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Проф. В. Я. А Л ЬТБЕРГ.

Новейшие достижения в области сверхмощных электриче
ских напряжений.

Д остиж ения электротехники в отнош ении полу
чения вы соких напряж ений  для чисто технических 
целей, как  напр., для испытания пригодности изоля
торов и т . п., можно считать вполне достаточными. 
Если в технике не встречается надобности в на
пряж ениях, превосходящ их 1 миллион вольт, како
вы е м огут бы ть получены в настоящ ее врем я р аз
личными способами, то для научных целей иссле
дования строения и свойств материи означенные 
предельны е напряж ения являю тся недостаточными, 
и потому усилия физиков, в особенности ам ери
канских и немецких, были направлены  на осущ е
ствление возмож но вы соких напряж ений.

Если бы задаться целью искусственно воспро
извести явления, имею щ ие место при распаде 
радиоактивны х вещ еств, напр., явления вы брасы 
вания а и р  частиц  с громадными скоростями, 
соизм ерим ы м и со скоростью  света, то для этого 
потребовались бы напряж ения порядка 5 —6 мил
лионов вольт. Благодаря поразительным достиж е
ниям ф изики, теперь известно, что атомы материи 
имею т слож ное строение и состоят из полож и
тельно заряж енн ого  ядра, вокруг которого вра
щ аю тся на различны х расстояниях отрицательно 
заряж енны е частицы, электроны. Ц ентральное ядро 
состоит такж е ігз отдельных полож ительно и отри
цательно заряж енны х частиц и представляет собою 
очень прочную и устойчивую  электрическую  си 
стему. В то время, как внеш ние электроны  атомов 
поддаю тся воздействию  извне и могут быть тем 
или иным способом отделены  от последних, ядра 
атомов очень долго не поддавались никаким фи- 
зико-хим ическии воздействиям, и  только Р е зе р 
ф орду десять лет тому аазад  впервы е удалось р аз
делить на части ядра отдельных атомов вещ ества. 
У спех такого достижения обязан применению  
энергии в сверхконцентрированной форме, а именно, 
энергии лучей радия. П ервое вещ ество, которое 
ему удалось таким образом  разруш и ть  и превра
тить в вещ ество с меньш им атомным весом и бо
лее простого строения, был азот; затем аналогич

ному разруш ению  поддались такж е атомы алю 
миния, бериллия, ж елеза и целого ряда других 
элементов и слож ных хим ических соединений.

П римененная методика давала возм ож ность из 
многих миллиардов атом ов^разруш ить лиш ь отдель
ные, единичны е атомы, и потому эти опыты ника
кого практического значения не имеют, несмотря 
на .чрезвы чайно высокий научный интерес го
раздо больш ие перспективы  откры лись бы, если 
бы удалось воздействовать на ядра и пош атнуть 
чрезвы чайную  устойчивость этих электрических 
систем путем применения мощных электрических на
пряж ений. Теория показы вает, что для этого потре
бовались бы поля порядка многих миллионов вольт.

Достижения- последнего врем ени показываю т, 
что на пути к получению  означенных напряж ений 
не встречается принципиально непреодолимых 
затруднений, и что для указаной  цели в самое 
последнее время предлож ены даж е два различных 
и независимых др у г  от друга  способа. П ервы й из 
них был недавно разработан Брейтом в институте 
К арнедж и. Для этого он использовал известный 
способ получения токов больш ой частоты, так на
зы ваемы х, токов Тесла. Принцип примененной им 
установки заклю чался в следую щ ем. В тр ан сф ор
маторе Тесла, состоящ ем из катуш ки с больш им 
числом оборотов  к  охваты ваю щ ей последнюю спи
рали из небольш ого числа витков, возбуж дались 
индуктивным путем  колебания от колебательного 
контура, состоящ его из конденсатора и искро
вого пром еж утка и питаемого Рентгеновской уста
новкой. Вольтаж контура, поднятый с 220 вольт 
до 70 ООО вольт, повы ш ался в трансф орм аторе 
Тесла до многих сотен тысяч вольт. Предел для 
дальнейш его повы ш ения напряж ения обыкновенно 
ставили несоверш енства изоляции установки. Если 
катуш ка находилась в воздухе, то уж е  при 
300 000 вольт между концами ее Происходили силь
ные разряды .

В виду этого, для повы ш ения напряж ения транс
форматор Тесла помещ ался в масляную баню. По
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мимо этого, масло в бане должно было нахо
диться под сильным давлением в 35 атмосфер. К а
туш ка состояла из 8 000 оборотов, намотанных на 
трубку  из стекла Рігах. П ри означенной установке 
с масляной баней под давлением максимальное на
пряж ение трансф орм атора достигало колоссального, 
никогда ранее не осущ ествленного в лабораторной 
обстановке, напряж ения в 5 200 000 вольт. Такая 
мощность поля вполне достаточна для опытов по 
воздействию  на ядра атомов.

О днако, ещ е дальш е, чем Брейт, пош ли нем ец
кие физики Б раш , Л анге и Урбан, которые зада
лись целью для получения вы соких напряж ений 
использовать грозовое электричество, отличаю щ ееся 
особенно громадными напряж ениям и, далеко пре
восходящ ими все лабораторны е возможности.

Для этого они протянули антенну между двумя 
верш инам и гор близ Л угано  (в Италии). К хорош о 
отъизолированной антенне S S  при помощ и двух 
гирлянд изоляторов / ,  / ,  была прикреплена м етал
лическая сеть N  с остриям и. Во врем я грозы  между 
ш арами разрядни ка F  проскакивал сноп искр боль
ш ой длины, достигавш ей уж е при первы х опытах 
в августе 1927 г. 5 м, что соответствовало напря
жению  около 2 000 000 вольт.

В следую щ ем году эти интересны е и много
обещ аю щ ие опыты были продолжены, несмотря на 
то, что руководитель работ Урбан трагически по
гиб при установке антенны с системой изоляцион
ных гирляд. Вся установка была у со верш енство
вана и рассчитана на значительно больш ие напря
ж ения. Так, ш ары разрядника на этот раз могли 
быть раздвинуты  на гораздо больш ее расстояние, 
а  именно, на расстояние в 18 м. В виду опасности 
близкого нахождения во время грозы  возле р аз
рядника, расстояние меж ду ш арами определялось 
при помощ и далеко отстоящ его теодолита, у с т а 
новленного в помещ ении самой гостиницы, где 
ж или немецкие исследователи. С помощью такой 
установки они получили в прош лом 1928 г. гр о 
мадные напряж ения, оказавш иеся по определению  
равными 8 000 000 вольт. Приэтом немецкие иссле
дователи считают, что этот предел отнюдь не 
является окончательным, и что к дальнейш ем у по
выш ению  его не встречается никаких принципиаль
ных затруднений.

Однако, у ж е  достигнуты е напряж ения они счи
тают вполне достаточными для поставленной ими

А нтенна, п р о тян у тая  м еж д у  верш инам и д в у х  гор , д л я  п ол уче
ния вы соки х  н ап ряж ен и й  во врем я грозы :

N — сеть  с  остриям и,
J i  J 3 — ги р л я н д ы  изоляторов ,
S S — антенн а,
F  — разр яд н и к , изм еряю щ ий в т о ж е  врем я нап ряж ени е

цели—изучения условий и возм&жности разруш ения 
атомов и их ядер. Главная трудность заклю чается 
теперь не в напряж ении, каковое вполне доста
точно, а в сооруж ении соответственны х пустотных 
трубок для опытов, которые могли бы вы держать 
столь громадные напряж ения. В этом отнош ении 
техника и наука ещ е сильно отстали, так как даж е но
вейш ие, специально сконструированны е трубки 
для вы соких напряж ений не в состоянии вы дер
жать даж е напряж ения 900 000 вольт, т. е. напря
ж ения в девять р аз меньш его, чем те, какие полу
чены немецкими физиками при грозовых разрядах.

Л ю бопы тно отметить, что при разрядах столь 
громадного напряж ения развивался  такж е и значи
тельной силы ток в несколько ты сяч ампер, так 
что мощность такого тока достигала (правда, лиш ь 
кратковременно) значений астроном ического по
рядка, а  именно:

8 000 ООО X  4 000 =  32 000 000 000 ватт.

Таким образом, мы видим, что на пути к весьма 
интересным опытам по расш аты ванию  внутриядер
ных электрических систем, с целью последую щ его 
разруш ения атомов и превращ ения более тяжелых 
и слож ны х элементов в более легкие и простые, 
за  самое последнее время сделаны весьма больш ие 
успехи , которы е в недалеком будущ ем  дадут во з
можность глубж е проникнуть в строение мате
рии и понять ее физические свойства.

Той ж е цели стремятся достигнуть такж е и 
иным путем, а именно, путем воздействия на атом
ные ядра сверхмощ ных магнитных полей. Такие 
опыты подготовляет русский  ф изик Капица в ла
боратории Р ёзерф орда в Англии, как уж е сооб
щ алось на страницах настоящ его ж урнала („Вестн. 
Знания* №  7, 1928 г.).

В . Альтберг.
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В. Е. ЛЬВОВ.

Новая возможность взрыва атомного ядра.
(Работы  Г. А. Гамова).

В начале текущ его  лета, в С С С Р вернулся из- 
за границы наш  молодой учены й Г. А. Гам ов,—одно 
и з имен, сим волизирую щ их в эти дни для Запад
ной Европы  и А м ерики гений молодой советской 
ф изики, кадры которой, никому неведомые ещ е 
год-два тому назад, в настоящ ее время ведут за 
собою  во многих реш аю щ их идейных областях— 
все, вооруж енное казалось бы столь большими 
материальными и культурны м и ресурсам и , европ ей
ское естествознание. С некоторы х пор Европу уж е 
не уди ви щ ь такими биограф иям и, как биография 
Георгия А нтоновича Гамова, урож енца г. Одессы , 
проведш его там свое отрочество в период гр аж 
данских бурь 1918—21 г.

Период, в течение которого, ф актически не 
учась в средней ш коле, среди  свиста разры ваю 
щ ихся снарядов и пуль, ф еноменально одаренны й 
ю нош а в порядке сам ообразования усвоил полный 
уни верситетский  курс вы сш ей м атем атики и при
обрел огромны й багаж  сведений по теоретической 
физике, начиная о т  электродинам ики М аксвелла и 
кончая общ им и теориям и Э йнш тейна. И менно с 
такими познаниями встретил Гамова в 1924 г. 
курс  Л енинградского  университета, который он 
и кончил ш утя уж е в 1926 г.

В начале 1928 г. Гамов посы лается для у со вер 
ш енствования к К опенгаген в институт, руково
димый знаменитым автором  электронной теории 
атома, датчанином Нельсом Бором. Здесь Г. А. Га
мов, спустя несколько месяцев, становится ближ ай
шим сотрудником  Н. Бора. Выход в свет 20 сен
тября 1928 г. тетрадки берлинского „Zeitschrift für 
PhysiK* с первой ' заграничной работой Гамова—  
ср азу  привлекает к новому, не известном у имени 
огромны й м еж дународны й интерес и им еет послед
ствием срочный вы зов молодого у ч е н о го —Э. Рё- 
зерф ордом  -  в Англию, где прочитанный Гамовым 
в К эм бридж е доклад вы зы вает целую  дискуссию , 
напечатанную  ныне в особой тетради „И звестий 
королевского института“. Рокф еллеровский инсти
ту т  в С. Ш татах, еж егодно прем ирую щ ий наиболее 
достойных молодых учены х С тарого и Нового 
света— присуж дает Г. А. Гамову свою стипендию  за 
1929 г. По приглаш ению  Рёзерф орда и с р азр еш е
ния Главнауки, Г. А. Гамов вы езж ает вскоре 
обратно в Англию, где будет продолжать' свою 
работу в институте имени К эвендиш а в Кэм
бридж е,— этой единственной в мире ф изической лабо
ратории, занимаю щ ейся целиком и исклю чительно 
вопросами с т р о е н и я  а т о м н о г о  я д р а .

В этой именно, до сих пор темной и загадоч
ной области атомных явлений сосредоточены, как 
известно уж е наш ему читателю, запасы  „внутри
атомной эн ер ги и “ (приблизительно 1 ООО миллиардов 
лош адины х сил на каждый грамм вещ ества), относи
тельно которой можно напомнить следую щ ее. Все 
попытки Рёзерф ордовской  школы, в течение вот 
у ж е  десятилетия (1919— 1929) неутомимо бом бар
дирую щ ей ядра всевозмож ны х вещ еств самым 
мощным из имею щ ихся в распоряж ении экспери
мента противоядерны х „таранов* —  , альфа-части
цам и", испускаем ы м и „радием “, привели не только 
к к о л и ч е с т в е н н о  ультра-ничтож ны м резуль
татам. С квозь „бреш и*, пробиваемы е, образно го
воря, альф а-частицам и в ядерной постройке ато
мов, напр, алю миния, — просачивалось не более 
миллионной доли в а т т а  эн ергии . Но ведь ни
чтожны поневоле были и взятые порции радиоактив
ного вещ ества! Н аиболее сущ ественно здесь 
д р у г о е :  вы летавш ие из недр бомбардированных 
ядер осколки — несли с собою энергию , н е  б о л ь 
ш у ю ,  но м е н ь ш у ю  —  в лучш ем ж е случае— 
р а в н у ю  той э н е р г и и ,  которой были заряж ены  
с а м и  альф а - снаряды. Э коном ический эф фект 
такой бомбардировки оказался равным нулю  и 
даж е м еньш е того: числу отрицательному.

Этот последний кардинальнейш ий факт лиш ь 
в самые последние годы получил объяснение в 
новейш их работах А стсна (1928), установивш его 
что ядра 99°/о всей составляю щ ей вселенную  ма
тер и и  вообщ е неспособны распадаться с выделе
нием энергии в большем количестве по сравнению  
с тем, которое затрачено на удар по ядру  извне. 
В ы раж аясь языком химиков, реакция распадения 
ядра „эндотерм ична“, а не „экзотерм ична“: она 
может итти с отрицательным и, в лучш ем случае, 
с нулевым балансом энергии. И , значит, нельзя 
надеяться, как ещ е 2-3 года тому назад, вместе со 
всею ф изикой, надеялся Зоммерфельд, что рано 
или поздно внутриядерная энергия будет осво
бождена, подобно энергии  пороха, своего рода 
„ударам  курка о пистон*. Чтобы „откупорить 
про б ку “, сдерж иваю щ ую  сотни миллиардов лош ади
ны х сил внутри ядра, нуж но теперь ударить по 
ядру  „молотом“ мощностью в те  ж е сотни мил
лиардов лош адины х сил. Экономически бессм ы с
ленная и практически безнадеж ная операция.

И т а к ,  з н а ч и т ,  н у ж н о  н а в с е г д а  р а с 
п р о с т и т ь с я  с м ы с л ь ю — з а в л а д е т ь  н а  
п о л ь з у  ч е л о в е ч е с т в а  в н у т р и а т о м н о й
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э н е р г и е й ? !  В п о л о ж и т е л ь н о м  ответе  на 
этот вопрос не сомневался, по крайней мере ещ е 
4 сентября 1928 г., знаменитый Р. А. М илликен 
в речи, прочитанной им на собрании химического 
общ ества в Н ью -Й орке.

Но вот через ч е т ы р е  месяца после того, в 
первых числах января 1929 г., мы ийеем  начало 
последней работы Гамова, с гениальной смелостью 
намечающ ей принципиальную  возможность р е- 
ш и т ь  н е р а з р е ш и м у ю  и р о б  л е  м у.

Как ж е произош ло это реш ение? И сторическая 
миссия п е р в ы х  (1927-28) работ Гамова заклю ча
лась, прежде всего, в том, что огромный поток 
откры тий, во второй раз после теории относительно
сти, перевернувш и й  ф ундамент классического миро
понимания, — был направлен Гамовым, наконец, и в 
русло заповедной области атомного ядра.

О сновная сущ ность этой револю ции, во
ш едш ей в историю  под названием .волновой  
теории м атерии“ или, коротко, „м икром еханики”—  
отмечалась неоднократно на страницах наш его 
ж урнала и потребует здесь лиш ь самого краткого 
напоминания. Согласно новому учению , исконное 
и вош едш ее в плоть и кровь научного мышления 
представление о вещ естве, как о рое более или 
менее крупны х движ ущ ихся частиц („кусков*, 
.т е л ’ , .ато м о в “, „электронов“ и т. д.) — 5тот ф ун
даментальный образ д в и ж е н и я  т о ч к и  — 
является лиш ь односторонним, неполным снимком 
с событий, однако, к сож алению , единственно до
ступным для наш их органов чувств и для зависящ его  
от этих чувств привы чного мышления, потому 
что на достаточно больш их участках пространства 
явления законом ерно „выглядят* и без особой 
ош ибки могут математически описы ваться, только> 
как движ ения „тел“. В масш табах же вселенной 
ультра - м икроскопических, в масш табах атомов, 
электронов и ядер, — там, где .о р ган ы  чувств* 
вообщ е отказы ваю тся работать и  где „настроенное* 
на крупны е масш табы (ибо сам-то человеческий 
организм  относится к этим последним масштабам!) 
мыш ление „п о эн ер ц и и “ весьма неохотно расстается 
с  образам и „движ ущ ихся частиц“: здесь явления 
носят у ж е  не только ф актически  принципиально, 
но и п р а к т и ч е с к и  преим ущ ественно в о л н о 
в о й  характер и могут описы ваться всего  точнее 
в математических вы раж ениях волн.

Но в этом пункте наш его излож ения мы 
вправе будем уж е, вслед за  Г. А. Гамовым, поста
вить вопрос, впервы е отчетливо формулированны й 
молодым советским ученым в январе 1929 г. и 
сразу , как м олниявлсветивш ий проблему. — »Если— 
рассуж дал Гамов —  в опытах Р ёзерф орда не ф игу
р ирует н а  с а м о м  д е л е  никакой „альфа-ча- 
стицы “, налетаю щ ей с разм аху на „булавочную  
головку* ядра, но в действительности — функцио

нирует некая „альфа-в о л н а ‘, набегаю щ ая на 
другую  „ядерную  волну“ или, вернее, на толчею 
многих волн (соответствую щ их электронам , про
тонам и прочим составным частям атомных ядер), 
скрещ иваю щ ихся на непостижимо малых площад
ках в три: л ю нные доли сантим етра поперечником 
(таков радиус ядра), —  то меж ду п е р в о й  и в т о 
р ы м и  волнами не м о ж е т  л и  п р о и з о й т и  
р е з о н а н с а ? !

Что такое резонанс? Н е только музыканты, но 
и архитектора и инженеры  хорош о знают это слово.

Резонансом, в простейш ем случае, назы вается 
такое явление, когда имею тся два предмета, из ко
торых один слабо колеблется (или не колеблется 
вовсе), другой ж е вибрирует, будучи н а с т р о е н  
на ту-ж е самую  частоту колебаний, т. е. расп р о 
страняя волны, длина которы х в т о ч н о с т и  
р а в н а  длине волны (частоте колебаний) первого 
предмета. Тогда достаточно будет вторым колеба
ниям, хотя бы ничтожно слабым f r  полупотухш им , 
дойти до первого, не менее слабо, или вовсе не 
вибрирую щ его предмета, чтобы „произош ел р е зо 
нанс“, и это тело приш ло в б у р н ы е ,  словно 
вспы хнувш ие, как ф ейерверк, колебания.

Если заставить, например, зазвучать струну, 
даю щ ую  зв у к  „ля“ в комнате, где стоит молчащий 
рояль, то изо всех струн рояля откликнется только 
та струна, которая имеет собственные колебания 
„ля“. Тот же резонанс дает эф ф ект, так  назы вае
мый „эффект эоловой а р ф ы “, когда струна отве
чает громким звоном на легкий  и неслыш ный 
ухом порыв ветра, вибрирую щ его  с частотою, 
равной собственной частоте струны.

Собственными частотами колебаний обладают, 
однако, не только струны, но и, например, здания, 
памятники, мосты. М ост может быть безош ибочно 
вы верен и вы держивать тысечепудовы е нагрузки, 
но достаточно будет взводу солдат пройти по нему, 
м арш ируя в ногу (как это и произош ло на гла
зах  у  ленинградцев с Египетским мостом через 
Ф онтанку в 1912 г.), — с частотою, случайно со 
впавш ей с собственной частотою  кладки моста, 
чтобы произош ел резонанс и мост — раскачавш и сь— 
рухнул. Зарегистрированы  случаи, когда ш ести
этаж ны е дома руш ились, резонируя с... маленьким 
электромоторчиком, работавш им  в подвале и ни
чтожно сотрясавш им  стены дома с частотою, рав
ной собственной частоте этих стен.

Столь разруш ительное явление резонанса может 
быть, однако, и полезно использовано для надоб
ностей науки и практики. Н аилучш им примером 
является здесь применение его в радио - деле, где 
ш ироко эксплоатируется так называемый „пьезо
электрический эф фект К ю р и “ в кварцевой пластинке, 
заклю чаю щ ийся в том, что при пропускании сквозь
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упомянуты й кристалл перем енного тока кварц 
испытывает попеременны е сжатия и расш ирения. 
Если частота этих сж атий и расш ирений (т. е. ча
стота перем енного тока) окаж ется равной собствен
ной частоте кварцевой пластинки, то произойдет 
резонанс, и вибрации кварца примут исключительно 
бурны й характер . Если теперь источником пере
менных напряж ений  сделать перем енны й ток, ви 
брирую щ ий в отправительной радио-антенне, то 
присутствие в этой последней резонирую щ е
го, кварцевого куска скаж ется  исключительным 
постоянством данной частоты излучения и обору
дованны й по кварцу радио-отправитель приобретет 
исклю чительную  точность и автоматичность работы 
Вклю чение ж е в цепь р а д и о п р и е м н и к а  
кварцевого куска, подобранного на резонанс с 
определенной длиной радио-волны, очевидно, в 
огромнейш ей степени повы сит чувствительность, 
изобразительную  (селективную ) способность и 
д а л ь н о с т ь  приема этой волны приемником. 
Резонирую щ ий кварц в этом случае будет играть 
роль настоящ его .у си л и тел я “, он будет „раздувать“ 
почти угасш ие колебания электромагнитной волны, 
доходящ ей с самых отдаленных мест темной по
верхности. '

О сновная с у щ н о с т ь  резонанса заклю чается, 
скажем кратко, в том. что весь запас энергии, ко
торый испускается вызываю щ им резонанс предме
том в течение о п р е д е л е н н о г о  п р о м е 
ж у т к а  в р е м е н и  (так что в каждую  мельчайш ую  
единицу времени расходуется сравнительно незна
чительная порция энергии) у  резонирую щ его тела 
в момент р езо н ан са— накопивш ись —  р а з р я 
ж а е т с я  м о м е н т а л ь н о .  Резонирую щ ее тело 
как бы сгущ ает в колоссально-мощ ный .сгусток 
энергию , притекаю щ ую  к нем у сравнительно мед
ленным потоком.

В ы ш еприведенны е примеры относились к ре
зонансу колебаний акустических, в о з д у ш н ы х .

Н о тот ж е самый закон не остается ли верным 
и для всех вообщ е колебаний, а, значит, и для тех, 
j jjo  порож даю т волны материи? И если преслову
тый .т а р а н “, каким представлялась до последних 
дней а л ь ф а - ч а с т и ц а ,  н и к о г д а  не мог рассчи
ты вать на успеш ны й „пролом “ атомного ядра, то 
может быть .ал ьф а-в о л н а“, если ее настроить в 
резонанс с собственной частотой ядра — д е й 
с т в и т е л ь н о  с м о ж е т  р а с к а ч а т ь  и в д р е 
б е з г и  р а з н е с т и  я д р о  так ж е, как резони
рую щ ий ш аг ш еренги  солдат раскачал и разруш ил 
гром оздкую  м ахину Е гипетского моста?!

Эта волную щ ая проблема была подвергнута — 
на основе построенной Г. А. Гамовым в 1927-28 г. 
.волновой теории ядра* —  математическому разбору 
самим молодым ученым и английским  исследова
телем Ф оулером в январе— марте этого года. Р а 

боты эти ещ е не опубликованы; по сообщ ению  
Г. А. Гамова, автору этих строк, на предваритель
ный и приципиальны й вопрос о том, в о з м о ж е н  
л и , теоретически, с к о л ьк о -н и б у д ь  мощный резо
нанс меж ду альфа-волной и ядерной „толчеей 
волн“ — исторический ответ у ж е  п о л у ч е н  им 
и гласит: .да" ! Резонанс —  возмож ен, волнообраз
ное ядро, в отличие от ядра „кусотчатого* — р аз
руш имо и, может быть, окаж ется разруш енны м  ещ е 
на глазах ныне ж ивущ его  поколения. П риведенный 
в самом начале вы вод Астона о том, что для по
лучения внутриядерной энергии  нуж но приложить 
к ядру  не меньш ее, чем сама эта энергия, внеш нее 
усилие  — остается и здесь в силе. Крепкая по
стройка ядра, сцепляемая — в переводе на электри
ческие меры, — силами напряж ением  д~> 1 ООО мил
лионов вольтов, и т е п е р ь может быть разруш ена 
лиш ь 1 ООО миллионов вольтов. Н о т р е б о в а н и е  
на о б л а д а н и е  этими тысячами миллионов 
вольтов — у ж е  не предъявляется более технике! 
Эти тысячи миллионов вольтов смогут накапли
ваться теперь вблизи ядра, с а м и  с о б о ю ,  в про
цессе резонанса, сгущ аясь в течение тысячных и 
десятиты сячны х долей секунды  и слагаясь из 
вполне доступны х технике м и л л и о н о в  вольтов. 
И зум ительная проблема явсівен но  принимает 
реальны е очертания. Н о как подойти к ней на 
практике?

Такой подход станет реализуем  в тот день, когда 
удастся, во - первы х, теоретически вычислить ту 
величину с к о р о с т и  бомбардирую щ ей альфа- 
частицы, которая (скорость) долж на будет дать 
р е з о н а н с  с волновой постройкой ядра. Во-вто
рых ж е —когда удастся отрегулировать па опыте 
эти скорости „альфа-частиц* (на язы ке микроме
ханики: частоты альфа-волн), предназначенных для 
„последней и реш ительной ' ядерной бомбардировки. 
Н ечего и думать, однако, о том, чтобы удалось 
непосредственно воспользоваться для этой цели 
„естественны м и“ альфа-частицами, т. е. теми корпус
кулами, которые сам опроизвольно испускаю тся р а 
диоактивны ми вещ ествами.

Во-первых, эти последние обладают слишком 
разнообразным набором скоростей , чтобы, отсеивая 
их, можно было бы „случайно* набрести на и ск о 
мую скорость; во-вторых, альфа-частицы можно 
добывать здесь в слишком ничтожных количествах, 
ибо все запасы  чистого радия в лабораториях 
земного ш ара не превы ш аю т 400 граммов. Здесь 
необходимо будет прибегнуть к „искусственной 
альф а-бом бардировке“, т. е. в пустотных трубках 
(„трубках К улидж а") р азгон ять , крупны е ионы, 
сры ваю щ иеся в колоссальных количествах с катода 
(ионы так  назы ваемы х „закатодных* или „канало- 
вых" лучей), разгонять эти ионы с помощью 
электрических и магнитных полей больш ого воль
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таж а и гауссаж а (гау ссы -ед и н и ц ы  магнитной силы), 
с огромной точностью  норм ируя при этоьГ'йх ско
рость. Ультра-магниты на миллион гауссов типа 
приготовляемы х сейчас П. Л . Капицей в К эмбридж е, 
и ультра-трансф орматоры  на 5 200 ООО вольтов, на- 
днях законченные постройкой в Карнеджи — инсти
туте в СШ А, окаж ут надежную  помощ ь в этом на
правлении.

Но и п е р в а я и самая важная стадия работ, 
а именно теоретически  — вы числительная, предста
вит ряд серьезнейш их трудностей, преодоление 
которых при нынеш нем темпе работы физиков 
потребует, впрочем, если  не месяцы, то во всяком 
случае, и не десятки лет.

В самом деле, из разнообразны х „составны х“ 
волн, участвую щ их во внутриядерной волновой 
.толчее" , — отдельно и п о л н о с т ь ю  т е о р е т и 
ч е с к и  п р о с л е ж е н ы  Г. А. Гамовым в 1928 г., 
во всех деталях волны, соответствую щ ие альфа- 
частицам (внутриядерны м; не следует см еш ивать 
их с альфа-частицами внеядерными, бом бардирую 
щими). Остаю тся соверш енно неизученны ми волны 
соответствую щ ие „бета-частицам* (они же элек
троны), а такж е „протонам “ (водородным ядрам), 
наравне с альфа-кирпичиками, представляю щ ими, 
как известно , строительны й м атериал ядер.

Учтя, что атомное ядро уж е очень легкого алю 
миния состоит из 19 ш тук электронов, 8 альфа-ча
стиц и  3 протонов, можно понять степень той

м атем атической изощ реіЛ ости  и теоретического 
смелого таланта, которы е понадобятся для сумми
рую щ его анализа слож нейш его сокращ ения (интер
ф еренции) всех 30 перечисленных групп волн.

„В интересах дела* Э рнест Р ёзер ф о р д  и реш ил 
предоставить в настоящ ие дни в распоряж ение 
молодого советского ученого весь опыт и всю 
экспериментальную  поддерж ку своей прославлен
ной лаборатории. В этом единственном, как было 
сказано, научном центре земного ш ара, исклю 
чительно сконцентрировавш ем  свое внимание на 
вопросах ядра, гениальная работа наш его  сооте
чественника, —  окончания которой будет с нетер
пением ж дать мир, —  скорее, чем где-нибудь, смо
ж ет быть приведена к успеш ном у финалу.

Молодая советская ф изика держ ит на этот раз 
на глазах капиталистического мира экзамен уж е 
не на .аттестат зрелости“, давно полученный и 
аппробированны й ею в глазах истории. О чередное 
задание теперь и неплохое: раскрепостить трил
лионы лош адины х сил, дремлю щ их в бездействии 
и бесплодности для человечества. Мы находимся, 
бесспсрно, накануне крупнейш их событий в научно- 
технической истории наш ей планеты.

Внимание всего цивилизованного человечества 
йудет, несомненно, привлечено в ближ айш ие годы к 
имени молодого ученого, достойным образом несу
щ его знамя советской науки за рубежом.

В. Львов.

Инж: М. А. ВАРЭН.

Ч е р н а я  к р о в ь  з е м л и .
П аш  удивительный своими т ехническими и научными достиж ениями век может быть назван 

веком нефти. Н а ж идком топливе— нефтяных ост ат ках—работают мощные дизеля. Н а нефтяное 
топливо переводят империалистические правительства свои военные флоты. Нефтью питаются аэро
планы , и  невероятная по численностгі армия фордовских „авто* потеряет всю свою силу, если исто
щатся нефтяные богатства янки. Борьба за  нефть и ее источники скоро будет открыто написана  
на знаменах капиталист ических стран. Близкое истощение неф т яных запасов тревожит американ
цев, жажда нефти обуревает англичанами. Только две страны не раст рат или еще эт их богатств, 
это М ексика и наш Союз.

Л ак раз теперь, когда на западе и на американском материке бьют тревогу из-за нефти, у  
нас открываются в этом отношении самые широкгсе перспективы. Л  всемирно известному Бакинском у  
нефтеносному району прибавляется неожиданно новый— Уральский район. Облетевшее газеты изве
стие об открытии вблизи Перми, в Верхне - Чусовских городках, запасов нефти высокого качества 
обещает превзойти самые смелые ож идания. в

Предлагаемая чит ателям статья имеет задачею— ориентировать и х  в доселе еще не выясненном
вопросе о природе и происхож дении нефти.

Из числа простейш их химических вещ еств, так 
называемых „элементов", всем известен самород
ный чистый у г л е р о д :  это — алмаз, одним из 
видов ю велирной огранки, обращ аемы й в „брил
лиант“. М ногим известен другой химический эле
мент — газ в о д о р о д :  им наполняю т военные 
воздуш ны е ш ары  и дириж абли, получается ж е он, 
напр., действием  водного раствора щелочи, едкого

Реданция.

натра, на металлический алю миний, или ж е дей
ствием цинка (или ж елеза) на разбавленную  сер 
ную (или соляную  и др.) кислоту. Сложные вещ е
ства, молекула которых состоит то льк о  из атомов 
углерода и водорода, называю тся сокращ енно у г л е 
в о д о р о д а м и .  В недрах земной коры, в иско
паемом состоянии, встречаю тся многочисленные 
виды углеводородов, так назы ваемы е .би ту м ы “.
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в трех различных ф изических состояниях: газооб
разны е (как естественны е горю чие газы), тверды е 
(как асфальт) и  жидкие. Взаимную  смесь разнооб
разны х ж идких битумов, в виде слож ного раствора, 
в котором обычно растворены  ещ е некоторы е би
тумы газообразны е и тверды е —  эту ж идкость и 
называю т н е ф т ь ю  (от древне-мидийского гла
гола „наф ата* — значит „просачиваться*). У глерод 
и водород, как элементы, входят в состав многих 
небесных тел, а такж е и в состав той массы, из 
которой^ образовалась наш а планета с ее  оболоч
ками. П ри каких ж е обстоятельствах атомы угле
рода и водорода соединяю тся в молекулы битумов, 
в частности — давая начало ж идкой нефти, в усло
виях ж изни зем ного ш ара?

С ущ ествую т три взгляда на происхож дение нефти.
1) В растениях содерж атся ж иры  и масла, воск 

и смолы; при своебразны х ф изико-хим ических 
условиях , имею щ их место в некоторы х областях 
^емных недр (давление, тем пература, брож ение, 
действие д руги х  хим ических вещ еств, влияние 
времени на ход реакции), указанны е составны е 
части в отлож ениях морских водорослей, озерно
болотных и отчасти наземны х растений подверга
ются сложным химическим превращ ениям , и  в ре 
зультате их  получается нефть р а с т и т е л ь н о г о  
происхож дения (и естественны е газообразны е би
тумы ).

2) В морях и теперь ж ивут, и прежде ж или и 
ум ирали (иногда катастроф ически) в неисчислимых 
количествах животные, в теле которых содерж атся 
жиры; трупы  этих ж ивотны х падаю т на дно, зано
сятся песком и илом, массами включаются в по- 
степенно-образую щ иеся м орские песчаные, глини
стые, а иногда известковы е отлож ения; в этих 
„братских могилах* вещ ество тела животных под
вергается сложным физико-химическим (иногда 
ещ е и бактериологическим, и бродильным) р еак 
циям; в результате из тел моллюсков, рыб, р ако
образных, кораллов, червей, м едуз и даж е инф у
зорий образуется нефть ж и в о т н о г о  происхо
ж дения.

3) В глубоких областях зем ного ш ара при сут
ствую т в виде свободных металлов ж елезо, никкель 
и кобальт; некоторыми предполагается сущ ествова
ние там ж е металлических и углеродисты х натрия 
и калия, кальция и магния; вода, — или, скорее, 
пары воды,— попадая в соприкосновение с этими 
чистыми металлами, дают, как известно, водород, 
а с углеродистыми металлами — ацетилен; водород 
и ацетилен с никкелем, железом и т. д., как пока
зы вает опыт, легко образую т соверш енно неф тепо
добные жидкости: таков один из предполагаемы х слу
чаев н е о р г а н и ч е с к о г о  происхож дения неф ти.

Н аиболее вероятным для больш инства место
рож дений считается, однако, происхож дение нефти

и з  растений и ж ивотны х; то же касается и биту
мов газообразны х. Твердые ж е битумы, как ас 
фальт, горный воск и пр., образовались из ж идких 
путем их испарения, окисления и полим еризации, 
т. е. соединения по несколько молекул в одну.

Р аз возникш и, битумы заполнили собой пустоты 
вклю чаю щей породы — песков, пористы х песчани
ков, иногда —пористых известняков. Если эта по
рода перекры валась в скорости плотным слоем, 
напр., глин, то, несмотря на свою удобоподвиж - 
ность и легкость, ж идкие и газообразны е битумы 
так и оставались в том ж е самом пласте, где заро
дились, и никуда из него не перемещ ались, не 
.м и гр и р о вал и “: получалось „первичное“ месторо-. 
ж дение нефти, заклю чаю щ ей в себе обычно рас
творенными газообразны е битумы . Если здесь 
нефти много, а в техноэкономическом отнош ении 
добыча ее удобна и выгодна, то залеж ь получает 
значение „пром ы ш ленного“ месторождения.

Как ж е эксплоатирую тся м есторождения биту
мов? Иногда на дневную  поверхность выходят 
обнаж ения нефтеносны х пород или же от них, за
легаю щ их на глубинах, до поверхности земли до
ходят трещ ины : тогда газы или ж идкая нефть (осо
бенно ж е — под давлением газов, растворенны х 
в ней и стремящ ихся выйти на свободу) могут 
просачиваться наверх, могут скопляться в ямах, 
углублениях, или собираться слоем на поверхности 
стоячих вод: получается „естественны й выход*
нефти (или газов). По мере накопления, нефть 
счерпываю т, собираю т ее  тем или иным приемом: 
такова и была древнейш ая, тысячи четыре лет 
тому назад практиковавш аяся .д о б ы ч а“ нефти. Но 
было замечаемо, что нефть скорее и обильнее со 
бирается на дне искусственны х колодцев, если они 
прокопаны в удачных пунктах, достигаю т своим 
дном до нефтеносных пластов и открываю т свеж ие, 
ничем не закупоренны е поры в породах, или же 
пересекаю т трещ ину, идущ ую  от нефтеносных по
род и заполняю щ ую ся исходящ ей из них нефтью. 
Так во многих районах ещ е в древности созиик 
„колодезный способ* добычи нефти. Со дна колод
цев ее  вы черпы вали, опуская  сверху  на веревках 
ведра, бурдю ки и т. п. Такую  примитивную  до
бычу, ведш ую ся с древности, застали и русские 
при завоевании Бакинского ханства, а потом — под 
тепереш ним  Грозным, по завоевании Чечни; те же 
колодцы были с очень давних времен в Румынии, 
Галиции, П енсильвании, М есопотамии, Венецуэле, 
Гвинее и ещ е во многих других нефтеносных 
районах. Но приток нефти в неглубокие колодцы 
бы вает слаб, обычно лиш ь немного пудов в сутки; 
да и вскры тая поверхность пористой нефтеносной 
породы быстро засоряется, поры затягиваю тся, 
приток нефти падает до нуля. При равных прочих 
условиях, более глубокие колодцы оказы вались
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более производительными. Но копать-то настолько 
глубоко, как шахты рудны е или угольны е, при 
нефти нельзя: вы деляю щ иеся газы ядовиты для 
рабочих.

Поэтому пришли к мысли откры вать путь к вы
ходу нефти из содерж ащ их ее  пластов таким пу
тем, что прямо сверху , с поверхности земли, н а 
чали пробивать, »пробуривать“ узкое, но доста
точно глубокое круглое отверстие в горных поро
дах, т. наз. „скваж ин у“, с помощью специальных 
буровы х станков: так развился обш ирны й и важ 
ный отдел горного искусства, .бу р ен и е  на нефть*. 
В нем многое было успеш но заимствовано из и з
вестных уж е ранее способов бурения для получе
ния из недр питьевой воды и соляных рассолов: 
в Китае глубокое бурение ещ е целые тысячелетия 
тому назад вы полнялось технически весьм а совер
шенно. Т еперь никакой редкости не составляю т 
нефтяны е буровы е скваж ины  на глубину в 1 в ер 
сту и даж е более. Чтобы рыхлые или трещ инова
тые горны е породы, составляю щ ие естественны е 
стенки буровой скважины , не обруш ивались и не 
закупоривали  ее, по проведении скважины до вхо
ж дения в нефтеносны й пласт ее  крепят, опуская 
в нее сверху  стальные (клепанные из листов или 
прокатны е цельнотянуты е) »обсадные* трубы над
леж ащ его диам етра, прочно соединяемые одна 
с другой. Главным образом увлекаем ая теми га
зами, которы е в недрах земли были растворены 
в ней под больш им давлением и стремятся через 
скваж ину уходить в свободную  атм осф еру, нефть 
из пор пласта притекает к подош ве обсадных труб 
и поднимается по ним вверх. Если количество и 
давление бы вш их поглощенными в нефти газов и 
количество пригоняемой ими к скваж ине нефти 
велико, то иногда газы вы талкиваю т жидкую нефть 
столбом из верхнего сечения, устья скважины, на' 
высоту многих сажен: „скваж ина ф онтанирует", 
и иные бурные фонтаны дают (хотя обычно и не
долго) огромны е количества нефти — многие де
сятки тысяч пудов за сутки действия. Если давле
ние газов не так велико, то нефть лиш ь спокойно 
.переливается* через верхнее отверстие обсадочной 
колонны. Наконец, при слабом или ослабевш ем 
напоре газов нефть поднимается в отсадочных 
трубах лиш ь до некоторой высоты и останавли
вается здесь, а  новые количества нефти приходят 
в скваж ину только после того, как извлечен на
верх столб нефти, набравш ийся в трубах: такое 
явление встречается наичащ е, и тогда г -фть нуж но 
из скваж ины  на поверхность извлекать одним из 
трех  способов. А рхаический и неэкономичный 
способ — это вы черпы вание, „тартание* нефти из 
скважины длинными, узким и цилиндрическими со
судами, .ж елонкам и*, наподобие очень высокого 
ведра (с поддавком снизу, как у  старинных руко

мойников); ж елонки опускаю тся в скваж ину и под
нимаются из нее наверх (для опораж нивания) на 
стальном канате, навиваемом на барабан, вращ ае
мый маш иной (паровой или электромотором). Го
раздо экономичнее откачивать из скваж ины  нефть 
насосами специальных устройств. Н аконец теперь 
прим еняется такж е успеш но и поднятие нефти 
пневматически, так сказать выдуванием ее  снизу 
наверх путем вдувания через трубку , опускаем ую  
сверху до низа обсадных труб, ко дну скважины 
сжатого воздуха, доставляемого от особой машины, 
.ко м п р ессо р а“: он всасы вает атмосферный воздух 
и сжимает его до требуем ой степени.

Но вот тем или другим  способом неф ть и з в л е 
чена на поверхность. К ак потребляю т ее  дальш е, 
т. е. в чем суть заводского передела ее? П реж де 
.всего, нефть долж на отстояться от увлеченного 
ею с собою песку , грязи  и воды, а  для того сли
вается на отстой или в открытые, неглубокие, о б 
ш ирные ямы (с уплотненными глиной или бетони
рованны ми дном и стенками): это — т. наз. „амба
ры*; или нефть насосами подается в цистерны — 
крупны е, иногда огромные цилиндрические храни
лищ а из листового ж елеза, с кры ш ками, спуск
ными кранами, показателями высоты уровня 
нефти и пр.; цистерны  экономичнее, ибо тут 
возможно уменьш ены потери от испарения нефти 
на воздух и от просачивания в почву. Умень
ш ена и пож арная опасность. Д алее наступает ра
бота завода.

Тысячелетиями человечество потребляло биту
мы для разнообразны х целей. Твердые битумы, 
асфальты шли в М есопотамии в судостроении, 
в строительном деле для цементирования кирпи
чей—напр.. при работах „В авилонстроя* по соору
жению известной башни; для постройки водоне
проницаемых резервуаров, зернохранилищ  и на 
асф альтовы е полы в зданиях; в древнем  полигра
фическом производстве —  в смеси с воском и дег
тем для ф абрикации „табулей*, вощ ены х табличек 
в роли блокнотов для текущ их записей острым 
стерженьком, „стилем*; и, наконец, в фарм окопее— 
в составы для бальзам ирования тел. Ж идкая нефть 
употреблялась на пропитку делового леса против 
гниения, на смазку экипаж ны х колес, в сельско
хозяйственном деле —  для борьбы с филоксерой на 
виноградны х лозах; в военном деле —  для заж и га
тельных (а, может быть, и разры вны х) снарядов, 
в медицине— в мазях против накожных и простуд
ных болезней; и, наконец, в качестве осветитель
ного материала нефть в ее естественном состоянии 
сж игалась в светильниках с толстым фитилем из 
растительных волокон. Труднее всего для древней 
техники было извлечь пользу из газообраны х би
тум ов; но вы соко-худож ественно по замы слу и вы
полнению было в течение тысячелетий использова
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ние газов для знаменитых .вечн ы х о гней“ в х р а 
мах религии З о р о астр а  в М идии. П ерсии и в Б аку. 
И з этих назначений крупны й спрос на нефть — 

а, значит, и добыча ее  в больш их количествах — 
могли бы вы расти  только тогда, если бы умели 
нефтью деш ево  зам енить как растительные и ж и 
вотные масла для освещ ения, так позж е и свечи, 
и если бы пламя от горения нефти получалось 
ровное, чистое, яркое, без копоти и нагара на ф и
тиле. Но этого как раз нет; и человечеству при
ш лось ж дать до начала XIX в., пока, почти одно
временно в Галиции и на К авказе, был изобретен 
способ получать из нефти-сы рья масло, годное для 
лампового освещ ения — „фотоген*, .к е р о с и н “: это 
открыло новую  эр у  в материальной культуре.

Повторим, что естественная нефть состоит и з 
смеси, взаимного раствора многих, до 70 в и д о е >  

углеводородов ж идких, тверды х и газообразны х 
(нередки и посторонние примеси: азот, сера  и пр.). 
М олекулы отдельных видов углеводородов отли
чаются различием в числе атомов углерода и водо
рода; поэтом у и физико-хим ические свойства этих 
видов взаимно разнятся; в частности, каждый 
ж идкий углеводород данного состава при опреде
ленном давлении кипит, обращ аясь в пары, только 
при строго-определенной тем пературе, а пары его  
при данном давлении сгущ аю тся снова в жидкость, 
только начиная со строго же определенной тем пе
ратуры . П одвергая сы рую  нефть .ф ракци онной“ 
перегонке, в определенных, узких границах посте
пенно возрастаю щ их тем ператур, получим в виде 
конденсатов ряд ф ракций, .н еф теп р о ду к то в“ со 
все более вы сокой тем пературой кипения. В г р у 
бых чертах, это будут дистилляты: газолиновый 
(сюда входят „бензины*); осветительно-масляный 
(как .к е р о с и н “); газо-масляный (для двигателей 
внутреннего сгорания, для превращ ения в светиль
ный газ); „остатки“; смазочные масла разнообраз
ных сортов (включая вазелины); параф ины ; смола, 
„гудрон* или „искусственны й асфальт*. Свойства 
каждой и з  этих фракций различаю тся и между 
собой, и от свойств сырой нефти; вторичной 
фракционной перегонкой каж дого дистиллята до
стигается ещ е больш ая однородность отдельных 
продуктов. О тогнанны е дистилляты подвергаю тся 
ещ е обработке химическими реагентами, в целях 
лучш ей очистки от вредны х примесей.

Схемы нефтеперегонны х заводов вообщ е схожи: 
р езервуары  для хранения сырой нефти, подогре
ваемые огнем или паром перегонны е кубы, конден
саторы  для охлаж дения паров фракций, очистные 
резервуары  с меш алками для химической очистки, 
резервуары  для очищ енного продукта, фильтры 
для м еханической очистки процеж иванием, р езер 
вуары  для готового рыночного товара, а для па
раф инов е щ е—пресса для отжимки их, приборы

для легкого  прогрева и формовочные пресса. П е
регонка различается периодическая и непреры вная 
с подразделениями по способу нагрева кубов огнем 
или паром, применению  вакуум а, применению  
.крэкинга*  (т. е. искусственного  расщ епления тя
желых молекул на более легкие, газолиновы х ти 
пов: напр., из малоценного м азута т. е. остатков с 
тем пературой кипения свы ш е 350° Ц. получается 
ценный бензин). И зобретение фракционной пере
гонки в свое время быстро откры ло огромный ми
ровой рынок для сбыта .киросиновы х* дистилля
тов: добыча нефти и извлечение из нее именно 
керосина начали чрезвы чайно развиваться  с 60-х го
дов, XIX в., но все остальны е дистилляты  ещ е не 
находили достаточного сбыта. Затем  в Б аку  и 
в С. Ш татах были изобретены  и у со верш енство
ваны .ф о р с у н к и ',  т. е. приборы  для распиливания 
нефти и сож игания ее  в таком виде под паровыми 
котлами: благодаря этому, сырая нефть и заводские 
„остатки“ с 80-х годов получили постепенно вы 
росш ий теперь до огромнейш их разм еров спрос 
для отопления паровых котлов по фабрикам  и за 
водам, в коммерческих морских и речиых флотах, 
в колоссальных военных флотах главны х м орских 
держ ав, на паровозах и для отопления некоторых 
металлургических печей. В то ж е время, с 70-х го
дов, в С . Ш татах и в России выработаны методы 
получения из нефти фракций разнообразны х, пре
восходных смазочных масел, и потребителем их 
сделались заводы, ф абрики и транспорт всего мира. 
Значение нефти, особенно мазута, все росло, но 
в наш и дни преобладаю щ ую  роль заняли легкие 
дистилляты.

Ещ е в 60-х годах в Германии были изобретены, 
а с начала 90-х го до в—усоверш енствованы  (Д изе
лем) двигатели внутреннего сгорания; явились 
автомобили, речны е и морские моторные суда 
(„теплоходы “), подводный флот с дв. вн. сг., аэро
планы и дириж абли, тепловозы  по ж елезнодорож 
ным путям: этими изобретениям и внесен глубокий 
переворот в строй соврем енной культурной жизни, 
но ведь все эти машины требую т для себя в каче
стве топлива особы х фракций перегонки нефти. 
Кроме механики, и химия тож е предъявила спрос 
на бензол, толуол и фенол, получаемые из нефтей 
некоторы х м есторож дений и идущ ие на чудесны е 
синтетические лекарства, сильнейш ие взры вчаты е 
вещ ества и ты сячи сортов красивейш их и скус
ственных красок. В то ж е время необычайно раз
вилось применение естественны х горю чих газов: 
их по трубопроводам  от скваж ин передаю т на да
лекие расстояния, и газами из недр земли отапли
ваются и освещ аю тся ж илищ а многих населенных 
городов, и на этих ж е газах работаю т огромные 
м еталлургические и иные заводы; из газов ж е вы
деляю т или сжатием и охлаждением, или погло-
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щенпем, ежегодно многие миллионы пудов ценных 
газолинов.

Н уж но отметить, что завоевать м ировы е ры нки 
помогли не только новые великие изобретения и 
замечательны е техноэконом ические преим ущ ества 
нефтепродуктов, как ж идкого топлива; чрезвы чай
ное значение имели такж е успехи  в- деле удеш е
вления транспорта нефти, керосина и пр.: вместо
древних бурдю ков и преж них дорогих и убы точ
ных утечкой боченков, теперь нефть транспорти
руется в ж елезнодорож ны х цистернах, в наливных 
с у д а м и , наконец, через равнины , реки и горы, на 
ты сячеверстны е расстояния, системами насосны х 
станций перекачивается по нефтепроводам.

Вспомним хотя бы наш  знам ениты й неф тепро
вод Б ак у —Батум, протянувш ийся во всю длину К ав
казского горного хребта. В других  странах, напр., в

С оединенных Ш татах С ев. А мерики, длина одних ма 
гистралей нефтепроводов превосходит 100 ООО к/м .

Заклю чим сопоставлением размеров мировой 
добычи нефти: 3  ООО лет тому назад можно лиш ь 
гадательно наметить добычу немногих тысяч пудов 
по всей земле; в 1857 г. зарегистродано 2 ООО б ар 
релей 1 в 1^61—2 100 ООО б.; 1880— 30 000 000 б. 
1 8 1 5 -1 0 3  000 000 б.; 1913 — 384 000 000 б.; 1 9 1 7 - 
507 000000  б.; 1925— 1 066 000 000 баррелей — т. е. 
свы ш е 8 миллиардов пудов. С таким темпом роста 
не развивается ни одна отр асл ь  горного дела.

Н овое месторождение нефти в СССР, обнару
ж енное в последнее врем я на Урале, является 
крупным ш ансом мощного развития наш ей про
мыш ленности.

' I М . Варэн.

» 1 баррель  — около 160 л итров  =  8 пудов.

Агр. П. ЯКОВЛЕВ.
А ссистент Госуд. оны тно-селек. 

станци и нм. И. В. М ичурина.

Получение новых сортов растений путем укоренения 
листьев гибридных сеянцев.

Ф ормообразование гибридного сеянца плодового 
дерева с момента всхода его  из семени и до пер
вых 3 —  5 лет плодонош ения зависит от влияния 
внеш ней среды и наследственно заложенных в нем 
в большем разнообразии зачатков свойств его про
изводителей и их родичей.

Н аследственность играет в данном случае, в этот 
пост-эмбриональный период, второстепенную  роль, 
вследствие того, что развитие того или другого 
наследственного зачатка всецело зависит от тех 
или других благоприятных для его вы явления усло
вий внеш ней среды.

В неш няя среда является здесь единственным р е гу 
лятором, который своей постоянной изменяемостью  
способствует развитию  тех или других признаков, 
заложенных в гибриде и взятых им в той или др у 
гой пропорции с растений производителей.

Эта внутреняя борьба идет непреры вно ряд 
долгих лет.

Только полувековой упорной работой удалось 
И. В. М ичурину проследить 'эту  гигантскую  работу 
внутренних сил, скры ты х в недрах растительных 
клеток, а такж е отметить действия факторов внеш 
ней среды и раскры ть одну из страниц этой в е 
ликой книги тайн по борьбе за  сущ ествование 
живых организм ов в природе.

Л иш ь после первы х 3 —  5  лет плодонош ения 
новый сорт плодового дерева становится достаточно 
устойчивым, неизменяемым. Л иш ь только тогда 
можно приступить к размнож ению  его  вегетатив
ным путем.

До этого же, гибридны й растительный организм 
представляет из себя своего рода непреры вно дей
ствую щ ий вулкан, которы й в каждый вегетацион
ный период вы брасы вает или вновь переводит 
в латентное состояние ту или другую  нахо
дящ ую ся в нем группу развиваю щ ихся зароды ш е
вых признаков.
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В этот бурны й период молодой организм  ги
бридного растения способен очень часто давать 
разного рода уклонения в своем строении: флюк
туации, мутации и споративны е почковые измене
ния, передаю щ иеся по наследству, желательные 
свойства которы х может уловить и закрепить 
только долгий навык и остры й наблюдательный 
глаз гибридизатора.

У И. В. М ичурина имеется больш ое количество 
фактов, показы ваю щ их огромное влияние внеш ней 
среды на строение молодых гибридны х раститель
ных организмов.

Эти факты дали мне мысль— путем укоренения 
листьев С молодых, ещ е строящ их структуру  своего 
организма, сеянцев гибридов плодовых и декора
тивных древесны х растений, получать новые сорта 
растений, н еп о х о ж и е  на м атеринские, с которых 
взяты  были эти листья.

Ведь сры вая с сеянца лист и саж ая его  для 
укоренения, мы тем самым в данный период раз
вития ещ е ограниченного количества наследствен
ных признаков производителей, не подвергнувш ихся 
длительному влиянию  разны х ф акторов внеш ней 
среды, коренным образом  меняем роль работы 
листовой пластины, залож енной в нем материнским 
растением.

В этом случае корневая система у  листа ме
няется заново; она уж е  соверш енно будет не по
хож а на ту корневую  систему сеянца, с которого 
был взят лист для укоренения. Этот полный обмен 
корневой системы иногда бы вает очень ценным 
и необходимым для наш их гибридизационаы х 
целей.

П осле посадки листа для укоренения, выйдут на 
арену борьбы за свое сущ ествование уж е другие 
действую щ ие силы. Здесь произойдет больш ая пе
регрупп ировка  по ф ункциональной деятельности 
клеток листовой пластины и, в частности, листового 
череш ка, а если нет такового (в случае посадки 
отрезков листа), то главны х и второстепенно рас
ходящ ихся нервов листа

В борьбе за  сущ ествование будет итти интен
сивная работа клеток за  приспособление к о к р у 
ж аю щ ей их внеш ней среде.

Все клетки листа с этого врем ени берут на 
себя соверш енно д руги е  ф ункции, всеми силами 
цепляясь за нити ж изни. П роисходит полная пере
становка рабочих сил листа для формирования 
новых кадров и з своей ж е рабочей среды. Этим но
вым работникам дается исклю чительно важ ное за 
дание, конечный итог которого—образовать ж изнен
ное начало, и з  н е с у щ е с т в у ю щ е г о ,  реаль
ный импульс к дальнейш ей жи з н и , — п о ч к у .

П осле первы х ж е дней посадки листа для 
укорен ен ия, на конце череш ка образую тся всасы 
вательные клетки (C allus) для доставки воды в

листовую  пластину, которая, в свою очередь, у си 
ливает ассимиляцию  для скорейш его  образования 
корней и з каллюса.

Н а образование каллю са и первы х корней листа 
идет значительное количество работы листовой 
пластины. Только после долгих дней напряж енной 
работы ему удается образовать первы е корни.

Э тот период—первы й больш ой этап напряж ения 
растительного организма листа.

И ногда случается, что корни у  листа образую тся 
через три  недели, а иногда и, через несколько 
месяцев.

С образованием  первых корней, рост последних 
идет очень усиленным темпом.

С достаточным развитием  корней, для листа 
наступает второй этап борьбы , более трудный 
и болеё длительны й. Все силы листа и корней на
правлены в этот период лиш ь исклю чительно на 
образование новой почки, могущ ей дать дальнейш ее 
развитие этому новому сообщ еству растительных 
клеток, попавш их в такое исклю чительно трудное 
положение.

Н икаких зачатков почек у  листьев наш их дре
весны х плодовых растений не имеется. Н уж но 
какими то путями, пока человеком ещ е не
выясненными, вы браться укоренивш им ся листам 
из этого отчаянного положения. К азалось бы, что 
выхода, кроме смерти, у листьев в данном слу
чае нет.

Но пройдут дни, недели, многие месяцы, и все- 
таки ж изнь свое возьмет.

Иногда лист ж ивет не одну сотню дней, пока 
он не пробьет где нибудь почку —  символ победы 
жизни; иногда о т  него ничего не остается, кроме 
невзрачны х буры х корней, которые ещ е долгие 
месяцы ж ивут одни без листовой пластины и, тем 
не менее, в один прекрасны й день ж изнь так ж е 
стремительно вы ры вается наруж у из какого нибудь 
участка этих, казалось бы, погибш их корней. Ж изнь 
в данном случае берется буквально с бою.

Д альнейш ее построение этого растительного 
организм а пойдет уж е  соверш енно другими путями 
и по соверш енно иному плану, неж ели строение 
маточного растения, с которого был пзят когда то 
ли'ст для укоренения.

Тяжелым трудом, сам, своими силами воздвиг 
лист свой фундамент ж изни , дальнейш ая постройка 
которой опять будет все таки зависеть от той или 
другой формы приспособляемости к окруж аю щ ей 
ее  внеш ней среде, которая никогда, ни на одну 
минуту, ни на одну йоту не бывает одинакова.

О пиш у вкратце изменения, которы е наблюда
лись мною при развитии растений от укоренивш ихся 
листьев.

П олзучая роза — Rosa repens, развивш аяся от 
оставш егося корня листа (листовая пластина за
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долго до этого роста погибла), имеет форм у не п р о 
ст ртую  по вемле, как у  маточного экземпляра 
растения, а кустовую , причем листья с ниж ней 
стороны имеют красноватый оттенок, чего не н а 
блюдается у  других, нормально развиваю щ ихся ра
стении (рис. 2, фиг. а).

Ни о какой болезни, влияю щ ей на окраску 
листьев, здесь не может быть и речи. Куст, вы рос
ший из листа, имеет здоровы й, цветущ ий вид. 
Ш ипы  на побеге сидят очень редко, в отличие от 
норм ально развиваю щ ихся сеянцев, где ціипы о х в а 
тываю т побег буквально как .ш у б о й “ '.

Виноград, гибрид „И ммунит М ичурина“, вы ки
нувш ий побег из верхней части каллю са у к о р е 
нивш егося листа, имеет опуш енную  верхню ю  часть 
побега и листьев и склонность к сильному росту- 
гигантизму, чего не наблю дается у  маточного р а 
стения (Рис. 1, фиг. а). ■

У коренивш ийся лист груш и  гибридного сеянца 
.С ап еж ан к и “ отличается очень интересным ро
стом. П рирост у этого побега идет как бы „на
скоком*. Трогается в рост побег очень часто, почти 
ежемесячно, но за каждый прирост он дает всего 
лиш ь несколько листьев. По внеш нем у виду, какой 
в настоящ ее время у  него наблюдается, из этого 
у корен ивш егося листа, несомненно, выйдет карли
ковая форма груш и (Рис. 4).

У коренивш ийся ц в е т о к  примулы пока больш е 
пяти листьев у  себя в кусту не дает. Как только 
начинает развиваться ш естой лист, один из

1 Фотографирование укоренившихся листьев было произ
ведено еще в октябре к-це 1928 года.

нижних листьев начинает подсыхать. Всегда в этом 
кусту бывает пять свеж их листьев —  не больше. 
Такое состояние длится уж е несколько месяцев. 
П ервая почка пробилась у  цветка примулы  из 
верхней части формы цветоножки (рис. 2, фиг. б).

Будут ли передаваться по наследству новые 
свойства, приобретенны е плодовыми растениям и 
от укоренивш ихся листьев, — это вопрос, р азр еш е
ния которого можно ждать не ранее, как через 
пятнадцать — двадцать лет, до получения второй 
генерации сеянцев от растений, развивш ихся от 
укоренения листьев.

Но не нуж но забы вать главного в работе гибри- 
дистов, — что ж елательны е для человека свойства, 
полученные растениями в результате воздействия 
на них разных ф акторов окруж аю щ ей среды, 
могут закрепляться вегетативным путем в течение 
десятков лет, без процесса полового размнож ения.

В иностранной и русской литературе указаний 
и работ по укоренению  листьев с наш их много
летних древесны х п л о д о в ы х  растений пока до 
настоящ его времени соверш енно не имелось, кроме 
издавна практиковавш егося укоренения C itrus’oBbix, 
A ucuba Japonica, Begoni Rex, Solarium  и некоторых 
других  однолетних травянисты х растений.

Во всяком случае, в этой работе открываю тся 
зам анчивы е перспективы  для генетиков и, в част
ности, для гибридизаторов по получению  новых 
сортов растений путем укоренения листьев с м о- 
л о д ы х ,  е щ е  н е  с л о ж и в ш и х с я  г и б р и д 
н ы х  о р г а н и з м о в .

П. Яковлев.



366 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  9 —  1929 г.

П Р А Б А  А 
Г О Р И А А Е

Горилла принадлеж ит к сем ейству человекопо
добных обезьян, наиболее близкому к человеку, как 
это видно из самого названия семейства.

К ром е горилл, к человекоподобным обезьянам 
принадлеж ит ш импанзе, ж ивущ ая в А ф рике, оранг 
и гиббон, обитаю щ ий на А зиатском материке и 
прилеж ащ их к нему островах.

О близости этих обезьян  к человеку с одной 
стороны и к остальным обезьянам — с другой  было 
много споров, продолж аю щ ихся и в наш е время.

П ри сравнении с человеком ^оказалось, что ка
ж дая из названных пород з  том или ином отнош ении 
ближ е к человеку, чем остальные.

Так, например: оранг ближ е всех к человеку  в 
отнош ении строения м озга, ш импанзе — важными 
особенностями строения черепа, гиббон —  по 
устройству  грудной клетки и, наконец, горилла — 
развитием  рук и ног.

Из названны х обезьян горилла резко  выделяется 
крупным ростом, строением  черепа, скелета и 
образом  ж изни.

О гром ное, неуклю ж ее ж ивотное, превосходящ ее 
разм ерам и тела и ф изической силой человека, по
кры тое темным волосяным покровом, с некрасивой, 
морщ инистой, но вм есте с тем добродуш ной мор
дой — такова внеш ность гориллы.

Н екоторы е учены е видят в этой больш ой и 
неуклю ж ей обезьяне одного из наиболее близких 
„двою родны х братьев“ человека.

Б лагодаря  известной близости к человеку, го
рилла, естественно, привлекает к себе особое вни
мание исследователей - натуралистов.

Вместе с тем нам очень мало известно о ж изни 
и нравах этой обезьяны , если не считать старых 
сведений, не внуш аю щ их доверия и оспариваем ы х 
более новыми наблюдениями.

Гориллы обитаю т в девственны х лесах централь
ной и ю го-западной А ф рики. У бийственны й для 
европейца климат и особы е болезни тропиѵеской 
зоны препятствую т сколько нибудь продолж итель
ному пребыванию  европейцев в этих лесах, что 
делает почти невозможным наблю дение над жизнью  
и нравами гориллы. И теми, правда, далеко н е 
полными сведениями, которыми все же располагает 
наука, мы обязаны, главным образом, отважным 
путеш ественникам  по тропической А ф рике и мис
сионерам . Однако, к этим сведениям  нуж но отне
стись критически. Больш инство таковы х, как у ви 
дим ниже, имеет явно тенденциозны й характер . 
Зачастую  факты в них переплетаю тся с соверш енно 
абсурдны м и легендами о гориллах, чрезвычайно 
распространенными среди легковерны х тузем цев.

Е. Л И БМ А Н .
Н аучп . сотр. Лтроп. 
м у зе я  А кад. Н аук.

П ервы е сведения об этой человекообразной 
обезьяне мы узнаем от англичанина Эндрю Бэт- 
теля, ж ивш его в конце XVI столетия.

Его рассказы  создаю т представление о горилле, 
как свирепом  звере, ходящ ем на двух ногах: „он 
отличается от человека только ногами, так как не 
имеет на них икр, а руки  держ ит заложенными за 
затылок. Спит он на деревьях, где устраивает на
весы от дождя.

Гориллы питаются плодами и орехами, которы е 
они отыскиваю т в лесу, но не едят мяса. О ни не 
говорят, и разум  их не вы ш е, чем у  других ж и
вотных. Туземцы, работая в лесу, ночью расклады 
вают костры, а когда они утром уходят, гориллы 
собираю тся и садятся вокруг огня, пока он не 
потухнет: у них нет догадки подложить топливо. 
Гориллы ходят по многу вместе и убиваю т мно
ж ество негров, когда те работаю т в лесу.

Иногда они нападаю т даж е на слонов, приходя
щ их пастись туда, где они водятся, и бьют их 
кулаками и сучьям и так. что те  с ревом убегаю т. 
Горилл никогда не удается взять живыми, они так 
сильны, что и десятерым не справиться  с одним 
ж ивотным Туземцы убиваю т, однако, много моло
дых горилл отравленны ми стрелам и“ .

О писание Бэттеля получило ш ирокое р асп р о 
странение.

Д ополнением к имею щ имся сведениям о горилле 
явился увлекательны й рассказ известного путеш е
ственника по А ф рике — Поля дю -Ш аллью , который 
первы й убил гориллу.

Его рассказ пестрит фантастическими эпизо
дами, рассчитанны ми на громкую  сенсацию , блаЬ>  
даря чему послуж ил источником для неправиль
ного представления об этом ж ивотном.

Подобные рассказы  при вели  к тому, что нату
ралист, отправляю щ ийся для ознаком ления с горил
лами, не всегда был в силах отвлечься от чудовищ 
ных вымыслов, связанны х с нравами этих обезьян. 
Н авеянное предубеж дение меш ало внимательному и 
объективном у изучению . Этому ещ е в известной 
степени способствовала и приклю ченческая литера
тура, изображ авш ая гориллу свирепы м  зверем , 
вооруженным огромными зубам и, служ ащ ими 
орудием нападения, соверш аю щ им опустош итель
ные набеги на плантации туземцев, похищ аю щ им 
их ж ен и детей и т. п.

Подобные описания принадлеж али, главным об
разом, литераторам, склонным к чрезм ерном у 
„им прессионизм у“, видевш им гориллу в лучш ем  
случае на значительном расстоянии от себя.
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Их поверхностны е наблюдения дополняли вы
мыслы легковерны х туземцев.

Л итературном у образу гориллы сопутствовал не 
менее фантастический образ на полотне и в скульп
туре.

Художники и скульпторы  стремились придать 
соверш енно не присущ ий этой обезьяне свирепый 
вид. Чучела горилл, выставленные в м узеях для 
обозрения ш ирокой публикой, немногим отлича
лись от фантастического м астерства худож ников и 
скулы ітуров (рис. 1). ,

П риходится заметить, что 'даж е некоторы е из 
участников современны х экспедиций ещ е не совсем 
освободились от предвзятых мнений, созданных их 
предш ественниками.

Для примера приведем сообщ ение Гюи Баболя. 
участника ф ранцузской экспедиции в А фрику, по
явивш ееся не так давно на страницах иностранной 
печати.

Он так описы вает свои впечатления: „З а  четыре 
дня до моего приезда эти обезьяны растерзали 
четырех ж енщ ин. Их внутренности были разбро
саны вокруг места происш ествия. Н ападение 
производит самый сильный в стаде самец. Н апа
дая на противника, он особым образом вызывает 
его  на поединок. Приэтом он издает резкие прон
зительные крики, ударяя себя с силой в грудь, 
с таким шумом, что эхо этих ударов разносится 
далеко по девственному лесу. Туземцы очень

Р и с . -- Горилла. С тары й сам ец, убиты й недавн о  в 
А фрике для М узея естественной  истории в Н ыо-Иорке. 
Ф отограф ия п о к азы в а ет , ка к  обы чно п ер ед ви гается  

го ри л л а но зем ле , п о л ь зу яс ь  всем и 
ч еты рьм я конечностями.

Р ис. X. Г орилла-сам ец . Ч учело, вы стпплевноѳ в знам енитом  эволю ционном  м узее 
Г еккеля , 1* Испо (Германии).

боятся этих звуков, считая их пред
вестниками надвигаю щ ейся вели
чайш ей опасности. В случае успеш 
ного нападения самец издает д р у 
гие  звуки, привлекаю щ ие все стадо, 
которое и набрасы вается на свои 
ж ертвы “.

Д алее автор этого „захваты ва
ю щ его“ повествования старается 
смягчить изображ енную  им ж е кро
вавую  сцену весьма наивными р а с 
суждениями: „По словам дикарей, 
у горилл отсутствую т садистиче
ские побуж дения, и эти схватки 
можно считать лиш ь эпизодами той 
великой борьбы, из которой Д ар
вин так верно определил основные 
законы биологии“ .

Три столетия прош ло с момента 
открытия гориллы Бэттелем. Уже 
начинает редеть девственный тро
пический лес и его  население. Б е
лый человек, неуклонно, ш аг за 
шагом завоевы вает природу, неся 
за собою цивилизацию  и смерть 
всем у первобытному миру.

Территории, которые ещ е в XIX 
веке являлись объектам и ож есто
ченной борьбы, ныне обратились 
в заповедники, где охраняю тся от 
уничтожения сравнительно редкие 
в наш е время ж ивотные и растения.

М ногое изменилось в тропиче
ском лесу, но все ещ е держ ится 
традиционный миф о горилле.

Б езусловно достоверным и за
служ иваю щ им серьезного внимания 
является описание К. Экли, на-
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чальника экспедиции А м ериканского естественно- 
исторического м узея в центральную  А ф рику.

В задачу этой экспедиции входило пополнить 
чучелами горилл „ам ериканскую  галлерею  имени 
президента Р узвел ьта“ .

К роме того экспедицией произведены  наблю де
ния над ж изнью  и нравами горилл в естествен
ных условиях.

Экли удалось застрелить несколько взрослых 
самцов и самок, а такж е и их детены ш ей. Кроме 
того, экспедиция произвела весьма ценные биоло
гические наблю дения, опровергаю щ ие ходячее 
представление о горилле.

Горилла обы кновенно изображ ается на рисун
ках  стоящ им на двух ногах. Скелеты горилл для 
более наглядного сравнения их с таковы ми ж е 
человека м онтирую тся в вертикальном полож е
нии. Н асколько вертикальная поза этих обезьян 
соответствует действительности? По наблюдению 
Экли, прямостоящ ая поза и передвиж ение на двух 
ногах оказы ваю тся соверш енно не характерны ми 
для гориллы.

Экли приш лось видеть 25 — 30 ж ивы х горилл. 
Однако, он не назы вает ни одного случая, когда 
бы эти обезьяны  передвигались иным способом, 
как на всех четырех конечностях (рис. 2).

Д а и трудно представить себе этих больш их, 
тяж елых и неуклю ж их обезьян передвигаю щ имися 
в вертикальном полож ении на своих относительно 
слабых ногах. .Е сл и  они это когда-нибудь делают, 
то, надо дум ать, не с больш ой грацией и легко
стью, а  как какая-нибудь крупная и неуклю жая 
собака, пы таю щ аяся встать на задние лапы “ .

Г ористая местность, густо поросш ая тропиче
ским и растениями, в которой ж ивет горилла, иногда 
даж е человека заставляет прибегать к помощи рук 
при передвиж ении по земле.

К. Экли отвергает версию  о горилле, как о 
ж ивотном, обитаю щ ем на деревьях. За  все время 
ем у ни одного раза  не удалось видеть, чтобы го
риллы лазали по деревьям  Больш инство деревьев 
тропического леса, где ж ивет горилла, покрыты 
мхом и переплетены  ползучими растениями. ЕсЛи 
бы гориллы ж или на деревьях , то на последних 
должны были бы остаться следы обитания. Но ника
ких таких следов не было обнаруж ено экспедицией.

Д р у го й  путеш ественник по А фрике, Александр 
Б ернес, так ж е, как и Экли, отвергает возможность 
обитания горилл на деревьях. Л ож е для сна го
рилла устраивает на земле, сгребая попавш иеся 
под руку  опавш ие листья. Таким ложем, как зам е
чено, они никогда не пользую тся дважды, имея, 
следовательно, всегда чистую  постель. Этим, быть 
может, и объясняется то, что у них соверш енно 
отсутствую т наруж ны е паразиты.

Своими весьма ценными наблю дениями К. Экли 
рассеял ложны е представления о горилле. Он ка
тегорически  опровергает сказки о кровож адности 
и нападения горилл на человека. К категории 
таких же небылиц нуж но отнести и распростра
ненную  версию  о том, что, приходя в ярость, 
горилла ударяет себя кулакам и в грудь, издавая при- 
этом „оглуш ительны й р е в “. В этом склонны были 
усматривать проявление особой свирепости горилл.

К. Экли специально исследовал эти вопросы и 
приш ел к заклю чению , что удары  в гр у дь  ни в 
коем случае нельзя рассматривать, как проявление 
свирепости.

Биение в грудь кулакам и, по его  мнению, не 
более, как вы раж ение удивления перед появлением 
человека. Им ж е отвергается версия о нападении 
горилл — самцов на человека, не говоря уж е о 
самках. О н преследовал их по девственному лесу, 
сталкивался на близком  расстоянии, убивал их из 
руж ья, но никогда не подвергался нападению  со 
стороны гориллы. Зам етив  преследование челове
ком, гориллы пассивно отступали в гу щ у  леса. 
В одно из преследований, настигнутый горилла 
самец припал к зем ле ф утах в 30 от Экли и на
ходился без движ ения. О н трижды издал как бы 
лай, похож ий скорее на лай собаки, чем на страш ный 
рев; на четверты й раз его  лай был прерван  вы стре
лом Экли.

Карл Э кли назы вает крик гориллы  просто гром
ким, гортанным и протяжным лаем. Этот лай в 
одном случае как бы служ ит сигналом, предупре
ждающим о надвигаю щ ейся опасности, в другом — 
как бы вы раж ает удивление, вопрос: „кто ты такой?“, 
.ч то  тебе здесь надо".

В есьма сомнительными такж е являю тся рассказы  
путеш ественников об опустош аю щ их набегах го
рилл на плантации туземцев.

По данным американской экспедиции, тузем цы  
местностей, населенных гориллами, нисколько не 
боятся последних. О ни без тени боязни проходят 
места, населенны е гориллами, пасут там свой скот 
и собираю т топливо, а при столкновении с ними 
они обнаруж иваю т скорее лю бопытство, нежели 
страх. С оверш енно иное отнош ение у  них су щ е
ствует к другим  обитателям тропического леса, на
пример к слонам, появление которых действительно 
вы зы вает панический страх у туземцев.

Н аряду  с этим, конечно, не исключены случаи 
когда горилла в поисках пищи проникает на воз
делываемые туземцами поля, причиняя сі*оим по
сещ ением вред  населению .

О чищ ая интимный образ гориллы от мифических 
сплетений, остается отбросить распространенную  
легенду о похищ ении женщ ин, основанную  на до
суж ей ф антазии туземцев.

Если принять во внимание, что на плантациях 
работаю т главным образом  ж енщ ины, и что в по
исках пищ и горилла проникает туда, то, естественно, 
им приходится сталкиваться с женщ инами чаще, 
чем с мужчинами. Однако, ещ е не удалось зар еги 
стрировать ни одного случая похищ ения ж енщ ин 
гориллами.

А мериканская экспедиция естественно-истори
ческого м узея обогатила науку  новыми ценными 
сведениями об этих близких к человеку обезьянах.

Рассеяна фантазия, собраны объективны е дан
ные, произведена киносъем ка, запечатлевш ая дей
ствительность; страш ны й враг  человека — горилла 
оказался в действительности далеко не свирепым 
животным.

Стоит пробы ть только несколько дней в стране 
горилл, утверж дает К. Экли, и невольно начинаеш ь 
говорить об этих симпатичных гигантах, как о 
людях, и назы ваеш ь их — .о н и “ . П ройдет несколько 
недель в знакомстве с гориллами, и проникаеш ься 
страстным желанием выяснить сотни приходящ их 
в голову вопросов, касаю щ ихся этих столь мало 
известны х родичеи человека, вопросов важ ных и 
для науки, и для познания самого человека.

Е. Либман.
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Л . Е. А РЕН С .

Иллюминация в природе.
М ногие учены е и путеш ественники 

описали чудесное свечение моря, кото
рое они наблюдали как в тропических, 
так и полярных морях.

Главным виновником этой грандиоз
ной иллюминации является ночесветка 
(N octilucam iliaris).

• Этот одноклеточный организм , обла
даю щ ий одним ж гутиком , представляет 
собою студенисты й ш арик, диаметр 
которого не превы ш ает одного милли
метра. Относится он к классу биче- 
носцев из типа простейш их животных.

Д арвин, которому не была допод
линно известна настоящ ая причина све
чения моря, описал его  в своем знамени
том дневнике следую щ им образом:

.  Н аходясь немного южнее Л а-П латы, 
мы увидали в одну очень темную  ночь 
удивительное и прекрасное зрелищ е: 
дул свгж ий ветерок, и гребни волн, 
днем покры ты е пеной, теперь свети
лись бледным светом. Две волны как 
бы из ж идкого фосфора беж али перед 
носом корабля, а за  ним тянулся млеч
ный след. Кругом, насколько было 
виднс глазу, горели гребни волн, и 
небо, отраж зя блеск этих бледных 
огней, казалось, около горизонта не 
было так абсолютно темно, как отда
ленный свод небесны й“.

С вечение простейш их есть резуль
тат особого рода окислительных п р о 
цессов в их протоплазме. По всей ве
роятности, из плазмы выделяется осо
бый фермент, которы й при выделении 
начинает светиться. Возможно, что в 
этом процессе играю т роль внутрекле- 
точные включения. По мнению Б ур- 
хардта, ночесветка светится благодаря 
мельчайш им сожительствую щ им с нею 
бактериям.

Какова бы ни была природа света, издаваемого 
организмами, их свечение возникает как ответ на 
раздраж ение внеш ней среды. Чем оно сильнее, тем 
интенсивнее свечение.

В этом мог убедиться каждый, кто воочию  на
блюдал свечение моря. В ш тиль море заж игается 
лиш ь там, где движ ется корабль или лодка. И за 
метим, наиболее ярко море светится у  носа ко
рабля, рассекаю щ его водную стихию, и иод кормой, 
где вертится винт. Значительно слабее море све
тится вдоль корабельных бортов. Но нет слов опи

Картина свеченпя моря.

сать величественную  картину буш ую щ его светящ е
гося моря в шторм.

П ерекаты ваю щ иеся через палубу корабля волны 
разбиваю тся на мириады брызг, которые, садясь на 
снасти корабля, в одно мгновение иллюминируют 
его бессчисленными огоньками. Впечатление усі - 
ливается сную щ ей по палубе командой, одетой в 
причудливы е зю д-вестки, поверхность которых 
такж е светится.

Кроме ночесветки, массами населяю щ ей поверх
ностные слои морских вод, найдено ещ е одно све-
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ных ф осф оресцирую т многие хрустальны е медузы 
напр. Pelag ia  noctilucer. У некоторых светится вся 
поверхность тела, у  других  край  зонтика пред
ставляет собой волш ебный, светящ ийся круг, на
конец у  третьих издают свет только щ упальца.

Среди класса гребневиков или ребревиков (Cte- 
nophora) привлекает внимание своей причудливой и 
изящ ной лентовидной формой венерин поясок (Ces- 
tu s veneris), который при возбуж дении ф луоресци
рует прекрасны м синим или синезеленым светом.

Кроме венерина пояска, можно указать на род 
Вегоі, разнообразны е розовы е цилиндры которого 
так украш аю т морские воды днем, тогда как ночью 
они издаю т свет вдоль меридиональных каналов 
своего тела.

Н о и морское дно не лиш ено светящ ихся форм. 
В недавнее время нашим ученым, И. Д. С трельни
ковым, во время экспедиции в Карском море, было 
отмечено свечение м орских звезд  H ym enaster pellu- 
c ida  и P en tas te r teun isp inus.

С ветящ ееся вещ ество вы деляется на поверхность 
тела, где и светится, тогда как у  морских зм еехво
сток или оф иур свечение происходит внутри клеток.

В данном случае свечение имеет связь  с нервной 
системой. Это удалось доказать одному ученому, 

перерезавш ем у нерв, идущий к светя
щ емуся месту. После перерезки  жи- 
зот.ный фонарь потух.

Среди типа червей свечение наблю 
далось главным образом у  многощ е- 
тинковых, к которым лринадлеж ит и 
наш  обыкновенный дож девой червь. 
Были указания на то, что наблю дав
ш ееся у него свечение является бакте
риальным.

Н. П. Танасийчук исследовал мно- 
гощ етинкового червя Po lyc irrus albi- 
caus, обитаю щ его в Северном Л едови
том море. При раздраж ении сначала 
вспыхиваю т щ упальца, а затем начи
нает светиться и все туловищ е. М и кро
скопические исследования наш его  уче
ного показали, что боковы е части щ у 
палец содерж ат громадное количество 
светящ ихся желез. В значительно мень
шем числе находятся железы  на стенках 

'тела.
Т анасийчуку удалось обнаруж ить 

несколько типов светящ ихся желез. 
Однако, он предполагает, что это р азно
образие чисто внеш нее и зависит оно, 
по всей вероятности, от различия в ста
дии развития самих желез.

С живой иллюминацией моря со
перничает в красоте свечение некото-

С ветяіцпеся м и кроскопич ески^ оргаш .зм ы  -  ночесветкп  (Ф о т ѵ р . сн ята  ^  ф о р м _ НасекО М Ы Х .

тящ ееся простейш ее животное. Честь этого откры 
тия принадлеж ит русском у ученом у Д. К. Заболот
ному, который в Хаджибейском лимане наш ел све 
тящ ую ся инфузорию .

П оверхность животного цри движ ении в воде 
механически раздраж ается частицами воды и на
чинает светиться. Чем бы стрее плавание животного 
и чем больш е поверхность его тела, тем значитель
нее и заметнее световой эффект.

Помимо мелких простейш их организмов, кото
ры е мы рассмотрели, светятся такж е и крупные. 
Почти в каждом типе найдутся по нескольку све
тящ ихся видов. Рассмотрим наиболее интересных.

В типе киш ечнополостных мы встречаемся со 
светящ имися древовидными колониями гидроидов 
из C am penularidae и Sertu llaridae. И з кораллов све
тятся причудливые перисты е колонии морских гре
беш ков (Penuatu lidae). При прикосновении морской 
гребеш ок или, как его иначе называю т, морское перо, 
мгновенно вспыхивает сначала в том месте, где 
возникло раздраж ение, а затем постепенно заго 
рается и вся колония.

Один из ученых, прибавляя аммиак к морской 
воде, тем самым вызывал свечение ж ивотных.

И з свободноплаваю щ их форм киш ечнополост-
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Восхитительное зрелищ е представляет собой, в 
темную ночь, лет светящ ихся насекомых в лесу. 
Недаром об этом явлении мы имеем сведения ещ е 
у  древних. Так, у  Плиния мы встречаем указания о 
.летаю щ их звездах*. По всей вероятности, речь идет 
о ю жно-европеііских светляках Luciola italica. Самцы 
этого ж ука, относящ егося к сем ейству мягкотелок 
(M alacoderm idae), светящ им ися эскадрильями проно
сятся в неподвижном, теплом воздухе южной ночи.

Каждому известен другой ж ук из того же семей
ства, так назы ваемы й .И ван о в  светлячок*, научное 
наименование которому Lam puris noctiluca.

Яркое свечение половозрелой бескры лой самки 
этого вида и присутствие у  самцов огромных и 
выпуклых глаз служ ит доказательством  того, что в 
данном случае свет. Издаваемый самкой, является 
приманкой для крылатых и больш еглазы х самцов.

Подтверждением этому может служ ить такж е 
поведение самки в брачный период. Главная сила 
света исходит с нижней стороны брю ш ка. Какая же 
надобность была бы самке, в подобном потайном 
фонаре? О казы вается, однако, что самка, в брачную  
пору, двигаясь в траве, постоянно вертит концом 
брю ш ка и подымает его  кверху. Таким образом  ее 
фонарик делается видным издалека.

Несравненно более величественную  иллюмина
цию в природе представляет свечение ю ж но-амери
канского ж ука Pyrophorus noctilucus. Д невники 
первых путеш ественников по А мерике полны во
сторженных описаний этих, по истине, чудесных 
явлений природы.

Pyrophorus noctilucus или, как называю т его ту 
земцы, кукухо, самый крупный вид из семейства 
щелкунов.

Н асколько ярок свет, издаваемы й этими жуками, 
можно судить по тому, что д в у х - т р е х  кукухо до
статочно для того, чтобы можно было бы свободно 
читать. Туземцы пользую тся ими в качестве фона
рей, а местные женщ ины носят его в волосах, 
как украш ение.

У одной из наш их ночных бабочек-медведиц(А гсйа- 
caja) на спинной стороне среднегруди при раздра
жении вы ступает пара капель светящ ейся жидкости.

Н аиболее сложно устроены  органы свечения у 
рыб. По виду своему они напоминаю т глаза. Такой

орган состоит как бы из двух частей: оптической, 
служ ащ ей рефлектором, и железистой, в кото
рой вы рабаты вается фотогенное вещ ество. О р 
ганы свечения м огут находиться на разных частях 
тела, то на голове, иногда вблизи глаз, то на осо
бых придатках— усиках; иногда они располагаю тся 
целой вереницей вдоль боков тела.

У некоторых глубоководны х рыб светятся глаза.
В особенности пораж ает своим пышным светя

щ имся убранством глубоководная рыба Stom ias boa.
В морских глубинах, куда не проникает ни один 

солнечный луч, светящ иеся организм ы — единствен
ный источник света.

Вполне удовлетворительного биологического о б ъ 
яснения свечения глубоководных рыб не сущ е
ствует. Во всяком случае, значение его разнооб
разно. В одном случае это просто ж ивой фонарь, 
освещ аю щ ий путь своему носителю. В другом слу
чае, быть может, это —ры бацкий огонь, являю щ ийся 
световой приманкой для добычи. В третьем случае 
яркая вспыш ка света, среди тьмы глубоких вод. 
может служ ить средством устраш ения неприя
теля, подош едш его слиш ком близко к светоносной 
рыбе. Наконец, свечение может быть просто резуль
татом химических процессов, т гда как нам оно 
каж ется чем то таинственным и загадочным.

Ж ивотны й свет богат желтыми, зелеными и си
ними лучами. Таким образом, вся энергия светящ е
гося органа сосредоточена на вы работке лучей, 
наиболее действую щ их на глаз. Отсю да ф осф ори
ческий характер лю минесценции организмов.

В животном свете даж е термоэлектрические стол
бики не обнаруж или теплоты. В нем очень мало 
ультраф иолетовых лучей, действую щ их на фотогра
фические пластинки. По мнению Н. П. Танасийчука, 
между энергией животного света и митогенетиче- 
скими лучами, открытыми нашим славным биоло
гом А. Г. Гурвичем, много сходства.

Каково бы ни было значение свечения организ
мов, мы можем сказать словами Н. Е. Введенского 
наш его известного физиолога, что „животный свет 
служ ит ярким примером того, как природа, напра
вив энергию  в известную  сторону, по возможности 
исключает трату на прочие формы деятельности".

Л . Аренс,
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Местная иммунизация при туберкулезе.
Японский клиницист Езука поставил ряд  опытов по 
местной им мунизации против туберкулезны х ба
цилл, по идее Б езредки. Опыты делались на мор
ских свинках и кроликах, которым через разрез 
меж ду двумя кольцами дыхательного горла вводился 
так наз. „антиген“ Б езредки , а спустя 8 дней де
лалась прививка ж ивы х туберкулезны х бацилл. Из 
животных, получавш их антиген, двое значительно 
увеличились в весе, а  у  трех остальны х при вскры 
тии найдены лиш ь незначительны е изменения в лег
ких, тогда как у  5  контрольных животных вес был 
резко понижен, а вскры тие показало резкие изме
нения в легких. Таким образом, антиген, введен
ный в дыхательное горло, повыш ает устойчивость 
к туберкулезу .

«Облучение» пищи детей и груди матери.
В клинике проф. С. А. Б руш тейна (Ленинград) 
произведена серия интересны х опытов: грудные 
ж елезы  корм ящ их матерей, а такж е вся пищ а детей 
подвергались „облучению “, то есть действию  ультра
фиолетовых лучей ртутно-кварцевой лампы. Опыты 
подтвердили наблю дение последнего времени, что 
не только непосредственное облучение больного 
ребенка, но и облучение пищ евы х продуктов и кор
мящ их матерей способно как предупреж дать забо
левание рахитом, так  и излечивать его.

Опыты прививки рака человека. В вопросах 
рака результаты  опытов на животных нельзя цели
ком переносить на людей, так как рак у  ж ивот
ных и у человека не вполне тождественен. Поэтому 
больш ой интерес представляю т смелые опыты гер
манского клинициста Куртцана, который в 3 слу
чаях прививал себе кусочки ф ака  молочной железы 
под кож у. П ересаж енны е кусочки приж ивали, но в 
дальнейш ем не только не проявляли наклонности к 
росту, а постепенно рассасы вались.

Задавш ись затем вопросом, нельзя ли  путем 
пересадки рака им мунизировать против этой бо
лезни, К уртцан стал вводить раковому больному 
свою собственную  сыворотку, в которой произош ло 
ранее рассасы вание ракового трансплантата (пере
саж енного кусочка опухоли); никаких изменений в 
организме больного он не наблюдал. Таким обра
зом, вопрос об иммунизации против рака путем пе
ресадки рака остался открытым.

Новые гормоны. Учение о внутренней секре
ции непреры вно расш иряется и обогащ ается. В 
Вене огромный интерес вызвало откры тие известным

фармакологом проф. Л еви нового гормона печени 
„гликем ина“: новый гормон, в противоположность 
инсулину, вырабатываемому поджелудочной желе
зой, ухудш ает углеводны й обмен в организм е и 
вы зы вает избыточное содерж ание сахара в крови; 
первопричиной диабета Л еви считает именно уси
ленную  продукцию  гликемина печенью, заболева
ние ж е поджелудочной ж елезы  и недостаточное 
выделение инсулина является только явлением вто
ричным. Во всяком случае, опыты Л еви  подтвер
ждают ещ е давнее полож ение Клод-Бернара, что пе
чень является органом внутренней секреции.

В другом направлении вел свои опыты по 
внутренней секреции печени берлинский профессор 
Ц ю льцер. Выделенный им из печени гормон „овто- 
ном* обладает, как им установлено, способностью 
ож ивлять на 3/4 часа каж ущ ееся уж е совсем ум ер
шим сердце лягуш ек и теплокровны х животных. 
Свой гормон, способный регулировать деятельность 
сердца, Ц ю льцер с успехом применяет у  больных 
с тяжелой сердечной астмой.

Наконец, Б. Зондек и Л акер  выделили новый 
гормон „ф олликулин“ (овариальгормон, менформон) 
и з  яичника или из плаценты (детского места) ко
ров; этот гормон с успехом применяется при раз
личных ж енских заболеваниях.

О кровопускании. Старинное средство кро
вопускания с лечебными целями, надолго совер
ш енно отвергнутое научной медициной, в послед
ние годы начинает возрож даться и применяется 
довольно ш ироко; оно часто играет прямо спаси
тельную  роль, особенно ввиду простоты его вы
полнения, в целом ряде остры х, опасных для жизни 
болезненных состояний; назовем: тяж елое воспа
ление легких с сильной одыш кой, отек легких, 
сотрясение мозга, уремию  (отравление крови со
ставными частями мочи), приступы  желчнокамен
ных колик, отравления, эклампсию  (судороги), 
полнокровие, эмфизему и т. д. Значение кровопу
скания состоит в том, что оно ум еньш ает давление 
в венах, усиливает приток крови из артерий и от
влекает кровь из органов, переполненных венозной 
кровью  (легкие, сердце, печень и пр.).

В самое последнее время Вольгейм и Бранд 
(Германия) предложили зам ену кровопускания вве
дением в вену небольш их (10 куб. сант.) количеств 
дестиллированной в о д ы — так наз. „не кровавое 
кровопускани е“. В результате получаю тся те же 
благоприятные изменения в составе крови и в 
кровяном давлении, что и при обычном кровопу
скании.

Л . В.
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Проф. А. М. Л А Д Ы Ж ЕН С К И Й .

П о  О с е т и и .
О сетия — страна разительны х контрастов в при

роде и быте, которы е бросаю тся в глаза каждому 
наблюдателю. Горячее южное солнце освещ ает по
крытые вечными снегами, холодные, суровы е ска
листые цепи гор, с которых спускаю тся голубова
тые глетчеры. А темно-синее, ласковое южное небо 
оттеняет суровость серых гранитных ущ елий, в ко
торых ревет  »беш еная вода“ — Ардон. Но не эти 
контрасты, которыми восхищ аю тся туристы , осо
бенно привлекаю т к себе наш е внимание. В О се
тии мы наблюдаем единственное в мире сож итель
ство X века с XX: древне-иранские могильники, 
в виде домиков, куда клали непогребенны х покой
ников на особых нарах, стоят в ауле Нузал, около 
старинной (конца X века) христианской церковки, 
слож енной из нецементированных обломков скал, 
а по соседству— работает гидроэлектрическая стан
ция, построенная по последнему слову ам ерикан
ской техники. С транное полуязы ческое, полухри- 
стианское капищ е (вероятно, древне-грузинская 
церковь) „Реком “, обвеш енное турьим и рогами 
и головами ж ертвенных животных, стоит около 
вы строенного в прош лом году, блестящ е оборудо
ванного дома отдыха, имею щ его водопровод, кана
лизацию  и электростанцию .

Знаменитые Садонские серебро-свинцовы е руд
ники и М изурская рудоочистіітельная фабрика 
высят свои трубы  недалеко от средневековы х ба
шен, в которых ещ е недавно осетинские роды 
оборонялись против враж дебных им родов.

Начало Горной О сети и —А лагирь или, правиль
нее, О логирь, что в переводе значит Верхняя 
О сетия, находится в 60 км  от Владикавказа, и до
браться от него можно от станции Д аргкох на т. н. 
.кукуш ке*  — по узкоколейке. Эта кукуш ка — пер
вое сочетание культуры  с первобытностью , кото
рое встречаеш ь на В оенно-О сетинской дороге: она 
представляет собой, так сказать , первобытный 
паровоз. По воскресеньям  кукуш ка отдыхает, 
в остальные дни она .х о д и т “ (именно ходит), но 
не столько по расписанию , сколько по р аскачива

нию, т. е. когда раскачается. О днако, все ж е это— 
ж елезная дорога —  продукт цивилизации.

Дальш е вью тся горные тропы, по которым не 
всегда можно проехать даж е на линейке.

А лагнрь славится груш ам и. В нем есть база для 
экскурсантов, хорош о оборудованная.

В А лагире имеется такж е сельско-хозяйствен- 
ный техникум. Здесь  вообщ е можно встретить много 
осетин с вы сш им образованием. ,А  ещ е больш е об
разованны х осетин вне Осетии*, говорит мне в ауле 
Заром аг —  ветеринарны й врач: „как окончит осетин 
вы сш ую  ш колу или получит образование, так и  стре
мится уехать отсюда. Ни один народ в С С С Р не имеет 
такого больш ого процента людей с высш им обра
зованием, как мы, и в то ж е время м ы —один из са
мых отсталых в культурном отнош ении народов*.

В селении С алугордане мы познакомились с  учи
телем Бабу Зангиевьім , который в настоящ ее время 
переводит сочинения Л. Н. Толстого на осетин
ский язы к. Зангиев  свел меня со стариками, знаю 
щими древние адаты. К одному из них мы отпра
вились в гости. Хозяин, Бади Баскаев, бодрый дед, 
несмотря на свои 80 лет, принявш ий нас с изы 
сканной восточной веж ливостью , очень много рас
сказы вал о старых обычаях. Они исклю чительно 
интересны, так как осетины  мало подвергались 
влиянию  магометанского закона —  ш ариата. В 
адатах осетин, как и во всей их ж изни, много 
контрастов. Возьмем, например, положение ж ен
щины. Ж ена приобреталась за калым, на нее воз
лагалась самая тяж елая работа, она не получала 
наследства. И в то ж е время ж енщ ине оказывав 
лись больш ие почести: если  она проходит мимо, 
все мужчины должны встать, даж е старики, на 
народном собран ии—нихасе встаю т и прекращ аю т 
работу. Конный не вправе проехать мимо женщ ины: 
он обязан спеш иться, взять лош адь под узцы  и 
пройти, при ветствуя ее. В присутствии женщ ины 
нельзя драться и сраж аться; если она снимает 
с головы платок и махнет им, то всякая ссора 
должна немедленно прекратиться.
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В настоящ ее время калым (ирэд) не платят, но 
ж ених дает средства, чтобы справить свадьбу.

О чень много осетинок учатся в вы сш ей ш коле. 
К учащ имся относятся хорош о. А наряду с этим, 
здесь почитаю т различных древнс-язы ческих богов, 
кончая богом воровства и охоты —Авсати, и богом 
волков Тутыря; здесь сохранилось ж ертвоприно
ш ение (черного козла в чертовскую  ночь), покло
нение родовым драгоценны м камням, хранящ имся 
в баш нях, куда нет дэступа чуж еродцам, пьянство 
и пляски в свящ енны х рощ ах...

Один естествоиспы татель, с которым мы стран
ствовали по В оенно-О сетинской дороге, спросил 
меня о К орсарском  ущ ельи: .Н е  правда ли, когда 
попадаеш ь сюда, то вспоминается Ж ю ль-В ернов- 
ское путеш ествие к центру земли? П однимаясь 
по этой долине, мы как будто спускаем ся в глубь 
наш ей планеты: перед нами раскры вается все ее 
строение, от материковых пород до чернозема, все 
напластования различны х геологических эпох*.

— „Да, ответил я ,—но не только натуралист, а и 
социолог такж е проникает здесь в глубь прош лого 
и перед ним вскры ваю тся различные исторические 
напластования, как перед вами эти складки земной 
коры. П однимаясь на К авказские горы, мы тоже 
в ряде отнош ений как бы проникаем  в глубь веков. 
Таким образом, мы видим, что такж е и для социо
лога и государствоведа К авказ не менее интересен, 
чем  для естествоиспы тателя.

О сновная беда осетин — малоземелье. Н а душ у 
приходится не более половины десятины. Поэтому 
м ногие осетины  вы селяю тся на плоскость. Един
ственный способ поднять благосостояние тузем цев— 
это— развить горную  промыш ленность, добычу се 
ребра, свинца, цинка, и курортн ое  дело в О сетии, 
здесь масса серны х и нарзанны х источников; нар
зан из аула Заром аги  уж е разливается в бутылки 
и продается. Здесь чудесны е леса, замечательны й 
горный воздух. При сравнительно небольш их за 
тратах можно устроить прекрасны е курорты . Б о 
гатые перспективы  в О сетии и для туризма. Д о
статочно сказать, что там 4 верш ины , почти 
достигаю щ ие М онблана—А дай-гох(4 647.«), К альпер 
(4 409 .и), И скатикам  (4 513 м), Д ж им арай-гох 
(4 778 м), что там ледники, как Ц ейский, равного 
которому нет в Альпах, что там дикое К орсарское 
ущ елье:

.К ак  бриллиантовы е скалы возносит глетчер груды
льдин

Голубоваты е кристаллы к а к и х -т о  царственных
руин*.

К природным данным в О сетии присоединяю тся 
ром антика В остока и старинны е баш ни, крепости, 
часовни. Т еперь некоторы е баш ни начали разби 
рать на постройки домов. Археологи и историки 
должны поднять кампанию за сохранение их.

С антропологической точки зрения осетины 
являю тся комгломератом. Чистый тип иранца это 
вы сокие блондины с голубыми или серы м и гла
зами. Среди ирон много таких долихоцефалов. Но 
ещ е больш е их у  западной группы  „дигор*. Это 
твердо установил доктор Воробьев в своих, „Антро
пологических очерках  О сети и “. Исследовал осетин 
и знаменитый ш вейцарский проф. Вирхов, увезш ий, 
между прочим, черепа из известного Кобанского 
могильника, в котором наш ли много ценных с архео
логической точки зрения предметов.

С м еш ение разны х кровей у северо-кавказских 
горцев объясняется экзогам ией , т. е. тем, что они 
брали себе ж ен со стороны —  из чуж их родов. 
Только у некоторых племен Дагестана была эндо
гамия — обязанность ж ениться на ж енщ инах из 
своего рода.

Для генетической социологии осетины пред
ставляю т исклю чительный интерес, ибо у  них мы 
находим остатки материнского права, т. е. матриар
хата. До последнего времени у  них сохранился 
родовой строй и кровная месть. Н аходящ ийся во 
В ладикавказе С еверо-О сетинский институт краеве
дения и Ростовский С еверо-К авказский краевой 
горский научно-исследовательский институт заняты 
изучением преданий, легенд, песен и обычаев осе
тин. И стории  осетинского народа посвящ ено старое 
исследование К одзаева и недавно выпущ енная 
книга аспиранта М осковского института этнических 
культур народного востока К окиева. Но нужно 
признать, что история эта до сих пор ещ е очень 
мало разработана. Народный эпос О сетии внима
тельно изучает Ц оцко Амбалов, издавш ий при со
действии О сетинского института краеведения „Нар- 
товские сказания" . Н арт по-осетински это богатырь. 
(Отсюда н арзан —вино богатырей. Осетины прои з
водят себя от нартов). С казания и пословицы осе
тин очень ж ивы е, преисполненны е восточными 
вымыслами. В них ярко проявляется м ировоззре
ние осетин. О ф ициально они христиане, но много 
среди них и ^агом етан . М ногие осетины носят 
одновременно и христианское, и магометанское имя 
(напр., М ихаил-М агомет), но по сущ еству они до 
последнего времени б р л и  язычниками. Христиан
ство явилось из Грузии  в XI— XII в. М агометан
ство проникало из Кабарды. Около аула Н узал на 
В оенно-О сетинской дороге сохранилась старинная 
православная церковь конца X века. О на сложена 
из нецементированны х глыб камня. Н а стенах с о 
хранились следы старинной ж ивописи и грузин
ские надписи. Но осетины гораздо больш е чтут 
свои язы ческие кагш щ а-дзуары. Среди последних 
особенно больш ое значение имеет Рэком, нахо
дящ ийся недалеко от Ц ейского ледника. Он пред
ставляет собой тиссовы й сруб , построенный без 
гвоздей и состоящ ий из двух комнат. В одной
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большой пустой комнате, куда никого не пускают, 
по поверью, ж ивет дух. С оседняя маленькая ком
ната, представляю щ ая собою пристройку, является 
как бы м узеем . В нем хранятся старинные осетин
ские стрелы, с ер ы й , кольца, средневековая ры цар
ская кольчуга и д руги е  принош ения. С наруж и 
Рэком украш ен  черепам и туров, оленей и других 
жертвенных животных. В сентябре к Рэкому 
Съезжаются мужчины из соседних селений. Ж рецы  
режут белого быка, варится ииво и арака (ку ку 
рузная водка), устраиваю тся танцы, в свящ енной 
роще ж гут костры . В дзуар  могут входить только 
жрецы. С тарикам  разреш ается  входуть в ограду, 
а остальной народ празднует на поляне в свящ ен
ной рощ е. Слово Рэком непонятно. О дзуаре су 
щ ествует легенда, будто он был вы строен духами 
из леса, который растет в Закавказье . Этот лес 
быки привезли сами, без погонщ иков. Рэком —грозный 
горный дух. Поэтому при входе в Ц ейское ущ елье, 
в урочищ е св. Николая, надо, по осетинскому по
верью усердно помолиться. В ж ертву Рэком у при
носят оруж ие и убиты х рогатых животных. П редпо
лагают, что Рэком есть испорченное „ара-ком*, ара 
значит — беш еное, ком — ущ елье. Если вспомнить, 
что Ардон значит беш еная вода, то можно о бъ яс
нять культ Рэкома, как культ грозного духа вели
чественного ущ елья. Подобно другим иранцам, 
осетины признаю т два основных самостоятельных 
начала—доброе (бог) и злое (дьявол ). Они поэтому 
молятся злому началу, чорту. О коло рож дества у 
них есть, т. н. чертовская ночь, когда реж ут 
в ж ертву чорту черного козла. Затем  голову этого 
козла кладут на саклю, чтобы чорт не забыл, что 
ему принесли ж ертву . М олятся чорту только об 
вдном, чтобы не приставал, не вредил.

Н екоторы е язы ческие боги сливаю тся в воззре
ниях осетин с христианским и святыми: так, Цици- 
лева —  бог грома и молнии, слился со св. Ильей, 
Цастырджи — бог муж чин—со св. Георгием. Кроме 
того, чтутся А всати —  бог охоты, Ф адвара — бог 
скота, Т уты р — бог хищных ж ивотных и воров, 
Аларды — бог охоты, Б арасты р —  владетель загроб
ного мира и пр. Соответственно признанию  двух 
основных начал, у  них все делится на чистое и не
чистое. Трупы считаю тся, напр., нечистыми, а земля 
чистою. Поэтому, трупы  преж де не закапы вались в 
землю. Около Н узала у  самой В оенно-Осетинской 
дороги сохранились д р евн и ^  могильники —  неболь
шие домики, где трупы  клались на деревянны х 
нарах и здесь они разлагались. Д о сих пор можно 
видеть скелеты и остатки одежды.

В настоящ ее время осетины очень быстро у сваи 
вают цивилизацию . Среди них 21°/и грамотных.

знавш ие до прихода русских государствен
ности, осетины жили и управлялись родами. У них 
очень развито почтение к старшим. Они чрезвы 
чайно чтут предков. Величайш им оскорблением 
рода считалось, если кт> н и б у д ь  зареж ет собаку на 
могиле предка: за это полагалась смерть. Символом 
родового единства является цепь, на которой висит 
котел. О скорбление ее  тоже влечет кровную  месть. 
За  преступление, соверш енное членом враждебного 
рода, стремились мстить в первую  очередь не ви
новнику, а лучш ему представителю  враж дебного 
рода. З а  ж енщ ину при ж енитьбе платили т. н. 
ирэд-калым. Но больш ая часть его  ш ла ж ене и 
составляла ее  отдельную  от муж ней собственность. 
Ж енщ ина в О сетии не была так угнетена, как у  
некоторы х других  горцев. Она заведы вает всеми 
продуктами в доме, и считается стыдом, если муж 
вмеш ивается в кухонные и детские дела. С тарш ая 
ж енщ ина-эвзин—  распоряж ается в семье младшими. 
С тарухи вообщ е пользую тся почетом. Н о женщ ины 
не могли участвовать в общ ественной ж изни. На 
них леж ала вся тяж есть работы. В настоящ ее время 
идет усиленная борьба против ограничения прав 
женщ ины. В Ростове открыты курсы  горянок.

В силу отсутствия государственности, каждый 
род долж ен был сам защ ищ ать себя. Отсю да воз
никла родовая месть. Для защиты роды строили 
крепости-баш ни. М ногие из них можно видеть на 
В оенно-О сетинской дороге. Сильные роды, у ко
торых было много мужчин, захваты вали лучш ие 
земли и становились богаче. З а  право жить на 
такой земле слабый долж ен был давать часть уро
ж ая или приплода скота или работать на хозяев. 
Так создавались зависимые сословия. О сетинские 
баш ни могут много рассказать о том, как возникало 
социальное неравенство, как зарож дались сословия, 
как родовое неравенство приводило затем к иму
щ ественной диференциации. Но в О сетии не успел 
слож иться феодализм, который был очень ярко 
вы раж ен в Кабарде. В настоящ ее время осетины 
стремятся с гор на плоскость. Ж илищ а в горах 
выстроены больш ею  частью из камней без цемента. 
Часто они двухэтаж ные, причем нижний этаж  отво
дится для скота. На плоскости дома деревянны е или 
из сырцовы х кирпичей, крыш и черепичные. Питают
ся осетины кукурузой , ячменем и молочными про
дуктами. По праздникам едят баранину и говядину.

Основным источником дохода должны стать 
в Осетин туризм  и курортное дело. Одной из важ 
нейш их задач является охрана памятников старины, 
которые имеют огромный интерес для науки и 
могут привлечь посетителей со всего  мира.

А. Ладыж енский.
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(К 25-летию смерти А. П. Чехова)

М ертвы е дали... Грозы  и бури револю ции унесли 
безвозвратно пасм урную  и уны лую  чеховскую  
Россию ; и о Ч ехове и его  творчестве можно го
ворить в м инувш ей, уж е отдаленной и затум анен
ной временем перспективе.

Чехов не верил в револю цию . В условиях за 
давленной и обезличенной российской действи
тельности он не видел для этого почвы. Человек 
положительного, позитивного мироощ ущ ения, он 
верил в науку, в прогресс, в общ ественное воз
рож дение и обновление, но медленным, постепен
ным, долговременным путем. И в этом основа че
ховской тоски, его  угнетения и пессимизма. Этот 
пессимизм внуш али мрачные очертания русской 
ж изни , наблю дения убогой, необъятной страны, 
из которой вы травлялось все живое, все, исполнен
ное мысли и протеста.

Надо ли  говорить о том, что представляла 
собой Р оссия Чехова, которую  с такой изумитель
ной тонкостью  и точностью  он изобразил  в своих 
многочисленных произведениях? Надо ли вскры вать 
социальны е основы его  творчества, его  сетования 
на режим, при котором .в с е  так устроено, что 
одни классы снимают пенку с ж изни и ж ивут на 
счет других, которы е в вечном труде не видят 
света бож ьего*? Надо ли вспоминать о многообраз
ных его  персонаж ах: .человеках  в ф утляре*, ж ал
ких чинуш ах, опустивш ихся, разочарованны х интел
лигентах, самодовольных, тупы х эгоистах, купцах- 
капиталистах, дельцах-хищ никах, кулаках-эксплуа- 
таторах, обы вателях-горож анах, взяточниках-пара- 
зитах, вырождаю щ ихся дворянах, врачах, адвока
тах и т. д. Э то—уж е давность, мир потонувш его 
прош лого. Но, отображ ая этот мир, созерцая всю 
его ж уткую  панораму, улавливая его действую щ ие 
и противодействую щ ие силы, Чехов предощ ущ ал 
какие-то назреваю щ ие сдвиги, быть может— ката
строфы. В этом смысле он явился предвестником 
грядущ их судеб, будущ их общ ественных потрясе

ний. И, стоя у  двадцатипятилетней даты кончины 
писателя, надобно сказать, что, как художник, 
Чехов бессознательно, с поразительной интуицией 
предвосхитил надвигаю щ иеся политические и со
циальны е бури.

„Слог, говорит Ш опенгауэр, есть только силуэт 
мысли*. У Чехова, быть может, в больш ей мере, 
чем у  кого-либо из наш их писателей, его  инди
видуальность отразилась в его  стилистике, его 
изобразительны х способах и приемах выражения 
мысли. С этой стороны  Чехов может и будет слу
ж ить предметом специального изучения. Он явился 
творцом того особого ж анра в русской литературе, 
бытовой ж ивописи в коротком очерке, наброске, 
этюде, новелле, который сделался господствующим, 
но в котором после него едва ли кто достиг такой 
монолитности и соверш енства не только у  нас, но 
и на литературном  Западе. И для истории твор
чества Ч ехова в вы сш ей степени характерно его 
собственное признание о том, что он умеет писать 
только по воспоминаниям и никогда не писал не
посредственно с натуры. .М не нуж но, чтобы па
мять моя процедила сю ж ет и чтобы на нем, как 
на фильтре, осталось только то, что важ но и ти
пично“. Это важ ное и типичное он воссоздавал 
с тою ж ивостью  и яркостью , блистательным остро
умием и психологическим проникновением, кото
ры е остаю тся в памяти и по сие время.

Забы вается Чехов... Ибо все больш е отходит 
в область забвения и самая эпоха, талантливейшим 
изобразителем  которой он явился. Но в историко- 
литературном  смысле Чехов незабвенен. Его место 
значительно. Его произведения худож ественно-до
кументальны . Своим поэтическим и вдохновенным 
талантом он оставил яркий след в русской изящ 
ной литературе. В его  произведениях порой звучат 
необычайно грустны е и меланхолические ноты. 
О киды вая духовным взором ш ирокие просторы 
мировой и отечественной жизни; впитывая в себя

М. С. К О РО Л И Ц К И Й .

Изобразитель предреволюционного мрака.
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трагизм эпохи, ее ж изненны е драмы и противоре
чия, он впадал в уны ние, в глубокий скептицизм- 
Но он верил в поступательное движ ение челове
ческого общ ества, в то, что в этом своем движ ении 
оно делает .д ва  ш ага вперед, ш аг н азад “; он ве 
рил в .ж аж д у  правды “ и „упрямую  волю “ лю дей, 
о которых говорит один из его  героев в „Д уэли“.

Он явился новатором, создателем определенных 
форм в области литературного творчества, созда
телем школы.

О н изобразил одну и з сум еречнейш их эпох 
русской ж изни , наиболее ярким бытописателем 
которой он останется навсегда в летописях родной 
литературы .

М. К оролицкий.

А. Я- ГО Л О В И Н .
Народный художник Республики.

И з  п р о ш л о г о .
(О тры вки воспоминаний).

От Редакции. Помещаемые ниже, фрагменты воспоминаний худ . А. Я. Головина взяты из ею 
рукописи „Впечатления и встречи*; эти мемуары будут выпущены в свет издательством Главискус
ства .A c a d e m ia '. Они охватывают едва л и  не все наиболее значительные события художественной 
жизни конца прошлого века и. начала текущего. О личност и и творчестве и х  автора—одного из вид
нейших современных художников, в нашем ж урнале был помещен в 1928 г., (М  7) очерк Э. Ф. Голлербаха, 
под редакцией и с предисловием которого будет издана названная книга воспоминаний.

Встречи с В. А. Серовы м .  И. С. О строухов .  Дом М а м о н т о в ы х .  Т в о р ч е с т в о  
Серова.  Л е в и т а н .  Н естеров .

С В. А. С еровым 1 я встретился впервы е в быт
ность мою учеником М осковского Училищ а Ж и во 
писи, Ваяния и Зодчества. В это время оканчиваю 
щим курс ученикам  был задан эскиз на тему „С ня
тие с креста“; работа вышла у меня удачно, о ней 
заговорили в худож ественных кругах, и э т о  об
стоятельство привело к моему знаком ству с Ильей 
Семеновичем О строуховы м  2 и Валентином А ле
ксандровичем Серовым. Они пригласили меня в свою 
мастерскую  на Л енивке, где группа худож ников 
занималась рисованием  с натуры. Тут я впервые 
увидел, как С еров рисует, и ср азу  был пораж ен 
его м астерством . О н не только рисовал, но и да
вал лепку натуры , достигая во всех деталях не
вероятного сходства. Приэтом никакой ф о то гр а 
фичности в его  работах не было. Руки , ноги, 
каждый м ускул жили неподдельною жизнью . До 
сих пор я не могу забыть этого удивительного 
рисунка.

После первы х встреч у О строухова я в даль
нейш ем встречал В. А. С ерова у  С. И. М ам онтова8, 
где в то время сосредоточивалось все, что было

в М оскве истинно-худож ественного и одаренного. 
Там бывали и почти жили С еров и Коровин, не
разлучны е друзья, которы х С авва И ванович М а
монтов в ш утку  прозвал „Коров и С еровин“.

М амонтов был обаятельный человек и обладал 
необыкновенным чутьем  ко всему худож ественному; 
он умел угады вать „настоящ ее“ в искусстве и этим 
привлекал к себе, действительно, настоящ ие таланты. 
К роме С ерова и Коровина, у него бывали Виктор 
и Аполлинарий Васнецовы, Василий Дмитриевич 
и Елена Дмитриевна Поленовы, И. Е. Репин, 
И. С. О строухов, И. И. Л евитан и др. Д омаш ние 
спектакли у  М амонтова, в которых участвовала вся 
эта компания худож ников, носили характер весе
лых, ож ивленных празднеств. Художники выступали 
в качестве актеров, они ж е исполняли декорации, 
бутаф орию  и пр.

Помню очень удачную  аф иш у В. В аснецова 
к пьесе С. И. М амонтова „Хан Н ам ы к“. В этой 
пьесе фигурировали лош ади, склеенны е из картона 
и прекреплявш иеся на помочах. С ерову вздумалось 
изобразить взбесивш ую ся лош адь, и он сделал этс
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с такой ловкостью , что вызвал бурю  аплодисмен- '  
тов. В нем были черты подлинного сценического 
таланта.

С ерова характеризую т, как человека угрю мого, 
нелюдимого. Он был, действительно, очень зам кну
тым человеком, но угрю мым его нельзя назвать. 
П равда, он всегда мало говорил, предпочитая 
слуш ать, но иногда вставлял какое-нибудь порази
тельное по меткости словечко. М не случалось 
видеть его заразительно веселым и смеш ливым.

В конце 1880 годов на вы ставке появился 
С еровский портрет В еруш и М амонтовой. Он про
извел сенсацию . Э тот портрет до сих пор имеет 
значение выдаю щ ееся, тогда ж е он был полож и
тельно откровением. Не менее зам ечательна его 
.Д ев у ш к а  под деревом, освещ енная солнцем“.

Н евероятная свеж есть есть в этих вещ ах, совсем 
новый подход к природе. Они произвели на всех 
нас, худож ников, ош еломляю щ ее впечатление. З а 
мечательно, что всю свою  последую щ ую  ж изнь 
С еров посвятил тому, чтобы „доработаться“ до этих 
вещ ей, подняться вновь до их уровня, и, по собствен
ному признанию , не мог. Тем не менее,, упорство 
и настойчивость в работе были у  С ерова исклю чи
тельные.

Помню, этой черте завидовал В. Д. Поленов, 
говоривш ий: „В С ерове  есть славянин и есть 
еврей  (мать С ерова была еврейка), и это сочета
ние дает ему усидчивость и терпение, не свойствен
ные русском у человеку“.

С ерова считаю т преим ущ ественно портрети
стом; на мой взгляд, пейзаж и его  не м енее пре
красны. Я всегда считал его  превосходным пей
зажистом; особенно замечательны у  него Riva 
degli Schiovoni (Венеция), V ia Tornabuoni (Ф лорен
ция). В его  русских  пейзаж ах — глубокое понима
ние природы  и трогательная грусть.

Отлично давались С ерову  изображ ения ж ивот
ных; он передавал не только внеш ность изображ ае
мого зверя, но умел как-то уловить и „миросозер
цание" каж дого ж ивотного. Такого анималиста, 
как С еров, я не видывал ни в России, ни за гра
ницей.

И сторические картины С ерова — нечто замеча
тельное: одновременно и реалистичны и не реали
стичны. В них дана и худож ественная правда, и 
историческая точность. П реж де, когда у  нас писали 
историческую  картину (напр., Титовченко или 
Н еврев), в ней было 50 пудов, все было тяж ело
весно и надуманно. С еров дал ж изнь историческим 
образам. Помшо, как долго готовился он к своем у 
Петру 1: в М узее Дкадемии Н а у к  зарисовы вал его 
маску, осм отрел его  мундиры и потом изобразил 
его, каким был подлинный Петр: огромным, но 
узкоплечим, с маленькой страш ной головой и на 
тонких ногах.

В последний раз встретился я с Валентином 
в П ариж е в 1910 г. Он прогуливался по городу 
с сыном и женой; мы долго бродили вместе, ведя 
задуш евную  беседу. В незапно он заш ел в игруш еч
ный магазин, купил паяца и подарил его мне, 
сказав:

.Б у д е те  меня вспом инать“.

Среди моих товарищ ей по училищ у живописи 
мне особенно памятен К. А. К о р о в и н 4, с которым 
мне в дальнейш ем довелось много работать в об
ласти театральной ж ивописи *.

Моим товарищ ем по М осковском у училищу 
был такж е Л евитан *, одна из сам ы х симпатичных 
личностей среди худож ников, с которыми мне 
приходилось встречаться. Он был по всей сущно
сти аристократом до мозга костей, в самом лучшем 
смысле слова. По внеш ности он мне напоминал 
не еврея, а араба . Когда впоследствии, путеш е
ствуя по ю гу Европы, я встречал арабов, среди 
них нередко встречались типы, чрезвы чайно по
хож ие на Л евитана. Во время моего пребывания 
в ш коле ж ивописи, о Л евитане уж е говорили, как 
о крупном таланте. Он впервые вы ставил свои 
пейзаж и ещ е в 1879 г., когда ему было всего 
18 л ет ,—  .О сен н и й  день“ и „С окольники“6  ̂ Но 
особенное внимание обратил он на себя, когда на 
передвижной вы ставке появилась его  „Тихая оби
тель". Эта картина была очень проста по сюжету 
(летнее утро, река, лесисты й мысок, розовое небо, 
вдали монастырь), но производила впечатление за
мечательной свеж ести, искренности, задумчивости. 
Таково все творчество Л евитана.

Л евитан был настоящ им поэтом русской природы; 
в этом с ним могут сравниться только Коровин, 
Н естеров, Серов.

П р и б л и з и т е л ь н о  о д н о в р е м е н н о е  Ко
ровиным и Левитаном в М осковской ш коле учились 
Н естеров и Архипов; они были однолетками, оба— 
старш е меня на один год.

П ервое больш ое произведение Н е с т е р о в а 7 
„П усты нник“, появивш ееся в 1889 г., до сих пор 
можно считать одним и з лучш их его  произведе
ний. Эта картина, так же, как написанное год спустя 
.В идение отроку В арф оломею “, произвело в свое 
время больш ое впечатление своей новизной 8. 
П рекрасен у  Н естерова русский  пейзаж , полный 
тиш ины и задумчивости, и замечательно у  него 
уменье связать этот пейзаж  с ф игурам и людей, 
окуты вая их какой то  особенной чистотой. А р х и п о в9 
показал себя мастером в другой  области, именно 
в деревенском ж анре, сочетая технический блеск 
с простотой и незатейливостью  сюжета.

*) О К оровине см. воспом ин ания А. Я. Головина, нап еча
тан н ы е в „В естнике З н а н и я“ , 1928, 15.
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В 90 годах оба худож ника пользовались уж е 
заслуж енной известностью , вполне оправдав те 
ожидания, которы е на них возлагались.

А. Головин.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1 Серов ,  Валерий Александрович (1865— 1911) художник, 
з а н я в ш и й  выдающееся положение и русской ж и в о п и с и  90  п 
900 годов . В эп о х у , о которой р ас с к а зы в а е т  Головин, Серов, 
несмотря на свою  ю ность (ем у  б и л о  т о гд а  нем ного больш е 
20 лет), п р ед ста в л ял  собою у ж е  вп ол н е зрел ого  м астера.

П ортретист по п реи м ущ еств у , Серов п роявил  себя вдум 
чивым п си хологом  и тонким м астером  стиля; его и конограф и
ческие характери сти ки  сильны  и м етки.

В с в я зи  с упом инанием  А . Я . Г ол ови н а о друж бе С ерова 
с К оровины м , отметим , что С еров со зд ал  несколько портретов 
своего д р у га  (в М орозовеком  собрании в М оскве, у  Ш аля
пина и др.).

О С ерове см. м онограф ию  И. Г раб аря  (1915), И. Р ад л о в а  
(1914), А. Л еви н со н а  (1912), В. Д м итри ева (1917), Э. Голлер- 
баха (1923).

а О с т р о у х о в ,  И лья С ем енович, худ о ж н и к -п ей заж и ст , 
коллекционер, со зд ате л ь  м у зе я  икон и карти н ; одно врем я 
был директором  Т ретьяк, гал л ереи . П рои зведен и я его  имею тся 
в Т ретьяк, гал л е р ее  (и з  них л у ч ш е е —„С иверко44) и  в других  
м узеях . О нем  см. статьи  П. М уратова, И. Г рабаря , Н. Щ еко- 
то в а  и М. Х у сси д а  в ж урп . „С реди коллекционеров", 1921, 
№ 4.

» М а м о н т о в ,  С ав в а  И ванович (1852—1918) московский 
ф инансист-м еценат, им евш ий свой оперн ы й  театр . М амонтов 
был крупны м  ж ел езн одорож н ы м  дел ьц ом , строил  М осковско- 
Я рославскую  до р о гу ; по его  приглаш ен ию  К оровин у краш ал  
в окзал ы  своим и п ей заж ам и . П осле стол кн овен и я с Витте, 
М амонтов бы л ар е сто в ан  з а  н езак о н н ы е  д ен еж н ы е операции; 
вскоре он бы л освобож деи , но разо р и л ся  н  старость  дож и в ал  
под М осквой, за н и м ая с ь  небольш им керам ическим  заводом .

•

В описы ваемую  Головины м  эп оху  в имении М амонтова 
„А брам цево“ , по д олгу  ж или и работали: Р епин , В аснецов, 
Серов и д руг . (см. Н. П ол ен ова „А брам цево“ , изд . С абаш ни
ковы х , 1928).

М амонтов о р ган и зо в ал  в М оскве театр , сум ев  объединить 
в нем вы даю щ иеся х у д о ж еств ен н ы е силы . Он о тк азал ся  от 
госп одствовавш ей  в театрально-д екоративном  дел е рутины  и 
привлек к сво ем у  т е атр у  молоды х даровиты х ж ивописц ев . 
М ожно ск азать , что с помощью М амонтова н ач ал ас ь  новая  
э р а  в истории русской  декорати вной  ж ивописи . А. Б ен у а  
(„В озникн овение М ира И скусства“) в одном и з писем к 
П. К. Ч етвертннской  говорит о М амонтове, что он „хоть  и 
гран д и озен  и почтенен , по и  весьм а  безвкусен  и  опасен“ . 
О М ам онтове см. В. Т еляковский  „В оспом инания“ изд . „В ре
м я“ 1924. С ущ ествует портрет М ам онтова работы  В рубеля.

4 К оровин, К онстантин А лексеевич  (род. в 1861 г.) ж пво- 
п и сец -п ей заж и ст  и декоратор , участн ик  „М ира И скусств а“ ), 
сподвиж ник Г оловина в первы й  (м осковский) период его д ея 
тельн ости ; с 1905 г .—академ ик ж ивописи . О нем  см. А. Б ен у а .

6 Л е в и т а н ,  И саак  И льич (1861—1900) п ей заж и ст, от
кры вш ий своеобразн ы й  ^р у с ск и й  сти л ь“ п ей заж а , одаренны й 
исклю чительной лю бовью  к русской  природе. Х удож ественное 
образо ваи и е  п ол учи л  в Моск. училищ е ж ивописи , в аян и я  и 
зодч ества ; впоследствии  состоял  п р еп одавател ем  в этом у ч и 
лищ е. Н аиболее полно тв о р ч еств о  его  было п ред ставлен о  па 
посм ертной в ы с тав к е  в А кадемии худож еств  в 1901 г.

О нем  см. м онограф ии С. Г л агол я  и И горя Г рабаря 
„И. И. Л еви тан , его  ж и зн ь  и тв орчеств о“  и зд  К небеля М, 
1913 и А. Р о сти сл ав о ва  „Л евитан“  изд. Б урковской , 1912.

в К артины  эти н ах о д ятся  в Гос. Т ретьяковской  галлерее .

7 Н е с т е р о в ,  М ихаил В асильеви ч  (род. в 1862 г.) ж и во 
писец, исторически й; академ ик с 1898 г ., участн и к  первы х в ы 
став о к  „М ира И скусства“ , впоследствии  отош едш ий от этой 
груп п ы . О нем  см. С. Г л аго л ь  „Н естеров“ ; Н. Н. Евреинов 
„Н естеров“ , и зд . „Т ретья  ст р а ж а “ , 1922, В . В. Р о зан о в  „Среди 
худож н и ков“ , 1913.

8 Обе карти н ы —в Гос. Т ретьяковской  галлерее .

® А р х и п о в ,  А брам Еф им ович (род. 1862 г.) ж анрист; по 
оконч. ку р с а  М осковск. учи ли щ а ж ивописи поступил в Акад. 
худож еств ; с 1898 г .—академик.
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К. Н. Л ЕВ И Ц К И Й .

Новейший вид телеграфофона.
(Аппарат инж. Ш тилле).

Ещ е на всемирной вы ставке в Париж е, в 1900 г., 
известны й деятель в области радиотелеграфии 
датский инж енер П аульсен дем онстрировал только 
что изобретенны й им аппарат для записи  и вос
произведения звуков  и, главным образом, челове
ческой речи. П рибор, названны й им телеграф о- 
фоном, был основан на соверш енно другом  прин
ципе, чем механический ф онограф  Эдиссона. „З а 
пи сь“ осущ ествлялась электром агнитны м  путем 
на стальной проволоке или ленте, причем она для 
глаз была абсолю тно невидима.

К ак показы вает схема на фиг. 1, в цепь из ба
тареи, обмотки двух электромагнитов и соедини
тельных проводов, включен микрофон. М ежду по
лю сами эл .-м агнита может пропускаться в любом 
направлении стальная лента. И зм енения сопротив
ления м икрофона, действуя на силу тока в цепи 
и влияя на степень намагничивания эл-та, произво
дили изменяю щ ееся намагничивание отдельных 
участков движ ущ ейся стальной ленты, в зависи 
мости от соответственны х акустически х  колебаний 
мембраны микрофона. П ри удачном подборе стали, 
остаточный магнетизм в ленте сохранялся довольно 
интенсивным и в течение продолж ительного вре
мени.

П роизводя обратную  операцию , т. е. пропуская 
предварительно обработанную , как только что у к а 
зано, ленту меж ду полюсами эл-та, соединенного 
с телефонным приемником (схема фиг. 2), в об
мотке эл-та получали переменны е токи, вы зы 
вавш ие колебания мембраны, т. е. звуковы е волны, 
соответствую щ ие предварительно записанным на 
ленте.

Наконец, пропуская через обмотку эл-та  по
стоянный то к  и одновременно заставляя ту ж е 
самую  ленту проходить в любом направлении м еж 
ду его полюсами, достигали разм агничивания 
стали, и запись как бы стиралась. Таким  образом, 
стальная лента или проволока могла служ ить не
определенно долгое время.

П аульсен предполагал применить свой аппарат 
для автоматической записи телефонной передачи 
в отсутствии вы зы ваемого лица и использования 
как диктофона. Однако, несмотря на интерес, вы
званный в то время телеграфофоном, он дальней
ш его распространения не получил, что объясняется 
его  некоторыми тогда недочетами: чистота звука 
записи была довольно неравномерна, так же, как и 
длительность сохранения последней; кроме того, 
записанны е звуки  могли быть переданы только 
одному лицу, слуш аю щ ем у в телефонный приемник, 
а  м узы кальная запись получалась соверш енно не- 
удовлетворительно,-

Д вадцать восемь лет  спустя после изобретения 
Паульсена, берлинскому технику Ш тилле удалось 
сконструировать прибор, основанный на принципе 
телеграф оф она П аульсена, но обладаю щ ий значи
тельными преим ущ ествам и. Заинтересовавш ись 
идеей записы ваю щ его аппарата, Ш тилле обратил 
внимание прежде всего  на  состав стали записы 
ваю щ ей ленты  или проволоки. Его целью явилось 
добиться получения подбора такого состава, кото
рый допустил бы длительное, равном ерное и отчет
ливое нам агничивание записы ваю щ ей ленты. После 
кропотливых и долгих изысканий, продолжавш ихся 
около восьми лет, соответствую щ ий и почти со
верш енны й состав был найден.

Благодаря использованию  с о в р е м е н н ы х  
достиж ений радиотехники, оказалось возможным 
применить у с и л е н и е  получаем ы х электром аг
нитных записей и передавать звуковы е волны че
р ез громкоговоритель, что открыло перед телегра
фофоном новые горизонты.

Для записи  и оглаш ения речи Ш тилле восполь
зовался стальной проволокой специального состава 
(пока ещ е сохраняем ого им в тайне), диаметром 
в 0,3 мм; 8 ООО м  такой проволоки позволяю т за
писы вать слова или музы ку в течение около полу
тора часов. П роволока наматывается на барабан и 
может сматываться с него на другой барабан;
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протягивание проволоки производится небольшим 
специальным электродвигателем, снабженным осо
бым регулятором скорости. Сама запись произво
дится так же, как в аппарате Паульсена (схема 
фиг. 1), т. е. микрофон и батарейка прямо при
соединены к зажимам электромагнита, между по
люсами 'которого проходит стальная лента. Сде 
ланы только некоторые качественные улучшения, 
усиливающие чувствительность приема.

Для воспроизведения записи, Штилле присо
единил к своему аппарату радио-телефонный лам
повый усилитель, что позволило произвольно уси
ливать токи низкой частоты, получаемые в электро
магните.

Как недавно сообщалось в журнале „Nature“, 
одна английская компания уже приобрела право 
на использование аппарата Штилле для примене
ния его для записи телефонных сообщений. Именно 
такое назначение, повидимому, явится главным 
полем его приложения в практической жизни, т. к., 
хотя возможность „стереть“ запись дает ему огром
ное преимущество перед электрическим фоногра
фом с дисками или валиками, все же чистота 
звука при повторных пропусках ленты пока не 
может сравниться с даваемыми современными фо
нографами.

Кроме того, телеграфофон Штилле является 
отличным диктафоном, а также можно иметь те
перь большое значение в учебной и, в особенности, 
музыкально-учебной областях. М ожно предвидеть 
приспособление этого аппарата к кинематографу, 
т. к. вероятно окажется нетрудным добиться син
хронизации движения фильма и стальной, воспро
изводящей звуки ленты.

Наконец, применение светочувствительных эле
ментов и соответствующих ламп, позволяющих

Ь<ітаРР*м

! ЧМГ/ІГи,ГиНЧЩЦіу СТАЛЬНАЯ Л(»ГИ Q
Микрофон

В верху  — схем а за п и си  зв у к о в  посредством  н ам агн и ч и ван и я  
стал ьн ой  лен ты . В середине — схем а превращ ени я электро 
магнитной зап и си  в зв у к о в ы е  волны . В н и зу  — схем а устрой 

ства  нового те л егр аф а  Ш тилле.

трансформацию звуковых колебаний в световые 
волны и обратно, наводит на мысль о приложении 
прибо'ров Штилле к  передаче изображений по ра
дио и даже к задачам телевизии.

К. Левицкий
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]Течение гормонами. Чтобы 
t/JL иметь понятие о приготовле- 
нии на наших государственных 
заводах —  все более и более вхо
дящих в медицинскую практику 
препаратов из желез внутренней 
секреции, приведу, в качестве 
примера, большой завод— .Ф ар
макон" Ленинградского Медснаб- 
торгпрома. Для выработки гор
монных лекарств Фармакон берет 
свежие органы только что уби
тых на бойне здоровых животных. 
Взятые органы в строжайшей чи
стоте и в особой сохраняющей 
жидкости доставляются на завод 
Фармакон. На Фармаконе доста
вленные с бойни органы очи
щаются от посторонних тканей, 
затем подвергаются размолу и по
следовательно сложным производ
ственным процессам извлечения 
лекарственных гормонных веществ. 
На этом пути при выработке гор
монных лекарств Фармакон про
пускает приготовляемые лекарства 
через ряд научно-исследователь
ских проверочных лабораторий: 
химическая лаборатория, меди- 
цинско-биологическая и т. д., долж
ны проверить порции приготов
ляемых лекарств так, чтобы, до 
употребления их на людях, пред
варительно проверить их действие 
на животных, а затем установить 
целебную силу приготовляемых 
гормонных лекарств примени
тельно к уже изученным, между
народным образцам таких лекарств 
(т. н. стандартам их), а также 
удовлетворить требованиям науки 
и закона СССР о приготовлении 
лекарств (т. н. фармакопеи СССР).

Приготовление гормонных ле
карств на Фармаконе и вообще на 
наших заводах идет, такимобразом, 
научным путем, давая химически 
чистые, проверенные, сильной 
целебности гормонные лекарства. 
В данное время приготовляются 
следующие гормонные лекарства: 
спермин, оварин и маммин из по
ловых желез, тироидин из щито
видной железы, питуитрин из т. н. 
мозгового придатка, адреналин из 
надпочечников, инсулин из под
желудочной железы.

Проф. А. С.

Сжатый воздух вместо газо
лина. На западе с каждым го

дом получают все более широкое 
распространение автомобили, дви
гающиеся сжатым воздухом. Воз
дух накачивается в специальные 
резервуары, где он находится под 
давлением в 400 фунтов.

По сообщению специальных из
даний, новый тип автомобиля значи
тельно экономнее обычного. Запасы 
сжатого воздуха пополняются на 
специальных станциях. Зн.

Памятник Ливингстону. Ю ж 
но-африканское научное фе

деративное о -в о  решило поста
вить бронзовый памятник извест
ному пионеру научного исследо
вания центральной Африки, Да
виду Ливингстону. Деньги на со
оружение памятника частично уже  
собраны по подписке как в самой 
Африке, так и в Европе и Аме
рике. Место для установки па
мятника избрано на берегу одного 
из величайших в мире водопадов, 
Виктории, впервые открытого Л и 
вингстоном.

К 50-летию  Альберта Эйн
штейна. В день празднова

ния пятидесятилетия Эйнштейна 
граждане Берлина просили его 
принять в подарок участок земли 
на берегу озера Гавель, вблизи 
Потсдама, с построенной там лет
ней дачей; земля и дача приобре
тены на сумму, собранную по 
подписке.

Оптика в седой древности.
Как показали последние архео

логические изыскания в Египте 
и на острове Крите, применение 
очков при ослабевшем зрении было 
известно уж е в очень отдаленные 
времена. В американский музей 
доставлены частицы отшлифован
ных круглых стекол, признанных 
несомненно принадлежавшими оп
тическому прибору, относящемуся 
к эпохе, так называемой, первой 
династии, царствовавшей в Египте 
за 3 500 лет до нашей эры.

Увеличительные стекла были 
также известны в эпоху расцвета 
знаменитой Критской цивилизации, 
около двенадцати веков до н. эры,

і что подтверждается недавней наход
кой в развалинах Крита двух отшли
фованных прозрачных линз. /Г.

Подготовка к юбилею откры
тия электро - магнитной 

индукции. Недавно в Лондоне, 
по инициативе Британского Коро
левского Института, состоялось 
организационное совещание вид
нейших представителей англий
ских научных и технических 
обществ для предварительной вы
работки программы торжествен
ного празднования одного из зна
чительнейших открытий X IX  века 
в области электричества, электро
магнитной индукции,каковое было 
сделано Фарадеем 28 августа 
1831 года. Председатель совеща
ния, сэр Артур Кейт, откры
вая заседание, упомянул, что Ко
ролевский Институт не только 
явился ареной деятельности Фа
радея, но что это же учреждение 
в течение свыше полувека, фак
тически, являлось его домом. Сэр 
Вильям Брэгг (отец), современ
ный директор Института, сказал, 
что предполагаемое празднование 
научных заслуг Фарадея имелось 
в виду уж е несколько лет и что 
на этом крупном его достижении 
зиждется значительная часть со
временного научного и техниче
ского развития электро техники. 
Подчеркивание этого события даст 
возможность вполне оценить зна
чение сотрудничества науки и 
техники за последние сто лет. Дру
гой выдающийся современный фи
зик, сэр Эрнест РСзерфорд, под
черкнув значение избранной даты, 
напомнил по этому поводу, что в 
1931 году исполнится столетие со 
дня рождения Джэмса Клэрка Мак- 
свеля, который в некотором смы
сле является истолкователем от
крытия Фарадея, так как он под
вел под воззрения последнего 
математический фундамент. Пред
седатель Института инженеров- 
электриков, К . Эджкомб, а так
же многие другие представи
тели науки, техники и различных 
электро-технических корпорации, 
обещали со своей стороны содей
ствие проектируемому торжеству, 
которое должно состояться в Лон-
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доне. В конечном счете, организа
ционное совещание выбрало чле
нов двух отдельных комитетов, за
дачей которых является разработка 
программы празднования и подго
товка к нему широких обществен
ных кругов. Как сообщил в заклю
чение Вильям Брэгг, праздно
вание, вероятно, состоится в сен
тябре 1931 года. К. Л.

1)адий, как противопожарное 
средстве. На производствах, 

где приходится иметь дело с про
питкой материй резиновым соста
вом, большую опасность представ 
ляет статическое электричество, 
образующееся от трения при про
катке просушиваемого материала. 
Электрический потенциал приэтом 
часто возрастает настолько, что 
там нередки случаи проскакивания 
искр, а т. к. в сушильных поме
щениях воздух насыщен легко
взрывчатыми парами, опасность 
воспламенения их при проскаки- 
вании искр очень велика. Обыкно
венный способ уменьшения опас
ности, посредством постепенного 
удаления электрического заряда с 
помощью специальных стальных 
щеток малодействителен, т. к. он не 
може г предупредить проскакивания 
малых искр, все же достаточных для 
воспламенения летучих паров. Вот 
здесь, впервые в мире, на ленин
градской фабрике .Треугольник“ 
и применен радий, как предохра
нитель от пожара. Эманация даже 
ничтожнейшего кусочка радия на
столько ионизирует воздух в су
шильном помещении, что он ста
новится отличным проводником 
электричества и постепенно, по 
мере возникновения последнего на 
прорезиненном материале, отводит 
его к ближайшим металлическим 
частям машин и через них в землю. 
В присутствии радия—появление 
электростатических искр стано
вится невозможным. Требуемое ко
личество радия приэтом настолько 
ничтожно и время его действия 
настолько длительно (измеряется 
многими десятилетиями беспре
рывной эманации), что фактически 
стоимость этого ценного средства, 
даже при очень высокой стоимости 
радия, обходится всего в несколько 
рублей в год. С. Б.

Новый способ лова рыбы.
Американцы начали применять 

новый, в высшей степени рента
бельный, способ лова рыбы. Рыбо
ловное судно на носу имеет мощ
ный прожектор, металлическую 
сеіку и желоб конвейер, ведущий 
на палубу. Рыба, привлекаемая 
сильным светом, попадает в сетку, 
захватывается конвеером и выбра

сывается ііа палубу, где происхо-j формы. Схематический рисунок 
дит ее разделка, посол и укупорка дает представление о типе сверх- 
в бочки. Зн. I скорых поездов.

Восстановление мурманских I Гѵлектрическая модель сердца, 
рыбных промыслов. В целях! ö  И . ван-дер М арк из электри-

повышения эксплоатации богатей
ших мурманских рыбных промыс
лов, Северный государственный 
рыбопромышленный трест, сов
местно с кооперативными органи
зациями, приступает к более со
вершенному и технически мощ
ному оборудованию главнейших 
рыбопромысловых районов М ур 
манского побережья.

Промысловый флот будет зна
чительно увеличен путем постройки 
90 новых моторных ботов и 160 
моторных лодок. Для улучшения 
качества рыбо-товаров, будет по
строено 6 образцовых факторий, 
2 рыбосушильных завода и вос
становлено 4 старых рыбообраба
тывающих предприятия. Для обес
печения мурманских водоемов 
семгой, как наиболее ценной ры
бой, будут оборудованы' два круп
ных рыбоводных завода. Для хра
нения свежих рыбопродуктов стро
ится 6 ледников. Для проведения 
намеченной судостроительной про
граммы значительно расширяется 
Мурманская судостроительная 
верфь и оборудываются специаль
ные мастерские по ремонту про
мыслового флота. Предполагается, 
что осуществление всех этих меро
приятий должно повысить годо
вую добычу рыбы до 19 тысяч 
тонн, с возрастанием общего до
хода по эксплоатации мурманских 
рыбных промыслов до 3-х мил
лионов рублей ежегодно.

Оверх-скорые поезда. Стрем
ление увеличить скорость 

поезда, заставляет считаться со 
все возрастающим сопротивлением 
воздуха. Обычная форма паровоза 
и вагонов, вызывая громадное 
трение, не дает возможности 
развивать больших ско
ростей. Сейчас в Аме
рике разрабаты
вается проект 
постройки сверх
скорых поездов, 
удобообтекаемой

ческих цепей, светящихся трубок, 
сопротивлений и т. п. построил 
модель, которая работает так же, 
как сердце. От модели можно по
лучить кардиограмму, аналогич
ную кардиограммам человеческого 
сердца; далее, путем внешних воз
действий можно вызвать в модели 
расстройства, подобные тем, какие 
наблюдаются в сердце. Трудно ска
зать, подвинет ли вперед эта мо
дель наши знания касательно функ
ций сердца, но демонстративное 
ее значение не подлежит сомне
нию. Ш.

ЛЧотограф-автомат., В Америке 
У /  Англии и Германии в послед
нее время получила широкое рас
пространение автоматически ра
ботающая фотография. Изобретен
ный А. Джозефо и названный 
изобретателем „фотоматон“ пред
ставляет собою снаружи деревян
ную кабину, длиною в 2 м, ш и
риною в 60 см и высотою в 2 м. 
В 20 секунд аппарат дает 8 различ
ных снимкЬв; в течение 8 минут 
снимок проходит все стадии фо
тографирования и выбрасывается 
в совершенно готовом виде. Вся 
работа производится без всякого 
участия человека. В течение дня 
один такой аппарат может изгото
вить несколько тысяч оттисков.

Р и с . к зам етке „С верх-скоры е п о езд а“
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ОТВЕТЫ П О  С Е Л Ь С К О М У  Х О 

ЗЯ Й С ТВ У И  САДО ВО ДСТВУ.

Подп. Михалввсному.

Культура насекомоядных расте
ний в комнатах возможна только 
в террариумах при сравнительно 
невысокой температуре зимы. Про
честь о культуре этих интересней
ших растений можете у  Э. Регеля 
„Содержание и воспитание расте
ний в комнатах* и у М . Гесдер- 
фера .Комнатное садоводство“.

Подп. Подшувойт.

Суть приготовления торфяного 
пудрето заключается в том, что 
нечистоты смешиваются с сухим 
торфом, тщательно перемешива
ются и высушиваются до получе
ния почти безводной сухой массы. 
Подробности можете прочесть у  
Heiden, M üller и Longsdorff „Die 
Verwertung der städtischen Faeca- 
lien“.

Подп. Лейману.

—  Растение, которое приба
вляется ввиде порошка к сыру для 
придания острого вкуса и аромата 
называется „Соний донник* или 
„Гуньба“ (Melilotus coeruleus Der 
Grigonella coerulea, Ser), однолет
нее растение. Стебель обыкновенно 
неразветвленный, цветочные кисти 
густые, шаровидно-головчатые, из 
бледно-голубых цветов. В диком 
виде попадается на полях и между 
кустарниками в южной части 
СССР. Там же местами и разводит
ся. Семяна донника вы, вероятно, 
достанете на Носовской сел. хоз. 
станции (Черниговская губ.). Как  
приготовляется зеленый сыр можно 
прочесть в руководстве О. И. 
Ивашкевича „Сыроварение“ ц. 35 к. 
„Зеленый сыр* и цигер однб и то 
же. Изготовляется в Швейцарии 
с давних пор под названием „Гла- 
русский шабцнгер“.

Подп. Климову.

Посылка с пораженным клубнем 
картофеля пришла в состояние 
полного разложения, в виде жид
кой массы. Несомненно, что кар
тофель был поражен Phytophtors 
infestans (картофельная гниль), но 
найдены и следы других пораже
ний, точное определение которых

1

невозможно, в виду плохого состоя
ния присланного образца. На за
раженном поле на следующий год 
следует воздержаться от выращи
вания картофеля. Перед посадкой 
картофеля было бы полезно про
травить клубни. В течение зимы 
оставляемый картофель надо чаще 
просматривать, отбирая загниваю
щие клубни. Если имеется известь, 
хорошо было бы отобранные здо
ровые клубни слегка опылить из
вестью. При посадке картофеля 
на будущий год замените навоз 
минеральными удобрениями.

— Д олго ли сохраняется хвоя 
на хвойных деревьях и кустарни
ках}

По В. Половцеву, мы только н е } 
замечаем обычного сбрасывания 
листьев у  наших хвойных, равно ! 
как и у вечно-зеленых растений. 
Не замечаем потому, что рядом 
с опаданием хвои и листьев по
стоянно идет цроцесс новообразо
вания молодых листьев. Обильный 
листопад наблюдается не только 
в странах с суровым климатом, 
но и под тропиками, где перед 
наступлением самого жаркого и 
сухого времени многие деревья и 
кустарники также теряют свою 
листву и возобновляют ее только 
при начале следующего дождевого 
периода. Иглы хвои —  не что иное, 
как видоизмененныелистья. Листья 
хвойных довольно разнообразны: 
они бывают ввиде хвой-игол, че- 
шуй, даже в форме листьев с ш и
рокой пластиной. У  некоторых ви
дов роль ассимилирующих листьев 
играют листообразно разросшиеся 
укороченные побеги. Большинство 
хвойных относится к вечнозеле
ным, но есть и виды, ежегодно 
сбрасывающие хвою, как, напри
мер, все лиственницы, Таксодиум 
дистихум и Гинкгобильба.

ОТВЕТЫ  ПО  М Е Д И Ц И Н Е .

Подп. 10092.
Болезни „атретизм“ не суще

ствует. Изложить в двух словах 
сущность и способы лечения ге- 
мороя, ревматизма и подагры не
возможно. Можем только указать 
вернейшие гигиен, меры при этих 
болезнях: при геморое важнее 

I всего избегать запоров и вообще 
I регулировать деятельность киш еч

ника, а также избегать сидячих 
профессий. При ревматизме важно 
не допускать ни резкого охлажде
ния тела, ни резких колебаний 
температуры вообще, ни неравно
мерного нагревания различных 
частей тела. При подагре всего 
важнее целесообразный пищевой 
режим, указанный врачом.

Подп. Нолеснинову.
—  Зрительные галлюцинации 

самого различного содержания 
I встречаются на почве местного 

(глаз) или общего утомления не- 
і редко и даже при вполне здоро- 
! вом зрении. Но лучше все же дать 

исследовать окулисту глазное дно.

—  Холодные обтирания людям 
слабым,малокровным и нервным не 

. подходят; в этих случаях уместнее 
! делать их тепловатой (комнатной) 

водой, притом лучше утром, 
I после сна, чем на ночь. К  воде 
! можно прибавлять немного пова
ренной соли. Постепенно темпе
ратуру воды можно понижать.

Подп. Ж» 8 0 54 .
Несомненно, городская цивили

зация, изнеживая и ослабляя жен
щину, благоприятствуя анатоми
ческим недочетам ее родового ап
парата, вместе с тем способствует 
наличию (или усилению) родовых 
болей. Но и сам по себе процесс 
выталкивания плода потугами ро
жающей матки, сдавливая различ
ные нервные волокна, обусловли
вает болевые ощущения; в мире 
животных, как и у более выносли
вых, крепких женщин современ
ной деревни, самый порог ощу
щения боли больше, чем у ослаб
ленной горожанки.

Подп. 1712.
—  Уместно ли в вашем случае 

лечение антивирусом по методу 
Безредки, судить заочно не мо
жем, да и вообще нам неизвестно, 
чтобы по крайней мере у нас в 
СССР —  местная вакцинация по 
Безредке применялась для лечения 
гнойных процессов в ушной об
ласти. Расчитывать на полное из
лечение вашего гнойного отита 
16-летней давности, конечно, труд
но, но все же рекомендуем вам по
ехать к специалисту в крупный уки- 

і верситетский центр, напр, в Минск.

И ЗД А ТЕЛЬ : Изд-во „П. П. Сойкин*. Ответственный Редактор академик проф. С. Ф. Платонов. 
Члены презид. редколлегии: акад. проф. Д. К. Заболотный, Н. А. Морозов, акад.проф. В. Е. Тарле.
Л енинградски й О бластлит № 85554. Тип. ЛСПО. Л енинград , Л еш туков  пер., 18. Зак . -N» 1419. Т и р аж . 25.000.



В Ы Ш Л И  В С В Е Т  И П О С Т У П И Л И  В П Р О Д А Ж У

Труды инж. проф. Н. А. РЫНИКА под общим заглавием

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ
книга  I, Мечты, легенды и первые фантазии.

X I I - V 110 стр. с 82 рис. Ц . 1 р. 70 к .,'с  пересылкой 1 р. 95 к.

Стремление к новым открытиям на земном шаре свойственно 
всем векам и наррдам. Пока земной шар был мало ис

следован, снаряжался целый ряд экспедиций для его иссле
дования. Все они открывали новые земли, прокладывали 
новые пути и расширяли доступные нам области земли и 
воды. За последние десятилетия человек завоевал и воздушный 
океан,— и воздушные корабли-дирижабли и аэропланы позво
лили заглянуть людямчтуда, куда они не могли проникнуть 
по суше и по воде. Скоро Зейля будет уже тесна челове
честву, и оно обратит свои взоры на небо, на плапетьі и 
звезды. Туда уже давно несется мысль человека. От мечты 
и фантазии межпланетных полетов пришли к изучению 
этого вопроса ученые и техники. С целью ознакомиться 
с условиями, при которых человек сможет отделиться 
от Земли и унестись в межпланетное пространство, 
предпринял автор капитальный труд под общим заглавием 
.М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я '.

Н

КНИГА II. КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
(Межпланетные сообщения в фантазиях романистов)

160 стр. с 231 рис. Цена 1 р. 50 к., с пересыл. 1 р. 75 к.

В течение веков и тысячелетий накопилось много инте
ресных фантазий и идей, которые в настоящее время 

представляют большое значение в деле разрешения пробле
мы межпланетных сообщений. Вначале в этом вопросе ца
рил* лишь фантазия, однако за последние лет20—30, в связи 
с появлением ряда научно - технических работ, оказалось 
возможным смотреть на эту проблему не только как на фанта
стическую, но и как на возможную к действительному разре
шению. В этой книге автор касается'-лишь фантазий романи
стов последнего времени, относящихся к указанной проблеме.

КНИГА III. РАКЕТЫ И ДВИГАТЕЛИ ПРЯМОЙ РЕАКЦИИ
( И с т о р и я ,  т е о р и я  и т е х н и к а )

216 стран, больш. формата, с 186 рис. и чертежами, в художественно исполненной обложке.
Цена 4 руб., с перес. 4 руб. 50 коп.

Ввпрвсу в межпланетных сообщениях, тесно связанному с использованием реактивных 
двигателей Ч ракет, за последние годы стали уделять усиленное внимание.

Появилась серьезная литература, издаются специальные журналы по этому вопросу, сви
детельствующие о  неустанной работе лиц, преданных делу межпланетной связи, изучающих его 
■ в «ем сведущих.

В Германии образован „Союз звездоплавания“ (Бреславль), в Австрии— „Общество иссле
дования межпланетных высот“ (Вена); в СССР была организована в 1923 г. в Академии воздуш
ною флота при Военно-научном обществе секция межпланетных сообщений; ныне в Ленинграде 
при Институте путей сообщений работает кружок лиц, следящих за развитием этого дела.

---------------  s

С требованиями обращаться в Изд-во „П. П. С0ЙКИН“, Ленинград, 25, Стремянная, 8



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  X  К В И  К И Н “ О С Н О В А Н О  в 1885 г.
Телеграфный адрес ЛЕНИНГРАД—ИЗДАТСОЙНИН. Почтовый: Стремянная, 8.

Мелкие-суммы можно высылать почтовыми марками в ззказном письме.
За наложенный платеж взимается 10 коп.

Проф. С. 0. Груззнберг.

„ Г Е Н И Й  и Т В О Р Ч Е С Т В О “.
(Основы террии и психологии творчества).

.Автор книги .Гений и Творчество* водит своего читателя по узким и опасным тро
пам мало известных научных областей, осторожно и смело двигаясь вперед к манящей 
заветной цели,— к раскрытию одной из величайших тайн природы: процесса творчества. Его 
руководящим компасом служит сравнительный анализ методологических предпосылок ми
стической и рационалистической теории творчества для построения позитивной теории твор
чества на критически переработанных принципах объективного изучения человеческой 
личности. По содержанию книга .Гений и Творчество* настолько интересна, что она может 
вполне служить компендиумом основоположений по вопросу о психологии творчества*.

В конце книги приложения: Неизданные материалы по вопросам психологии творчества: 
А) Сообщения научного характера: статья акад. проф. В. М. Бехтерева .0  творчестве, о реф
лексологической точки зрения*, ,статья проф. Л. А. Васильева и друг. Б) Сообщения авто
биографического характера. Неопубликованные ранее письма известных ученых, литерато
ров, художников и поэтов, представляющие интерес не только вл я психолога, но и для 
историка русской науки, литературы и искусства. В) Анкеты и саиопризнания ряда видных 
деятелей художественного творчества. IV -{- 254 стр.

Цена кииги 3 руб. 50 коп., с пересылкой 3 руб. 80 коп.

СВОДКА КРУПНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ М Е Т И Я
N W O  V  l i "  M 4 V K U  С Е Р И Я  К НИГ ,  В Ы Ш Е Д Ш И Х  В 1928 ГОДУ
Г і  I U i  И  П / А Т І ж г а  Новое в биологии " Д Г Ж р,д'

Новое в физике  L 7 p e Ä M x . . T r :  

Физика и химия жизни д£ ^ Во^С1рцд "роф 
Зарождение жизни и развитие 

организмов д-р вКа£ ^ ,0|,0ф- 
Современное учение о вселенной

ІІроф. С. П. Глізѳнап и В. В. Шаронов

Эволюция чел овеческого родаАЛ°Ѵіш»тн»5
Происхождение и жизнь человеческого 

язына и письма проф. г. г. г«ни««» 
Статика и динамика человеческого тела

в . Л. Виноградов

Биография земли в свете новейших
інѳцов, под  редакцией 

Ю. Левинпом-Леосииг.
Образец переплета

исследований под

Все книги богато иллюстрированы. Цена каждой книги 75 коп. с перес. 
В однотомном гранитолевом переплете с тиснением бронзою, 6 р. с перес. 
С наложенным платежом высылается по получению задатка в размере 2 ос руб.


