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Управление погодой и урожаем.
Злободневный вопрос об урожае оста

нется злободневным еще много-много деся
тилетий, как с точки зрения интересов че
ловечества, рассматриваемого, как одно це
лое, так и с точки зрения нашего Союза 
ССР.

В самом деле, еще достаточно далеко то 
время, когда человечество будет вынужде
но—и вместе с тем будет иметь возмож
ность—заменить растение, как основной ис
точник питания, пищею „химической“, кото
рая изготовлялась бы искусственно, путем 
воздействия лучистой энергии солнца на 
азот, кислород, водяной пар и углекислоту 
воздуха и на другие химические соедине
ния. Для нашей же страны, какими бы ги
гантскими шагами ни двигались вперед ее 
техника и индустриализация, сельскохозяй
ственная промышленность будет долго, если 
не далеко первенствующей, как теперь, то 
все же на первом месте.

А  между тем вряд ли в какой либо дру
гой отрасли промышленности успехи чело
века в такой мере зависят не только от него 
самого, но и от стихийных сил природы, на
зываемых обычно погодою.

Всякий знает, что для вызревания рас
тений нужно, чтобы число часов солнечного 
сияния—или, точнее, сумма калорий, упав
ших от солнца на единицу площади поля за 
вегетационный период, была не меньше не
которого нисшего предела, но и не больше 
некоторого верхнего предела; чтобы точно 
также в определенных пределах заключа
лась сумма средних температур суток, сум
ма количеств выпавших осадков и т. д., но 
при этом и солнечное сияние, и температура, 
и осадки были бы распределены более или ме
нее равномерно. Если то же общее количе
ство осадков выпадет за один раз, то такой

ливень может вызвать полегание близкого 
к созреванию или уже созревшего хлеба; 
если же то же количество осадков выпадет 
не в виде дождя, а в виде града, то он вы
бьет весь хлеб. Точно также, например, 
один утренний заморозок может погубить 
урожай овощей или фруктов, хотя бы общая 
сумма температур и вполне соответствовала 
оптимуму ее.

Какими же путями можно было бы обес
печить себе урожай, если не наверняка, то 
с возможно большею вероятностью? Основ
ных путей может быть три: 1) возможно 
ослабить зависимость урожая от погоды,
2 ) предвидеть изменения погоды и, в соот
ветствии с этим, изменять сроки и даже са
мый характер сельскохозяйственных опера
ций' и 3) вызывать по желанию ту или дру
гую погоду.

Ослабление связи между урожаем и по
годой достигается постепенною выработкою 
таких способов обработки почвы и выбором 
таких сортов сельскохозяйственных культур, 
при которых опасные нисшие и высшие пре
делы, как суммарных значений метеорологи
ческих элементов, так и отдельных их зна
чений, были бы возможно раздвинуты.

Но все же этот первый способ претворе
ния в жизнь правила „предвидеть—значит 
управлять“ уступает второму, дающему во 
многих культурных странах настолько хо
рошие результаты, что там случается иногда 
„плохой урожай“, но полного „неурожая“ не 
бывает. Для полной успешности этого вто
рого пути предупреждения неурожая, сель
ский хозяин должен был бы знать не только 
погоду на ближайшие день-два, но и ее из
менения в течение всего предстоящего ве
гетационного периода. К сожалению, пока 
метеорология еще очень далека от этого
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идеала и может—при соблюдении ряда ус
ловий, о которых будет речь ниже,—делать 
лишь „краткосрочные“ предсказания, почти 
не рискуя выступать с „долгосрочными“ и 
заменяя их к л и м а т о л о г и ч е с к и м и  ха
рактеристиками той или другой местности. 
Такие характеристики, дающие многолетние 
средние метеорологических элементов,—их 
изменяемость изо дня в день и из года в 
год, их предельные значения и т. п., пред
ставляют, в сущности, тоже предсказание, 
чо не на один год, а на десятки лет впе
ред. На основании таких характеристик мож
но, при заселении какой нибудь местности, 
заранее предсказать, какие сорта хлебов, 
овощей, фруктов, деревьев разводить и ка
кие приемы обработки применять можно бу
дет там с большею или меньшею вероят
ностью успеха.

Что касается краткосрочных предсказа
ний, то уже во второй половине прошлого 
столетия стало известным, что существует 
два основных типа распределения погоды *), 
а именно так называемое циклоны и анти
циклоны.

В настоящее время метеорология знает с 
достаточною определенностью, какая в гро
мадном большинстве случаев бывает погода 
в той или другой части циклона и антици
клона,^—и потому, если бы можно было 
предсказать, каким краем будет проходить 
над данным местом в тот или другой сле
дующий день циклон или антициклон, то 
можно было бы с весьма большой достовер
ностью предсказывать за несколько дней 
вперед и погоду.

Что же надо для того, чтобы знать, при
ближается к нам, проходит ли, или стоит над 
нами, или удаляется от нас циклон или ан
тициклон? Для этого надо иметь сведения о 
состоянии метеорологических элементов, по 
крайней мере, в три срока—утром, днем и 
вечером (в СССР—в 7 ч. у., в 1 ч. д. и в 
9 ч. в.),—а еще лучше и ночью (в 1 ч. н.), 
в возможно большем числе пунктов.

Расстояние от данного пункта крайних 
станций, с которых получаются сведения, 
должны быть тоже очень значительны, как 
это видно, напр., из рис. 1 , представляю
щего уменьшенное изображение одной из 
карт „Ежедневного Бюллетеня“ нашей Глав
ной Геофизической Обсерватории. Замечу, 
кстати, что для составления трех таких карт 
для каждого дня обсерватория получает

*) Под ..распределением погоды“ надо понимать, 
в сущности, распределение давления, температуры, 
влажности, облачности, силы и направление ветра, 
осадков и гроз.

одних радио-сводок до 90 из 30 стран, не 
считая многочисленных телеграмм и радио
телеграмм с опорных станций нашего Союза.

Приведу, с другой стороны, следующие 
данные: в Соединенных Штатах 1 станция 
приходится на 900 кв./клм, в Европейской 
части СССР—на 4.000, а в Азиатской—на
40.000 кв. клм.

Каждая подобная „синоптическая“ карта, 
изображающая условными знаками состояние 
основных метеорологических элементов у 
поверхности земли (подобные же карты 
строятся теперь и для высоты в 1 в 2 клм), 
становится предметом внимательного рас
смотрения со стороны старших дежурных 
синоптиков, причем она сопоставляется не
пременно с несколькими предыдущими кар
тами.

В случае надобности, подыскивается в си
стематически подобранных коллекциях та
ких же карт за все предыдущие годы на
блюдений все близкие к данному случаю 
метеорологические „положения", и заключе
ние о предстоящих изменениях погоды де
лается не только на основании более илй 
менее твердо установленных общих правил 
синоптической метеорологии, но и на осно
вании уже имевших место аналогичных част
ных случаев.

Так как карта, если даже послать ее 
воздушной почтою, достигнет других мест 
еще чрез сравнительно большой промежуток 
времени,— тем больший, чем дальше это 
место,—то всякое центральное метеороло
гическое учреждение посылает еще по те
леграфу, а за последние годы все чаще и чаще 
по радио, свою собственную сводку, включая 
в нее, преимущественно, наблюдения станций 
непосредственно подведомственной ей сети.

В конце такой „метео“ посылаются „всем, 
всем, всем“ также предсказанйя этого цен
трального учреждения, причем точно также 
все более и более распространяется пере
дача этих предсказаний по радиотелефону, 
так что в определенный час любой, радио
любитель, имеющий приемную станцию (а 
их в Соединенных Штатах более 12 мил
лионов, а в СССР всего около 15 тысяч), 
или же любой, находящийся вблизи громко
говорителя, может узнать, как смотрят на 
вероятные изменения погоды синоптики цен
трального метеорологического учреждения.

Но и этого уже мало: производятся 
опыты—и вполне успешные—передачи по 
радио самых карт, и недалеко время, когда 
кроме радиосводок будет посылаться к услу
гам тех, кто будет иметь соответствующий 
приемный аппарат, и радиокарта...
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Карта Ежедневного Бюллетеня Главной Геофизической Обсерватории СССР (уменьшена).

Да я самая карта, естественно, разра
стется до размеров карты сначала северного 
полушария, а затем и всего земного шара. 
Для первого достаточно, например, нашей 
Главной Геофизической Обсерватории войти 
в соглашение с Северо-американским Бюро 
Погоды, чтобы издавать ежедневно в Ва
шингтоне, Гонолулу, Иркутске и Ленинграде 
по одной карте, которая давала бы распре
деление погоды в 7 ч. у. местного времени 
для каждой соответствующей четверти се
верного полушария.

А это важно и потому, что все более 
и более популярной становится мысль о м и- 
р о в о й  п о г о д е ,  о необходимости рассма
тривать процессы в воздушной оболочке 
всего земного шара, как в одном целом.

В Соединенных Штатах на основании 
сводок центрального „Бюро Погоды“ и те
леграмм с ближайших к ним отдельных стан
ций, местные метеорологические учреждения 
отдельных штатов составляют и печатают 
подобные карты для меньших частей терри
тории и, пользуясь наблюдениями своих 
станций, детализируют общие предсказания 
центрального учреждения для своего района.

Сведения эти и прежде настолько быстро 
и широко распространялись, что чуть ли не

в каждой деревушке можно было найти вы
ставленную на определенном месте доста
точно свежую синоптическую карту и еще 
более свежие предсказания. Для еще боль
шего распространения применялись даже та
кие средства, как прикрепление к парово
зам разноцветных флажков, по которым лю
бой фермер, находящийся неподалеку от 
железной дороги, мог иметь сведения о 
предстоящей погоде. В экстренных же слу
чаях—при вероятности заморозков, штормов, 
гололеда и т. п.—принимались самые энер
гичные меры к возможно широкому опо
вещению об этом населения разнообразными 
способами. В настоящее же время радиоте
лефонная передача предсказаний м е с т н ы х  
метеорологических бюро и весьма значитель
ный процент удачи этих предсказаний явля
ются одной из немаловажных причин того, 
что скоро, если не поголовно, то посемейно 
и пофермно, все население Соединенных 
Штатов будет обладать собственными радио
приемными станциями.

Если с краткосрочными предсказаниями 
п р и  д о с т а т о ч н о м  ч и с л е  с т а н ц и  й— 
дело обстоит достаточно благополучно и, 
напр., одно сделанное во-время предсказа
ние о предстоящем заморозке благодаря ме



1103 „ В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я “ №  17— 1926 г. 1104

рам (закрывание растений, дымовые завесы, 
разведение костров), своевременно приня
тым владельцами плантаций во Флориде, 
матерьяльно оправдывает содержание всей 
метеорологической службы в Америке чуть 
ли не за несколько лет, то значительно 
сложнее вопрос о предсказаниях долгосроч
ных—на целый сезон вперед. Подобные 
предсказания рискует (и не без довольно 
значительного успеха) делать оффициально 
пока только руководимое проф. Б. П. Муль- 
тановским Бюро -погоды нашей Главной 
Геофизической Обсерватории. Но все таки 
нужно еще много лет упорного труда над 
разработкой накопившихся многолетних на
блюдений с этой точки зрения, нужно еще 
много сделать ошибок в этих предсказаниях,— 
ибо только ошибками и учатся в подобных 
вопросах,—пока можно будет и в этом наи
важнейшем для обеспечения урожая вопросе 
„ п р е д в и д е т ь “ в такой мере, чтобы это 
значило „ у п р а в л я т ь “. Во всяком случае, 
брешь в стенах тайны, окружающей этот 
вопрос, пробита, и остается расширять ее и 
прокладывать чрез нее не еле заметную 
тропинку, а широкую, хорошо замощенную, 
обильно снабженную указательными надпи
сями и прекрасно освещенную дорогу.

Все такие приемы управления урожаем 
все же явились бы жалкими полумерами по 
сравнению с третьим из указанных выше 
путей обеспечения урожая—пред возможно
стью непосредственно вызывать то или дру
гое изменение метеорологических условий. 
Самым радикальным средством была бы воз
можность вызывать искусственно циклон или 
антициклон и уничтожать или, по крайней

Рис. 2. Опыты осаждения облаков наэлектризованным 
песком в С. Америке. Насыпка чистого кварцевого 
песка в резервуары аэроплана, где он заряжается поло
жительно или отрицательно поворотами рычага особого 

прйбора.

мере, сдвигать с места застоявшийся на 
месте антициклон, или сдвигать с наметив
шегося пути образовавшийся и движущийся 
циклон. Но об этом можно пока мечтать 
лишь в фантазиях, хотя и строго научных. 
Только в одной,—правда, весьма важной,— 
частности вопроса об управлении погодой 
человечество начинает с пути фантазий пе
реходить на путь опыта и подсчета. Эта 
частность—искусственное вызывание дождя.

Насколько этот вопрос не нов, видно из 
матерьялов, старательно собранных П. Ива
ницким в вышедшей в прошлом году книжке 
„Искусственное вызывание дождя и упра
вление погодой посредством регуляции ат
мосферного и земного электричества“ („Би
блиотека сухого земледелия“, издательство 
„Новая деревня“, Москва, 1925, 72 стр. 
цена 50 коп.). В ней есть, напр., записка де 
Рома 1753 г. относительно управления ат
мосферным электричеством, есть сообщения 
об искусственных дождях, вызывавшихся в 
1876 г. Бодуэном в Алжире, есть сведения от 
1924 г. из Америки о новой профессии „рейн- 
м е к е р о в “ вызывателей дождя, и т. д. Эта 
книжка представляет собрание сырого ма- 
терьяла, не объединенного руководящей кри
тической мыслью, если не считать за тако
вую весьма туманных рассуждений о связи 
осадков с атмосферным и земным электри
чеством (терминология автора), доходящее до 
предположения, что успехи вызывателя 
дождя в Торонто могут объясняться „до из
вестной степени“ „ б л и з о с т ь ю  К а н а д ы  
к м а г н и т н о м у  п о л ю с у “ (кавычки автора).

Эта книжка любопытна, как показатель 
того хаоса более или менее научных подхо
дов, наивных верований и несомненного шар
латанства, каким окружен в данное время 
вопрос об искусственном вызывании дождя— 
вызывании его из наличных облаков, не вы
падающих, однако, в виде дождя на землю,— 
а также вопрос об искусственном образова
нии облаков, т. е. об искусственной конден
сации имеющихся уже в верхних этажах ат
мосферы пересыщенных или хотя бы только 
насыщенных паров воды.

Об американских опытах над искусствен
ным вызыванием дождя я упоминал вскользь 
в моей прошлогодней статье „Как влияет и 
как мог бы влиять человек на судьбы мощ
ности на земном шаре“? („Вестн. Знания, 
№ 5, 1925). Но с тех пор не прибавилось 
никаких сколько нибудь заслуживающих до
верия новых данных в этом отношении. Про
мелькнуло только известие, что Банкрофт 
и Варрен (профессора Корнеллского универ
ситета) при своих полетах на аэроплане для
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осаждения облаков повышали до 30000 вольт 
потенциал, до которого они заряжали раз
брасываемый песок, вместо прежних 12—15 
тысяч (рис. 2 ).

Но, с другой стороны, моя работа „К тео
рии осаждения облаков посыпанием их на
электризованным песком“ !) вызвала попытку 
подсчитать теоретически, до какого потен
циала можно зарядить, а не только заряжать, 
отдельную песчинку без того, чтобы она не 
стала терять этот заряд от получившейся 
на ней слишком большой поверхностной 
плотности электричества. Если основываться 
на величине так называемого ионизацион
ного потенциала и на опытах над напряже
нием, до которого можно заряжать тонкие 
проволоки до того, как вокруг них полу
чается от слетающих с них электронов све
тящейся ореол, то теоретические подсчеты 
показывают, что песчинки тех размеров, для 
которых я произвел подсчет, в качестве при
мера применения выведенных мною формул, 
могут быть заряжены всего до каких-нибудь 
нескольких д е с я т к о в  вольт, максимум до 
сотни,—но никак не до д е с я т к а т ы с я ч ,  
как брал я в том примере, основываясь на 
сведениях об американских опытах. К та
кого же рода мало утешительным заключе
ниям приводят и некоторые непосредствен
ные опыты в том же направлении. Если это 
будет окончательно доказано, то те же фор
мулы показывают, что на квадратный метр 
облака понадобятся не 1U грамма, а не
сколько сот граммов, — а такое количество 
песку при хорошем распылении его током, 
чтобы песчинки падали как бы слоем в одну 
песчинку,—достаточно для осаждения обла
ка и без всякого заряда, так как чрез каж
дую точку облака пройдет при их падении 
хотя бы одна песчинка. Затраты же на под
нимание вверх и разбрасывание над обла
ком таких значительных количеств песку бу
дут, очевидно, значительно больше тех убыт
ков, которые получатся от неурожая хлеба 
на том пространстве, которое аэропланы оро
сят такого рода искусственным дождем.

Что касается действия наэлектризован
ных песчинок на н а э л е к т р и з о в а н н о е  
облако, то, вследствие малости объемного 
заряда в облаках, оно, как показывают еще 
не вполне законченные мной теоретические 
подсчеты, не многим отличается от действия 
на не наэлектризованное облако.

Мало обнадеживающего в смысле прак
тической осуществимости получается также 
пока от теоретического рассмотрения во-

*) Журн. Русск. Физ. Общ., 56, 687—697, 1924.

Рис. 3. Полуфантастический рисунок американского 
журнала, рисующий картину будущего управления 
погодой путем бомбардирования облаков струями 

наэлектризованного песка.

проса о возможности конденсации даже не 
пересыщенных,—а тем более только насы
щенных или не вполне насыщенных—паров 
воды при помощи ядер конденсации, пред
ставляющих собою мельчайшие частицы" 
растворимых в воде солей. Хотя, с одной 
стороны, растворение солей в воде п о н и 
ж а е т  упругость пара и тем самым позво
ляет образоваться капелькам даже в нена
сыщающем при обычных условиях простран
ство паре, но, с другой стороны, упругость 
пара на маленьких капельках должна быть 
больше, чем на капельках большей величи
ны, и тем более, чем на плоской поверхности, 
для которой мы и говорим обычно о насы
щающем пространство над нею паре. В при
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роде получается, повидимому 1), своего рода 
равновесие между этими двумя влияниями, 
благодаря чему в облаках образуются капли 
только двух основных размеров—в ЗѴ2 и в  
4  десятитысячных доли сантиметра диамет
ром, при чем объем вторых составляет 4/3 
объема первых. Выпадающие же капли дождя 
представляют собою результаты соединения 
каждого рода капелек по 2, 4, 8 и т. д., так 
что объем выпадающих в действительности 
капелек представляют обычно к р а т н ы е  
от объема наименьшей капельки и относятся 
друг к другу как 
3 :4 :6 :8 :1 2 :1 6 .

Посыпанием обла
ка к а к о ю - н и б у д ь  
мельчайше распылен
ною солью, — напр, 
поваренною с о л ь ю  
или морскою солью— 
можно понизить раз
меры наименьшей ка
пельки и тем самым 
вызвать образование 
облака, которое иначе 
не образовалось бы, 
а затем и осадить его.
Но весьма сомнитель
но, чтобы при настоя
щем состоянии тех
ники это было эконо
мически выгодно.

Во всяком случае, и мысль, и руки мно
гих исследователей стали работать над эти
ми вопросами, — и поэтому в вопросе об 
искусственном образовании облаков и искус
ственном осаждении облаков бодрый опти
мизм имеет больше прав на существование, 
чем безнадежный пессимизм.

Точно также не мало надежд внушает и 
искусственное дождевание, ничего по су
ществу не имеющее общего с указанными 
выше способами влиять на погоду и пред-

1) См. напр, обзор О. Ю . Адеркаса „К вопросу 
о сгущении водяных паров в атмосфере“, Метеор.
Вестн. № 6, 124-129 , 1926.

ставляющее собою не что иное, как весьма 
усовершенствованные установки для ороше
ния полей подаваемою на них издалека по 
трубам водою посредством гигантских рас
пылителей (рис. 4). По мере того, как
человек будет овладевать источниками раз
личного рода мощностей, — и „углями“ раз
личного „цвета“ и, особенно, когда станет
на твердую практическую ногу (что вполне 
вероятно) непосредственное использование 
ж е л т о г о  угля—лучистой энергии солнца,— 
особенно обильного именно в безводных

местностях (напр., в 
нашей Средней Азии), 
т а к и е  дождеваль
ные установки дол
жны стать экономиче
ски выгодными. Не
беда, если для этого 
нельзя будет пользо
ваться самотоком, а
придется перегонять 
воду искусственным 
давлением; не беда, 
если для этого при
дется выкачивать во
ду из уходящих вглубь 
песков рек: как толь
ко солнечная анергия 
станет дешевле энер
гии от сжигания при

возимого в эти безлюдные теперь местности 
каменного угля (а я лично имею ряд осно
ваний быть убежденным в этой возможно
сти), искусственное дождевание займет по
четное место, наряду с устройством системы 
оросительных каналов, канав и арыков.

Из сказанного следует, что вопрос об 
управлении урожаем не есть безнадежный 
вопрос вообще и даже не вопрос мало бес
покоящих нас отдаленных грядущих тысяче* 
летий, а вопрос, в котором каждое десяти
летие, если не каждый год, приносит и бу
дет приносить новые и новые достижения.

Б. П. Вейнберг.

Рис. 4. Дождевание полей при помощи далекой подачи 
струи. Новейшая система дождевателя .Ф еникс“.
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Гипотеза Квант.
И з у ч а я  и с т о р и ю  н а у к и ,  м ы  в и д и м , ч т о  н а у ч н ы е  

р а б о т ы ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м  о н а  р а з в и в а е т с я ,  б ы 
в а ю т  т р е х  р о д о в :  т р у д ы ,  с в о б о д н о  в м е щ а ю щ и е с я  в  
р а м к и  с у щ е с т в у ю щ е й  н а у к и ;  т в о р е н и я  в е л и к и х  л ю 
д е й ,  в о з в о д я щ и х  р я д о м  с о  с т а р о й  н о в у ю  п о с т р о й к у  
( н а п о м н и м  х о т я  б ы  у с т а н о в л е н и е  п р и н ц и п а  с о х р а н е 
н и я  э н е р г и и ,  о т к р ы т и е  К и р х г о ф ф о м  и  Б у н з е н о м  
с п е к т р а л ь н о г о  а н а л и з а  и  м н . д р .); н а к о н е ц ,  в  и с т о 
р и и  н а у к и  б ы в а ю т  м о м е н т ы , к о г д а  п о я в л я ю т с я  р а 
б о т ы ,  д е й с т в и е  к о т о р ы х  м о ж н о  с р а в н и т ь  с о  с т и -  
х и е ю .  В п е р в у ю  ч е т в е р т ь  X X  с т о л е т и я  м ы , и м е н н о , 
п е р е ж и в а е м  т а к у ю  л о м к у  с т а р о г о  м ы ш л е н и я ,  и в 
■ п о с т у п а т е л ь н о м  х о д е  ч е л о в е ч е с к о й  м ы с л и  с  э т о й  
г р а н д и о з н о й  л о м к о й ,  н е  у с т у п а ю щ е й  п е р е в о р о т а м ; 
о к о т о р ы х  н а м  г о в о р я т  и м е н а  К о п е р н и к а ,  Л а в у а з ь е ,  
Ф а р а д э я ,  М а к с в е л л я ,  Г е р ц а  и  д р .,  н е р а з р ы в н о  с в я 
з а н а  г и п о т е з а  к в а н т ,  д в а д ц а т и п я т и л е т и е  к о т о р о й  
н а у ч н ы й  м и р  п р а з д н о в а л  в  п р о ш л о м  г о д у  *).

Г и п о т е з а  к в а н т  в о з н и к л а  в  о д и н  и з  з а м е ч а т е л ь 
н е й ш и х  п е р и о д о в  ф и з и к и ,  к о г д а  в  б ы с т р о й  с м е н е

с л е д о в а л и  т а к и е  о т к р ы т и я ,  к а к  Р е н т г е н о в ы  л у ч и ,  
р а д и о а к т и в н о с т ь  и  р а б о т ы  Э й н ш т е й н а  о  п р и н ц и п е  
о т н о с и т е л ь н о с т и .

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

О н а  в о з н и к л а  и з  с т р е м л е н и я  п р и м е н и т ь  а т о м и 
с т и ч е с к и й  п р и н ц и п ,  д о к а з а в ш и й  с в о ю  н е о б ы ч а й н у ю  
п л о д о т в о р н о с т ь  в  п р и м е н е н и и  к  в н у т р е н н е м у  с о 
с т о я н и ю  д в и ж е н и я  м а т е р и и  и э л е к т р и ч е с т в а ,  к  с а 
м и м  ф и з и ч е с к и м  п р о ц е с с а м .  Т в о р ц о м  е е  я в л я е т с я  
М а к с  П л а н  к . Л и ч н о с т и  э т о г о  г и г а н т а  с о в р е м е н 
н о й  н а у ч н о й  м ы с л и  п о с в я щ а е т с я  с л е д у ю щ а я  с т а т ь я  
п р о ф . М. А . Б л о х а .  П о ч т е н н ы й  а в т о р  с т а т ь и  д а е т  
н а м  в о з м о ж н о с т ь  п р о с л е д и т ь  о б щ и й  х о д  р а з в и т и я  
ж и з н и  и  т в о р ч е с т в а  э т о г о  г л у б о ч а й ш е г о  ф и з и к а  
н а ш е г о  в р е м е н и .  Редакции.

Проф. М. А. БЛОХ.

Творец теории квант Макс Планк.
(Биографический очерк).

Макс Планк родился 23-го апреля 1858 г. 
Его отец был профессором права в Киле, а 
с 1867 г.—в Мюнхене, где играл руководя
щую роль в жизни университета; его дядя, 
рано ослепший профессор права в Гёттин
гене, создатель немецкого гражданского 
права; дед его, первоначально пастор, был 
профессором теологии, также в Гёттинген
ском университете.

Макс Планк провел свою молодость в 
Мюнхене; здесь он окончил университет и 
с 1880 по 1885 г. состоял приват доцентом

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

■ е м у  н а у ч н о м у  з н а ч е н и ю  т е о р и е ю .

теоретической физики в Мюнхенском уни
верситете. Sommerfeld в своих воспомина
ниях рассказывает, что он колебался, по
святить ли себя физике, или музыке. Музыка 
осталась для него постоянным источником 
освежения и омоложения. Он прекрасно иг
рает на рояли и на построенном по почину 
Гельмгольца, находящемся в Физическом 
Институте Берлинского университета органе.

Другою страстью его являются горы. 
Каждое лето он совершает большие экскур
сии в горы.

Его диссертация посвящена второму за
кону термодинамики (Мюнхен, 1879). Период 
разработки термодинамических проблем про
должается до 1897 г.

Из его работ этого периода, нашедших 
более широкое применение, упомянем „Das 
Prinzip der Erhaltung der Energie“,—преми-
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рованную Гёттингенским университетом мо
нографию (6 -е изд. в 1924 г.), и „Verlesun
gen über Thermodinamik“ (1-ое изд. в 1897 г., 
6 -е в 1921 г.). '

С логической неизбежностью Планк дол
жен был притти, исходя от своей общей 
термодинамической точки зрения, в сопри
косновение с физической химией, которая 
успешно и быстро в то время развивалась, 
исходя из . совершенно других исходных 
точек.

Планк вывел закон действия масс Guld- 
berg’a и Waage для газообразных систем, 
осветил теорию разбавленных растворов 
Вант-Гоффа, дал термодинамическое опре
деление осмотического давления, вывел для 
него уравнение состояния Р Ѵ  =  n2R T  из 
формулы энтропии и на 
основании понижения 
упругости пара и точки 
з а м е р з а н и я  пришел 
к теории диссоциации.

На пороге между 
т е р м о д и н а м и ч е с к и м  
и электродинамическим 
периодом т в о р ч е с т в а  
Планка происходит спор 
между энергетикою и 
механикою (Lübecker 
Naturforscher - Versamm
lung, 1895). И Планк 
выступает („Gegen die 
neue Energetik“ Widern.
Ann. 57, 72—78, 1896).

С 1885 по 1889 он 
читал теоретическую  
физику в Киле. В виду 
особого доверия к силе его мысли, Гельм
гольц настоял на приглашении его по смерти 
Кирхгоффа в Берлинский университет. В это 
время, благодаря Максвеллю и Герцу, руко
водящую роль в естествознании заняла элек
тродинамика, и, в дополнение к работам 
Willy Wien’a, Планк занялся обработкою 
электродинамики с точки зрения термодина
мических принципов. 1897—1901 г.г. могут 
служить классическим примером концентра
ции ученого на своей работе. Одновремен
ные измерения в Physiktechnische Reichsanstalt 
дали ему возможность проверить свои теоре
тические идеи результатами опыта. Итогом 
этих работ явился его закон излучения, но
сящий его имя (1901); но еще более важным, 
чем самый закон, оказалось то разъяснение, 
которое дано Планком во время доклада в 
немецком физическом обществе 14 декабря 
1900 года. Это дата рождения Квант.

Для биологии творчества интересно от

метить, что сам Планк лишь в 1911 г.—че
рез 10 лет—вернулся к квантам.

Все значение квант для физики и для 
химии обнаружилось, однако, лишь в 1913 г., 
когда Niels Bohr опубликовал свою теорию 
спекторов и атомов. В настоящее время 
ясно, что кванты являются основой всего 
построения Bohr’a.

В последние годы Планк подарил нам 
ряд статей по самым общим вопросам на
учного познания. Статьи эти большею 
частью собраны в сборнике „Physikalische 
Rundblicke“ (1922).

В 1918 г. Планк получил Нобелевскую 
премию. Его замечательные речи „Kausal
gesetz u. Willensfreiheit“ и „Vom Relativen 
zum Absoluten“ нами реферировались в 

„Природе“.
Его дидактические 

способности ясно ска
зываются в его элемен
тарном учебнике по ме
ханике.

В 1909/10 г. он един
ственный раз в своей 
жизни вышел из своей 
обычной сдержанности 
и страстно полемизиро
вал с Махом в защиту 
свободы образования ги
потез, веры в простоту 
и красоту законов при
роды, здорового начала 
физического мировоз
зрения.

Точное распределе
ние времени, правиль

ное чередование работы и отдыха, полный 
отдых ежегодно в течение многих недель 
помогли Планку сохранить юношескую гиб
кость тела и души и, при нагрузке препода
вательской деятельностью, нести еще обязан
ности непременного секретаря Прусской 
Академии Наук.

Сам Планк весьма скромно оценивает 
свою работу: „Вообразите,—говорит он— 
юношу, который в течение мнргих лет со 
всей своей энергиею занят поисками благо
родных руд и который вдруг встречает 
золотоносную жилу, оказывающуюся при 
более внимательном изучении бесконечно 
более богатой золотом, чем кто-либо мог 
предположить. Если бы он сам не наткнулся 
на клад, то его, несомненно, посчастливи
лось бы найти одному из его сотрудников“.

Первое впечатление, получаемое от 
Планка, это чрезвычайная сдержанность, не
обычайная проницательность, но уже при

Макс Планк.
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непродолжительном знакомстве за этою 
внешнею замкнутостью обнаруживаются сер
дечность и благожелательность. Его умные 
глаза редко совсем раскрываются, но когда 
они смотрят на вас, то чувствуется, как 
глубоко они пронизывают вас, и как сразу 
он умеет схватить суть вопроса.

Все, кому случалось встречаться с ним 
или в научном обиходе, или в частной 
жизни, вероятно, испытывали всю кристал
лическую, спокойную и проникновенную яс
ность его ума, объективность его суждения, 
все то обаяние, которое исходит от обще
ния с великим человеком.

Новое учение о
Главные факты, которые привели физику 

к учению о световых квантах (квант—-от ла
тинского слова quantum, quantitas—количе
ство), были известны, в сущности, давно. Ос
новная идея этого учения заключается в том, 
что с в е т  не  е с т ь  я в л е н и е  н е п р е 
р ы в н о е ,  что его энергия не льется из ис
точника непрерывным потоком, а вылетает 
из него, грубо говоря, кусками, „квантами“.

Однако, некоторая прерывистость, света 
была известна, как сказано, давно, но была из
вестна, в сущности, с другой стороны. А имен
но, если свет, исходящий от какого-либо рас
каленного газа (напр, водорода), разложить в 
спектр при помощи призмы (опыт, который 
был известен еще Ньютону), то обнаружи
вается, что этот свет состоит из нескольких, 
вполне определенных сортов цветных лучей. 
Так, например, если пламя водорода прикрыть 
пластинкой, в кот.орой сделана узкая щель, 
и смотреть на эту щель через стеклянную 
призму в зрительную трубу, то вместо об
щеизвестной н е п р е р ы в н о й  р а д у ж н о й  
п о л о с ы  (спектра) в и д н о  т о л ь к о  н е 
б о л ь ш о е  ч и с л о  п о л о с о к  (изображений 
щели), резко отделенных друг от друга и 
окрашенных в различные цвета.

Но известно, что цвет зависит от быст
роты колебаний, происходящих в луче, а 
следовательно и в источнике света. Это со
вершенно подобно тому, как быстрота ко
лебаний звучащего тела определяет произ
водимый им тон. Таким образом, уподобляя 
световые впечатления звуковым, мы можем 
сказать, что свет, испускаемый раскаленным 
водородом (или другим газом), представляет

Планк довольно молчалив, часто его ум 
как бы улетает в пространство, и вы даже 
не можете точно сказать, слушает ли он вас, 
или думает о дальнейшем разъяснении за
гадки квант. Великий вопрошатель природы, 
он сам ведь сумел задать вопрос, решение 
которого, несомненно, дало и даст нам еще 
совершенно непредвиденную жатву.

Он необычайно меток в своих замеча
ниях, и улыбка его совсем молодая.

К чрадости всех знающих его, как физика, 
и почитающих его, как человека, он имеет 
счастье в полном творческом расцвете быть 
свидетелем влияния и развития своих идей *).

М. А . Блох.

Проф. Б. Л. РОЗИНГ.

квантах света,
собою не „световой шум“, т. е. не н е п р е 
р ы в н ы й  р я д  к о л е б а н и й ,  а с о в е р 
ш е н н о  о п р е д е л е н н ы й  „ с в е т о в о й  
а к к о р д “ .

Вышеописанный водородный спектр на
зывается л и н е й ч а т ы м ,  и линий в этом 
спектре (спектральных линий) насчитывается 
до тридцати. Первые линии этого спектра, 
соответствующие более медленным колеба
ниям (на рис. 1 слева), сравнительно ши
роко раздвинуты. Эта часть называется 
красной или головной частью спектра. Чем 
дальше (ближе к правому, фиолетовому 
концу), тем они кажутся все более сдвину
тыми между собой и, наконец, они сливаются 
в одну линию, называемую предельной.

Здесь следует заметить, что подобную 
же прерывистость мы находим и у звуков, 
издаваемых различными телами. Например, 
если струну (рояля, скрипки) ударить неда
леко от одной из точек закрепления, то она 
издает не один тон и не шум, а аккорд тонов, 
которые только нам кажутся слившимися в 
один. На рис. 2 показаны в нотных знаках 
тоны, которые издает струна, настроенная 
на основной (самый низкий) тон, равный 
do  малой октавы. При этом здесь давно и з 
вестен и закон, связывающий числа этих 
колебаний струны между собой. Они отно
сятся друг к другу, как следующие „нату
ральные числа“:

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7  : .  . .
!) Более подробный очерк см. журн „Природа“ 

№ 3 —4(]926). Доступное изложение гипотезы квавт 
ср. Кирхбергер. „Атомистическая теория и гипотеза 
квант“, перев. под ред. М. А. Блох. Изд, НХТИ (печат.)
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х р а с к  ьси з е л е н ,  с и и и й  ф и а л е т .

Hä

Рис. 1.

1 2

с с’
3  4
</ с " е" S" Ь" с'"

Рис. 2.

Л и н и и  водородного 
спектра.

1 - Я  Л И Н И Я  . . . ( На )

2 -я линия . . . (Щ )
3-я линия . . . (Н^)
4-я линия . . (f/g)

Числа колебаний  
секунду.

457.0
617.1
691.1 
731,4

1 0 12

1 0 12

ю 12

1012 и т. д.

16
, умножить разность на то же число

3290 . 1012. Мы 
третьего числа

кладку,

получим 616,9 
нужно сделать

взяв вместо ^ ^  (мы будем иметь

691,0 . 1012). Для четвертого нужно 
1

и т. д.

1012. Для 
ту же вы-

взять

36
1

9

и т.

Например, в указанном выше случае число 
колебаний в секунду, соответствующее пер
вому тону, равно 131, второму— 131 X 2 =  262, 
третьему— 131 X 3 =  393 и т. д.

Было, конечно, очень интересно опреде
лить, не удовлетворяют-ли какому-либо по
добному закону и колебания в источниках 
света, например в атомах водорода, дающих 
указанный выше спектр. Заметим, что при 
помощи особых способов, о которых сейчас 
невозможно распространяться, эти частоты 
колебаний были определены с громадною 
точностью. Они следующие.

_1_ 1

_ З2 ’ 16 _

д. Точно

1______ 1_

4 9 =
1  1 

4 25

J

4*
Но

6 2

Отсюда

22; 42
довательно, закон Бальмера для видимых 
линий водорода можно представить в виде 
следующей таблицы:

Л инии водорода.

также —7- =

_1

"  2 2 
І^

22

1

2 5 : 
1 

4

З 2
1

52

52

22
J _

4

3 6 :

1
1 6 ~ ~

Сле-

1 -я линия .

2 -я линия .

3-я линия

4-я линия

Числа колебаний в сек.

З 2

42 

1_ 

52

б2

т 3290 ,. 1012 ( *
(Щ) 3290 . 10121Iw
Ш,) 3290 . 10 і2 1 і

^2 2

(Щ) 3290 ,. IO!'2 (S\ 22

Но легко сейчас-же убедиться, что этот 
ряд чисел во всяком случае не удовлетво
ряет „закону натуральных чисел“.

Однако, одному базельскому учителю, по 
фамилии Бальмеру, посчастливилось найти и 
в этом случае, хотя и более сложный, но 
поразительно точный закон, которому эти 
числа в совершенстве подчиняются.

Согласно этому закону, для получения, 
например, первого числа нужно взять дробь 

1 1^ и, вычтя из нее , умножить разность

на 3290 1012. Мы получим в точности
457,0 . 1012. Для получения второго числа

нужно взять ту же дробь и, вычтя из

1

нее

!) 1012—означает 1 с 12, нулями.

И Т . Д .

Число 3290 . 1012 называется ч и с л о м  
Р и д б е р г а .

Этот закон был открыт в 1885 году. 
Однако, внутренний смысл его оставался 
долгое время неясным и, может быть, он и 
до настоящего времени рассматривался бы 
только, как интересное совпадение чисел,, 
если бы здесь не вмешалось другое обстоя
тельство. Этим обстоятельством было у ч е- 
н и е  об э л е к т р о н а х .

Электроны заняли теперь, как известно?, 
господствующее положение во всей физике. 
Ими объясняются все электрические и магнит
ные явления, но ими (а именно их движе
нием) о б ъ я с н я е т с я  т а к ж е  и с в е т .  С  
точки зрения электронной теории, свет есть 
такое же электрическое явление, как и вол
ны радио.

Именно, каждый светящийся атом водо
рода есть как бы ультра-микроскопическая 
радио-станция, в которой только вместо мил
лиардов электронов (работающих, например, 
в генерирующей катодной лампе какой либо 
радио-станции) работает всего только о д и н  
электрон. Этот последний вращается внутри 
атома вокруг его ядра с изумительной ско—
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ростью (до Ю16 оборотов в секунду). На
счет этого то вращения и получаются, со
гласно теории, вокруг атома чрезвычайно мел
кие электромагнитные волны, воспринимае
мые нами, как свет. При этом теорией уста
новлено, что ч и с л о  в о л н ,  и с п у с к а е 
м ы х  а т о м о м  в с е к у н д у ,  р а в н о  к а к  
р а з  ч и с л у  о б о р о т о в ,  с о в е р ш а е м ы х  
е г о  э л е к т р о н о м  в т о  же  в р е м я .

Эта „электромагнитная теория“ света 
была еще давно основана Максвеллем и раз
вита на началах учения об электронах Ло- 
ренцом и Абрагамом.

Но здесь мы останавливаемся перед во
просом: насчет какой же энергии произво
дит электрон эти непрерывные волны? Ясно, 
что свободный вращающийся электрон мо
жет производить их только насчет своей 
собственной энергии. Эта же последняя сво
дится в конечном счете к энергии притяже
ния между электроном и ядром, энергии, 
весьма похожей на ту энергию тяготения, 
которою обладают планеты, вращающиеся 
вокруг солнца. Поэтому, по мере испуска
ния волн, эта энергия электрона должна 
уменьшаться, а так как уменьшение энергии 
такого рода может происходить только, если 
соответственно уменьшается расстояние 
между электроном и ядром, то мы получаем 
следующий результат. П о  м е р е  и с п у с к а 
н и я  в о л н ,  о р б и т а  э л е к т р о н а  д о л жн а  
н е п р е р ы в н о  с о к р а щ а т ь с я .

Вот тут и является серьезное противоре
чие между теорией и опытом. В самом деле, 
механика учит нас, что по мере сокращения 
орбиты тела, вращающегося вокруг притя
гивающего центра (ядра), быстрота его вра
щения, т. е. число оборотов его вокруг ядра 
в единицу времени, должна непрерывно уве
личиваться. Следовательно,и свет, испускае
мый в нашем случае атомом, е с л и  бы 
э т а  т е о р и я  б ы л а  с п р а в е д л и в а ,  дол
жен был бы н е п р е р ы в н о  изменяться 
(в своем цвете). А так как в пламени рас
каленного газа (например, водорода) мы 
имеем биллионы биллионов таких атомов, 
находящихся притом во  в с е в о з м о ж н ы х  
с о с т о я н и я х  с в о е г о  д в и ж е н и я ,  то, по 
данной теории, указанное пламя испускало 
бы видимые лучи вовсе не 30 определен
ных частот, управляемых точнейшим зако
ном Бальмера, а л у ч и  в с е в о з м о ж н ы х  
к о л е б а н и й  и ц в е т о в .

Для устранения этого противоречия и 
пришлось прибегнуть к н о в о й  т е о р и и ,  
о с н о в а н н о й  на  у ч е н и и  о к в а н т а х  
с в е т  а. Нужно заметить, что само учение 
о квантах в виде так называемых к в а н т о в

Ультрафиолетовая. 
Серия Л а іха яа ,

&и$>ра>срсшная
серия ІТа ш ена.'

Рис- 3.

д е й с т в и я  было создано еще до этого в 
1900 г. Планком на основании других сооб
ражений. Но главное значение и главное 
свое оправдание оно получило именно в 
рассматриваемой области.

По учению о квантах, в том виде, как 
его реформировал и развил датский физик 
Бор в 1913 г., электрон, вращающийся с 
постоянною скоростью по неизменной кру
говой орбите, совсем н е  д о л ж е н  и с п у 
с к а т ь  с в е т а .  Это есть п е р в ы й  р е в о 
л ю ц и о н н ы й  ша г ,  не увязывающийся с 
вышеупомянутой классической теорией. Во 
вторых, хотя Бор и допускает вместе с 
классической теорией, что при испускании 
энергии электроном, его орбита должна со
кращаться, тем не менее он утверждает, что 
это сокращение и испускание должно про
исходить не непрерывно, а определенными 
с к а ч к а м и .  Иными словами, Бор полагает, 
что для электрона возможна не любая ор
бита, а ограниченное их число. Эти орбиты 
называются у с т о й ч и в ы м и  или к о н с е р 
в а т и в н ы м и .  Между ними то электрон и 
перескакивает и, перескакивая, испускает 
световые волны. При этом частота испус
каемых им волн зависит от того, м е ж д у  
к а к и м и  о р б и т а м и  он п е р е с к а к и 
вает. Так, в случае водородного атома, когда 
электрон перескакивает с третьей его кон
сервативной орбиты на вторую, ближайшую 
к ядру, испускается красный свет, при пе
рескакивании с четвертой на вторую—зе
леный свет, с пятой на вторую—синий свет 
и т. д. (рис. 3).

Наконец, Бору пришлось предположить 
определенный закон и относительно самих 
консервативных орбит. Именно, он предпо
ложил, что радиусы этих кругов увеличива
ются, начиная от самого внутреннего в по
рядке таких чисел:

I 2 : 22 : З2 : 42 : 52 . . .
В таком случае энергии, которыми обла

дает электрон на этих расстояниях, оказа
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лись из расчета обратно пропорциональными 
самим этим расстояниям, т. е. указанным 
числам. Разности же энергий орбит, т. е. 
э н е р г и и ,  о с в о б о ж д а ю щ и е с я  п р и  
п е р е с к а к и в а н и и  э л е к т р о н а м е ж д у  

о р б и т а м  и,—получаются отсюда пропор
циональными разностям этих обратных чи
сел. В точности же для водорода эти энер
гии, выраженные в эргах, оказались следую
щими.

При перескакивании электрона с 3-ей ор
биты на 2 -ую:

о , 2 1 4 1  ~ 0 • э р г о в -

То же при перескакивании с 4-ой орбиты 
на 2 -ую:

°>2141 ’ 10Го • ( ^ - ж) эРгов и т- д‘
Как видно, эти выражения напоминают 

уже нам формулу закона Бальмера. Мы по
лучим, однако, и полное тождество между 
ними, если от энергий перейдем к числам 
колебаний в единицу времени.

Здесь Бор воспользовался числом, най
денным до него Планком и выражающим 
собою вышеуказанную особую величину, 
названную к в а н т о м  д е й с т в и я .  Э т а  
в е л и ч и н а ,  н а з ы в а е м а я  и н а ч е  п о 
с т о я н н о й  П л а н к а ,  р а в н а  6,55. Ю-27 1).

Смысл ее тот, что световая энергия ис
пускается телами так, что п р о и з в е д е 
н и е  в ы л е т е в ш е й  э н е р г и и  на  в р е м я  
э т о г о  и з л у ч е н и я  р а в н о  к а к  р а з  
у к а з а н н о м у  в ы ш е  ч и с л у .

Поэтому, разделяя найденные выше ве
личины энергий на это число, мы получим 
число волн (по смыслу старой теории), по
сылаемых электроном в пространство в е д и 
н и ц у  в р е м е н и ,  при перескакивании 
между соответственными орбитами. А именно: 
при перескакивании с 3-ей орбиты на 2-ю:

3268 . 1012. ( A - A j ;  

при перескакивании с 4-ой орбиты на 2-ю: 
3268 . I O» .  и т. д.

Мы видим у д и в и т е л ь н о е  q.o в п а д е 
н и е  э т и х  ф о р м у л  с ф о р м у л а м и  
Бальмера.

Заметим, что перескакивание электронов 
с различных орбит на п е р в у ю  орбиту 
дает происхождение особым ультрафиолето
вым лучам Лаймана, а перескакивание их 
на т р е т ь ю  орбиту—ультракрасным лучам 
Пашена (рис. 3).

>) 10—27 означает 1, деленную на 1027.

“Итак, вот как от видимой прерывистости 
света (в некоторых случаях) физика перешла 
к идее о существовании более глубокой и 
общей прерывистости его в самой его ос
нове, т. е. к идее об „атомах световой энер
гии“ или квантах энергии.

Но, спрашивается, как же объясняется 
само это явление „атомности“ света, и 
как объясняется вышеизложенная теория 
Бора? Ведь нельзя не признать, что пред
положения Бора весьма произвольны. Ка
ковы же механические основы самих этих 
предположений?

Оставляя в стороне объяснения, которые 
даются квантам с новых точек зрения (на
пример, теорию Эйнштейна), рассмотрим по
пытку их объяснения, которую делает из
вестная уже нам классическая теория. Од
нако, для этого нужно расширить взгляд 
ее на самые электромагнитные колебания и 
волны сравнительно с тем, что дали нам 
Максвелл, Герц, Лоренц и Абрагам.

Согласно этой последней „старой“ теории, 
электромагнитные колебания распространя
ются, как мы видели, вокруг вращающегося' 
электрона непрерывно во все стороны со 
скоростью света, н а п р а в л я я с ь  от  н е г о  
в б е з к о н е ч н о с т ь .

Это, несомненно, происходит при изме
няющемся движении электрона. В это время 
орбита движения его сокращается. Однако, 
по строгому смыслу теории, эти колебания 
должны возникать и в том случае, если дви
жение электрона остается неизменным, и 
даже тогда, когда этого движения совсем 
нет, а происходят, например, только перио
дические изменения электрического состоя
ния электрона (его заряда). Наконец, то же 
явление распространения электрических сил 
во все стороны от электрона со скоростью 
света должно быть и тогда, если нет ника
ких ни движений, ни изменений, а э л е к 
т р о н  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  т о л ь к о  
з а р я ж е н н у ю  э л е к т р и ч е с т в о м  н е 
п о д в и ж н у ю  и н е и з м е н н у ю  т о ч к у .

Иными словами, так называемое „электро
статическое поле“, окружающее неподвиж
ный электрон (или любое неподвижное за
ряженное электричеством тело), является 
вовсе не тем состоянием покоя, как это 
вытекает из самого названия его, данного 
ему еще в младенческие времена физики. На 
самом деле, в глубине этого поля происхо
дит н е п р е р ы в н ы й  т о к  э л е к т р и ч е 
с к о й  э н е р г и и  в о  в с е  с т о р о н ы  с о  
с к о р о с т ь ю  с в е т а .  И этот ток энергии 
должен происходить, согласно „старой“ тео
рии, без всякой видимой причины!
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Мы видим, таким образом, что эта часть 
электромагнитной теории противоречит не 
только законам лучеиспускания, как доказал 
Бор, но и в о о б щ е  з а к о н у  с о х р а н е 
н и я  э н е р г и и .

Однако, указанное противоречие исче
зает, если мы расширим нашу теорию. З а 
метим, что на это расширение теории ука
зал еще Лоренц в 1895 году. Но в то вре
мя оно не было необходимо и держалось до 
последнего времени как бы в запасе. Впо
следствии на него указал Риц. Дело заклю
чается в том, что совершенно так же, как 
теоретическая физика доказывает распро
странение электромагнитных волн о т  д в и 
ж у щ е г о с я  э л е к т р о н а  в б е з к о н е ч -  
н о с т ь, ею же доказывается возможность 
существования еще другого рода волн. Эти 
последние волны движутся с тою же ско
ростью, но не от электрона в безконечность, 
а и з  б е з к о н е ч н о с т и к э л е к т р о н у .  
При этом эти „сбегающиеся“ волны пред
шествуют первым, „разбегающимся“ так, что 
по мере того, как они, постепенно сокра
щаясь, входят в электрон, из этого послед
него вылетают известные уже нам волны 
старой теории.

Н о  в м е с т е  с в о л н а м и  н е с е т с я  
в е д ь  и э н е р г и я .  Поэтому мы получаем 
такую картину движения этой последней. 
Она сначала несется в виде сокращающихся 
шаровых волн со всех сторон к тем местам, 
где должны появиться электроны ( где  их,  
о д н а к о ,  м о ж е т  б ы т ь ,  е ще  нет), за
тем воплощается там, так сказать, в эти 
электроны и тотчас же разлетается во все сто
роны. З а  нею несутся новые слои энергии, 
чем и поддерживается н е п р е р ы в н о е  с у 
щ е с т в о в а н и е  э л е к т р о н о в .

Однако, какие же имеются доказательства 
существования этих новых волн? Доказа
тельств их физика еще не дала. Но и от
вергать их у нее нет никаких оснований. 
Действительно, математика показывает, что 
как те (старые) волны, так и эти (но
вые) волны представляют собою следствия, 
или, как говорится, ч а с т н ы е  р е ш е н и я  
о д н о й  и т о й  же  о б щ е й  т е о р и и .  Глав
ное же, что говорит в их пользу, это—в о з- 
м о ж н о с т ь р а з ъ я с н и т ь  при п о м о щ и  
н и х  у к а з а н н ы е  в ы ш е  з а т р у д н е н и я  
с т а р о й  э л е к т р о м а г н и т н о й  т е о р и и  
с в е т а  и о б ъ я с н и т ь  т е о р и ю  к в а н 
т о в .

Действительно, раз мы допускаем их, мы 
имеем теперь вокруг электронов уже не 
один, а д в а  т о к а  э н ё р г и и —один от 
электрона, а другой—к электрону. Таким об

разом, если эти два тока равны между со
бой, что и имеет место в случае неподвиж
ных электронов или в случае электронов, 
вращающихся по неизменным орбитам в 
атоме Бора, н и к а к о г о  и з л у ч е н и я  
э н е р г и и  о т  э л е к т р о н а  не  д о л ж н о  
п р о и с х о д и т ь .

Этим устраняется, во первых, противоре
чие между старой классической теорией и 
законом сохранения энергии, а, во вторых, 
о б ъ я с н я е т с я  с ф и з и ч е с к о й  с т о 
р о н ы  п е р в о е  п о л о ж е н и е  Б о р а —о 
неизлучении электронами света, когда они 
вращаются вдоль консервативных орбит.

Что касается вышеуказанного двойного 
движения электромагнитных волн, то это 
есть, как было уже сказано, т о ч н ы й  ма
т е м а т и ч е с к и й  в ы в о д  из основных за
конов электромагнетизма. Мало того, мате
матика доказывает, что не только эти волны, 
но и всякие электрические и магнитные 
силы, составляющие так называемое элек
тромагнитное поле, окружающее один элек
трон или собрание их, к а к о й  б ы в и д  и 
р а с п р е д е л е н и е  о н о  ни п р е д с т а в 
л я л о ,  подчиняются тому же закону. Этот 
закон носит название закона, запаздываю
щего и опережающего потенциала. А так как, 
заметим, все в природе сводится, по учению 
современной физики, к электронам, то закон 
этот получает всеобъемлющее значение. Со
гласно ему, все, что существует в данном 
месте в данный момент, уносится отсюда в 
следующий момент со скоростью света, рас
сеиваясь во все стороны. Но взамен его тем 
же путем сюда прилетают с тою же ско
ростью новые запасы электромагнитной 
энергии, которые становятся на место ушед
шего. Этот процесс повторяется таким обра- 
непрерывно.

Но обратимся снова к электрону, вра
щающемуся с неизменной скоростью, т. е. к 
случаю, когда электромагнитное поле вокруг 
него представляет собою, как мы видели, со
вершенно одинаковые сбегающиеся и разбе
гающиеся волны. В этом случае поле полу
чает особую и интересную форму. А именно, 

'вследствие сложения между собою тех и 
других „бегущих“ волн, получается одна 
система „стоячих волн“. Это явление нам 
знакомо и из других областей физики. На
пример, два ряда звуковых равных волн, бе
гущих в противоположных направлениях, 
образуют при известных условиях такие же 
стоячие волны. Их мы наблюдаем во всякой 
звучащей струне. При этом, если струна из
дает низкий тон, она колеблется как одно 
целое (за исключением точек закрепления),
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„раздуваясь“ посредине. Если же она издает 
более высокий тон, то она кажется разде
лившейся на части, из которых каждая ко
леблется самостоятельно (рис. 4). Число этих 
отдельных стоячих волн тем больше, чем 
выше тон, издаваемый струной (оно равно 
отношению числа колебаний этого тона к 
числу колебаний основного тона струны).

Таким образом, с этой точки зрения, и в 
о с н о в е  с в е т а  л е ж а т  не  б е г у щ и е ,  а 
с т о я ч и е  э л е к т р о м а г н и т н ы е  в о л н ы ,  
окружающие отдельные электроны и пред
ставляющие то или другое число „пучностей“ 
и „узлов“ в зависимости от числа оборотов 
электрона в секунду.

Однако, эта сторона теории вызвала в 
свое время возражение. Именно, было ука
зано, что, если бы эти волны существовали, 
они должны были бы быть обнаружены на 
опыте. Однако, это возражение основано на 
недоразумении. В самом
деле, эти волны могли і —........
бы быть безусловно об- Кг ------
наружены только тогда, 
е с л и  б ы с у щ е с т в о 
в а л  в с е г о  о д и н  
э л е к т р о н .  Но так как 
этих электронов даже в 
тела бесчисленное множество, и каждый из 
них окружен своею системой стоячих волн, 
то все они, вместе взятые, образуют такую 
сложную сетку взаимно перекрещиваю
щихся волн, что обнаружить среди них от
дельные стоячие волны, мы, конечно, не в 
состоянии.

Тем не менее, каждая отдельная стоячая 
волна сохраняется и здесь и сохраняет за
ключенную в ней энергию, и р#и у с л о в и и ,  
к о н е ч н о ,  ч т о  о р б и т ы  э л е к т р о н о в  
о с т а ю т с я  н е и з м е н н ы м и .  Таким обра
зом, мы снова возвращаемся к первому по
ложению Бора, что тело, все электроны ко
торого сохраняют неизменным свое движе
ние, не должно испускать света. Такое тело, 
если бы оно могло существовать в природе, 
оставалось бы для нас н е в и д и м ы м .

Видимость же тела, согласно Бору, обусло
вливается, как выше указано, исключительно 
тем, что устойчивость движения электронов 
нарушается: электроны то там, то здесь 
перескакивают с одной орбиты на другую.

ч

Р и с .

небольшом объеме

В это время энергия их, а следовательно 
и энергия всего тела, как показал Бор, 
уменьшается, а энергия окружающих стоя
чих волн, как это вытекает из электромаг
нитной теории, увеличивается. Тело и з л у 
чает .  тогда энергию, но излучает ее, оче
видно, отдельными порциями, именно в то 
время, когда одни стоячие волны отдельных 
электронов становятся на место других. Э ти  
п о р ц и и  и п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  
не  ч т о  иное ,  к а к  в ы ш е у к а з а н н ы е  
к в а н т ы  э н е р г и и .

Что касается чисел колебаний, которые 
характеризуют то или другое квантовое из
лучение, устанавливаемых новой формулой 
Бора и не согласных, как мы видели, с чи
слами колебаний, устанавливаемыми старой 
классической теорией, то объяснение их 
также сводится к сложению волн. Однако, 
здесь происходит сложение не бегущих, а 

самих стоячих волн в
 I тот промежуток време-

- - - - - ни, когда с т о я ч и е
I в о л н ы  о д н о й  ч а 

с т о т ы  с м е н я ю т с я
4. в о л н а м и  д р у г о й  ча

стоты.  Подобные явле
ния мы также встречаем и в учении о звуке, 
под видом так называемых биений и комби
национных тонов, известных частью очень 
давно, частью открытых в более позднее время 
Гельмгольцем. Теорию этих явлений нет, ко
нечно, возможности сейчас изложить. Но чи
татель может составить о них некоторое по
нятие из рис. 5. На нем показано, как из 
двух рядов волн с одними частотами (9 и 
10  колебаний в секунду) образуются правиль
ные периодические усиления и ослабления 
(так называемые „биения“) совсем другой ча
стоты (в данном случае с частотою 1 колеб. 
в сек.).

В о т  н е ч т о  п о д о б н о е  этим биениям 
в о с п р и н и м а е т ,  по н о в о м у  у ч е н и ю, ,  
и н а ш  г л а з  п о д  в и д о м  с в е т а  п р и  
к в а н т о в о м  и з л у ч е н и и .

Наконец, та же теория стоячих волн дает 
средства для объяснения и самого факта 
существования консервативных орбит элек
тронов, предполагагаемых, как мы видели, 
теорией БораГ

Б. Розинг.

Р и с . 5.
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И н о с т р а н н ы е  ж у р н а л ы  н е д а в н о  п р и н е с л и  и зв е с т и е , 
ч т о  в  К а л и ф о р н и и  с к о н ч а л с я  Л ю т е р  Б е р б а н к , зн а м е 
н и т ы й  а м е р и к а н с к и й  с а д о в о д — о р и г и н а т о р .

Л ю т е р  Б е р б а н к  р о д и л с я  в  Ч е с т е р е , в Ш т а т е  
М а с с а ч у с е т с е ,  в  с е м ь е  н е б о г а т о г о  ф е р м е р а . В р а н н е й  
м о л о д о с т и  о н  с и л ь н о  н у ж д а л с я  и , п о л у ч и в  т о л ь к о , э л е 
м е н т а р н о е  о б у ч е н и е , д о л ж е н  б ы л  п о с т у п и т ь  р а б о ч и м  
н а  ф а б р и к у .  З д е с ь  е м у  у д а л о с ь  п р и д у м а т ь  к а к о е  т о  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  в  п р о и з в о д с т в е  и тем  зн а ч и те л ь н о  
п о д н я т ь  г р о ш е в у ю  о п л а т у  с в о е г о  т р у д а , к о т о р о й  
п р е ж д е  е м у  н е  х в а т а л о  д а ж е  н а  д н е в н о е  п р о п и т ан и е .

У л у ч ш и в  н е с к о л ь к о  с в о е  м а т е р и а л ь н о е  п о л о ж е 
н и е , Л .  Б е р б а н к  о т д а л с я  с  ж а р о м  д е л у , к  к о то р о м у  ч у в 
с т в о в а л  п р и р о д н о е  в л е ч е н и е — д е л у  во с п и тан и я  и  у л у ч 
ш е н и я  к у л ь т у р н ы х  р а с т е н и й . Е г о  м ечтой  стал о  о т н ы н е  
с о з д а н и е  н о в ы х  р а с т е н и й , б о л е е  с о в е р ш е н н ы х  и  б о л е е  
п р и с п о с о б л е н н ы х  к о  в к у с а м  и  п о т р е б н о с т я м  ч е л о в е к а . 
И н т е р е с н о ,  что  м ы сл ь  э т а  в о з н и к л а  у  н е г о , х о т я  о н  и 
н е  о б л а д а л  в т о  в р е м я  н и к а к и м и  т е о р ет и ч е с к и м и  п о 
з н а н и я м и  в  о б л а ст и  и зм е н ч и в о с т и  р а ст е н и й . П о  с ч а с т ь ю , 
п е р в а я  ж е  п о п ы т к а  Б е р б а н к а  у в е н ч а л а с ь  у с п е х о м . 
О б х о д я  к а р т о ф е л ь н ы е  п о л я , о н  за м е т и л  одн о  о с о б е н 
н о  п ы ш н о  р а з в и в ш е е с я  р а с т е н и е  с  ч р е зв ы ч а й н о  б о л ь 
ш и м  к о л и ч е с т в о м  к л у б н е й . В ы ж д а в  с о з р е в а н и я  с е м я н , 
Б е р б а н к  с о б р а л  и х  и , в ы с е я в  в  с л е д у ю щ е м  г о д у , п р о и з 
в ел  т щ а т е л ь н ы й  о т б о р  с е я н ц е в .  О с о б ен н о  с и л ь н ы е  
э к з е м п л я р ы  э т о г о  п о с е в а  и  п о с л у ж и л и  р о д о н а ч а л ь 
н и к ам и  т о г о  с о р т а  к а р т о ф е л я ,  к о т о р ы й  м о л о д о й  
р а с т е н и е в о д  н а з в а л  с в о и м  и м е н е м  и с ъ у м е л  п р и б ы л ь н о  
п у с т и т ь  в п р о д а ж у .

Н о в ы й  с о р т  о к а з а л с я  д е й с т в и т е л ь н о  и с к л ю ч и т е л ь 
н о  п р и б ы л ь н ы м  в  х о з я й с т в е ,  и  Д е п а р т а м е н т  З е м л е д е 
л и я  в о ф ф и ц и а л ь н о м  о т ч е т е  19 0 6  г. п о д т в е р д и л , ч то  
к у л ь т у р а  с б е р б а н к о в с к о г о  с о р т а “ п о в ы ш а е т  д о х о д 
н о с т ь  с б о р а  к а р т о ф е л я  в  С о е д .-Ш т а т а х  н а  17 м и л 
л и о н о в  д о л л а р о в  в  го д .

Н а  д о л ю  Б е р б а н к а  з а  п р о д а ж у  э т о г о  у с о в е р ш е н 
с т в о в а н и я  п р и ш л о с ь  н е м н о г о , в с е г о  150 д о л л а р о в . Э та  
с к р о м н а я  с у м м а  д а л а  е м у  в о з м о ж н о с т ь  к у п и т ь  н е б о л ь 
ш о й  к л о ч о к  зе м л и  н а  о к р а и н е  м е с т е ч к а  С а н т а  Р о з а  в 
К а л и ф о р н и и  и  н а ч а т ь  с в о е  м а л е н ь к о е  х о з я й с т в о , гд е

о н  с  р е д к и м  т р у д о л ю б и е м  и  у п о р с т в о м  п р о д о л ж а л  
д а л ь н е й ш и е  о п ы ты , р а с ш и р я я  и д о п о л н я я  и  с а м у ю  
м е т о д и к у  д е л а  в ы в е д е н и я  н о в ы х  ф о р м  к у л ь т у р н ы х  
р а с т е н и й .

О п ы т ы  эти  в е л и с ь , п о  с л о в а м  Б е р б а н к а , п о  д в у м  
м е т о д а м : м е т о д у  с к р е щ и в а н и я  и  м е т о д у  о т б о р а  или 
с .-х о з .  с е л е к ц и и  р а с т е н и й . П о с р е д с т в о м  п е р в о г о  он  
с о е д и н я л  в м е с т е  к а ч е с т в а  д в у х  п о р о д  и  в ы з ы в а л  в 
п о т о м с т в е  с к р е щ и в а е м ы х  п о р о д  у с и л е н н у ю  и зм е н ч и 
в о с т ь , п о с р е д с т в о м  ж е  в т о р о г о  м е то д а  Б е р б а н к  в  р я д е  
п о к о л е н и й  в ы б и р а л  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и е  д л я  н а м е 
ч е н н о й  ц ел и  э к зе м п л я р ы .

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

К  э т о м у  в р е м е н и  о т н о с и тс я  и  т а  д е н е ж н а я  п о д 
д е р ж к а ,  к о т о р у ю  Б е р б а н к  п р и о б р е л  в в и д е  с у б с и д и и  
о т  и з в е с т н о г о  И н с т и т у т а , о с н о в а н н о г о  н а  с р е д с т в а  
м и л л и о н е р а  К а р н е д ж и .

Н е к о т о р ы е  и з  н о в и н о к  Б е р б а н к а , ф о т о г р а ф и ч е 
с к и е  с н и м к и  с  к о т о р ы х  м ы  п о м е щ ае м  н а  э т и х  с т р а 
н и ц ах , п р и о б р е л и  с л а в у  д и к о в и н о к  р а с т и т е л ь н о г о  м и р а  
д а л е к о  з а  п р е д е л а м и  е г о  с т р а н ы  и с о зд а л и  е м у  в  р у 
п о р е  а м е р и к а н с к о й  п еч ат и , в о о б щ е  с к л о н н о й  к  с о з д а 
н и ю  с ен с ац и й , и м я  „ ч а р о д е я “ ( t h e  W is a rd )  и б л а г о д е 
т е л я  ч е л о в е ч е с т в а .

П е р в ы е  с в е д е н и я  о  д е я т е л ь н о с т и  Б е р б а н к а  р у с 
с к и е  ч и тател и  п о л у ч и л и  в  н а ч а л е  д е в я т и с о т ы х  го д о в  
п о  п е р е в о д у  к н и ги  А . Г а р в у д а  „ О б н о в л е н н а я  З е м л я “ —  
к н и г и , о р и ги н а л  к о т о р о й  х о т я  и п р е с л е д о в а л  о п р е д е 
л е н н ы е  з а д а ч и  р е к л а м и р о в а н и я  н а ч и н а н и й  Д е п а р т а 
м ен то м  З е м л е д е л и я  в  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х , н о  бы л 
н а п и с а н  с то л ь  т а л а н т л и в о ' и с  так и м  п о д ъ е м о м  и 
с в е т л о й  в е р о й  в  б у д у щ е е ,  ч то  к н и г а  э т а  п р и в л е к л а  
в н и м ан и е  ш и р о к и х  к р у г о в  р у с с к и х  ч и т а т е л е й  и в ы 
з в а л а  к  с е б е  р а с п о л о ж е н и е  м н о ги х  к р у п н е й ш и х  р а б о т 
н и к о в  н а ш и х  н а у к и  и о б щ е с т в е н н о с т и .

Р я д  т а л а н т л и в о  о п и с а н н ы х  Г а р в у д о м  к а р т и н  ш и 
р о к о й  м е х а н и за ц и и  с .-х о з я й с т в а  в  А м е р и к е  и  о б р а з 
ц о в о й  п о с т а н о в к и  о р о с и т е л ь н ы х  р а б о т , ж и в о т н о в о д 

Лютер Бербанк в лесах Калифорнии.

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

Н е к о т о р а я  н е р а в н о м е р н о с т ь  д о с т о и н с т в  к н и г и  в 
с м ы с л е  о б о с н о в а н и я  е е  ф а к т а м и  с к а з ы в а л а с ь , б ы ть  
м о ж ет , н а и б о л е е  с и л ь н о  в ч а с т и  е е ,  п о с в я щ е н н о й  р а 
б о там  Л . Б е р б а н к а ,  и з о б р а ж е н н о г о  а в т о р о м  в  п о л у 
м и ф и ч е ск о м  ос-аещ ен и и  » ч у д о т в о р ц а  — р а с т е н и е в о д а “ ,

л е г л а  в о с н о в а н и е  и б о л ь ш и н с т в а  р у с с к и х  ж у р н а л ь 
н ы х  с т ат е й , п о с в я щ а в ш и х с я  и п о с в я щ а е м ы х  в н а с т о я 
щ е е  в р е м я  л и ч н о сти  и з в е с т н о г о  а м е р и к а н с к о г о  с а д о 
в о д а . М ал о  т о го : п атети ч ес к и й  т о н  это й  г л а в ы  и е е  
в о л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  ф а к та м  с д е л а л и с ь  в р у с с к о й  
ж у р н а л и с т и к е  тем  о б р а зц о м , к о т о р о м у  у  н а с  н ач ал и  
с л е д о в а т ь  п р и  о п и сан и и  д е я те л ь н о с ти  „ р у с с к и х  Б е р 
б а н к о в “ — о т е ч е с т в е н н ы х  -со р то в о д о в , с е л е к ц и о н е р о в  и 
о р и г и н а т о р о в .

Знаменитый бербанковский безъиглый кактус.
На заднем плане фотографии—часть плоского стебля, 

а на переднем плане—плоды.

с о з д а ю щ е г о  д и к о в и н к и  и н о в и н к и  р а с т и т е л ь н о г о  м и р а , 
н е в и д а н н ы е  д о т о л е  ч е л о в е ч е с т в о м . В это й  ч а с т и  с в о е г о  
т р у д а  А . Г а р в у д ,  б ы ть  м о ж е т , д а ж е  н е с к о л ь к о  п о в р е 
д и л  с е р ь е з н о м у  о т н о ш е н и ю  с п е ц и а л и с т о в  к  б е з у с л о в 
н о  в а ж н ы м  и д о сто й н ы м  г л у б о ч а й ш е г о  в н и м а н и я  о п ы 
т а м  Л . Б е р б а н к а . \

К  с о ж а л е н и ю , и м е н н о  эт а  г л а в а  с л у ж и л а  г л а в н е й 
ш и м  и п о ч ти  и ск л ю ч и те л ь н ы м  м а т ер и а л о м  д л я  с у ж д е 
н и я  р у с с к и х  ч и т а т е л е й  о  з а с л у г а х  Б е р б а н к а . О н а  ж е

П р е д л а г а е м а я  н ам и  н и ж е  с т а т ь я  п р о ф . Л е н и н 
г р а д с к о г о  C .-Х о з . И н с т и ту т а , а в т о р а  и  р е д а к т о р а  г р о 
м а д н о го  ч и с л а  н а у ч н ы х  с .-х о з . и зд а н и й — П . Н . Ш т е й н - 
б е р г а , я в л я е т с я  п ер в о й  п о п ы тк о й  д а т ь  с в о д к у  о б ъ е к 
т и в н ы х  д а н н ы х , в ы с к а з а н н ы х  в  с в о е  в р е м я  по э т о м у  
в о п р о с у  н а  с т р а н и ц а х  с п е ц и а л ь н ы х  и зд а н и й  и в  п и с ь 
м ах  р я д а  р у с с к и х  с п е ц и а л и с т о в .

Редакция.

В центре рисунка помещены два экземпляра плода, явившегося, по указаниям Л. Бербанка, 
продуктом полученным от скрещивания ежевики и малины. По бокам плоды этих 2-х

исходных форм.
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Проф. П. Н. ШТЕЙНБЕРГ.

О „чудесах“ и „чародеях“ в сельском хозяйстве.
Читая в последнее время все, написанное 

об известном американском сортоводе-ори- 
гинаторе Лютере Бербанке и о русском ра
ботнике в той же области И. В. Мичурине, 
невольно задаешь себе вопрос:—зачем пи
шутся все эти неумеренные и несогласован
ные с фактами дифирамбы? Затем ли, что
бы поощрить работы и опыты в данном на
правлении, или для того, чтобы решительно 
скомпрометировать в глазах общества этих 
полезных тружеников? Дело дошло до того, 
что один из этих почтенных оригинаторов 
И. В. Мичурин не выдержал и взмолился в 
открытом письме к читателям-крестьянам, 
помещенном в журнале „Сам себе агроном“. 
Мичурин заявляет в этом письме, что о нем 
„стали печатать такие нелепости и небыли
цы, вынести которых он не может“.

В Америке к статьям, рекламно разду
вающим каждое событие, относятся более 
спокойно. Поэтому, может быть, Л. Бербанк и 
не протестовал, когда ему приписывали 
сверхъестественные достижения или окру
жали его ореолом „чудотворца“.

Наши журналисты, сделав из перевода 
рекламных американских изданий своего рода 
литературную профессию, возвели легенду 
о „чудесах“ Бербанка в своего рода культ, 
ревниво защищая его от каждого возраже
ния* в печати грозными нападками.

Известный русский садовод, не мало сде
лавший по вопросам выведения новых сор
тов плодовых растений и по акклиматизации 
старых, Е. Ф. Незнаев, в 1908 году одним 
из первых высказал сомнение в правдивости 
сообщений о Лютере Бербанке. За  эту „дер
зость“ он подвергся граду нападок. Однако, 
возражения Е. Ф. Незнаева были очень 
серьезны. Вот что писал Незнаев:

„Из всего, что „создано“ Л. Бербанком, у 
нас в России появились лишь его кормовые 
кактусы без колючек. Екатеринославское 
земство добыло эти кактусы и культивиро
вало их на территории своей Южно-русской 
выставки. Мне удалось наблюдать развитие 
посаженных кактусов в натуре, с первого дня 
их посадки... К концу августа кактусы вы
росли до 5— 6  вершков, но колючек не было 
только в нижней половине каждого экземп
ляра, из почек же вверху выросли тонкие, 
острые иглы в 1ІІ вершка длиною...'

„Л. Бербанк, как пишут, много трудился 
над созданием нового сорта грецкого ореха,

с целью вывести плод с такою тонкою скор
лупою, которая бы легко могла быть раз
давлена пальцами, и эту задачу, после не
скольких лет труда, он блестяще выполнил.

Между тем, оказывается, что Бербанк 
напрасно открывал Америку: такой орех
имеется у нас, на Западном Кавказе, в 
диком состоянии... Орехи до того тонко
коры, что ребенок может раздавить их дву
мя пальцами. Ядро ореха превосходного 
вкуса и сплошь заполняет внутренность 
ореха. Перегородки очень тонкие, слабые, 
легко устраняются... В с е  д е л о  в а г е н 
тах ,  к о т о р ы х ,  Л. Б е р б а н к  р а с с ы 
л а е т  по в с е м у  с в е т у ,  для собирания за
мечательных в каком нибудь отношении расте
ний. Приспособление этих растений к кли
мату Калифорнии—действительно — несом
ненная заслуга Бербанка, но расширение 
этой задачи до горизонтов „создания“— 
дело очень отдаленного будущего“... (Про
грессивное садоводство и огородничество“, 
1910-й год, № 51, стр. 1433).

Здесь приведен отзыв плодовода, опыт
ного, много работавшего, много сделавшего, 
но и только; послушаем отзывы официаль
ных сел.-хоз. агентов в Америке. Вот что 
пишет другой большой плодовод, Д. Каш- 
каров:

„Недавно я имел удовольствие беседо
вать с уполномоченным Департамента Зем 
леделия Соединенных Штатов, Г. Мейером. 
По словам Г. Мейера, даже в Америке 
смотрят очень скептически на открытия Бер
банка: он пользуется успехом только благо
даря самой широкой, беззастенчивой ре
кламе. Дело в том, что сам Бербанк незна
ком даже с классификацией растений и по
ловым подбором. Он почти не признает на
следственности, у него нет ни последова
тельности, ни специальности, и вся его ра
бота носит какой то хаотический характер. 
Происхождение всякой новости держится в 
строгом секрете... Прежде всего, он ста
рается поразить колоссальностью, гигант
скими размерами плодов, ягод или цветов. 
Действительно, некоторые растения, под 
влиянием культуры Бербанка, стали просто 
неузнаваемы... Знаменитый Plumcot является 
улучшением одного дикого вида Prunus, ко
торыми богата Америка... Пресловутый бес- 
колючий кактус растет дико в песчаных 
пустынях Перу и давно известен местным
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жителям... Собственных средств у Бербанка 
нет. Вся работа его оплачивается из
250.000 долларов субсидии Института Кар- 
нэджи, и на них он  о т п . р а в л я е т  с в о и х  
а г е н т о в  в р а з н ы е  с т р а н ы  о т ы с к и 
в а т ь  р е д к и е ,  н е и з в е с т н ы е  в А м е 
р и к е ,  р а с т е н и я .  („Прогрессивное садо
водстве и огородничество“, 1912 г., №  26, 
стр. 747).

Известный писатель по вопросам сель
ского хозяйства, авторитетный Ф. Ф. Крыш- 
тофович, стоявший много лет во главе Рус
ского Сел.-Хоз. Агентства в Америке, вот 
что сообщает о созданиях и достижениях 
Л. Бербанка: „Иглы Бербанкского кактуса 
неизмеримо тверже и острее остей ячменя, 
и потому я к а т е г о р и ч е с к и  з а я в л я ю ,  
ч т о  в н а с т о я щ е м  с в о е м  в и д е  в 
к о р м  ж и в о т н ы м  он  не  г о д и т с я .  То 
обстоятельство, что более взрослые листья 
теряют иглы—плохое утешение, так как это 
нижние листья, и, чтобы добраться до них, 
скот должен сперва съесть верхние листья 
с иглами... Весть о кактусах, переходя из 
уст в уста, совершенно освободила их от 
игол. Т а  же в е с т ь  п о з в о л и л а  им 
р а сти п р и  20  и б о л е е  г р а д у с а х  м о 
р о з а ,  ч т о  т о ж е  н е в е р н о . . .

„Публика любит чудеса, жадно ищет их, 
и как только находит что нибудь для себя 
подходящее в этом роде, приходит в такое 
возбужденное состояние, что в с я к о е  п р е 
д у п р е ж д е н и е ,  р а з ъ я с н е н и е  в с т р е 
ч а ю т с я  е ю ч у т ь  ли н е  в р а ж д е б н о ,  
и высказанное в это время проходит бес
следно.

„Так дело обстоит и с произведениями 
Бербанка. Их произвели в чудесные, а ав
тора их в волшебника. Но, как это ни 
странно, п р о и з в е д е н и я м и  Б е р б а н к а  
у в л е к а ю т с я  г о р а з д о  б о л е е  в Р о с 
сии , ч ем  в К а л и ф о р н и и . . .  Я прожил 
в Калифорнии 12 лет, в течение этого вре
мени имел, и сейчас имею, промышленный 
фруктовый сад и виноградник, размером в 
20 десятин. Все мои соседи также занима
ются исключительно садоводством и вино
градарством. Кажется, при этих условиях и 
при всем известной подвижности американ
цев, у нас в обиходе должны были бы на
ходиться все произведения Бербанка. Ме ж 
ду  т е м,  э т о г о  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  
нет .  Единственное исключение составляет 
его превосходный картофель, который на
шел себе самое широкое распространение в 
Калифорнии, а также возделывается и в 
других штатах. Американцы знают цену 
тому, что действительно ценно.

„Если бы меня спросили, как смотреть на 
Бербанка, то я ответил бы так. Б е р б а н к — 
н е у ч е н ы й ,  не  х о з я и н ,  не  п р о м ы ш 
л е н н и к .  Э т о  х у д о ж н и к - с а м о у ч к а .  
На первом плане у него вопрос,—что из 
этого выйдет. Насколько будет полезно, 
применимо ли, что получится,—это его мало 
интересует.

„Но Бербанку жить с чего нибудь надо, 
нужны и средства на производство дальней
ших опытов. И вот Бербанк окружается 
ореолом чудесности, и, в результате, е м у  
п л а т я т  з а  к а ж д ы й  о р е х „ П а р а д о к с “ 
по 20  руб.  и з а  к а ж д ы й  ч а с  б е с е д ы  
с ним т а к ж е  20 р у б л е й “. („Хуторя
нин“, 1910 г., №  42).

Таковы отзывы о работах Бербанка лю
дей, на глазах которых протекала вся его 
работа. Они нисколько не умаляют значе
ния его работ. Сделал Бербанк, как сорто
вод, очень много, но не всегда и не все его 
„создания“ были созданы им. И, что стран
нее всего, его поклонники кричат гораздо 
больше „о чудесах“ и почти ни слова не 
говорят о том, что действительно ценно в 
работах Бербанка, например, о его карто
феле. Бербанк производил опыты и с хлеб
ными растениями, но его опыты в этом от
ношении—повидимому, не дали результатов. 
Здесь ему не помогли ни агенты, ни его 
диллетантство растениевода-художника: опы
ты с хлебными растениями требовали более 
глубоких знаний.

Покончив с объективными и очень уме
ренными отзывами специальных изданий, об
ратимся теперь к „кривому зеркалу“ попу
лярной журналистики. И. Скворцов (в „Но
вой Деревне“, № 12, стр. 41) сообщает:

„Путем скрещивания Бербанку удалось 
вывести сорт орехового дёрева, которое 
вырастает через 10  или 12 лет в 2 обхвата 
толщиною“. Эти два обхвата—несколько 
„вольный“ перевод. Нано было бы сказать 
„два фута“. А для красного словца и коли
чество лет убавлено: этому ореху, в подлин
нике, указано 15 лет.

„О плодах бесколючего кактуса в подлин
нике сказано, ч̂ то плоды этого кактуса мо
гут конкурировать с апельсинами. У наших 
авторов-популяризаторов это выражение из
менилось так: „плоды, напоминающие по
вкусу апельсины“.

Все эти небылицы, нелепости, преувели
чения, конечно только подрывают авторитет 
того, о ком они пишутся. Автор подлин
ного отзыва, американец ясно „перехватил“, 
утверждая, что плоды кактусов создают кон
куренцию апельсинам на рынке. С тех пор
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прошло 20  лет, а апельсинов на рынке сколь
ко угодно, плантации апельсиновые растут, 
а плодов кактусов нигде ни за какие деньги 
не найдешь. Нет и кактусовых плантаций.

Грецкий орех в 2 обхвата так и остался 
в одиночестве. А ведь поклонник Бербанка 
Вильямс заявлял, что он не сомневается, что 
„явление, обнаруженное у грецкого ореха, 
оправдается и у других лесных пород, а 
это может вызвать целую революцию в ле
соводстве“. Пышная фраза, оставшаяся фра
зой!

Бербанк, несомненно, видел все эти опи
сания „чудесного“, сознавал их преувеличен
ность, но, как амери
канец, рожденный в 
обстановке реклам
ных трюков, молчал.
Скромный по приро
де, враг всякой шу
михи, наш оригина- 
тор И. В. Мичурин, 
которого иногда на
зывают в журналь
ной прессе „Русским 
Бербанком“, не мог 
вынести создавшейся 
около него шумихи и 
протестовал на стра
ницах сельско-хозяй- 
ственного журнала.

Для того, чтобы 
п од че рк нут ь  в а ж 
н о с т ь  ддстижений 
И. В. Мичурина, П.
Полуэктов в журнале 
(„Хочу все знать“,
№  7) заявляет: „Са
мые выгодные старые 
сорта плодовых де
ревьев дают не выше 100—400 рублей до
хода с десятины, а новые мичуринские сорта 
дают по 3000 рублей!“

Г де эти сады? Кто их видел? А один 
из журналистов „описался“ и цыфру 3000 руб
лей превратил в 8 .000  рублей...

„В результате работ Мичурина, в его 
саду, без зимнего прикрытия, растут южные 
растения, в то время, как зима в Козлове 
не мягче Московской. Растет несколько сор
тов винограда с крупными изумрудными 
гроздьями, не уступающих по вкусу южным; 
абрикос, румяный как заря; грецкий орех со 
своими, мощно раскинутыми лапчатыми 
листьями; с мохнатыми плодами миндаль, 
сладкий каштан; совершенно новое расте
ние-актинидия, соперница всех видов ви
нограда, с плодами ананасного запаха, по

крывает, как тропические лианы, деревья 
снизу до верха“...,—так описывает питомник 
Мичурина П. Полуэктов в журнале „Хочу 
все знать“.

Не хватает только попугаев на мощных 
лианах, и обезьян. Невольно хочется спро
сить, где же разведены виноградники из ми
чуринских сортов винограда, не уступающих 
южным? Почему актинидия сделалась „со
вершенно новым растением“, созданным Ми
чуриным, когда актинидия известна с неза
памятных времен, и Мичурин только улучшил 
ее? Неужели найдутся наивные люди, кото
рые поверят, что актинидия—соперница всех

видов (!?) винограда?
К чему было ста

вить почтенного рус
ского с о р т о в о д а  
Ивана Владимирови
ча Мичурина в дикое 
положение, заставляя 
его открещиваться от 
этих и многих других 
небывальщин и неле
постей? Мичурин сде
лал так много для рус
ского сад о в о д ства , 
что с его именем сле
довало бы обращать
ся бережнее... Читаем 
дальше: „Да, кроме
того, - у нас имеются 
еще целые области, 
как, например, Урал, 
Сибирь, где до сих 
пор, кроме дико ра
стущих в лесах, пло
довых растений почти 
совершенно не имеет
ся“, — п атети чески  

восклицает автор панигирика Мичурину.
И это неверно!
Целый ряд оригинаторов—плодоводов ра

ботал на Севере. Кузьмин в Ветлуге, Ники
форов в Минусинском уезде, Олониченко в 
Красноярске, Енисейской губ., Спирин в Ни- 
кольске. Вологодской губ., Копылов в Сы
зрани, Ульяновской губ., Решетников в Са
маре, Крутовский в Иркутске,—все они не 
мало поработали над выведением новых мо
розостойких сортов яблони и над акклима
тизацией старых и достигли определенных 
результатов. Из южных плодоводов надо упо
мянуть Лесевицкого, получившего из сеян
цев несколько новых сортов, и Енгалычева, 
представившего в Помологическую комис
сию Российского Общества Плодоводства 
свои, вновь выведенные сорта.

Новая форма лилии с двумя лепестками, выведенная 
Л. Бербанком.
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Новый сорт скороспелой вишни, выведенной 
И. В. Мичуриным, в 2/з натур, велич.

Но эти плодоводы счастливо избежали 
опасности, которой подверглись Бербанк и 
Мичурин: они не были произведены в чудо
творцы, им не приписывали небывальщин и 
нелепостей. Но зато имена эти остались 
известными только небольшому числу лиц, 
интересовавшихся только делом и расте
ниями.

Профессор А. Н. Челинцев („Сортовод- 
ство для садоводов“, стр. 154) указывает, 
что выведенные Мичуриным сорта массового 
испытания в различных местностях почти не 
имели. Огромная заслуга Мичурина в том, 
что он  д о к а з а л  в о з м о ж н о с т ь  з н а 
ч и т е л ь н о г о  п е р е д в и ж е н и я  с е в е р 
н ы х  г р а н и ц  к у л ь т у р ы  п л о д о в ы х  
р а с т е н и й  е щ е д а л е е  к с е в е р у .  В этом 
громадная, еще недостаточно оцененная за
слуга Мичурина, за которую он достоин глу
бокой признательности русских плодоводов.

Но в какие формы выльется эта возмож
ность,—говорить еще рано. Говорить об этом 
можно только после нескольких лет испы
таний сортов в различных районах. Как это 
ни странно, но до сих пор мы имеем отзы

вы о растениях, выведенных Мичуриным,. 
только из газетных статей, невежество ко
торых в вопросах плодоводства достаточно 
ясно.

Проф. А. Н. Челинцев, указывая на сла
бые стороны работ Мичурина, вполне осно
вательно разъясняет, что трудности дела за
ключаются в знании масштаба требований, 
которых следует относить к новым сортам 
каждого плодового растения, в знании су
ществующих сортов, их свойств и недостат
ков. С другой стороны — необходима воз
можность самого широкого выбора новых 
ценных сортов среди сеянцев и продуктов 
скрещивания. Для получения одного ценно
го сорта нужно массовое производство сеян
цев, массовое производство скрещиваний, 
возможно быстрое доведение с.еянцев до 
плодоношения, чтобы пользоваться не одной 
первой, а несколькими генерациями. Тогда 
явится возможность повторных скрещиваний 
и связанных с ними повторных отборов.

Дело выведенния новых плодовых рас
тений по этому плану, конечно, не под силу 
отдельным личностям. Время чудес минова
ло. Минует и время кустарей-одиночек, ка
кими, в сущности, являются и Бербанк, и 
Мичурин и др. Выведение новых плодовых 
растений по п л е ч у  т о л ь к о  к о л л е к 
т и в н о й  н а у ч н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
р а б о т е ,  которая должна быть сосредоточена 
в государственном учреждении.

Нужно не случайное угадывание, а стро- 
го-научная, последовательная, идущая по 
определенному плану работа. Такую работу 
отдельные личности вести не могут.

Нам скажут, что Бербанк работал не 
один, что с ним вместе работал штат сотруд
ников стационарных и штат разъездных аген
тов. Насколько научно велась эта работа,—

Полу культурные сорта яблок, выведенные Олониченко. 
Культура этих сортов может быть продвинута по всему 
северу Сибири, значительно дальше прежних границ 

промышленного плодоводства.
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Описание этой интересной астрономической фантазии было помещено в №  15 Вестника Знания“
за текущий год.

сказать трудно, после 
отзывов М е й е р а  и 
Крыштофовича.

Несомненно одно: 
если бы Бербанк не 
зависел от средств 
м и лли ард ера  Кар- 
нэджи,если бы он вел 
работу на государ
ственные средства,-— 
он дал бы много боль
ше. Страсть его ко 
всему „колоссально
му“, может быть, 
была не лично его 
страстью: он был вы
нужден „потрафлять“ 
вкусам Карнэджи.

В угоду „госпо
дам“, может быть,
Бербанку пришлось 
выращивать чудовищ
ные цветы мака, мар
гариток, цветы лилий 
всего о двух лепест
ках, сливы по полу
фунту штука и т. п.
А такое „прозаиче
ское“ растение, как 
зерновые хлеба, „ г о с п о д  
меньше.

Всесоюзный Государственный Институт 
новых культур в Ленинграде с его много
численными отделениями ведет работу по 
выведению новых растений на иных осно

Новый морозостойкий сорт яблони, выведенной Оло- 
ниченко в Красноярске, Енисейской губернии. Этот сорт 
прекрасно плодоносит в суровых условиях Северной 
Сибири, где даже северные русские сорта яблонь не 

выдеряшрают зимних морозов.

интересовало

ваниях. Этот Инсти
тут должен дать нам 
.свои улучшенные сор
та лечебных растений, 
в первую очередь. 
Сорта эти должны 
быть испытаны в са
мом широком мас
штабе, при самых раз
нообразных почвен
ных и климатических 
условиях, а не в лю
бительских садах и на 
частных о п ы т н ы х  
участках, втайне от 
всех.

Также широко и, 
главное, научно дол
жны быть поставлены 
и работы по выве
дению новых сортов 
плодовых растений. ^  

Время чудес и ку
десников, повторяем, 
миновало.

Нам нужны дости
жения, которые помо
гут довести сельское 
хозяйство до возмож

ной высоты. А финики, растущие в Тамбов
ской губернии, растения, соперничающие с 
апельсинами и виноградом, и развесистые 
клюквы нам не нужны.

Проф. /7. Ш тейнберг

Телескоп, как машина времени.
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Р. Ф. КУЛЛЭ.

Над бездной.

Кто ты, Россия? Мираж? На- 
вождение?

Была ли ты? Есть? Или нет?
Омут... Стремнина... голово- 

круженье...
Бездна..., Безумие... Бред...

М аксим илиан В олош ин.

Не было в русской литературе темы огром
ней и ответственней для писателя, как тема 
родины, России, в ту или иную эпоху ее су
деб, в моменты внешних и внутренних бо
рений, классовых перегруппировок, болез
ненных напряжений и провалов многостра
дальной русской общественности. Тонко и 
чутко отмечала литература эти колебания 
социального барометра, то взволнованной 
линией творчества Гоголя, Тургенева, Гл. 
Успенского, М. Горького, то острыми изло
мами сатиры Щедрина, то истерическими 
зигзагами Достоевского, то спокойной, уве
ренной, но тяжелой манерой Л. Толстого.

Споры западников и славянофилов, на
родников и марксистов ложились квадрат
ными основаниями для зданий, возводимых 
художниками слова. Темперамент художника 
не только определял его отношение к теме, 
но влиял и на выбор сюжета, оформляя са
мый жанр произведения. Чем ближе к писа
телю находился социальный момент, претво
ряемый им в „сладостную легенду“, чем тре
петней он относился к теме, тем резче 
обрисовывались жанровые особенности его 
произведения. Только спокойный и вдумчи
вый Л. Толстой сумел сделать из „куска 
жизни“ начала XIX в. — эпопею „Война и 
Мир“, охватывающую широкой рамкой гро
мадную картину быта, нравов, настроений и 
социально-политических сплетений эпохи. В 
этом романе жила, действовала и дышала 
Россия целым десятилетием.

„Мертвые души“ Гоголя, романы Турге
нева, Гончарова, Горького и др., хотя и за
хватывали ту же тему родины, но обрисо
вывали не столько эпоху, сколько характе
ры общественно-психологических типов эпо
хи. Отсутствие исторической перспективы 
мешало этим произведениям вырасти в эпо
пею. Слишком вплотную стояли почти все 
писатели к претворяемому социальному мо
менту, чтобы дать больше, чем роман ха
рактеров, дать итог в эпопее, требующей 
всегда спокойствия и созерцательности, при
сущих лишь особому складу темперамента 
художника. Три первые части только что 
вышедшего и успевшего уже нашуметь 
нового романа Пантелеймона Романова 
„Русь“ трактуют, как показывает самое 
заглавие, ту же тему родины и охва
тывают период весны и лета 14-го, роково
го года начала империалистической войны. 
Автор тоже стоит слишком близко к собы
тиям только что завершившегося периода, и 
потому его произведение с полным основа
нием можно назвать романом характеров. Но 
в нем есть большой размах, это „нечто“ от 
эпопеи.

Романов воспитан на классических тра
дициях нашей литературы и, повидимому, 
сильнее всего испытал влияние Л. Толсто
го, Гоголя и Тургенева. Спокойно—созерца
тельное отношение Толстого, его манеру 
тяжеловатой, основательной мотивировки пси
хологии действующих персонажей, его ши
рокий композиционный охват и беспристра
стие наблюдателя-художника, проникающего 
в сущность отношений и самых явлений — 
усвоил П. Романов блестяще. Богатство ли
рических отступлений в романе,—целые гла
вы, отданные личным эмоциональным пере
живаниям в связи, с созерцанием природы и 
отношением к родным особенностям жизни
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м быта, гармонируют с волнующими лири
ческими отступлениями манеры Гоголя, а 
тонкость и проникновенность пейзажа, рус
ского равнинно-унылого пейзажа болот, пе
релесков, лугов, озер, в лучах .палящего 
солнца, с бархатным пологом летних лунных 
ночей, в росных восходах и пожаром блещу
щих зорях закатов, идет от нежной, мастер
ской кисти Тургенева.

Изумительное спокойствие, с каким автор 
описывает характеры своих многочисленных 
персонажей, их бытовые и классовые черты, 
привычки, особенности,—делает этот роман 
убедительной картиной последнего полити
ческого дня русского дворянского общества. 
Помещики и крестьяне в их взаимоотноше
ниях, как они сложились к кануну европей
ской катастрофы, живут на страницах рома
на всеми типичными выявлениями своих 
жизней и классовых интересов. Автор хо
рошо знает крестьян с их мелко-буржуазной 
психологией, хитростью, дипломатией и не
искренностью в отношениях к помещикам, 
которых они не только ненавидят, но и пре
зирают за праздность, безалаберность жизни, 
непонятную им оторванность от реальных 
требований действительности, одних в сто
рону мечтаний и пошлых исканий чего - то, 
других—в пьянство, дебоширство, разнуздан
ность страстей и полнейшую жизненную не- 
укладность — элементы совершенно чуждые 
здоровой, практической сметке крестьянина. 
Где можно, они из этого извлекают пользу 
для себя, с оглядкой, с подходцем, С созна
нием своего права и превосходства...

Однако, их собственная жизнь отличается 
такой скудостью, такой неприкрытой ни
щенской бедностью, что читатель как-то не
вольно проникается трепетом ужаса перед 
этой тоскливой безысходностью судьбы 
крестьянина, как-то подпочвенно понимает, 
что никакие благие „земские“ реформы не 
в силах спасти экономику гибнущего крестьян
ского хозяйства, раскинувшегося на жалком 
пространстве от двери до задворок. Слож
ность этой „земельной проблемы“, со всех 
концов ограниченной помещичьими владе
ниями и собственностью земельных рантье, 
понимают и сами крестьяне, причем одни 
мирятся с неизбывностью своего печального 
бытия и влачат жизнь, в крайнем случае, упи
рающуюся в великую мудрость смерти пре
старелого и уставшего жить землепашца, 
другие бунтуют маленьким бунтом „право
нарушителей“ частной собственности или 
истекают в „страшных“ словах искони анар
хических воззрений русского крестьянина.

Весьма красочной и убедительной фигу

рой выступает деревенский кулак Житников 
со своими скопидомными алчными старуха
ми, сколачивающими „дом“ по щепочке, по 
кусочку. А зачем? Наследников нет, цели 
жизни у них весьма призрачные. Это инте
ресные типы накапливателей ради самого 
процесса накапливания, жизненно почвенные 
в до-революционной России. Отвратительны 
эти пауки, за угощение из протухшей сви
нины покупающие тяжелый крестьянский труд. 
Целые деревни опутаны тенетами Житникова, 
умеющего дать мужику горсточку вперед зи
мой, чтобы пригоршнями взять с него осенью.

Романов показывает на страницах всего 
романа последние звенья развития длин
ной цепи литературных воплощений, эво
люцию которых можно проследить от Го
голя, как в отношении помещиков, так и 
крестьян и деревенских кулаков. Дяди Ми
тяи и Миняи, Хори, Калинычи, Ермолаи, идеа
лизированные народниками, окаррикатурен- 
ные Щедриным, отчеканенные Гл. Успенским 
русские литературные крестьяне, мужики-хо
зяйственники, кабатчики-откупщики, прошед
шие через крепостное право и экономиче
ское рабство, побывавшие во всякой шкуре 
различных социальных воплощений, нашли 
последние черты, последний образ в ро
мане „Русь“, как завершение громадной эпо
хи. Читатель не может не чувствовать этой 
несколько нарочитой литературной подрисо- 
ванности, художественной эссенции, в кото
рую густо собрал автор черты всех пред
шествующих воплощений. Он не просто по
казывает, но и указывает. Отсюда значитель
ная „литературность“ всего произведения...

Помещики... О, что это за скопище пьяниц, 
глупцов, болтунов, бездельников и никчем
ных людей! Какое справедливое историче
ское возмездие постигло это общество, до 
костей разъеденное старческим маразмом, 
болотными испарениями, в которых с удо
вольствием захлебываются эти люди, бес
помощные, безвольные, мелко-развращенные 
и безыдейные, мнящие себя солью земли, 
но жалко унесенные историческим потоком 
почти без борьбы, чтобы выброситься на 
чужой берег эмигрантами.

Когда они собираются вместе и пытаются 
делать свое „дворянское“ дело, организо
вать как-то свои интересы, они тонут в мел
ких и пошлых перереканиях, глохнут, как 
глухари на току, от зазвонистых фраз, они 
беспринципны и гнусны в детски-банальной 
игре в названия, которые прикрывают толь
ко звериные, шкурные аппетиты. Автор весьма 
убедительно показывает, во что выродилось 
русское дворянство накануне войны. Мы
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могли бы с легкостью и изобилием назвать 
литературных предков всех этих Авениров, 
князей Львовых, профессора и т. д. и т. д. 
Герой романа, бессильный и бескрылый Ми
тенька Воейков—эволюционно последнее, но 
не менее убедительное завершение типа 
„лишнего человека“, прошедшего в русской 
литературе такой сложный путь воплоще
ний. Как характерно, что дворянский период 
русской литературы может быть измерен 
этими двумя точками „лишнего человека“ в 
его восхождении и закате! Исторический 
круг замкнулся. Пассивные герои, все эти 
„прекрасные души“, выродились в блудливо- 
го, измученного оглядками Митеньку, актив
ный нашел воплощение в Валентине, звери
ная крепость которого не угасла и откроется 
в дальнейших частях иными сторонами. Этот 
тип еще хранит в себе какие-то возможно
сти: в одной среде он открывается маской 
сфинкса, резко контрастирующей с окру
жающим фоном, в другой у него найдутся 
иные выявления. Он что-то будет делать. 
На какой-то из борющихся сторон он ока
жется. Во всяком случае, он не исчезнет бес
следно в слизи и грязи, когда история начнет 
выжимать намокшее в моразме дворянство.

Женщины романа, девушки и барыньки 
обрисованы, пожалуй, еще ярче и жизнен
но-правдивее мужчин. Они—тоже последние 
воплощения предшествующих литературных 
героинь. Тургеневская Лиза, модернизиро
ванная и приспособленная к духу времени, 
сквозит какими-то складочками в Ирине,ко
торая имеет черты и многих других знако
мых нам, сроднившихся с русской литерату
рой образов из богатейшей галлереи „рус
ских женщин“. Мы всех их, проходящих че
рез страницы романа, знали сами и в лите
ратуре, и в жизни, мы с ними так часто 
встречались, что спокойно можем сказать 
автору—„знакомые все лица“. Но, конечно, 
заслуга писателя, сумевшего так выпукло и 
убедительно нарисовать эти знакомые фи
гуры, что труднее, чем делать подмалевок 
нового типа, не умаляется от этого. Наши 
недавние современницы из романа имели свою 
судьбу, история произнесла и над ними свой 
нелицеприятный суд, тяжкий в их индиви
дуальной судьбе, неизбежный в классовой... 
Потом многие из этих барынек кануна 
революции сорвутся в бездну, будут ски
таться по кабакам Европы, вздыхая, тан
цуя, истерически хохоча, проливая соленые 
■слезы и распродаваясь по ниткам.

Если попытаться сформулировать фабулу 
романа, ответить на вопрос: что же в нем 
описывается, то определенного сюжетного 
костяка указать не удастся. Этот роман не 
разложить на строго разграниченные куски. 
Широкая картина быта, нравов, настроений 
эпохи дворянского распада накануне импе
риалистической войны, „Русь“, вздыбленная 
над бездной, куда обречен провалиться гос
подствующий класс, чтоб на другом ее бе
регу занялась заря новой жизни, новых отно
шений, в центре которых будет стоять уже 
другая социальная группа. Обреченные на 
падение пируют свой последний пир, но но
вого Цезаря не приветствуют, ибо в вели
кой растерянности не видят и не чают его. 
Некоторые предчувствуют, но слишком обще 
и туманно, потонув в общих фразах и чув
ствах. Как и подобает обреченным, они ме
чутся в предсмертной судороге. Это весьма 
характерно: в романе больше всего движе
ния, разъездов. Никто не сидит на месте, 
все суетятся без дела, бросаются из дома в 
дом, из болота в поле, из леса на реку, как 
бы предчувствуя гибель, как бы символизи
руя ужас перед Зловещим ходом надвигаю
щейся Немезиды. Только в известной зага
дочности спокойствия и силы притаились и 
молчат мужики, тихо делающие маленькое 
дело, исторически мостящие великий путь 
обновлений и потрясений.

Понять нашу эпоху, ее сегодняшний день 
можно только из недавнего прошлого, куда 
корнями ушел кусок жизни, „простой и бед
ной“ этой загадочной России, вызывавшей 
столько вопросов у поэтов изумительным 
сочетанием в единстве самых противоречи
вых элементов. В увядавшую и загнившую 
культуру одного слоя^рянула гроза Рево
люции и вырвала с корнем, очистив путь 
другой культуре, носителями которой будут 
другие, но не менее загадочные и противо
речиво—сотканные люди.

Кто ты Россия? Мираж? Навожденье?

О, сколько уже было попыток ответить 
на этот вопрос! Может быть, и не нужно 
совсем на него отвечать, а достаточно на
править сноп художественного освещения на 
один из моментов, когда в исторической 
предопределенности над бездной мечется 
группа людей, из страны с загадочным наз
ванием „Русь“?...

Р. К уллэ.
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Д Р Е В Н Е Й Ш И Й  В  М И Р Е  Г О Р О Д . О д и н н а д ц а т а я  
г л а в а  к н . Б ы т и я  в  Б и б л и и  п о в е с т в у е т , к а к  п а т р и а р х  А в 
р а а м  и  е г о  с о р о д и ч и  п о к и н у л и  с в о й  о тчи й  дом  в  „ х о л д ей - 
с к о м  У р е “ , о т п р а в я с ь  в  п у т ь ,  в  с т р а н у  Х а н а а н с к у ю .

О к о л о  п о л у в е к а  т о м у  н а з а д  у д а л о с ь  о т к р ы т ь  э т о т  
г о р о д . В п у с т ы н е ,  к  з а п а д у  о т  р у с л а  р е к и  Е в ф р а т а ,  
б ы л а  н а й д е н а  о б ш и р н а я ,  р а з м ы т а я  д о ж д я м и , б е с ф о р 
м е н н а я  п л о щ а д ь  м у с о р а . О н а  н а х о д и т с я  в  р а с с т о я н и и  
о к о л о  с о т н и  м и л ь  в ы ш е  у с т ь я  р е к и  и т о г о  м е с та , г д е  
п о с л е д н я я  н ы н е  в п а д а е т  в  П е р с и д с к и й  з а л и в . П о  б л и 
з о с т и  н а ш л о с ь  н е с к о л ь к о  гл и н я н ы х  т а б л и ч е к , п о к р ы 
т ы х  х а р а к т е р н о ю  д р е в н е в а в и л о н с к о ю  к л и н о п и с ь ю . П е 
р е в о д  э т и х  т е к с т о в  у с т а н о в и л , что  д а н н ы е  к р у п н ы е  
м у с о р н ы е  о с т а т к и  и н е к о т о р ы е  д а л ь н е й ш и е  н ас ы п и  в 
и х  н е п о с р е д с т в е н н о м  с о с е д с т в е  я в л я ю т с я  о с т а т к а 
м и  г о р о д а , б ы в ш е г о  р о д и н о ю  б и б л е й с к о г о  А в р а а м а .

Д о  м и р о в о й  в о й н ы  эти  н ах о д к и  о б р а щ а л и  н а  с е б я  
л и ш ь  с л а б о е  в н и м ан и е . З а н я т и е  В ав и л о н и и  б р и т а н 
с к и м и  в о й с к а м и  с д е л а л о  т е  м е с т а  д о с т у п н ы м и  д л я  
а р х е о л о г о в . З а  и с т е к ш и е  т р и  г о д а  м а й о р  Ч . Л . У олли , 
р у к о в о д и т е л ь  с о е д и н е н н ы х  н а у ч н ы х  эк п е д и ц и й  Б р и 
т а н с к о г о  м у з е я  и м у з е я  П е н с и л ь в а н с к о г о  у н и в е р с и 
т е т а , п р о и з в е л  з н а ч и т е л ь н ы е  р а с к о п к и  н а  м е стах , г д е  
б ы л  р а с п о л о ж е н  д р е в н и й  г о р о д .

М а й о р у  У олли  у д а л о с ь  н е  т о л ь к о  о т к р ы т ь  о б ш и р 
н ы е  х р а м ы  и  д р у г и е  з д а н и я ,  п р и б л и зи те л ь н о  о т н о с и в 
ш и е с я  к в р е м е н а м  А в р а а м а ,  т . е . з а  4  ты с я ч и  л е т  д о  
н а ш и х  д н е й , н о  и п р о с л е д и т ь  и с т о р и ю  г о р о д а  е щ е  з а  
м н о г о  в е к о в  д о  т о й  э п о х и . К о гд а  А в р а а м  б ы л  м а л ь 
ч и к о м  и ж й л  в  д о м е  с в о и х  р о д н ы х  в У р е , т . е .  з а  35  
и л и  4 0  с т о л е т и й  д о  н а ш е г о  в р е м е н и , г о р о д у  б ы л о  у ж е  
с в ы ш е  д в у х  т ы с я ч  л е т .  О н  у ж е  бы л т о гд а  ц е н т р о м  
в е л и к о й  ц и в и л и з а ц и и  и о ж и в л е н н о й  т о р го в л и .

Д р е в н е й ш а я  в м и р е  н а д п и с ь  б ы л а , в п р о ч е м , н а й 
д е н а  н е  в  с ам о м  У р е , а  в  м е с тн о с т и , н о с я щ е й  н ы н е  
н а з в а н и е  Т е л л ь -э л ь -О б е й д . В е р о я т н о , там  н а х о д и л с я  
о д и н  и з  п р и г о р о д о в  д р е в н е г о  У р а . П е р в о н а ч а л ь н о  п л и т 
к а  с э т о ю  н а д п и сь ю  б ы л а  п о м е щ е н а  в  ф у н д а м е н т е  
х р а м а .  Н а д п и с ь  в ы р е з а н а  н а  н еб о л ь ш о й  к а м е н н о й  
п л и т к е  и  п р е д с т а в л я е т  о р и г и н а л ь н о е  и д е о г р а ф и ч е с к о е  
п и с ь м о , б ы в ш е е  т о г д а  в  у п о т р е б л е н и и  в  У р е . У ч е н ы е  
П е н с и л ь в а н с к о г о  у н и в е р с и т е т а  п ер е в е л и  э т у  н а д п и с ь . 
В н е й  г о в о р и т с я ,  ч то  п р а в и в ш и й  т о гд а  в  У р е  ц а р ь  
А а н н и п а д д а  п о с в я т и л  д а н н ы й  х р а м  б о ги н е  Н и н х а р с а г .  
Н а д п и с ь  э т а ,  п о  м н е н и ю  с п е ц и а л и с т о в , о т н о с и т с я , п р и 
м е р н о , к о  в р е м е н и  о к о л о  4 5 0 0  г. о б ы ч н о й  э р ы , т . е. 
б ы л а  с д е л а н а  с в ы ш е  6 4  в е к о в  то м у  н аз ад .

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

З а  т е  д в а д ц а т ь  п я т ь  ст о л е т и й , к о т о р ы е  п р о т е к л и  
о т  е г о  о с н о в а н и я  д о  в р е м е н  А в р а а м а , С у м е р  п е р е 
ж и л  м н о го  п р е в р а т н о с т е й .  С м е н я л и с ь  ц ар и  и  ц е л ы е  
д и н а с т и и . Н а р о д  с е м и т и ч е с к о г о  п л ем ен и  с п у с т и л с я  с 
в о з в ы ш е н н о с т е й  н а  с е в е р е  и з а п а д е  С у м е р а  и п о к о р и л  
п я т ь  г о р о д о в . З а в о е в а т е л и  у с в о и л и  п и с ь м е н н о с т ь , и с 
к у с с т в а  и ц и в и л и з а ц и ю  п о к о р е н н ы х . С т р а н а  с т а л а  
р а с т и  и п р о ц в е т а т ь .  Б ы л о  о с н о в а н о  е щ е  н е с к о л ь к о

д р у г и х  го р о д о в , в том  ч и с л е  ве л и к и й  В ав и л о н , в с та  м и 
л я х  в ы ш е  н а  р е к е  Е в ф р а т а . Т ак и м  о б р а з о м , в п е р и о д  
ж и з н и  А в р а а м а  р а с к и н у в ш и е с я  н а  в а в и л о н с к о й  н и з м е н 
н о сти  д в а д ц а т ь  и л и  б о л е е  г о р о д о в  стал и  т о р г о в ы м и  и 
х у д о ж е с т в е н н ы м и  ц е н т р а м и  м и р а . Г. Г  Генкель.

А Л Я С К А  В П Р О Ш Л О М  И  Н А С Т О Я Щ Е М . В Н ь ю -  
Й о р к с к о м  ж у р н а л е  „ T h e  G e o g ra p h ic a l  R e w ie w “, и з д а 
в а е м о м  А м е р и к а н с к и м  Г е о г р а ф и ч е с к и м  О б щ е с тв о м ,, 
н ах о д и м  с т а т ь ю  и з в е с т н о г о  а м е р и к а н с к о г о  г е о л о г а  
А л ь ф р е д а  Б р у к с а — „ T h e  v a lu e  o f A la s k a “ . О к а з ы в а е т с я ,  
ч то , к у п и в  в с в о е  в р е м я  э т у  с т р а н у  у  р у с с к о г о  п р а 
в и т е л ь с т в а  за  8  м и л л и о н о в  р у б л е й , а м е р и к а н ц ы  за  
5 6  л е т  в л а д е н и я  е ю  в ы р у ч и л и  г р о м а д н у ю  с у м м у  в
1 .133  м и л л и о н а  д о л л а р о в ! Г л а в н ы й  р е с с у р с  А л я с к и  
з а к л ю ч а е т с я  н е  в  зо л о т е , к а к  м о ж н о  б ы л о  бы  п р е д 
п о л а г а т ь , а  в  р ы б н ы х  б о г а т с т в а х : ц е н н о с т ь  в с е х  д о 
б ы т ы х  з а  56  л е т  м е т ал л о в  —  (зо л о та , м ед и  и  д р . )  
р а в н а  5 1 8  м и л л и о н ам  д о л л а р о в , т о г д а  к а к  р ы б н ы е  
п р о д у к т ы  д ал и  з а  т о  ж е  в р е м я  5 2 6  м и л л и о н , д о л л а р о в , 
Г л а в н ы й  д о х о д  д а е т  у л о в  л о с о с и н ы  у  ю ж н ы х  б е р е г о в  
А л я с к и  в  В ел и к о м  о к е а н е . Н о  з а  п о сл е д н и е  го д ы  
у л о в  л о с о с и н ы  си л ь н о  у п а л , и а м е р и к а н с к и е  р ы б о 
п р о м ы ш л е н н и к и  п р и с т у п и л и  к и с к у с с т в е н н о м у  е е  
р а з в е д е н и ю . Ч т о  к а с а е т с я  з о л о т а , то , к а к  и зв е с т н о , 
д о б ы ч а  з о л о т а  н а ч а л а с ь  н е  н а  А л я ск е , а  с н а ч а л а  в б л и 
зи  г р а н и ц  А л я с к и , в К л о н д а й к е , в К а н а д е , н о  в  1897  г.. 
б ы л о  о т к р ы т о  зо л о т о  в  Н о м е ,  н а  б е р е г у  Б е р и н г о в а  
м о р я  и  н а и б о л ь ш а я  п р о д у к ц и я  зо л о т а  и м е л а с ь  м е ж д у  
190 5  и  1915  г. г . В  э т о  д е с я т и л е т и е  зо л о т а  н а  А л я с к е  
д о б ы в а л о с ь  е ж е г о д н о  о к о л о  20  м и лл . д о л л . С  1916  г ,  
н а ч и н а е т с я  н е у к л о н н о е  п а д е н и е  д о б ы ч и  з о л о т а , и & 
1 9 2 3  м . е г о  б ы л о  д о б ы т о  т о л ь к о  н а  6  j i .  д о л л . Т а к о е  
у м е н ь ш е н и е  с то и т , к о н е ч н о , в  с в я зи  с  п р и т о к о м  в 
А м е р и к у  в о  в р е м я  и о с о б е н н о  п о сл е  м и р о в о й  в о й н ы  
г р о м а д н о г о  к о л и ч е с т в а  зо л о т ы х  м о н е т  и с л и т к о в  и з 
Е в р о п ы . Д о б ы ч а  зо л о т а  д е л а е т с я  д л я  а м е р и к а н ц е в  
п р о с т о  н е н у ж н о й .. .  И н у ю  к а р т и н у  д а е т  м ед ь : е е  с т а 
л и  д о б ы в а т ь  н а  А л я с к е  с 1 9 0 4 -го  г о д а ; в 1916  г о д у  
с т о и м о с т ь  д о б ы ч и  м е д и  о п р е д е л я л о с ь  у ж е  в  30  м илл. 
д о л л а р о в . С  с к о н ч а н и е м  м и р о в о й  в о й н ы  о н а  н е с к о л ь 
к о  с о к р а т и л а с ь ,  н о  в с е  ж е  в  п о сл е д н и е  го д ы  д е р 
ж и т с я  н а  о д н о м  п р и б л и зи те л ь н о  у р о в н е — о к о л о  2 0  м. 
д о л л . О ч е в и д н о , м е д ь  а м е р и к а н ц а м  в  н а с т о я щ е е  в р е 
м я  н у ж н е е , ч ем  зо л о то .

Н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь , п р и это м , что  н а с е л е н и е  А л я ск и  
д о  с и х  п о р  е щ е  о ч е н ь  р е д к о е : в о б щ е й  с л о ж н о с ти , 
ж и т е л е й  н а  в с е й  е е  т е р р и т о р и и  н а с ч и т ы в а е т с я  в с е г о  
о к о л о  5 5  т ы с я ч  (в  том  ч и с л е  о к о л о  2 5 .0 0 0  т у з е м ц е в ) .

Н е и с п о л ь з о в а н н ы е  б о г а т с т в а  К ан а д ы  за к л ю ч а ю т с я  
п р е ж д е  в с е г о  в  гр о м а д н о й  п л о щ ад и  л е с о в , р а в н о й  —  
о к о л о  1 9 0 .0 0 0  к в . м и л ь  (в  Ф и н лян ди и  и Ш в е ц и и  по 
8 0  м. к в . м и л ь ). З а п а с ы  зо л о та  в А л я с к е  Б р у к с  и сч и 
с л я е т  в 2 0 0  м и л л . д о л л а р о в : з а п а с ы  м е д и  —  о гр о м н ы ,, 
н о  н е  п р и в е д е н ы  е щ е  в  и зв е с т н о с т ь . Т о  ж е  с а м о е  
м о ж н о  с к а з а т ь  о  ж е л е з е .  С то л ь  ц е н и м а я  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  в о д н а я  э н е р г и я  и сч и с л я е т с я  в  3  м и л л . л о ш а 
д и н ы х  си л , и з  к о т о р ы х  п о к а  и с п о л ь з о в а н о  только-
5 0 .0 0 0  л о ш . си л . К ак  в и д и м , и з  А л я ск и  ам е р и к а н ц ы , 
м о г у т  и з в л е ч ь  е щ е  о ч е н ь  м н о го . А л. Королев.
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Современный рабочий долж ен быть знаком  
■ с научными основами своего производства. На 
иесто слепого случая  и данны х опыта предков , -  

'современная промыш ленность ставит познание  
ф изико-хим ических процессов, леж ащ их в основе 
каж дого данного производства. Повышение квали
ф икации рабочего и расш ирение общего и специаль
ного образования т рудящ ихся являю т ся лозунгам и  
дня. П оэт ому Редакция  „Вестника З н а н и я “ сочла  
необходимы м прист упит ь к  печатанию на ст ра
н ицах  ж урнала ряда  крат ких и сж атых очерков, 
вы ясняю щ их т еоретические основы современной  
производственной т ехники.

В ц е л я х  наиболее быстрого и наглядного усвое
ния главны х полож ений эт и х  очерков, каж дый из 
н и х  будет снабж ен особой , посвященной данному  
производству худож ественной т аблицей с ‘рисун
ками, чертеж ами и граф иками. Н азначение эт их  
т аблиц— служ ить конспект ом и наглядны м  посо
бием ,— выраж ено и в самом заглавии, под кот о
р ы м  они будут  появлят ься на ст раницах журнала-.
„Н аука и т ехники в конспект ах—ка р т ин ах“.

И з ряда появивш ихся в мировой прессе статей 
и очерков, посвящ енных делу популяризации  вопро
сов производственной т ехники, мы выбрали крат 
кие лекции  известного английского ф изика, дирек
тора Лондонского Инстит ут а В ильям а  Брагге. 
Л екции эт и были прочитаны им прош лой зим ой  
д ля  ш ироких демократ ических кругов английских  
рабочих и служ ащ их промыш ленных предприят ий  
Лондона и вы звали такой интерес в среде иного-- 
р од них  рабочих, что с весны текущего года проф.
В. Брагге было предлож ено повторить свой цикл  
лекций в громкоговоритель радио для слуш ат елей  
не только А нгли и , но и на конт иненте. Темами, 
избранными Брагге в первую очередь, бы ли п р о и з
водства: красильное , гончарное, кузнечное, т ек
ст ильное и рудное  дело.

В  нашем издании эти лекции  представлены  
в значит ельно переработанном виде, под редак
цией специалистов, и приспособленны к у с л о 
виям нашей промыш ленности.

Р Е Д А К Ц И Я -

I. Прошлое и настоящее красильного производства.
Ч е л о в е к  с  д р е в н е й ш и х  в р е м е н  и м е л  с т р е м л е н и е  

у к р а ш а т ь  с в о ю  о д е ж д у  и ли  н е п о с р е д с т в е н н о  т е л о  
(т а т у и р о в к а ) ,  в ы б и р а я  в о з м о ж н о  я р к у ю  и р а з н о о б 
р а з н у ю  о к р а с к у .  О д н а к о ,  в с т а р и н у  к р а с я щ и х  в е щ е с т в  
б ы л о  и з в е с т н о  н е  м н о г о . Т о л ь к о  д в е  к р а с к и  б ы л и  в 
ш и р о к о м  у п о т р е б л е н и и  с о  в р е м е н  с ед о й  д р е в н о с т и : 
э т о  с и н и й  и н д и го  и к р а с н а я  м а р е н а . И н д и г о  д о б ы 
в а л о с ь  у ж е  т ы с я ч е л е т и я  н а з а д  и з  с п е ц и а л ь н о  р а з в о 
д и м о г о  р а с т е н и я  и  я в л я л о с ь  од н и м  .из с а м ы х  х о д к и х  
м и р о в ы х  т о в а р о в  д о  с е р е д и н ы  X IX  в е к а .  Д в е  д р у г и е  
з н а м е н и т ы е  к р а с к и  д р е в н о с т и , в а й д а  х) и д р а г о ц е н 
н ы й  ф и н и к и й с к и й  п у р п у р ,  п о л ь з о в а л и с ь  н е с к о л ь к о  
м е н ь ш и м  р а с п р о с т р а н е н и е м . В а й д а  б ы л а  п р о д у к т о м  
е в р о п е й с к о г о  и зг о т о в л е н и я ; э т а  к р а с к а  д о б ы в а л а с ь  и з 
р а с т е н и я ,  е щ е  н е д а в н о  ш и р о к о  к у л ь т и в и р у ю щ е г о с я  
в  Е в р о п е ,  и к р а с и л ь щ и к а м , п о л ь з о в а в ш и м с я  и и д и го , 
п р и х о д и л о с ь  в  т е ч е н и е  в е к о в  в е с т и  б о р ь б у  з а  п р а в о  
в в о з а  э т о г о  и н о с т р а н н о г о  п р о д у к т а ; в о  м н о г и х  с т р а 
н а х  к р а с к а  и н д и го  д о л г о  б ы л а  з а п р е щ е н а  с о в е р ш е н н о . 
Э т о  и н а т о л к н у л о  х и м и к о в  н а  и с к а н и е  с п о с о б а  и с к у с 
с т в е н н о г о  п о л у ч е н и я  к р а с к и  и н д и го .

У с п е х и  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и  и о т к р ы т и я  ф и з и ч е 
с к о й  х и м и и  в о б л а с т и  м о л е к у л я р н о г о  с т р о е н и я  в е щ е 
с т в а  п о с т а в и л и  к р а с и л ь н о е  д е л о  н а  н а у ч н у ю  п о ч в у , 
п о з в о л и в  п р и м е н и т ь  з д е с ь  с о в е р ш е н н о  н о в ы е , н е  и з 
в е с т н ы е  р а н е е  м е т о д ы  и с р е д с т в а . З а  п о с л е д н и е  
5 0  л е т  у ч е н ы е  х и м и к и  д а л и  ц ел ы й  р я д  н о в ы х  т а к  н аз . 
а н и л и н о в ы х  к р а с о к , п о л у ч а е м ы х  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з 
п р о д у к т о в  п е р е г о н к и  к а м е н н о у г о л ь н о й  см о л ы ; п р и ч ем  
э т и  к р а с к и  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  о к р а ш и в а т ь  т к а н и  в 
л ю б ы е  ц в е т а  с  б е з к о н е ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  о т т е н к о в  и 
п е р е х о д о в  в  ц в е т а х . Х и м и я , д о б и в ш и с ь  с и н т е т и ч е с к о г о  
с п о с о б а  п о л у ч е н и я  и н д и го , п о ч т и  б е з г р а н и ч н о  у в е л и 
ч и л а  ч и с л о  р а з л и ч н ы х  о т т е н к о в  и д р у г и х  о с н о в н ы х  
ц в е т о в , и т е п е р ь  о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  п р о и з в о д с т в а  
я в л я е т с я  т о л ь к о  у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н и к и  и е е  
п р и с п о с о б л е н и е  к  н о в ы м  м а т е р и а л а м .

Т р е б о в а н и я  к  к р а с к е  в с е г д а  б ы л и  с л е д у ю щ и м и : 
с т о й к о с т ь  н а  с о л н ц е , в  в о д е  и  в  н о с к е  в о о б щ е ; к р а с к а

1) И ндиго—синяя краска , получавш аяся р ан ее  из листьев 
субтропического  растени я индигоноска красильная (Indigofera 
tinctoria), сем. крестоцветны х.

д о л ж н а  д е р ж а т ь с я  п р о ч н о , с о п р о т и в л я т ь с я  м ы л у  и  м о -  
ж е т  б ы т ь  у д а л е н а  т о л ь к о  п р и м е н е н и е м  с л о ж н ы х  х и 
м и ч е с к и х  п р и е м о в .

П р и р о д а  н е  с т р е м и т с я , к а к  ч е л о в е к , к  п р о ч н о с т и  
к р а с о к . Л и с т ь я  и ц в е т ы  и н о гд а  б ы с т р о  б л е к н у т , и с м е 
н а  о т т е н к о в  я в л я е т с я  н е  п о сл е д н и м  ф а к т о р о м  к р а с о 
т ы  к а к о г о -н и б у д ь  л а н д ш а ф т а .  И н т е р е с н о , ч т о  н и  и н д и 
го , н и  м а р е н а  н е  и с п о л ь з у ю т с я  с а м о й  п р и р о д о й , к а к  
к р а с к а ; ч е л о в е к у  п р и х о д и л о с ь , ц у т е м  п р о ц е с с о в  б р о 
ж е н и я , х и м и ч е с к и  н а р у ш а т ь  с т р о е н и е  р а с т и т е л ь н о г о  
в е щ е с т в а  и н д и г о , ч т о б ы  п р о я в и т ь  е г о  к р а с я щ у ю  с п о 
с о б н о с т ь , С о в р е м е н н ы е  к р а с к и  ч а сто  н а з ы в а ю т  « и с 
к у с с т в е н н ы м и » , с о п о с т а в л я я  и х  с о  с т ар и н н ы м и : в 
с у щ н о с т и , и п о с л е д н и е  п р а в и л ь н о  т а к ж е  н а з ы в а т ь  
и с к у с с т в е н н ы м и . В п р и р о д е  н а х о д и т с я  о п р е д е л е н н а я  
м о л е к у л а  и н д и го , н е к о г д а  п о л у ч а в ш а я с я  и з  р а с т е н и я , 
а  т е п е р ь  с и н т е т и ч е с к и  п о л у ч а е м а я  и з  п р о д у к т о в  п е 
р е г о н к и  к а м е н н о у г о л ь н о й  с м о л ы , и з в л е к а е м а я  и з  к а 
м е н н о го  у г л я ,  в с в о ю  о ч е р е д ь  я в л я ю щ е г о с я  п р о и з в о д 
н ы м  р а с т е н и я .

Д л я  о зн а к о м л е н и я  с  с у щ н о с т ь ю  с о в р е м е н н о г о  
к р а с и л ь н о г о  д е л а  н у ж н о  в н и к н у т ь  в о с н о в н ы е  з а к о 
н ы , у п р а в л я ю щ и е  ц в е то в ы м и  я в л е н и я м и . С о л н е ч н ы й  
л у ч  (и ли , б е з р а з л и ч н о , л у ч  д р у г о г о  и с т о ч н и к а  с в е т а )  
с о с т о и т  и з  п о л н о й  га м м ы  ц в е т о в , л у ч и  к о т о р ы х  и м ею т  
р а з л и ч н у ю  д л и н у . О б щ е е  в п е ч а т л е н и е  с у м м ы  п у ч к а  
л у ч е й — б е л ы й  ц в е т . Е с л и  ч а с т и  л у ч е й  н е  д о с тает , п о 
я в л я е т с я  т а  и ли  и н а я  о к р а с к а .  П р и м ер : у д ал и м  к а 
ки м  л и б о  с п о с о б о м  к р а с н ы е  л у ч и  с п е к т р а — п о л у ч и м  
з е л е н о в а т о -с и н и й  ц в е т ; у д а л и м  ж е л т ы е  и з е л е н ы е  л у 
ч и — п о л у ч и м  п у р п у р о в ы й  ц в е т . Л ю б о е  п ятн о  п о г л о 
щ а е т  н е к о т о р у ю  к о м б и н а ц и ю  л у ч е й — о с т а л ь н ы е  п р е д 
с т а в я т с я  н а м  о п р е д е л е н н ы м  оттен ко м .

Х и м и кам  т о л ь к о  о тн о си тел ь н о  н е д а в н о  у д а л о с ь  
о т к р ы т ь  с т р у к т у р у  м о л е к } л ы  и н д и го , к о т о р у ю  м о ж н о  
у с л о в н о  п р е д с т а в и т ь , к а к  п о к а з а н о  н а  р и с у н к е .  П о д о б 
н а я  х и м и ч е с к а я  с х е м а  (с т р у к т у р н а я  ф о р м у л а )  с п о с о б н а  
о т п у г н у т ь  ч и т ат е л я , н е  вп о л н е  п о с в я щ е н н о г о  в х и м и ю , 
н о  в с у щ н о с т и  п о н я т ь  е е  н е  та к  у ж  т р у д н о .  М о л е 
к у л а  и н д и го  с о ст о и т  и з  16 а т о м о в  у г л е р о д а  (С ), 
10  а т о м о в  в о д о р о д а  (Н),  2 — а з о т а  (JV) и 2 к и с л о 
р о д а  (О ) .  К аж д ы й  и з а т о м о в  н е к о т о р ы м  о б р а з о м  с в я -
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з ш  с  о п р е д е л е н н ы м  а т о м о м — с о се д о м , к а к  э т о  у к а з а 
но л и н и ям и  н а  р и с у н к е . С х е м а  у к а з ы в а е т ,  к а к  в ч а 
с т и ц е  и н д и го  эти  а т о м ы  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й ; х и м и и  
и з в е с т н о , что  а т о м ы  я в л я ю т с я  ч и с ти ц ам и  м о л е к у л , 
что  с н и  с в я з а н ы  д р у г  с  д р у г о м , н о  и м е н н о  „ к а к “ э т а  
■связь о с у щ е с т в л е н а , е щ е  д а л е к о  н е  в п о л н е  п о н я т о  н а у 
к о й . В это й  о б л а сти  п р е д с т о я т  е щ е  м н о г и е  о т к р ы т и я .

Н а  с х е м е  м ы , п р е ж д е  в с е г о , в и д и м  к о л ь ц а  и з  6 -ти  
я т о м о в  у г л е р о д а ; н е т  г іи  о д н о й  а н и л и н о в о й  
к р а с к и ,  в к о т о р о й  н е  в с т р е ч а л и с ь  бы  эти  к о л ь ц а . Е сл и  
бы  к р а с к и  п р и г о т о в л я л и с ь  в п о лн о й  м е р е  и с к у с с т в е н н о  
и з  о т д е л ь н ы х  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в , п р е ж д е  в с е г о  б ы л о  
б ы  н ео б х о д и м о  п о л у ч и т ь  т а к и е  ш е с т и э т а ж н ы е  у г л е р о 
д и сты е  к о л ь ц а ; и м е н н о  о н и — о с н о в а  в с е х  к р а с о к . П р о 
с т о е  к о л ь ц о  с  п р и с о е д и н е н н ы м и  6 -ю  ат о м ам и  в о д о р о д а  
(см . а) д а е т  с т р о е н и е  б е н з о л а , о т к р ы т о г о  в с е г о  100 л е т  
н а з а д  зн а м е н и т ы м  Ф а р а д е е м  >). Д в о й н о е  т а к о е  ж е  
к о л ь ц о  д а е т  н а ф т а л и н , к о т о р ы й  я в л я е т с я  п е р в о и с т о ч 
н и к о м  п о л у ч е н и я  и н д и го . Т р и  к о л ь ц а  в р я д  д а ю т  а н т р а 
ц е н , п е р в о и с т о ч н и к  м а р е н о в о й  к р а с к и .

Д р у г а я  о с о б е н н о с т ь , п р и в л е к а ю щ а я  в н и м а н и е  х и - 
м и к а -к р а с и л ы ц и к а ,— э т о  с п о с о б  с в я з и  о т д е л ь н ы х  а т о 
м о в  м е ж д у  с о б о й , к о т о р ы й  в л и я е т  н е п о с р е д с т в е н н о  
н а  п о л у ч е н и е  ц в е т а . Н а  с х ем е  н е к о т о р а я  ч а с т ь  в ы д е 
л е н а  п у н к т и р о м ; к а ж д ы й  а т о м  к и с л о р о д а  з д е с ь  и м е е т  
т о л ь к о  о д н о го  с о с е д а — ато м  у г л е р о д а .  М е ж д у  те м , 
и з в е с т н о , что  а т о м у  к и с л о р о д а  н о р м а л ь н о  с в о й с т в е н н о  
с т р е м и т ь с я  к  с о е д и н ен и ю  с  д в у м я  с о с е д я м и , д р у г и м и  
а т о м ам и . П о  н е в ы я с н е н н ы м  е щ е  н а у к о й  п р и ч и н ам , 
т а к и е  д в е  н е у д о в л е т в о р е н н ы е  ч а с т и ц ы  О  в с е г д а  в ы 
з ы в а ю т  я в л е н и е  о к р а ш и в а н и я .  Э т о т  в ы в о д  ч и сто  э к с п е 
р и м е н т а л ь н о г о  (о п ы тн о го ) х а р а к т е р а  ч р е з в ы ч а й н о  в а 
ж е н  д л я  х и м и и  к р а с и л ь н о г о  д е л а . Н е д о с т а ю щ и е  а то м ы  
м о г у т  б ы т ь  д о б а в л е н ы  х и м и к о м : о н  м о ж е т  с о д е й с т в о 
в а т ь  и зм е н е н и ю  ч и сл а  к о л е ц , и ли  з а м е н и т ь  в н и х  о д н и  
а т о м ы  д р у г и м и ; б о г а т ы й  о п ы т  т е п е р ь  п о з в о л я е т  ш и 
р о к о  п о л ь з о в а т ь с я  т ак и м и  з а м е ч а т е л ь н ы м и  х и м и ч е 
с к и м и  р е а к ц и я м и . Х и м и к -к р а с и л ь щ и к , п о л ь з у я с ь  те м и  
и л и  д р у г и м и  р е а к т и в а м и , и л и  д о б а в л я е т  н е д о с т а ю щ е е , 
и ли  з а м е н я е т  о д н и  э л е м е н т ы  д р у г и м и  с  т а к о й  ж е  
л е г к о с т ь ю  и  о т н о с и те л ь н о й  п р о с т о т о й , к а к  к а м е н ы ц и к  
и з м е н я е т  п о л о ж е н и е  к и р п и ч е й  п р и  п о с т р о й к е  с тен ы .

О д н а к о , в  о б р а б а т ы в а е м о й  м о л е к у л е  н е п р е м е н н о  
д о л ж н ы  с о х р а н и т ь с я  е е  о с н о в н ы е  ч а с т и  (к о л ь ц а  у г л е 
р о д н ы х  а т о м о в ) , н е о б х о д и м ы е  д л я  о б р а з о в а н и я  к р а с к и ; 
х и м и к  д о л ж е н  т щ а т е л ь н о  о х р а н я т ь  с в о й  ф у н д а м е н т . 
Р а з р у ш е н и е  о с н о в ы  в ы з о в е т  н е ж е л а т е л ь н о е  изм енеѵ  
н и е  в с е й  м о л е к у л я р н о й  с т р у к т у р ы ;  о ж и д а е м ы й  э ф ф е к т  
н е  п о л у ч и т с я . Р а с п о р я ж а я с ь  к о м б и н а ц и я м и  а т о м о в , 
м о ж н о  п о л у ч и т ь  б о га т ы й  п о д б о р  р а з л и ч н ы х  о т т е н к о в , 
н о  п р е ж д е  в с е г о  н ад о  т в е р д о  з н а т ь , ч то  м о ж н о  д е л а т ь  
и ч е г о  с л е д у е т  о с т е р е г а т ь с я .  З д е с ь ,  п о ж а л у й ,  м о ж н о  
п р о в е с т и  а н а л о г и ю  с  м а ш и н о й , с  к а к о й -н и б у д ь  е е  
в р а щ а ю щ е й с я  ч а с т ь ю . П р и  н е с о в е р ш е н н о й  с б о р к е  
м а ш и н ы , п р и  н е д о в е р н у т о м  д о  м е с та  к а к о м -н и б у д ь  
б о л т е , в  р а б о т е  м а ш и н ы  п р о я в я т с я  п о с т о р о н н и й  н е 
н о р м а л ь н ы й  ш у м , в и б р а ц и я  и  п р . т . п о д . М о л е к у л а  т о ж е  
н е  н а х о д и т с я  в  с о с т о я н и и  п о к о я ; в  н ей  в с е  д и н а м и к а  
и  д в и ж е н и е ; и н а р у ш е н и е  си с т ем ы  а т о м о в  м о ж е т  в ы 
р а з и т ь с я  в  ч ем  т о  о т ч а с ти  с р а в н и м о м  с  м а ш и н о й , у  
к о т о р о й  о т  н е п р а в и л ь н о й  с б о р к и  р а з б о л т а л и с ь  к а к и е -  
н и б у д ь  о т в е т с т в е н н ы е  ч а с ти .

П е р е й д е м  к  в о п р о с у , к а к  и с п о л ь з о в а т ь  м о л е 
к у л у  и н д и г о  д л я  о к р а с к и  т к а н и . П р е ж д е  в с е г о , н е о б х о 
д и м о  р а с т в о р и т ь  и н д и го  в ж и д к о с т и ; о д н а к о , е го  м о 
л е к у л а  в  в о д е  н е р а с т в о р и м а .  Н а д о  с у м е т ь  в р е м е н н о  
и зм е н и т ь  е е  с т р у к т у р у .  Э то  д о с т и г а е т с я  д о б а в л е н и е м  
к в о д е  н е к о т о р о г о  к о л и ч е с т в а  е д к о й  щ е л о ч и 2), к о т о -

!) Ф орм ула кольцевого  строения м олекулы  бен зола предло
ж ена химиком  К екум . І і р и м .  Ред.

2) И гидро-сульф ита натрия.

р а я  в ы з о в е т  р е а к ц и ю , з а к л ю ч а ю щ у ю с я  в т о м , ч т о  к 
к а ж д о м у  и з  д в у х  к и с л о р о д н ы х  . а т о м о в  м о л е к у л ы  
и н д и го  п р и с о е д и н я е т с я  п о  о д н о м у  а т о м у  в о д о р о д а . 
С т р у к т у р а  н а р у ш е н а ,  и  м ы  н е  д о л ж н ы  у д и в л я т ь с я ,  ч то  
о к р а с к а  р а с т в о р а  и зм е н и т с я ; он  о к а ж е т с я  б е з ц в е т -  
н ы м  и ли  и м ею щ и м  ж е л т о в а т ы й  о т т е н о к ,— с л е д с т в и е  
п о ст о р о н н и х  п р и м е с е й . И з м е н е н н а я  м о л е к у л а , р а н е е  
ч у ж д а в ш а я с я  вод ы , т е п е р ь  о к а з а л а с ь  с п о с о б н о й  р а с 
т в о р и т ь с я  в н ей . Е сли  в  р а с т в о р  п о г р у з и т ь  б е л у ю  
т к а н ь  и  за п о л н и т ь  в с е  м е л ь ч а й ш и е  п о р ы  и в н у т р е н 
н и е  п о ло сти  в  в о л о к н а х  н и т е й , т к а н ь ,  к о н е ч н о , б у д е т  
т о г о  ж е  б е с ц в е т н о г о  о т т е н к а . К о г д а  ж е  т к а н ь  б у д е т  
и з в л е ч е н а  и з  р а с т в о р а  и п о в е ш е н а  н а  в о з д у х е ,  а в т о 
м а т и ч е с к и  н а ч н е т с я  д р у г а я  х и м и ч е с к а я  р е а к ц и я — к и с
л о р о д  в о з д у х а  э н е р г и ч н о  а т а к у е т  с о с т а в ,  п р о п и т ы 
в а ю щ и й  м а т ер и ю , и о тн и м а е т  о т  к а ж д о й  м о л е к у л ы  п о  
д в а  в о д о р о д н ы х  а то м а , с в я з а в ш и х с я  в  в о д е , п о д  в л и я 
н и ем  щ е л о ч и , с  м о л е к у л о й  и н д и го . М о л е к у л а  в о з в р а 
щ а е т  с е б е  п р е ж н и й  ц в е т , и  н а  н аш и х  г л а з а х  т к а н ь  
с т ан о в и т с я  с и н е й . Э то  т а к  н а з ы в а е м о е  „ м о к р о е “ о к р а 
ш и в а н и е .

И н т е р е с е н  д р у г о й  т и п и ч н ы й  с п о с о б  о к р а с к и  —  
о к р а ш и в а н и е  с  п р о т р а в о й . К р а с я щ а я  м о л е к у л а  м а р е 
н ы  „ а л и з а р и н “ т о ж е  н е  р а с т в о р и м а  в в о д е , н о  а л и 
з а р и н , р а з м е ш а н н ы й  в в о д е , н е  р а с т в о р я я с ь ,  о б р а з у е т  
э м у л ь с и ю  и з  м е л ь ч а й ш и х  ч а с т и ч е к , п р о н и к а ю щ и х  всю  
м а с с у  во д ы . Д о п у с т и м , н ам  н а д о  о к р а с и т ь  а л и з а р и н о м  
б у м а ж н у ю  т к а н ь : е е  п р е д в а р и т е л ь н о  н е о б х о д и м о  п о д 
го т о в и т ь , и н а ч е  о н а  н е  в п и т а е т  в  с е б я  н а д е ж н о  ч а 
с т и ч е к  а л и за р и н а . Т к а н ь  п р о п и т ы в а ю т  р а с т в о р а м и  с о 
л е й  н е к о т о р ы х  п р и г о д н ы х  д л я  э т о г о  м е т а л л о в  —  н а 
п р и м е р , ж е л е з а , а л л ю м и н и я , х р о м а , а  т а к ж е  а л и з а р и 
н о в о г о  м а с л а . Т к а н ь  т е п е р ь , к а к  г о в о р я т  с п е ц и а л и с т ы  
„ п р о т р а в л е н а “ . К о гд а  м о л е к у л а  а л и з а р и н а  с о п р и к о с 
н е т с я  с  п р о тр а в о й , н е м е д л е н н о  п р о я в и т с я  с о о т в е т 
с т в е н н а я  р е а к ц и я , з а к л ю ч а ю щ а я с я  в  то м , что  в с е  
а т о м ы  м о л е к у л  п р о т р а в ы , н а н е с е н н о й  н а  н и т я х  т к а н и , 
з а  и с к л ю ч е н и е м  а т о м о в  м е т ал л а  п р о т р а в ы , б у д у т  в ы 
т е с н е н ы , а  н а  и х  м е с то  п р о ч н о  в н е д р я т с я  м о л е к у л ы  
а л и з а р и н а .  Д л я  н а г л я д н о с т и  п р и в е д е м  с р а в н е н и е . П о 
л у ч а е т с я , к а к  б у д т о  к а к о е -н и б у д ь  с у д н о , в о й д я  в  г а 
в а н ь  и  н е  и м е я  с о б с т в е н н о г о  я к о р я ,  п о д х о д и т  к  д р у 
го м у  м и р н о  с т о я щ е м у , п о с ы л а е т  н а  н е г о  с в о ю  в о о р у 
ж е н н у ю  к о м а н д у , о т н и м а е т  с и л о й  е го  я к о р н ы й  к а н а т  
и  с а м о  с т а н о в и т с я  н а  ч у ж о й  я к о р ь ,  п р е д о с т а в л я я  з а 
с т и г н у т о е  в р а с п л о х  с у д н о  н а  во л ю  в е т р а  и т е ч е 
н и я . Я к о р е м  з д е с ь  б у д е т  м е т ал л , а  с у д н о м  ч а с т и ц а  
а л и з а р и н а .

Ц в е т  т е п е р ь  з а в и с и т  о т  м е т а л л а  п р о т р а в ы : есл и  
м ы  н а  о д н у  и т у  ж е  т к а н ь  н а н е с е м  р а з л и ч н ы е  п р о т р а 
вы  и  п о г р у з и м  е е  в с о о т в е т с т в у ю щ и й  о д н о р о д н ы й  
р а с т в о р ,  м ы  о к р а с и м  т к а н ь  о д н о в р е м е н н о  в  р а з л и ч 
н ы е  ц в е т а , в з а в и с и м о с т и  о т  и с п о л ь з о в а н н ы х  н ам и  
п р о т р а в  (с м . р и с у н о к ) .  Д а л е е  т к а н ь  в ы с у ш и в а е т с я  
и п о с т у п а е т  в т а к  н а з ы в а е м ы е  з а п о р н ы е  а п п а р а т ы , в 
к о т о р ы х  о к о л о  ч а с а  п о д в е р г а е т с я  д е й с т в и ю  с у х о г о  
п а р а .  В э т о  в р е м я  т к а н ь ,  и м е в ш а я  р ы ж е в а т ы й  ц в е т ,  
п о л у ч а е т  о к р а с к у  я р к о  п у н ц о в о г о  ц в е т а  (к о м у  н е и з 
в е с т е н  к у м а ч ? )  И т а к , а л и за р и н  и з  р ы ж е в а т о г о  ц в е т а  
п р е в р а щ а е т с я  в  к р а с н ы й  п о д  д е й с т в и е м  с у х о г о  п а р а ;  
т а к о й  с п о с о б  н а з ы в а е т с я  к р а ш е н и е м  с з а п а р к о й .

К о н е ч н о , э т о т  к р а т к и й  о ч е р к  н е  п р е т е н д у е т  н а  
п о л н о е  в ы я с н е н и е  с л о ж н о г о  к р а с и л ь н о г о  д е л а ,  н о  в с е  
ж е  о н  м о ж е т  д а т ь  н е к о т о р о е  п р е д с т а в л е н и е  о б  э т о м  
к р а й н е  в а ж н о м  п р о и зв о д с т в е , в н а с т о я щ е е  в р е м я  о с 
н о в а н н о м  у ж е  н е  т о л ь к о  н а  о п ы т е  о т ц о в  и  д е д о в , н о  
т в е р д о  о п и р а ю щ е м с я  н а  н о в ы е  н а у ч н о  и с с л е д о в а т е л ь 
с к и е  р а б о т ы . Э то  п р о и з в о д с т в о  о с о б е н н о  и н т е р е с н о  и 
в  том  о т н о ш е н и и , что  о н о  н е п о с р е д с т в е н н о  с т а л к и 
в а е т  н а с  с  н ач ал о м  в с е х  н а ч а л — м о л е к у л я р н ы м  с т р о е 
н и е м  в е щ е с т в а .
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Р А Д И О , К А К  П Е Р Е Д А Т Ч И К  Т Е П Л О Т Ы . П о  в о 
п р о с у  о  п е р е д а ч е  по р а д и о  т е п л о в ы х  в о л н  п р о д е л а н а  
за  п о с л е д н е е  в р е м я  б о л ь ш а я  р а б о т а .  П о м н е н и ю  п р о 
ф е с с о р а  П и т с б у р г с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  
Д .и б л я , у ж е  н е д а л е к о  т о  в р е м я ,  к о гд а  р а д и о  б у д е т  
п е р е д а в а т ь  и з  г р а н д и о з н ы х  т е п л о в ы х  стан ц и й  т еп л о  
в ж и л и щ а  и ф а б р и к и . П р и н ц и п и а л ь н о  п р о б л ем а  п е р е 
д а ч и  п о  р а д и о  т е п л о в ы х  в о л н  н и ч у т ь  н е  т р у д н е е  п е 
р е д а ч и  з в у к о в ,  и р а б о т ы  в  э т о м  в о п р о с е  н а п р а в л е н ы  
с е й ч а с  к  т о м у , ч т о б ы  и з о б р е с т и  а п п а р а т , к о т о р ы й  м о г  
б ы  к о н т р о л и р о в а т ь  и  н а п р а в л я т ь  т е п л о в ы е  в о л н ы . 
Я сн о , к а к о е  о г р о м н о е  зн а ч е н и е  и м еет  п р а к т и ч е с к о е  

.о с у щ е с т в л е н и е  э т о й  п р о б л ем ы .
Э Н Е Р Г И Я  П Р И Л И В О В ,— О т  в р е м е н и  д о  в р е м е н и  

п о я в л я ю т с я  п р о е к т ы  и с п о л ь з о в а н и я  э н е р ги и  п р и л и в о в , 
н о  в ы с о к а я  с т о и м о с т ь  ги д р о т е х н и ч е с к и х  р а б о т , с в я 
з а н н ы х  с  о с у щ е с т в л е н и е м  это й  и д еи , п р е п я т с т в у е т  
в о п л о щ е н и ю  е е  в ж и з н ь . Н о  в о т  с е й ч а с  в  А м е р и к е  
к а к  б у д т о  с е р ь е з н о  о б с у ж д а е т с я  п р о е к т  п о ст р о й к и  у  
б е р е г о в  ш т а т а  М эн  ( у  П а с с а м а к в о д д и ) г и д р о э л е к т р и 
ч е с к о й  с т а н ц и и  д л я  у т и л и за ц и и  э н е р г и и  п р и л и в о в  в 
к о л и ч е с т в е  5 0 0 .0 0 0  л о ш а д и н н ы х  с и л . А в т о р  п р о е к т а —  
и н ж е н е р -г и д р о т е х н и к  Д е к с т е р  К у п е р . И д е я  п р о е к т а  
за к л ю ч а е т с я  в  и с п о л ь зо в а н и и  и з р е з а н н ы х  б у х т а м и  и 
о с т р о в а м и  б е р е г о в  М эн а , о б р а з у ю щ и х  о г р о м н ы е  н а 
т у р а л ь н ы е  б а с с е й н ы . Д е к с т е р  п р е д л а г а е т  п о с т р о и т ь  
м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  о с т р о в к а м и  и м ы сам и  р я д  п ло ти н  
с  т а к и м  р а с ч е т о м , ч то б ы  о б р а з о в а л и с ь  д в а  с о в е р ш е н н о  
з а м к н у т ы х  б а с с е й н а — о д и н  д л я  в ы с о к о й , и о д и н  д л я  
н и зк о й  в о д ы . П е р в ы й  и з  н и х , с  п о м о щ ь ю  ш л ю за , с о 
о б щ а е т с я  с  о к е а н о м  в о  в р е м я  п р и л и в а , в то р о й  ж е —  
в о  в р е м я  о т л и в а . В п л о т и н е  м е ж д у  о б о и м и -б а сс е й н а м и  
п о м е щ а е т с я  р я д  м о щ н ы х  т у р б и н , и с п о л ь з у ю щ и х  с р е д 
н ю ю  р а з н о с т ь  у р о в н е й  в 5  м е т р о в . В о о б щ е  н ап о р  
в т е ч е н и е  с у т о к  б у д е т  к о л е б а т ь с я  о т  7 д о  3  м е т р о в ..  
О б щ а я  с т о и м о с т ь  с о о р у ж е н и я  с о с т а в и т  о к о л о  10 0  м и л 
л и о н о в  д о л л а р о в .  Д . С. Ж-

Т Я Ж Е Л О Е  Т О П Л И В О  В  А В И А Ц И И .- В  А н гл и и  
п р о и з в о д и л и с ь  о п ы т ы  п о л е т а  о гр о м н о г о  б и п л а н а  с 
8 0 0 -с и л ь н ы м  д в и г а т е л е м , к о т о р ы й  р а б о тал  на т я ж е л о м  
т о п л и в е . И с п о л ь з о в а н и е  д л я  а э р о п л а н о в  т я ж е л о г о  
т о п л и в а  с и л ь н о  у д е ш е в и т  п е р е в о з к у  на н и х  г р у з о в ;  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о в о з н а я  с т о и м о с т ь  г р у з а  на 
а э р о п л а н а х  в ы р а ж а е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  в 7 д о л л а р , 
з а  т о н н у -м и л ю , п р и  у п о т р е б л е н и и  ж е  тя ж е л о го  т о п л и в а  
о н а  п о н и ж а е т с я  д о  1Ѵ2 д о л л . з а  то н н у -м и л ю .

В О З Д У Ш Н Ы Й  К Р Е Й С Е Р . Ф р а н ц у зс к и м  и н ж е н е 
р о м  Д е - П а с с и  з а к о н ч е н  п р о е к т  н о в о г о  в о е н н о г о  д и р и 
ж а б л я , с о в е р ш е н н о  о с о б о г о  у с т р о й с т в а .

Д и р и ж а б л ь  Д е -П а с с и  с  п о л н ы м  п р ав о м  м о ж е т  
б ы т ь  н а з в а н  в о з д у ш н ы м  к р е й с е р о м . Н а р у ж н ы е  г о н 
д о л ы , з а м е д л я ю щ и е  д в и ж е н и е  м а ш и н ы , з д е с ь  с о в е р 
ш е н н о  о т с у т с т в у ю т . '  П о м е щ е н и е  для  к о м а н д ы  и в с е  
п р о ч и е  к а б и н ы  р а с п о л о ж е н ы  в н у т р и  д и р и ж а б л я , о т 
к у д а  и п р о и с х о д и т  а в т о м а т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е , р а в н о  
к а к  и с т р е л ь б а  и з  у к р е п л е н н ы х  в  р а зн ы х  ч а с т я х  д и 
р и ж а б л я  о р у д и й  и б о м б о м е т о в . П о д  е д и н о й  с в я з у ю щ е й  
в с е  ч асти  д и р и ж а б л я  о б о л о ч к о й  за к л ю ч ен ы  в о с е м ь  
о т д е л ь н ы х  к а м е р , к о т о р ы е , в  с л у ч а е  н ад о б н о с т и , м о г у т  
Г ы т ь  и зо л и р о в а н ы . Б л а г о д а р я  э т о м у , в  с л у ч а е  п о в р е ж 
д е н и я  или- р а н е н и я  д и р и ж а б л я  в р а ж е с к и м  с н а р я д о м , 
о н  с м о ж е т  д о с т и ч ь  с в о е й  б а з ы . Н а  о б с л у ж и в а н и е  д и 
р и ж а б л я  т р е б у е т с я  л и ш ь  б  ч е л о в е к . Д л и н а  е г о  3 0 0  
м е т р о в . Б. О.

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  П И Ш У Щ А Я  М А Ш И Н А . 
В о  Ф р а н ц и и  и з о б р е т е н а  с т е н о г р а ф и ч е с к а я  п и ш у щ а я  
м а ш и н а , к о т о р а я  з а п и с ы в а е т  в м и н у т у  д о  2 3 0  с л о в , 
т о г д а  к а к  р е к о р д н а я  с к о р о с т ь  с т е н о г р а ф и с т о в — в с е г о  
20 7  с л о в . В  э т о й  м а ш и н е  п р и м е н е н а  с и с т е м а  н е  з н а 
к о в , а  о с о б о й  к о м б и н а ц и и  в х о д я щ и х  в с о с т а в  с л о в  
б у к в ,  что  п о з в о л я е т  о д н и м  у д а р о м  о т п е ч а т ы в а т ь  н е 
с к о л ь к о  з в у к о в  и л и  с л о г о в . М аш и н а  в е с и т  в с е г о  н е 
с к о л ь к о  к и л о г р а м м о в  и  р а б о т а е т  на в с е х  я з ы к а х . 
К л а в и а т у р а  с о с т о и т  и з  21 з н а к а . С и с т ем а  п и сь м а  
о ч е н ь  б ы с т р о  и з у ч а е т с я  и л е г к о  д е ш и ф р и р у е т с я .

Ч Е Р Н О Е  С Т Е К Л О . Я п о н с к о м у  у ч е н о м у  С у г а п е  
у д а л о с ь  и з г о т о в и т ь  ч е р н о е  с т е к л о , с о в е р ш е н н о  н е п р о 
зр а ч н о е , н о  п р е к р а с н о  п р о п у с к а ю щ е е  у л ь т р а -ф и о л е т о -  
в ы е  л у ч и . П р и  п о м о щ и  э т о г о  с т е к л а  в о з м о ж н о  ф о т о 
г р а ф и р о в а н и е  в т е м н о т е . И з о б р е т е н и е  э т о  и м е ет  б о л ь 
ш о е  з н а ч е н и е  для  м е д и ц и н ы  и в о е н н о г о  д е л а ; он о  
п о зв о л и т , н а п р и м е р , ф о т о г р а ф и р о в а т ь  п о д  п о к р о в о м  
н о ч и  м а н е в р и р о в а н и я  н е п р и я т е л ь с к и х  в о й с к .

Н О В Ы Й  С П О С О Б  К О Н С Е Р В И Р О В А Н И Я  М Я С А  
и з о б р е т е н  в  Ю ж н о й  А м е р и к е . М я с о , к о т о р о е  ж е л а ю т  
с о х р а н и т ь  н а  б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я ,  о п у с к а ю т  
в  о с о б у ю  г о р я ч у ю  ж и д к о с т ь . Ж и д к о с т ь , с о с т а в  к о т о 
р о й  п о к а  д е р ж и т с я  в с е к р е т е , п о к р ы в а е т  м я с о  т о н к о й  
п л е н к о й , к о т о р а я  з а с ы х а е т  и с т а н о в и т с я , ч е р е з  н е 
с к о л ь к о  м и н у т  п о с л е  то го , к а к  м я с о  в ы н у т о  и з  н ее , 
э л а с т и ч н о й , н а  п о д о б и е  р е з и н ы . В э т о й  о б о л о ч к е  м ясо  
п р е к р а с н о  с о х р а н я е т с я , н е  т е р я я  с в о и х  в к у с о в ы х  
с в о й с т в ,  в  т е ч е н и и  д о  50  д н е й . П е р е д  у п о т р е б л е н и е м  
т а к о г о  м я с а  в  п и щ у , о б о л о ч к у  н а д р е з а ю т  и з а т е м  
сн и м а ю т , к а к  ч е х о л . Т ак о й  м ето д  к о н с е р в и р о в к и  п о к а  
е щ е  д о р о г : о б р а б о т к а  к у с к а  м я с а  в 12  к г р .  в ес о м  
о б х о д и т с я  р у б л я  в  п о л т о р а ; н о , п р и  м а с с о в о й  з а г о 
т о в к е  и п о т р е б л е н и и , и з д е р ж к и  зн а ч и т е л ь н о  у м е н ь 
ш а ю т с я ,  т а к  к £ к  с н я т а я  о б о л о ч к а  м о ж е т  б ы т ь  с н о в а  
р а с т о п л е н а  и п у щ е н а  в  д е л о .

Б Ы С Т Р Ы Й  П Р И Б Л И З И Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  
М О Щ Н О С Т И  М О Т О Р А  Д Л Я  А В Т О М О Б И Л Я . З а ч а 
с т у ю  б ы в а е т  н ео б х о д и м о  п о д о б р а т ь  м о т о р  к  а в т о м о 
б и л ю , и м е я  з а д а н и е м  о п р е д е л е н н у ю  с к о р о с т ь  и з н а я  
в е с  к о р п у с а  м а ш и н ы . Э то  м о ж н о  л е г к о  о с у щ е с т в и т ь , 
п р и м е н я я  ф о р м у л у :

v _  V{ß+KSV-)
1 5  0 ,7 5

в к о т о р о й  F — и с к о м а я  м о щ н о с т ь  м о то р а  в  л о ш а д и н ы х  
с и л а х , R — с о п р о т и в л е н и е  д в и ж е н и ю  в  к и л о гр а м м а х , 
К — к о э ф ф и ц и е н т , в е л и ч и н а  к о т о р о го  з а в и с и т  о т  о б в о 
д о в  м а ш и н ы , S —п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о г о  с е ч е н и я  м аш и н ы  
в к в . м е т р а х , 7 5 — в е л и ч и н а  л о ш . си л ы , в ы р а ж е н н а я  
в  к и л о г р а м м е т р а х  и  0 ,7 5 — в л и я н и е  т р а н с м и с с и и . С о п р о 
т и в л е н и е  д в и ж е н и ю  М к о л е б л е т с я  о т  1 5 — 18 к и л о 
г р а м м  н а  т о н н у , в з а в и с и м о с т и  о т  си с т ем ы  ш и н . К о э ф 
ф и ц и е н т  К — к о л е б л е т с я  о т  0 ,0 4 5  д л я  с п о р т и в н ы х  м а ш и н  
д о  0 ,0 5  д л я  о б ы ч н ы х  а в т о м о б и л е й . S —д л я  н и зк о й  с п о р 
т и в н о й  м а ш и н ы  р а в н а  п р и б л и зи т е л ь н о  1 ,5  к в . м е т р а , 
п р и  к р ы то м  а в т о м о б и л е —2 ,4  кв . м е т р а . П р и м е р : д л я  
к р у ц н о й  с п о р т и в н о й  м а ш и н ы , в е с о м  в 16 0 0  к и л о г р . и 
д л я  с к о р о с т и  105 к и л о м е т р о в  в  ч а с  R —  15  X  1 ,6  =  2 4  , 
к и л о г р .,  ,5 =  2 к в . м е т р а ,  А7 =  0 ,0 5 , Ѵ  — 29 м е т р о -  
с е к у н д .  Т а к и м  о б р а з о м  и с к о м а я  м о щ н о с ть  

Р  =  „ 2 9 ~ (2 4  +  0 ,0 5 _ , 2 . 2 9 ^  =  55  л о ш а д и н ы х  с и л .
5 6 ,2 5

И в. Комаров.



1155 „ВЕСТНИК З Н А Н И Я “ № 17— 1926 г. 1156

Г Л И С С Е Р  « М О Р С К А Я  В Л О Х А » . Р у с с к и й  э м и 
г р а н т ,  и н ж е н е р  К а з е н н о , с к о н с т р у и р о в а л  в о  Ф р ан ц и и  
н о в ы й  в е с ь м а  о р и г и н а л ь н ы й  т и п  п а с с а ж и р с к о г о  г и д р о 
гл и с с е р а . Г л и с с е р  К а з е н н о  п о л у ч и в ш и й  н а з в а н и е  
« М о р с к о й  Б л о х и » , с н а б ж е н  д в у м я  н е б о л ь ш и м и  к р ы л ь я 
м и , и и м е е т  д в а  п о п л а в к а  п о  о б е  с т о р о н ы  к о р п у с а  
с у д н а ,  д л я  п р и д а н и я  е м у  н е о б х о д и м о й  у с т о й ч и в о с т и  
н а  б о л ь ш и х  с к о р о с т я х . П р о п е л л е р , к а к  в и д н о  и з  ф о 
т о г р а ф и и ,  п о м е щ е н  в  к о р м о в о й  ч асти  с у д н а .  Г л и с с е р , 
п р и  с к о р о с т и  в  3 0 — 36  у з л о в ,  и д е т  п о  в о д е  к а к  о б ы к 
н о в е н н а я  м о т о р н а я  л о д к а ; п р и  с к о р о с т и  в  5 0 — 60  у з -

с т я х ,  с  д л и н н ы м  з и м н и м  п е р и о д о м  и  гд е  з а т р у д н и 
т е л ь н о  з а г о т о в л е н и е  с е н а .  П е р е р а б о т к а  о п и л о к  з а 
к л ю ч а е т с я ^  т о м , ч т о  и х  п о д в е р г а ю т  д е й с т в и ю  с л а 
б о й  с е р н о й  к и с л о т ы , п р е в р а щ а ю щ е й  ч а с т ь  ц е л л ю -  
л ё з ы  (х и м и ч е с к у ю  о с н о в у  д р е в е с и н ы )  в  с а х а р .  П о 
л у ч е н н ы й  р а с т в о р  н е й т р а л и з у е т с я  щ е л о ч ь ю , а  з а 
т е м  п о д о г р е в а н и е м  о б р а щ а е т с я  в  г у с т о й  с и р о п ,  с м е 
ш и в а е м ы й  с  р а с т е р т ы м , у ж е  в ы с у ш е н н ы м  р а н е е  с и 
р о п о м . П о л у ч а е т с я  т е м н о к о р и ч н е в а я  м а с с а  с с л а д к о 
в а т ы м  в к у с о м  и с л а д к о в а т ы м  ж е  з а п а х о м  д р е в е с и -  
н ы . |П о  к о л и ч е с т в у  п и т а т е л ь н ы х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  

к о р м  и з  о п и л о к  в  2 — 3 р а з а  м е н е е  
п р о д у к т и в е н ,  ч е м  н о р м а л ь н ы е  ( с е н о ,  
к о р м о в ы е  о в о щ и )  к о р м а .  JJ.

А В О Г А Д Р О  ( 1 7 7 6 - 1 8 5 6 ) .  М и н у л о  
п о л т о р а с т а  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  и з 
в е с т н о г о  и т а л ь я н с к о г о  п р о ф е с с о р а ,  
и з в е с т н ы й  з а к о н  к о т о р о г о ,  н о с я щ и й  
е г о  и м я  ( „ в  о д и н а к о в ы х  о б ъ е м а х  р а з 
л и ч н ы х  п а р о в  и  г а з о в  н а х о д и т с я  о д и 
н а к о в о е  ч и с л о  ч а с т и ц “) и м е л  г р о м а д 
н о е  з н а ч е н и е  д л я  р а з в и т и я  х и м и и  
А м е д е о  А в о г а д р о  р о д и л с я  в  Т у р и н е '

Г л и с с е р  » М о р с к а я  Б л о х а * .

л о в  п е р е д н я я  и  с р е д н я я  ч а с т ь  с у д н а , к а к  и в о о б щ е  
у  г л и с с е р о в ,  ц ел и к о м  п о д н и м а е тс я  и з  в о д ы ; п р и  м а к 
с и м а л ь н о й  ж е  с к о р о с т и  в  7 5  м и л ь  в ч а с , « М о р ск а я  
Б л о х а »  д е л а е т  с  в о л н ы  н а  в о л н у  д л и н н ы е , п л а в н ы е  
с к а ч к и  (б л а г о д а р я  к о т о р ы м  с у д н о  и  п о л у ч и л о  с в о е  
н а з в а н и е ^ , к а к  п л о с к и й  п р е д м е т , с  си л о й  п у щ е н н ы й  
п о  г л а д к о й  в о д н о й  п о в е р х н о с т и . С к а ч к и  г л и с с е р а  д о 
с т а т о ч н о  п л а в н ы , в в и д у  ч е г о  п а с с а ж и р ы  н е  ч у в с т в у ю т  
о с о б ы х  н е у д о б с т в ; в н у т р е н н о с т ь  к а ю т ы , к р о м е  т о г о , 
о б и т а  т о л ст ы м  в о й л о к о м  и  п о д у ш к а м и , д л я  п р е д о т 
в р а щ е н и я  в с я к о й  в о з м о ж н о с т и  у ш и б а .

« М о р с к а я  Б л о х а »  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  о с у щ е с т в л е 
н и я  б ы с т р о г о  п а с с а ж и р с к о г о  с о о б щ е н и я  м е ж д у  М а р 
с е л е м  и  Ю ж н о й  А м е р и к о й .

Д Р Е В Е С Н Ы Е  О П И Л К И , К А К  К О Р М О В О Е  С Р Е Д 
С Т В О . В С е в е р н о й  А м е р и к е  б ы л и  п р о и з в е д е н ы  о п ы 
т ы  п е р е р а б о т к и  д р е в е с н ы х  о п и л о к  в  к о р м , о х о т н о  
п о е д а е м ы й  д а ж е  п р и х о т л и в ы м  п о р о д и с т ы м  р о г а т ы м  
с к о т о м .  П р а в д а ,  п о к а ,  е г о  и з г о т о в л е н и е  о к а з а л о с ь  
н и  о с о б е н н о  э к о н о м и ч н ы м ,  н и  п р о д у к т и в н ы м  в  о т н о 
ш е н и и  у д о я ,  с р а в н и т е л ь н о  с  н о р м а л ь н ы м  к о л и ч е 
с т в о м  и к а ч е с т в о м  н ы н е  у п о т р е б л я ю щ и х с я  к о р м о в . 
О д н а к о ,  в о з м о ж н о ,  ч т о  п р и м е н е н и е  о б р а б о т а н н ы х  
о п и л о к  о к а ж е т с я  ц е л е с о о б р а з н ы м  в  л е с н ы х  м е с т н о -

П р и н а д л е ж а  к  с е м ь е  ю р и с т а ,  о н  п о л у ч и л  ю р и д и 
ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  и с т а л  п о т о м  а д в о к а т о м .  О д н а к о , ,  
е го  и н т е р е с ы  о т н ю д ь  н е  и с ч е р п ы в а л и с ь  э т о ю  п р о -  
ф е с с и е ю . В се  с в о б о д н о е  в р е м я  о н  п о с в я щ а л  ф и 
з и к е  и  м а т е м а т и к е ,  к о т о р ы м и  с т а л  о с о б е н н о  у с е р д 
н о  з а н и м а т ь с я  с 1800  г о д а . В 180 3  г. о н  в м е с т е  
с о  с в о и м  б р а т о м  Ф е л и ч е  р а з р а б о т а л  в о п р о с  об  
э л е к т р и ч е с к о м  ф л ю и д е . В 1 8 2 0  г о д у  он  п о л у ч и л  
к а ф е д р у  м а т е м а т и ч е с к о й  ф и з и к и  в  Т у р и н с к о м , 
у н и в е р с и т е т е ,  к о т о р у ю  и з а н и м а л ,  с п е р е р ы 
в а м и , д о  1850  г о д а . С  1811 п о  1 8 2 0  г . А в о г а д р о  у с и 
л е н н о  з а н и м а л с я  п у б л и ц и с т и ч е с к о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю ;  
к  э т о м у  ж е  п е р и о д у  о т н о с и т с я  и е г о  .Ф и з и к а  в е 
с о в ы х  т е л “ . П о м и м о  х и м и и  и  ф и з и к и ,  о н  з а н и м а л с я  
т а к ж е  м е т е о р о л о г и е й  и с т а т и с т и к о й  и н е м а л о  п о 
р а б о т а л  н а  п о п р и щ е  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я .  Т в о 
р е ц  С о в р е м е н н о й  м о л е к у л я р н о й  т е о р и и ,  А в о г а д р о  
н а ш е л  с е б е  о ц е н к у  т о л ь к о  п о с л е  с м е р т и : п р и  ж и з н и  
е го  и д е и  б ы л и  м а л о  п о п у л я р н ы  и  н е р е д к о  п р и п и с ы 
в а л и с ь  д р у г и м  у ч е н ы м . Н а с т о я щ у ю  п о п у л я р н о с т ь  
А в о г а д р о  п о л у ч и л  с о в с е м  н е д а в н о , с 1 8 8 9  г ., к о г д а  
О с т в а л ь д  о п у б л и к о в а л  в  с в о е й  с е р и и  „ к л а с с и к о в :  
н а у к и “ р а б о т у  А в о г а д р о . Т е м  в ы ш е  з а т о  ц е н и т  е г о  
с о в р е м е н н а я  н а у к а .
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Об энергии и мощности.

Тов. М. И. Б ар . А в т о р  п и с ь м а  н е  п о н я л  н и  ц е л и  
м о е й  с т а т ь и ,  н и  т е х  в о п р о с о в ,  о  к о т о р ы х  о н  п и ш е т .

Ц е л ь  м о ей  с т а т ь и  з а к л ю ч а л а с ь  в т о м , ч т о б ы  
д а т ь  т о ч н о е  о п р е д е л е н и е  т е х  п о н я т и й  о б  э н е р г и и  и 
м о щ н о с т и ,  к о т о р ы е  и м е ю т  э т и  т е р м и н ы , к о г д а  г о в о 
р и т с я  о б  о б ы к н о в е н н о й  м а т е р и и ,  в  о с о б е н н о с т и  в 
с т а т ь я х ,  п о с в я щ е н н ы х  в о п р о с а м  т е х н и к и ,  а  т а к ж е  
и в  д р у г и х ,  н а п р ,  в  с т а т ь е  Б . П . В е й н б е р г а  („ В . З н . “  
1925  г .). Л и ц а , м а л о  з н а к о м ы е  с  ф и з и к о й ,  п о с т о я н н о  
с м е ш и в а ю т  э н е р г и ю  с  с и л о й  и  м а с с у  с  в е с о м . П о 
с т о я н с т в о  м а с с ы — э т о  с у щ е с т в е н н о е  ее  о т л и ч и е  о т  
в е с а .  Г о в о р и т ь  о  з а в и с и м о с т и  м а с с ы  о т  с к о р о с т и  и 
о б  э к в и в а л е н т н о с т и  м а с с ы  и э н е р г и и  в  м о е й  в в о д 
н о й  с т а т ь е ,  з н а ч и л о - б ы  з а т е м н я т ь  в о п р о с  н е н у ж 
н ы м и  д е т а л я м и .  Т о ,  ч т о  а в т о р  п и ш е т  о  з а в и с и м о с т и  
м а с с ы  о т  с к о р о с т и ,  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  он  н е  п о н я л ,  в  
ч е м  т у т  д е л о . Р е ч ь  и д е т  о б  о т н о с и т е л ь н о й  с к о р о с т и ,  
т .  е .  о  к а ж у щ е й с я  м а с с е ,  и з м е р я е м о й  н е п о д 
в и ж н ы м  н а б л ю д а т е л е м , д л я  к о т о р о г о  в е д ь  н е  т о л ь 
к о  м а с с а ,  н о  и  р а з м е р ы  и  ф о р м а  д в и ж у щ е г о с я  т е л а  
к а ж у т с я  и з м е н е н н ы м и . Д л я  н а б л ю д а т е л я ,  д в и ж у 
щ е г о с я  в м е с т е  с  э л е к т р о н о м ,  х о т я  б ы  с о  с к о р о с т ь ю
2 9 9 ,0 0 0  к м  в с е к .  о т н о с и т е л ь н о  и с т о ч н и к а  э л е к т р о 
н а ,  м а с с а  о к а з ы в а е т с я  н и з м е н н о й ,  и  д а ж е  н е  с у щ е 
с т в у е т  м а г н и т н о г о  п о л я ,  з а м е ч а е м о г о  н е п о д в и ж н ы м  
н а б л ю д а т е л е м .

Д а н н о е  м н о ю  о п р е д е л е н и е  э н е р г и и ,  к а к  с п о с о б 
н о с т и  т е л а  и л и  с и с т е м ы  т е л  п р о и з в о д и т ь  р а б о т у ,  
е д и н с т в е н н о  в о з м о ж н о е  и  п р а в и л ь н о е .  Е с л и  а в т о р  
п и с ь м а  к а т е г о р и ч е с к и  з а я в л я е т ,  ч т о  о н о  н е в е р н о ,  
т о  о с т а е т с я  т о л ь к о  п о ж а л е т ь ,  ч т о  о н  н е  д а л  с в о е г о  
„ в е р н о г о “ о п р е д е л е н и я .  П р о ф . О. Хвольсон.

Почему морские проливы бывают одновременно по 
обе стороны земного шара? ( О т в е т  К . В. А р б а т с к о м у ,  
с .  М а р к о в е ,  И р к у т с к о й  г у б .) .

В аш  в о п р о с  з а н и м а л  л ю б о з н а т е л ь н ы х  л ю д е й  е щ е  
2 0 0  л е т  т о м у  н а з а д ,  в  э п о х у  Н ь ю т о н а ,  к о т о р ы й  и  
д а л  н а  н е г о  п р о с т о й  и в м е с т е  и с ч е р п ы в а ю щ и й  о т в е т .  
О н  р а с с у ж д а е т  т а к и м  о б р а з о м .  Д о п у с т и м , ч т о  в м е 
с т о  з е м л и  д а н  е е  ц е н т р ,  в  к о т о р о м ,  с о с р е д о т о ч е н а  
в с я  м а с с а  з е м н о г о  ш а р а , и  ч т о  н а  л и н и и ,  с о е д и 
н я ю щ е й  е г о  с  ц е н т р о м  л у н ы , п о  о б е  с т о р о н ы  о т  
э т о г о  ц е н т р а  р а с п о л о ж е н ы  м а с с ы , р а в н ы е  м а с с а м  
м о р е й . О д н о  и з  э т и х  м о р е й , т а к и м  о б р а з о м , б у д е т  
н а х о д и т ь с я  м е ж д у  л у н о й  и зе м н ы м  ц е н т р о м , а  д р у 
г о е , н а х о д я с ь  п о  д р у г у ю  с т о р о н у ,  б у д е т  у д а л е н о  о т  
л у н ы  н а  б о л е е  з н а ч и т е л ь н о е  р а с с т о я н и е .  М а с с а  п е р 
в о г о  м о р я , в с и л у  б о л ь ш е й  с в о е й  б л и з о с т и  к  л у н е ,  
б у д е т  п р и т я г и в а т ь с я  к  н е й  с и л ь н е е ,  ч е м  ц е н т р  
з е м л и ,  а  п о с л е д н и й  —  с и л ь н е е ,  ч ем  м а с с а  в т о р о г о  
М оря. П о э т о м у  в о д ы  п е р в о г о  м о р я  б у д у т  о т т я г и 
в а т ь с я  о т  ц е н т р а  з е м л и  и п о д н и м у т с я  в ы ш е  н о р 
м а л ь н о г о  с в о е г о  у р о в н я ;  с  д р у г о й  с т о р о н ы , ц е н т р  
з е м л и ,  б у д у ч и  п р и т я г и в а е м  л у н о й  с и л ь н е е ,  ч ем  л е 
ж а щ а я  з а  н и м  м а с с а  в т о р о г о  м о р я , б у д е т  в с в о ю  
о ч е р е д ь  о т т я г и в а т ь с я  о т  м о р я ,  и у р о в е н ь  м о р с к и х  
в о д  з д е с ь  т о ж е  д о л ж е н  п о в ы с и т ь с я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
к а к  н а  с т о р о н е  з е м л и ,  о б р а щ е н н о й  к  л у н е ,  т а к  и 
н а  п р о т и в о п о л о ж н о й  б у д е т  и м е т ь  м е с т о  о д н о в р е 
м е н н о е  п о д н я т и е  у р о в н я  в о д ы .

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

ш е . Н ь ю т о н  в ы ч и с л и л ,  ч т о  в  о т к р ы т о м  м о р е  с и л а  
л у н н о г о  п р и т я ж е н и я  в ы з ы в а е т  п р и л и в  в ы с о т о ю  в 
8 ,6 3  ф у т а ,  а  с и л а  с о л н е ч н о г о  п р и т я ж е н и я  —  в  1 ,9 3  
ф у т а .  Д е й с т в у я  с у м м е р н о  (к о г д а  л у н а ,  з е м л я  и  
с о л н ц е  н а х о д я т с я  н а  о д н о й  п р я м о й , т .  е . в  п о л н о 
л у н и е  и  н о в о л у н и е ) ,  о б а  н е б е с н ы х  т е л а  п о д н и м а ю т  
в о д у  о к е а н о в  н а  1 0 ^ 2  ф у т о в  в ы ш е  н о р м а л ь н о г о  
у р о в н я .  А . Г — ч.

Подписчику С. Хацкевич. С с ы л а я с ь  на з а м е т к у  в 
„ В е с т н . З н а н . “ 1 9 2 6  г. о  н е в о з м о ж н о с т и  д л я  р е д а к 
ц и и  д а в а т ь  в р а ч е б н ы е  с о в е т ы  з а о ч н о ,  в  о т д е л ь н ы х  
с л у ч а я х  р е к о м е н д у е м  с в а ш и м  в о п р о с о м  о б р а т и т ь с я  
к  в р а ч у  п о  н е р в н ы м  б о л е з н я м .

Подписчику №  1500. И н т е р е с у ю щ и й  В а с  в о п р о с  
р а з о б р а н  а к а д .  В. Б е х т е р е в ы м  в  с п е ц и а л ь н о й  с т а т ь е  
„ Б о я з н ь  п о к р а с н е т ь “ , к о т о р а я  б у д е т  п о м е щ е н а  в 
о д н о м  и з  н у м е р о в  „В . З н . “ .

Подписчику №  11502 и 14472. П о д  в л и я н и е м  л у 
ч е й  Р е н т г е н а  м е с т а  н а  т е л е ,  п о к р ы т ы е  в о л о с а м и , 
л ы с е ю т .  О б р а т и т е с ь  к  в р а ч у  р е н т г е н о л о г у .

ВОПРОСЫ РАДИО.
(Подписчику Л. Е. Чередничек, N» 3898).
1. Р е г е н е р а т и в н ы й  п р и е м н и к  б у д е т  п е р е д а в а т ь  

о ч е н ь  с л а б о ,  н о  в с е - т а к и  н е к о т о р ы й  р е з у л ь т а т  п о 
л у ч и т ь  м о ж н о . Д л я  м о д у л я ц и и  в к л ю ч и т е  в  а н о д н у »  
ц е п ь  м и к р о ф о н  в ы с о к о г о  с о п р о т и в л е н и я  ш и п а  Ц. Б . 3 .  
( ц е н т р а л ь н ы х  б а т а р е й ,  г о р о д с к о г о  т е л е ф о н а ) .

2 . П о  в о п р о с у  о  р а д и о т е х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  
о б р а т и т е с ь  в  о д н о  и з  к н и г о и з д а т е л ь с т в :  „ A c a d e m ia “ . 
Л е н и н г р а д ,  п р . В о л о д а р с к о г о ,  4 0 ; „ К н и г а “ , Л е н и н 
гр а д , п р . 2 5 -г о  О к т я б р я ,  74  и  м н . д р . О ч е н ь  х о р о ш а я  
к н и г а  п о  р а д и о т е х н и к е  Д . Р е й н е р а  „ О б щ е д о с т у п н о е  
р у к о в о д с т в о  п о  р а д и о т е х н и к е “ (и з д . „ A c a d e m ia “ ).

3 . Е м к о с т ь  а к к у м у л я т о р а  р а с ч и т ы в а е т с я  п о  п л о т 
н о с т и  т о к а ;  п р е д с т а в л я ю щ е й  с о б о ю  ч а с т н о е  о т  д е 
л е н и я  с и л ы  т о к а  н а  п о в е р х н о с т ь  п о л о ж и т е л ь н ы х  
п л а с т и н .  П л о т н о с т ь  т о к а  в ы р а ж а е т с я  в  а м п е р а х  н а  
к в а д р а т н ы й  д е ц и м е т р  п о в е р х н о с т и .  Н о р м ы  п л о т н о -  ^ 
с т и  т о к а  к о л е б л ю т с я  о т  0 .5 /1  н а  к в .  д е ц и м  д о  1/4 
н а  к в . д е ц  и  з а в и с я т  о т  с и с т е м ы  п л а с т и н  и  м е т о д а  
к р е п л е н и я  в  н и х  а к т и в н о г о  в е щ е с т в а .  Б о л ь ш и н с т в о  
с а м о д е л ь н ы х  а к к у м у л я т о р о в  п л о х о  д е р ж и т  з а р я д  
п о т о м у ,  ч т о  и м е ю т  н е д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  о б р а б о 
т а н н ы е  п л а с т и н ы .

4 . С о п р о т и в л е н и е  р е о с т а т а  р а с ч и т ы в а е т с я  по 
т о й  н а и м е н ь ш е й  с и л е  т о к а ,  к о т о р у ю  ж е л а т е л ь н о  п о 
л у ч и т ь .  В ы  к а к  р а з  н е  у к а з ы в а е т е  э т у  с и л у  т о к а .  
Е с л и  д о п у с т и т ь ,  ч т о  о н а  б у д е т  0 ,5 Л , т о  с о п р о т и в 
л е н и е  р е о с т а т а  д о л ж н о  б ы т ь  44 0  о м . Н а и б о л ь ш а я  
с и л а  т о к а  н е  д о л ж н а  п р е в о с х о д и т ь  6/4; с л е д о в а 
т е л ь н о , -  в  т о м  ж е  с л у ч а е ,  р е о с т а т  б у д е т  и м е т ь  
3 6 ,6  о м . О с т а в л я я  т а к о е  с о п р о т и в л е н и е  п о с т о я н н о  
в к л ю ч е н н ы м  в  ц е п ь , с и л а  т о к а  в  н ей  н е  п р е в з о й д е т  
6 /4 . С е ч е н и е  п р о в о д н и к а  с л е д у е т  в з я т ь  н е  м е н е е
1 ,0  m m  в  д и а м е т р е ,  и  д л и н а  п р о в о л о к и  б у д е т  80  м е т 
р о в .  П р и  д л и т е л ь н о й  р а б о т е  э т о т  р е о с т а т  б у д е т  
г р е т ь с я .  Р е о с т а т  н а  4 4 0  ом  м о ж н о  у с т р о и т ь  в з я в  
4 5 0  м е т р о в  н и к е л и н о в о й  п р о в о л о к и  с е ч е н и я  в  0 ,5  мм.

5 . К о л е б а н и е  с и л ы  п р и е м а  д н ем  и  н о ч ь ю , н а 
б л ю д а е м о е  в а м и , е с т ь  н о р м а л ь н о е  я в л е н и е  п р и  р а 
д и о п р и е м е  н а  б о л ь ш и е  р а с с т о я н и я  и з а в и с и т  о т  
и з м е н е н и я  с в о й с т в  з е м н о й  а т м о с ф е р ы .  В. Б.
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ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ.
(Ответ подписчику Хлебникову): Г л а в н е й ш и е  о т д е л ы  

м а т е м а т и к и  с л е д у ю щ и е .
Арифметика— у ч е н и е  о  ч и с л а х  и  д е й с т в и я х  н а д  

н и м и .
Алгебра, о б о б щ а я  п о н я т и е  о ч и с л е  и п р и б е г а я  к  о б о 

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

Геометрия р а с с м а т р и в а е т  с в о й с т в а  ф и г у р  н а  п л о 
с к о с т и  и с в о й с т в а  т е л  в  п р о с т р а н с т в е .

Тригонометрия. О с н о в н а я  з а д а ч а  э т о й  н а у к и  —  
р е ш е н и е  т р е у г о л ь н и к о в — с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы  п о  
д а н н ы м  т р е м  э л е м е н т а м 1) т р е у г о л ь н и к а  н а й т и  т р и  
о с т а л ь н ы е  е г о  э л е м е н т а .

Аналитическая геометрия. В о с н о в е  е е  л е ж и т  м е 
т о д  к о о р д и н а т .  П о л о ж е н и е  в с я к о й  т о ч к и  М  н а  
п л о с к о с т и  о п р е д е л я е т с я  ч и с л а м и  х  и у ,  и з м е р я ю щ и м и  
р а с с т о я н и я  е е  M N  и  М Р  о т  д в у х  н е п о д в и ж н ы х  в з а 
и м н о - п е р п е н д и к у л я р н ы х  о с е й  ОУ  и О Х , н а з .  о с я м и  
к о о р д и н а т .  Ч и с л а  х  и  у  н а з ы в а ю т с я  к о о р д и 
н а т а м и  т о ч к и  М . У р а в н е н и е  с д в у м я  п е р е м е н 
н ы м и  к о о р д и н а т а м и  х  и  у  г е о м е т р и ч е с к и  и з о б р а ж а е т  
л и н и ю  н а  п л о с к о с т и ;  у р а в н е н и е  с  т р е м я  п е р е м е н 
н ы м и  к о о р д и н а т а м и  х , у ,  г  и з о б р а ж а е т  п о в е р х н о с т ь  
в п р о с т р а н с т в е .  И с с л е д у я  т а к и е  у р а в н е н и я ,  а н а л и 
т и ч е с к а я  г е о м е т р и я  и з у ч а е т  с в о й с т в а  к о н и ч е с к и х  
с е ч е н и й  ( э л л и п с а ,  г и п е р б о л ы , п а р а б о л ы )  - н а  п л о с к о 
с т и ,  а  т а к ж е  п о в е р х н о с т е й ;  э л л и п с о и д а ,  г и п е р б о 
л о и д а  и  п а р а б о л о и д а  в  п р о с т р а н с т в е .

Высший анализ (д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е  и  и н т е г р а л ь 
н о е  и с ч и с л е н и я ) .  О с н о в н о е  п о н я т и е ,  к о т о р о е  с л у ж и т  
г л а в н ы м  п р е д м е т о м  о п е р а ц и й  в ы с ш е г о  а н а л и з а ,— э т о  
п о н я т и е  о  ф у н к ц и и .  П у с т ь  и м е е м  у р а в н е н и е  у  —  
—  а х ,  г д е  а — п о с т о я н н а я  в е л и ч и н а ,  а  х  и у  —  п е 
р е м е н н ы е .  Б у д е м  д а в а т ь  в е л и ч и н е  х  р а з л и ч н ы е  з н а 
ч е н и я ;  т о г д а  и в е л и ч и н а  у  б у д е т ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  
х , п р и н и м а т ь  о п р е д е л е н н ы е  з н а ч е н и я .-  Е с л и  с у щ е 
с т в у е т  т а к а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п е р е м е н н ы м и  в е 
л и ч и н а м и  х  и  у ,  к о г д а  к а ж д о м у  д а н н о м у  з н а ч е н и ю  
п е р в о й  с о о т в е т с т в у е т  в п о л н е  о п р е д е л е н н о е  з н а ч е 
н и е  в т о р о й ,  т о  в е л и ч и н а  х  н а з ы в а е т с я  н е з а в и 
с и м о й  п е р е м е н н о й  и л и  а р г у м е н т о м ,  а 
в е л и ч и н а  у — ф у н к ц и е й  о т  х. К а ж д а я  о б л а с т ь  
з н а н и я  д а е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  п р и м е р ы  ф у н к ц и й . Т а к ,  
и з у ч а я  в  м е х а н и к е  д в и ж е н и е  т е л а ,  м ы  з а м е т и м ,  ч т о  
в р е м я ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  п р о и с х о д и т  д в и ж е н и е ,  
я в л я е т с я  а р г у м е н т о м , а  п у т ь ,  п р о х о д и м ы й  т е л о м  з а  
э т о  в р е м я ,  я в л я е т с я  ф у н к ц и е й  в р е м е н и . В г е о м е т 
р и и  —  е с л и  и з у ч а е т с я  и з м е н е н и е  п л о щ а д и  к р у г а  в 
з а в и с и м о с т и  о т  и з м е н е н и я  д л и н ы  р а д и у с а ,  т о  д л и 
н а  р а д и у с а  я в л я е т с я  а р г у м е н т о м , а  п л о щ а д ь  к р у г а —  
ф у н к ц и е й  д л и н ы  р а д и у с а  и т .  д.

З н а я  н е к о т о р у ю  ф у н к ц и ю , м о ж н о  н а й т и  д р у гу ю , 
н а з ы в а е м у ю  п р о и з в о д н о й  о т  д а н н о й  ф у н к ц и и . 
П р о и з в о д н а я  п о к а з ы в а е т ,  н а с к о л ь к о  б ы с т р о  и з м е 
н я е т с я  ф у н к ц и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  и з м е н е н и я  а р г у 
м е н т а .  Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е  и с ч и с л е н и е  
ѵ ч и т ,  к а к  н а х о  jH T b п р о и з в о д н ы е  о т  р а з л и ч н о г о  р о д а  
ф у н к ц и й .  И н т е г р а л ь н о е  и с ч и с л е н и е ,  о б р а т 
н о , д а е т  с п о с о б ы  п о  д а н н о й  п р о и з в о д н о й  о п р е д е 
л и т ь  н а ч а л ь н у ю  ф у н к ц и ю .

П р и л о ж е н и я  в ы с ш е г о  а н а л и з а  к  р а з л и ч н ы м  
о б л а с т я м  з н а н и я  ч р е з в ы ч а й н о  м н о г о ч и с л е н н ы . З д е с ь

>) Э лементами треугольника назы ваю тся его стороны  и углы .

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

Теория функций,— н а у к а ,  к о т о р а я  и с с л е д у е т  с в о й 
с т в а  ф у н к ц и й .

Вариационное исчисление. О д н а  и з  х а р а к т е р н ы х  
з а д а ч  в а р и а ц и а л ь н о г о  и с ч и с л е н и я :  „ о п р е д е л и т ь  в и д  
т о й  л и н и и ,  п о  к о т о р о й  ш а р , п о д  д е й с т в и е м  с и л ы  
т я ж е с т и ,  с о в е р ш и т  п у т ь  о т  о д н о г о  м е с т а  д о  д р у г о г о  
в  к р а т ч а й ш е е  в р е м я “ .

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

Начертательная геометрия р а с с м а т р и в а е т  т е л а  и 
и х  в з а и м н о е  р а с п о л о ж е н и е  п р и  п о м о щ и  п р о е к т и р о 
в а н и я  э т и х  т е л  н а  д в е  в з а и м н о - п е р п е н д и к у л я р н ы е  
п л о с к о с т и .

He-Евклидова геометрия— с и с т е м ы  г е о м е т р и и ,  д о 
п у с к а ю щ и е , в о п р е к и  Е в к л и д у , ч т о  с у м м а  у г л о в  
т р е у г о л ь н и к а  н е  р а в н а  д в у м  п р я м ы м , а  м е н ь ш е  д в ѵ х  
п р я м ы х  ( г е о м е т р и я  Л о б а ч е в с к о г о )  и л и  б о л ь ш е  д в у х  
п р я м ы х  (г е о м е т р и я  Р и м а н н а ) .

Теория чисел. И з  м н о г и х  ч а с т е й  э т о й  о б ш и р н о й  
н а у к и  у п о м я н е м  т  е о  р  и  ю д е л и м о с т и  и  т е о 
р и ю  с р а в н е н и й .  П о с л е д н я я  о б л е к а е т  с в о и  з а 
д а ч и  в  ф о р м у  с р а в н е н и й ,  и л и  у с л о в и й ,  к о т о р ы е  
и  в и д о м  с в о и м , и с в о й с т в а м и  о ч е н ь  н а п о м и н а ю т  
у р а в н е н и я .

Теория вероятностей о п р е д е л я е т  з а к о н ы  т е х  
я в л е н и й ,  к о т о р ы е  н о с я т  н а з в а н и е  „ с л у ч а й н ы х “ .

Е с т ь  и е щ е  о т д е л ы  м а т е м а т и к и  ( к а к ,  н а п р .,  
т е о р и я  м н о ж е с т в ,  т е о р и я  г р у п п  и д р у г и е ) ,  с о д е р ж а 
н и е  к о т о р ы х  н а с т о л ь к о  с л о ж н о , ч т о  д а т ь  о  н е м  п о 
н я т и е  в  н е м н о г и х  с л о в а х  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з 
м о ж н ы м . С. Д.

Ответ подписчику N . У ч е б н и к и ,  у п о т р е б и т е л ь н ы е  
в  ш к о л е  ІІ-Й с т у п е н и .

Алгебра. Б о р е л ь - Ш т е к к е л ь .  А р и ф м е т и к а  и  а л г е б р а .
Л е б е д и н ц е в .  Р у к о в о д с т в о  а л г е б р ы .
Ф р и д м а н .  К о н ц е н т р и ч е с к и й  у ч е б н и к  а л г е б р ы .
К и с е л е в . Э л е м е н т а р н а я  а л г е б р а  ( п о с л е д н е е  и з 

д а н и е ) .
Геометрия. Д у ш и н . К у р с  Э л е м е н т а р н о й  г е о м е т р и и .
И з в о л ь с к и й .  Г е о м е т р и я . Ч а с т и  I и И.
Б о р е л ь .  Г е о м е т р и я .
К и с е л е в .  Э л е м е н т а р н а я  г е о м е т р и я  (п о с л е д н е е  

и з д а н и е ) .
Тригонометрия. К р о г и у с .  П р я м о л и н е й н а я  т р и г о 

н о м е т р и я .
Р ы б к и н .  У ч е б н и к  п р я м о л и н е й н о й  т р и г о н о м е т р и и  

с  с о б р а н и е м  з а д а ч .
Задачники алгебры. Б е м , В о л к о в  и  С т р у в е .  С б о р 

н и к  у п р а ж н е н и й  и  з а д а ч  п о  к у р с у  н а ч а л ь н о й  а л г е б р ы .
Ш а п о ш н и к о в  и В а л ь ц о в . С б о р н и к  а л г е б р а г и -  

ч е с к и х  з а д а ч  ч. I и 11.
Г е о м е т р и я . К о б е л е в а .  С о б р а н и е  г е о м е т р ,  з а д а ч .
Ответ подписчику N . М ы н е  м о ж е м  о б ъ я с н и т ь  

п р и ч и н ы , п о ч е м у  у п о м я н у т ы е  В ам и  о т д е л ы  п р о п у 
щ ен ы  в  К ни ге, н а  к о т о р у ю  В ы с с ы л а е т е с ь ;  о д н а к о ,  
п о  н а ш и и м  с в е д е н и я м , о т д е л ы  э т и  т р е б у ю т с я  н а  и с 
п ы т а н и я х  п р и  п о с т у п л е н и и  в В У З ’ы .

Издатель Изд-во „П. П. Сойкин“ . Ответств. редактор: Пкад. Вп. ЛІ. Бехтерев.

Ленинградский Гублит Nt 23130. Т и п . „ Д Е Л О “ 5 С оветская , 44 Зак . № 3620. Т и раж  21.000 экз.



» В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  №  1 7 - 1 9 2 6  г. III.

ЦЕНТР.-КНИЖНЫЙ СКЛАД
при Изд*ве «П. П. С О Й К И Н  >•

Л е н и н г р а д ,  С т р е м я н н а я ,  8 .

И М Е Ю Т С Я  НА  С К Л А Д Е  К Н И Г И : 
Для маленьких детей.

Новые сказка К л а в д и и  Л у к а ш е в и ч .  
М и т р о ф а ш к а .  С  р и с . Е . Л е б е д е в о й .  
Ц . 3 0  к.

OSopsss етгхотЕорѳбЕй о  п о л е в ы х  
ц в е т а х  н а ш е й  с е в е р н о й  ф л о р ы , п о д  
о б щ и м  з а г л а в и е м : ..Гербарий хоей до
чери". П р о ф . Н . А . Х о л о д к о в с к о г о .  
И з я щ н о е  м и н и а т ю р н о е  и з д а н и е . 
Д .  3 0  к . .

Сказка »руда - А л .  А л т а е в а ,  Л ь в а  
З и л о в а  и И в. К а с а т к и н а .  С  р и с . 
Д . 35  к.

Л ягудаса-ю ахузаха. Ж и з н ь  и п р и 
к л ю ч ен и я . О ч е р к  В. Л у к ь я н с к о й .  
С  р и с . 4 - о е  и з д .  Д .  4 5  к.

Переполох С к а з к а  С т е п а н а  З л о 
б и н а . И л л ю с т р а ц и и  3 .  Г о л о в н е в а . 
Ц. 1 р у б .

Л алла в заездочка- С к а з к а  А л и - 
П а л ь м . С  р и с . 3 -е  и зд . Ц. 4 0  к.

Н нлітоа, Белочка Ч ог-Іок и др . 
р а с с к а з ы  С . А . В ен т ц е л ь . С  р и с .,  и зд . 
3 -е .  Д . 4 5  к о п .

З іе р а в н е  х а н ш и -  С б о р н и к  р а с 
с к а з о в  Ч . Р о б е р т с .  С р и с . Ц. 1 р у б .

Свааопаска К ааатуччая С б о р н и к  
р а с с к а з о в  и з  ж и з н и  м а л е н ь к и х  т р у 
ж е н и ц  р а з н ы х  с т р а н  и н а р о д о в ,  п о д  
р е д . Вл. А . П о п о в а . С  р и с . Д . 5 0  к.

В л е с а х х  полях В. И. Л у к ь я н с к о й .  
С  р и с .  Ц . 1 р у б .

Библиотека подростающего 
поколения:

Иоторкя одной баррикады. В. Гюго 
В и з л о ж е н и и  А  Я- Б р у ш т е й н .  Д. 7 5  к.

Р а с с к а з ы  И . Ш м е л е в а : Одаой доро
гой. Д . 2 5  к.

Е г о -ж е .  Л ааа а  падьха. Ц- 2 0  к. 
Е г о -ж е .  Последней выстрел Д  2 0  к. 
Четыре арехевк года. С б о р н и к  

с т и х о т в о р е н и й  Н .М .М е ш к о в а .  Ц .5 0 к .
Среда топей. С б о р н и к  р а с с к а з о в ,  

п о д  р е д  Н . М . М е ш к о в а . Н . Т и м х о в - 
с к о г о ,  И . Б е л о у с о в а ,  А . С в и р с к о г о ,  
П . Л е в и ц к о г о .  С  р и с . Ц, 7 5  к . і

БИБЛИОТЕКА „ПУТИ НОВОІ ШКОЛЫ“ 
В ы п . ! -й . Освобождена® ребеака.—

К . Н . В е н ц е л ь . И зд  3 -е  Ц . 12  к 
В ы п . 2 -й . Док овободаогв p s f e a s a  

Е г о -ж е .  И з д  3 -е  Д . 3 5  к.
В ы п . 3 -й . Ногые ау тя  госпатаааг 

а  образована* детей . Е г о -ж е . И зд . 2-е. 
Д . 7 0  к.

Молодая реосублаза (б ы т  и п с и х о 
л о г и я  у ч а щ и х с я  и ш к о л ь н а я  л е т о п и с ь  
192 1 — 22). В Л у к а ш е в и ч .  2 2 4  с т р ан . 
Д . 1 р . 4 0  к.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Велакай элексар. В в е д е н и е  в н а у к у .

В. О с т в а л ь д  ц . к.
Х ахая a сбврехеааая жизнь. С в а н т е  

А р р е н и у с а  в 4 -х  в ы п , 4 3 0  с т р а н . 
Ц  1 р . 25  к:

Мелкие суммы можно высылать почт, 
и'герб, марками е заказн. письме

и РАССКАЗОВ

« М и р  П р и к л ю ч е н и й »  в ы х о д я т  ‘е ж е м е с я ч н о .  

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  Н А  ГО Д  5 Р У Б . С. П Е Р Е С .

Р Е Д А К Ц И Я  и  К О Н Т О Р А :
Л е н и н г р а д ,  С т р е м я н н а я ,  8 .  И з д - в о  « П . П . С о й к и н » .

З а  п р е ж н и е  г о д ы , до 1 9 2 4  г ., ж у р н а л  р а с п р о д а н . 

Имеются отдельны е сборники:
№ 1-Й  з а  1924 год. Содерж ание: ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. ВОЙНА ЗЕМЛИ 

С МАРСОМ В 2423 ГОДУ, ф антастический роман Н М у х  а  н о в а , с ри .. 
худ. М и з с р н ю к  а . — 25-ТИ ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШЕРЛОКА ХОЛМСА, ю мо
ристический рассказ В. С ., с рис. худ. В л а д и м и р о в а . - -  ТЕНЬ НАД 
ПА°ИЖЕМ, С. А. Т и м о ш е н к о ,  с рис. И. С. — ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
О ЗЕМЛЯНИКЕ, БЕТХОВЕНЕ И БОА-КОНСТРИКТОРЕ, рассказ И. Д о л и н  
с рис. художники С. К о н с к о г о ,  — КОНКУРС МИСТЕРА . О. КИНСА, ра - 
сказ Л. А р а  6 е с к о в а.

Ѣ  2-й з а  1924 г д. Содерж ание: ПЫЛАЮЩИЕ Б Е З Д Н Ь Ь -  ПЛЕННИКИ 
МАРСА, фантастич роман Н. М у х  d н о в а , с рис. худ. М и з е р н ю к а. — 
БУДДЫ МА-СЕИН, рассказ Ф р е н с и с  Н о у л ь с - Ф о с т  е р, с рис. С. Л н- 
ш о. — БЕГСТВО АНРИ РОШ ФОРА, историч. рассказ М. К. Г у б е р а ,  рис. 
М и ш о .  — СЛУЧАЙ В КИНЕМАТОГРАФЕ, рассказ А. П. Г о р ш, с риг 
М. Я. М и я е р н ю к а .  - РУКА МУМИИ, рассказ П е т р а  А л а н д с к с } г о ,  
с рис. М М.

№ 3-Й з а  1924 год. Ссдерж ание: ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. — ТО Т, В 
ЧЬИХ РУКАХ СУДЬБЫ МИРОВ, ф антастич . роман Н. М у х  а  н о в а , с рис. 
М и з е р н ю к а . — ЕЖЕВАЯ ЛАПКА МАРАБУТА, рассказ П. Х и т ч е н с а ,  
с ил.;юстр. П. В а с и л е н к о . — ОХОТНИКИ ЗА  ГОЛОВАМИ, рассказ Р о  
б е р т а  Л е м м о н а ,  с р >іс. А М и х а  й л о в а. — СУНДУК С ПРУЖИНОЙ, 
американский рассказ М а р к а  Т р о е к у р о в а ,  иллюстр. Н. К о ч е р г и н а .

№ 1-й з а  1925 год. Содерж ание: ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, рассказ 
Д. К о л л и и з а .  — БИ ТТ-БО Й, ПРИНОСЯЩ ИЙ СЧАСТЬЕ, рассказ A .C . Г р и 
на .  — РАМЗЕС XVII. рассказ О т т о  Р у н г. Со шведск. Иллюстр. М и ш о. — 
ОПЫТ, рассказ В Б о г о  с л о в с к о г о . - С К В О З Ь  ОГНЕННЫЙ БАРЬЕР, 
расска* Д ж о р ж а Г л е н д о н а. — О СТРОВ СИРЕН, рассказ М. К а  р г а  н о 
в о й .  — ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА ФИПКИНСА, рассказ К о у т с  Б р и с б е н .  
Иллюстр. М. Я. М и з е р н ю к а .  — Ж И ЗН Ь  ИЛИ СМЕРТЬ, восточная сказка 
В. Р о з е н ш и л ь д - П а ѵ л и н а. — ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ, рассказ В а с .  
Л е в а ш о в а  — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ, рассказ Ф. Б. Б е й л и. — 
ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ

wYs 2-й з а  1925 год . С одерж ание: ТАК ПОГИБЛА КУЛЬ ІУРА, фантастич- 
рассказ П. А Р ы м к е в и ч а. —  НА МАЯКЕ, рассказ Б. Г. О с т  р  о в с к о 
го . -  ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ . — I. ТАЙНА 
ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, рассказ К. Ф е з  а н д и е. — СЫН МИСТЕРА СА 
МУЭЛЯ БРАУНА, рассказ Д ж е к о б е  а. Иллюстр. М и ш о. — ЧЕЛОВЕК НА 
МЕТЕОРЕ, ясаесть Р э й  К е м м и и г с а . Часть I. -- НЕМНОЖКО ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА, рассказ Э . П. б е т л е р а .  Иллюстр. М. Я. М и з е р н ю к а .  — 
БЕЗГРАНИЧНОЕ ВИДЕНИЕ, рассказ Ч а р л ь з а  У и н . - -  ПРИРОДА В НО 
ВОЙ ОДЕЖДЕ, статья  Н А. М о р о з о в а ,  -  КАК БРѲСИ ТЬ КУРИТЬ, пси 
хологическа* ю мореска на зл бу дня с поучительными чертежами Г. Л а з а  
р е  B t  к о г о  — НОВООКРАЩЕННЫЙ, юм -ристич. рассказ В. Д :х е  к о б  с а. 
ОТ ФАНТАЗИИ К -ja-YKfc

Продолжения см. на 4-й стран.

фантастичвск. роман М. Муханова

„ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ“
в 3-х ч а стя х , с иллю страциями 

М. МИЗЕРНЮКА.

Ч. I. Война Земли с Марсом. 
Ч. 11. Пленники Марса.
Ч. 111. Т от, в чьих руках судьбы 

миров.

Цена 1 руб., с пер. 1 руб. 2 0  к.

С требованиями обращ аться: 
Л енинград, С трем ян ная , 8. 

И здательство  «П.П. Сойкин».
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ОТ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНЯЛЯ „ВЕСТНИК знания"
^  Н СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ, ПОДПИСАВШИХСЯ С РАССРОЧКОЮ ПЛАТЕЖА:

- Цена
за Н д.

ІІри
подписке.

К 1-му 
марта.

К 1-му
МНЯ.

К 1-му 
Сентября.

Журнал »Вестник Знания» . . . .  
С приложениями:

6  руб. 3 руб. 1 руб. 1 руб. 1 руб.

I сер. Энциклопедический С ловарь . 12 » 8 » 3 » з » 3  »
II сер. Библиотека Знания . . . .  
1 и II сер. Энцикл. Словарь и Библ.

9 » 3 » 2 » 2 > 2  »

Зияния ....................................... 15 » 3 I 4 * 4 » 4 »
B j избежание перерыва в получении ж урнала необходимо своевременно высылать доплаты.

При этом Ä  прилагается: для подписавшихся е приложением І-й серии: „Новейший Энциклопеди
ческий Словарь4. Кн. 1-я,—ІІ-й  серии: „Библиотека Знания“—Микроскоп и как его самому сделать. 
_______________;__     К. К. С ер е б р я к о в а .______________ ________ _________________

йадітмь: ізд-ю Я  »■ Сании“ .   ОтветственвыІ Редактор A tu . Ві. М. Е м прн .

См, преды дущ ую  ст раницу.
J 6 i . *  з а  1925 «ад . С од ерж ание  КРОВАВЫЙ КОРАЛЛ ПРОФ . ОЛЬДЕНА, 

рассказ П. А л а  н л с  к  о г о. — НА ФРАНЦУЗСКОЙ КАТОРГЕ В ГАВАНЕ, 
рассказ Л у н - М е р л и э : ! .  — ПРОКАЖЕННЫЙ, II. -  КОЛОКОЛЬНЫЙ СИГ
НАЛ ДЛЯ АКУЛ. -  ТАИНСТВЕННЫЕ И ЗОБРЕТЕН ИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. 
И. МАШИНА СНОВИДЕНИЙ, рассказ К  Ф  е з а и д и е . — КО ЛЕСО , if акта- 
стич. рассказ А. У  л ь я н с к о г  о. Иллюстр. М. М и з е р н ю к а .  — ЧЕЛОВЕК 
НА МЕТЕОРЕ, поеесть Р е й  К е м м и н г с а .  Часть II. — ЗАДАЧА №  1, ЛА
БИРИНТ, сост. П. В. цМ е л е н т  ь е в. — ПОРТРЕТ, рассказ Н. И в а н о 
в и ч а . — НАД БЕЗДНОЙ, рассказ В Г. Л е в а ш е в а  -  ПИАНИНО, рассказ 
Б. В и л ь я м с .  -  ЕГО ТАЙНА, рассказ С и г у р д а ,  с ш е д с к о г о . — ОТ 
ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. ИСКУССТВЕННЫЕ КЛЕТКИ, статья  акад. вроф. В. Л. 
О м е  л я н с к о г о .

№  4 -й  з а  1925 год . Содерж ание: ГОЛУБЫЕ ЛУЧИ, р ас ск аз  Н. К в и н -  
т  о в а, иллюстр. А. П о р е т .  -  НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ 1 задачи  Jf,N# 3 
и 4. — ПРИЛИВ, р ас ск аз  Ф. П и р с а .  — 4, 4, 4, рассказ Н. М о с к в и н а  и 
В. Ф е ф е р а. -  НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА, с иллюстр. -  ТА НСТВ£ННЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. III. ТАИНА РОСТА, рассказ К. Ф е -  
э а н д и * ѵ — В ДОМЕ КРИВОГО ФЕРМЕРА, рассказ А, Г е р б е р т е  о н .  
Иллюстр. М. М и х а й л о в а .  -  ПАТЮРЕН И КОЛЛИНЭ (Эисплоататор солнца)» 
р ас ск аз  Б. Н и к о н о в а .  — ЧЕЛОВЕК НА МЕТЕОРЕ, повесть Р е й  К е м -  
м и н г с а . Ч асть III. — ПРАВДА, ИЛИ НЕПРАВДА, восточная сказка В. Р о - 
з е н ш и л ь д - П а  у л и и а. -  НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ ! задача № 5. — 
ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ ОКЕАН, первый перелет цеппелина из Германии а Аме
рику. — ОТ Ф АНТАЗИИ^ К НАУКЕ- О ткровения науки и чудеса техники 
МИР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ И МИР ВИДИМЫЙ, стать я  проф. Н А. М о р о 
з о в  т (Ш лиссельбуржца).

У: 5-й з а  1925 го д . Содержание-. ЧО РТОЗА  ДОЛИНА, рассказ В. Д. Н и- 
к л л ь с к о г о , — НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ' зад ач а  №  6. — НА ДАЛЕКИХ 
ОКРАИНАХ, рассказы  Н А. Л о в ц о в а : — ЗА  СОБОЛЕМ . — ЧЕТЫРЕ ГО
ЛОВЫ . -  ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. ІѴ. ТАЙ
НА СИРЕНЫ , рассказ К. Ф  е з  а  н д и е. -  МАЯК, рассказ М. К о м а р о в а . — 
ЧЕЛОВЕК НА МЕТЕОРЕ, повесть Р е й  К е и  м к  н с а . Часть IV. — ВЛАСТЬ 
ПРИВЫЧКИ, гасскаа  Д ж е к о б с а. — ШУТ: А» н о в е - л а Г у г о  К р и ц к о в*
С к  о г  -  ДРАГОЦЕННОСТИ, очерк О. С. -  СЕАНС ЧТЕНИЯ МЫСЛЕЙ. -  
ВОРОВСКОЙ ОБХОД, рассказ Г а . р а л ь л а  С т и в е н с а .  — ПОЯС, расскаэ . 
Р и х а р д а  К н о ф ф  а , с шзедского. — О Т ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. О ткрове
ния наук » у. чудеса техники О РАДИИ И ОБ ЕГО РУДАХ, ст ать я  проф. М. В.
Н о в о р у с с к о г о (Ш лиссельбуржца).

Цена нни;и 50 коп , с перес. S0 коп.

Выписывающие все 8 книг уплачивают 3 руб. с перес.

Мелкие суммы можно высылать почтовыми и гербовыми 
марками в заказном письме.

НАУЧНО-ОСНОВАННАЯ ИГРА

„ В О З Д У Ш Н Ы Й  БО Й"
С о с т а в и л  А. Д  М А Л И Н О В С К И Й .

Игра состоит из ш ахматной доски с изображ ением поля сражения, 
с 16 металлическими аэрэпланам и, с 7 чертежами и брошюрою „ В о з 
д у ш н ы й  Б е й “ , объясняю щ ей пр вила игры. М ногочисленность воз
можных комбинаций в группировке и столкновении фигур делает игру 
крэйне интересн й и игра приобреѵает характер  ш ахматной партии. 

Це а 2 рубля с пересы лкой и упаковкой в ящ ик.

С требованиями обращаться в Иза во «П. П. С о й к и н » .  
Л енинград, Стремянная, 8.

Нова» кхш  —Изд-чо .1. В. СОІІІ»*

В. В. Ш А Р О Н О В .

ПЛАНЕТА МАРС
в свете -новейших исследований.

I. Ж и зн ь  на далеких м ирах.—  %
II Планета М а р с .—

III. Климат М арса .—
IV Каналы и их строители .— о
V. Загадка М ар с а .— і

VI. М арс и судьба  з е м л и .-  о  
Ценя* 40 и., с пересылкой ВО и.

Я. И. ПЕРЕЛЬМАН.

ЗЙГДДКІI шишки
В МИРЕ ЧИСЕЛ.
Изд. 2-ое, дополнен. 148 етран. 

Цена 1 р. 25 к.

20 Г О Л О В О Л О М О К
П Е Р Е П Л Е Т Е Н Н Ы Е  СЛОВА

Составил П. В. МЕЛЕНТЬЕЕ.
Эти, впервые появляющиеся в СССР, 
головоломки завладели в настоящее 
время вниманием всего мира, Ллагодаря 
своей занимательности и образователь

ному значению.
Ііона 20 н„ с пересыпной 30 и.

Г. М Е Й Р И Н Г .

ЛИЛОВАЯ СМЕРТЬ
«ИЗД-ВО ТРЕТЬЯ СТРАЖА».

Рассказы : Лидрвая смерть — П рокля
тые жабы.—Ч ерны й ш ар.—Б родило,— 
Н еф ть, неф ть.... К оролева Б р еген а—  

П рага .
Цена 35 к., с перес. 46 н.

Іі-чаіщцЙ—І Губіиг М 23130 T*j>. идоо.
I

Ляг Вик. В. О., 9 а т а а , № 18.


