а е т с я  н а  одн ой  сто р о н е  
л и ста .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
О б ы к н о в е н н ы й  ( д в у х с т о р о н н и й )  э к з . В  п р е д ел а х  С С С Р . 

Н а  1 г о д  1 6  р .. н а  6 мес. 8  р. 5 0  н а 3  м ес. 4  р. f>0 к .. 
н а 1 м ес. 1 р. 5 0  к. З а  г р а н и ц у  — в г .-ам . д о л л а р ах . 
О д н о с т о р о н н и й  эк з. В п р е д ел а х  С О _ Р . H .  I го д  2 2  р., 
н а  6 мес. II р. 5 3  к ., н а  3  м ес. 6  р.. н а I мес. 2  р. З а 
г р а н и ц у —в  с.-ам . д о л л а р ах .

Все год. подписчики п о л у ч ат  бесплатно 
у к а з а т е л ь 'к  „ К н и ж н о й  Л е т о п и с и “ 

з а  1928  г.

И м е ю тс я  н а  скл ад е  б о л е е  или  м ен е е  п о л н ы е  к о м 
п л е к т ы  -»а ст г о д ы , н а ч и н а я  с 1908 г о д а  п о  ц е п е  (2 р . 
и н и ж е  п заи и си м о сти  о т  и о л и о т ы  ко м п л е к т а . Номпл.  
1 9 2 7 - 1 5  р.

„ Ж у р н а л ь н а я  Л е т о п и с ь “
Твсударсівінпой Центральной Книжной Палаты

III - й г о д  и з д а н и я .
„ Ж у р н а л ь н а я  Л е т о п и с ь “ с о д е р ж и т  п о л н ы й  п е р е ч е н ь  

с т а т е й , п о м е щ а е м ы х  в ж у р н а л а х  (до  300 н азв ан и й ), 
п ы х о д ящ и х  в п р е д ел а х  Р С Ф С Р . З а п и с и  с т а т е н  р а с 
п о л а г а ю т с я  в  п р ед м .-сн стем ати ч . п о р я д к е  и  с о с т а 
в л яю тся  п о  п р а в и л а м  н ау ч н о й  б и б л и о гр а ф и и .

„ Ж У Р Н А Л Ь Н А Я  Л Е Т О П И С Ь “ 
вы ходи т  4 р а за  в год.

Ч а с т ь  т и р а ж а  ж у р н а л а  п е ч а т а е т с я  н а  о д н о й  сто - 
роме л и с т а  д т я  н а к л е й к и  ц а  к а т а л о ж н ы е  ка |> точки .

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
О б ы и н о в .  (д гу х с т о !  о н . ) - н а І  год  12 р., н а  Ѵг 1'ода 6 p. 

О д к о с т о р о н  —  н а I г о д  18 р., н а  Ѵ2 г о д а  9  р. Цены 
о т д е л ь п . э к з .:  д в у с т о р о н . 3  р. 2 5  к., о д н о с т о р о п .
4  р. 7 5  к . З а  г р а н и ц у —в с.-ам . д о л л а р ах .

Г о д  в ы е  п о д п и сч и к и  п о л у ч а т  в  в и д е  п р и л о ж ен и я  
си ц  в ы п . ж -л а  (5-й  н о м е р ), о б ъ е м о м  ю — і з  ли стон , 
к о т о р ы й  б у д е т  с о д е р ж а т ь  п о л н ы й  п е р е ч  н ь  в сех  
п е р и о д , и зд а н и й , в ы ш ед ш и х  н а  т е р р и т о р и и  Р С Ф С Р  

в 1928 го д у .
П р о д о л ж а е т с я  п р ие м  подп ис ки  н а  . , Ж у р н а л ь н у ю  Л е т о п и с ь “  
т а к ж е  н а  1927 г. П одп иси,  п л а т а  т а  ж е ,  ч т о  и н а  1928 г.

И м ею тся  в  п род аж е ком плекты  „ЖУРН. 
ЛЕТОПИСИ" з а  192 6  г.

Ц е н а  г о д о в о г о  к о м п л е к т а  о б ы к н о в . (д в у ст о р .)  — 
8  р., о д н о с т о р .— і 2  р. Ц е н а  о тд ел ьн . н  м е р а  2  р . 7 5  к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: і)  в Госз*д. Ц е н т р . К н . П а л а т е  (М о ск п а, Н о в и н с к и й  б у л ь в ., 36. Т с і е ф .  2-52- го ), 
2) У  п р ед ст ав . Г«, суд. Ц е н ір .  К н . Н а л а  ы  в Л ен и н град .*  (Л е н и н г р а д , М о х о в а я , 22, к в . 25, проф . М. Н. К у ф а ѳ в .  
Т ел еф . 1-85-65). 3 ) В о  В с е с о ю зн о м  К о н т р а г е н т с т в е  П е ч ат и . 4) В  У к р а и н с к о й  К н и ж н о й  П а л а т е  (Х а р ь к о в ь . 
ул. А р т е м а , 29) 5) В Б е л о р у с с к о й  К н . П а л а т е  (М и н ск , С о в е т с к а я  ул .). 6) Во в сех  п о ч :о в о -т е л е г р а ф н . о тд е л е н и я х .

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А ,  п а  Ш а 8  г.
НА НОВУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ КРЕСТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ

„ Р О  В  Д Е Р Е В Н Е “
„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ —  н е с е т  к р е с т ь я н и н у  

р а д и о г р а м о т н о с т ь , б е з  к о т о р о й  н е в о зм о ж н а  р а д и о 
ф и к а ц и я  д е р е в н и .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е "  — п р о с т а я  а з б у к а  для в с е х  
и н т е р е с у ю щ и х с я  р а д и о с л у ш а н н е м  и  р а д и о л ю б и 
т е л ь с т в о м .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ — с т а в и т  с в о е й  ц елью  
о к а з а т ь  п о м о щ ь  н а ч и н а ю щ е м у  д е р е в е н с к о м у  
р ад и о сл у ш ател ю .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е "  -  п о м о г а е т  р а б о т е  д е р е 
в е н с к о г о  р а д и о л ю б и т ел я  и  о р г а н и з а ц и и  р а д и о 
л ю б и т е л ь с к и х  к р у ж к о в  в д е р е в н е .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ —з н а к о м и т  со всем и  п р о 
гр а м м а м и , п е р е д а ю щ и м и с я  п о  р а д и о .

„ Р А Д И » »  В  Д Е Р Е  К  Н Е "  —о р г а н и з у е т  к у л ь т р а 
б о т у  в о к р у г  р а д и о у с т а н о в о к .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е “ —  я в и т с я  п р о в о д н и к о м  
р а д и о  в ш к о л е  и и зб е -ч и т а л ь н е .

Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е "  — б у д е т  с о д е й с т в о в а т ь  
с п л о ч е н и ю  д е р е в е н с к и х  б а т р а к о в  в о к р у г  р ад и о .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е " —  п о м о ж е т  о с у щ ес т в и т ь  
р а д и о ф и к а ц и ю  д е р е в п н —п о с т р о и т ь  м о ст  м еж ду 
г о р о д о м  и  д е р е в н е й .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е " — о б л е г ч и т  в о зм о ж н о с т ь  
. р а д и о п р и е м н и к у  п р о н и к н у т ь  в  к а ж д у ю  и зб у .

„ Р А Д И О  В  Д Е Р Е В Н Е "  — и з д а е т с я  н а  х о р о ш е й  
б у м а г е  и  со м н о ги м и  р и с у н к а м и .

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А
Н а  г о д . . .   а  р у б л я  —
н а  п о л г о д а   I р у б л ь  10 к.

н а  з  м е с я ц а ................ .. •;— 0 0  к .
н а  і  м е с я ц ....................................—  2 0  к .

Р о зн и ч н ы й  э к з .  5  коіг.

П е р е в о д ы , д ен ьги , з а п р о с ы  п о с ы л а й т е  п о  а д р есу : М О С К В А , Ц Е Н Т Р , Н и к о л ь с к а я  3 . „ Р А Д І І О П Е Р о Д А Ч А “ 

Здесь жѳ принимается подписка на еженедельную газету в восемь страниц

„ Н О В О С Т И  Р А Д И О “
Подписная плота на 1928 г.

Л У Ч Ш Е Е  Р У К О В О Д С Т В О  И  С П Р А 
В О Ч Н И К  Д Л И  В С Е Х  Р А Д  П О Л Ю  
К И Т Е Л Е Й  И  Р А Д И О С Л У Ш А Т Е Л Е Й

Н а  г о д .................
н а  п о  л го  д а -----

4  р . 5 0  к. 
2  р . 3 5  к.

на з  м е с я ц а   1 р .  2 0  к.
н а  і  м е с я н ...................... — 4 0  к.

Т Р Е Б У Й Т Е  В С Ю Д У .  П О Д П И С К А  п р и н и м а е т с я  т а к ж е  во  в с е х  к и о с к а х  и  п о ч т о в ы х
о тд е л е н и я х  п о  С С С Р  и у  п и с ь м о н о с ц е в .



Е щ е  н е  п о з д н о  п о д п и с а т ь с я  н а  1 9 2 3  г о д  (іѵг.изд.)
НА П О П У Л Я РН О  Н А У Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  С А М О О Б Р А ЗО В А Н И Я

» В Е С Т Н И К  З В А Н И Я “
НАУКА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ТЕХНИКА

Редактор журнала академик профессор С. Ф. Платонов, и Президиум Ред. Коллегии: 
академик профессор Д. К. Заболотный, профессор Н. А. Морозов (шлиссельбуржец), 

академик профессор Е. В. Тарле.
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книги
Ж У Р Н .

В  ж у р н а л е  з а  1926 — 1927 г г .  н а п е ч а т а н ы  ст а т ь и  сл ед у ю щ и х  в и д н ы х  
учены х* а к а д . В .  М .  Б е х т е р е в а , проф . В .  А .  В а г н е р а , проф . 
Б .  1 1 .  В е й н б е р г а ,  п р о ф . А .  Б .  Г е н к е л я , ироф . Г .  Г .  Г е н к е л я , проф . 
C .  I I .  Г л а з е н а п а ,  п р о ф . В .  С .  Г р у з д е в а ,  проф . С . О .  Г р у з е н б е р г а , 
проф . Н .  С .  Д е р ж а в и н а , а к а д . Д .  К .  З а б о л о т н о г о , а к а д . A .  I I .  
К а р п и н с к о г о ,  п у т е ш е с т в . а к а д е м . П .  К .  К о з л о в а ,  а к а д е м . А . Ф .  К о н и , 
Н ар. К ом. П роев . А .  В .  Л у н а ч а р с к о г о ,  а к а д . Н .  Я  М а р р а ,  проф. 
N .  А .  М о р о з о в а  (ш л и с с е л ь б у р ж ц а ) , и кад . А .  М .  Н и к о л ь с к о г о , акад . 

С .  Ф .  О л ь д е н б у р г а , а к а д . С .  Ф .  П л а т о н о в а , проф . Д .  А .  Н о з д н е ё в а ,  іднрект . М о ж д у н ар . Б иблиол . 
И н е т -т а  в  Л о за н н е  ( Ш в е й ц а р и я ) / / .  А .  Р у б а к и н а ,  проф . В .  Г .  Т а н - Б о г о р і а з а ,  акад . Е .  В .  Т а р л е ^  акад . 
А .  Е .  Ф е р с м а н а , п оч . чл . А кад . Н а у к  проф . О .  Д .  Х в о л ь с о н а ,  проф . П .  Ю .  Ш м и д т а , проф . П .  Н .  

Ш т е й н б е р г а , р е к т о р а  В сесо ю зн о й  А к ад ем и и  Х у д о ж е с т в  п р о ф . Э .  Э .  Э с с е н а  и м п. др.

С р о к  в ы х о д а — д в у х н е д е л ь н ы й .  О б ъ е м  ж у р н а л а — 1 .5 0 0  с т р а н -  у б о р и с т о г о  
ш р и ф т а .  В н е ш н о с т ь  — х у д о ж е с т в е н н а я ,  д о  5 0 0  ф о т о - к л и ш е  и р и с у н к о в .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕС. НА ГОД

2 і  ки.-журнала «Вестник Знания» 6  руб. 

П,

на 6 мес.І на 3 мзс.іва 1 мес.

6 0  К.3  р. 50 к. j I р. 75 к.

к журналу „ в е с т н и к  з н а н и я “ по выбору подписчиков за осойую плату
Ц е н а  к а ж 

д о г о  трило-
НА ГОД і на 6 мес.І на 3 мес. «ей.*.  от-

^  1 j д е л ь н о с т и :

6  р у б . I 3  р уб  1 р. 50 к.

} 6  руб- j 3  р уб . і 1 р .  50 к.

4  руб.

3  руб.

4  руб. 

13  руб.

6  руб.

по абонементу №  1-й 

12 к п. Вселенная и Человечество . |

12 кп. Итоги Науки . . . . . . j
по абонементу №  2-й

12 кн. Природа и Л ю д и ...................... )

12 кн. Народы М и р а ........................... j
по абонементу №  3-й

12 кн. Новепшніі 3 ‘Щіікл. Словарь 6  руб. вв» рассрочки
В с е  книги С л о в а р я  в ы с ы л а ю т с я  при первых №№ журнала. В 2-Х  переплетах 8  руб.

^ а ж д ы й  подписавшийся получает ж урнал и приложения с первого номера.

К  р о м е указанных трех абонементов, к а ж д ы й  м о ж е т  в ы б р а т ь
любые прилож ения— одно или несколько — но неодинаковые и составить свой 

абонемент из книг Приложений по обозначенным ценам в отдельности.
Без ж урнала „Вестник Зн ания“ абонементы и отдельные приложения не высылаются. 
Ж УРНАЛ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ МОЖНО выписывать с одним, или двумя, или тремя 
абонементами, или с одним каким-либо приложением, или с несколькими, по своему выбору. 

Н любому абонементу МОЖНО добавить любые приложения, но неодинаковыз.
Р ассрочка годовой подписки допускается от 3-х  рублей, только при непосредствен

ной подписке (высылке денег) в Гл. Конторе редакции ж урн. .В естник Знания*
При коллективной годовой подписке, через завком или местком, допускается рас
срочка подписной платы ежемесячными равными частями, в течение 10 месяцев, считая

с января
ЛЕНИНГРАД, 25 — Стремянная, 8 — Издательство „П. П. СОЙКИН“.


