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История воззрений на сущность вещества.
Со врем ен глубокой др евн ости  гр еч еск и е  

ф гм ософ ы  пы тались разр еш и ть  воп р ос о сущ 
н ости  вещ еств а. В те  врем ена ещ е н ев озм ож н а  
была постановка ст р о го г о  опы та, слиш ком  
ещ е прим итивны  бы ли приборы  для и ссл едо
вания явлений природы , слиш ком мало бы ло  
вы работано м етодов , которы м и м ож н о бы бы ло  
обн ар уж и ть  ее  сок р ов ен н ы е таііны . П он ятно, 
что, вследствие э т о г о , п р и бегал и  для о б ъ я сн е 
ния ок руж аю щ их явлений  бол ьш е всего  к 
одним лиш ь л оги ч еск и м  выводам. В V II  веке 
до p. X. -греческий м удрец Ф алес вы сказал  
мы сль, что «все сущ ее пр ои зош л о из воды; 
если  вода с г у с ш т с я , то  она делается  зем л ею , 
если испари тся , то  стан ови тся  в оздухом ». В 
V I  веке А н ак си м ен  предполагал , что «вое 
сущ еств ую щ ее п рои зош л о из воздуха путем  
сгущ ен и я  и р азр еж ен и я  ег о » . В IV' век е Ге
раклит за начальную  субстан ц и ю  признавал  
огон ь , так как все м ож н о бы ло, при и зв ест 
ных усл ови я х , превратить в о гон ь . Н ак онец , 
Эмпедокл и А ри стотел ь  создали теор и ю  про
исхож ден и я  мира из четы рех ст и хи й  или 
элем ентов: воздуха, воды , огн я  и зем л и . Для 
одухотвор ен и я  эт и х  сти хи й  сл уж ит ожі^в.іню- 
щим началом «эф и р » . ,')г° представл ение о 
ю м , что все тела со ст о я т  и з различны х ком
бинац ий  двух, т р ех  и четы рех сти хи й , держ а
лось очень  дол го , до средн и х веков, когда  
алхим ики начали создавать нцвы е теор и и  о  
т о н ч а й ш е м с  т р о е  и и и si а т е р н и. 
М ы с л ь  о т о м ,  что вещ ество не м ож ет  
бы ть б еск о н еч н о  делим о, не давала покоя  
мудрецам и заверш илась  уч ен и ем  Д ем окрита  
об  атом ах. П о представлениям  древн их, мир  
бы л сл ож ен  и з атом ов и дальш е атом а ма
тер и я  не м огла бы ть делим а, ибо  тогда ей  
бы гр ози л о  ун и ч т о ж ен и е .

С редневековье прин яло у ч ен и е  д р евн и х , 
ка;« руководящ ую  теор и ю , но зат о  сам о стало  
на путь эк сп ер и м ен та . Г он и м ы е церковью  за  
связь якобы  с  н еч и стою  сил ою , зады хаясь в 
тисках и нк визи ции , алхимики все ж е , не пе
реставая, делали опы ты  п озн ан и я  тайн при
роды и вещ ества. М н оги е п з них бы ли ш ар
латанам и, м ногим и руководила ал чн ость  по
лучить зо л о т о  и о б о г а т и т ь ся , но м н оги е из 
них и п р осто  бол ел и  благородны м  н едугом —  
разреш и ть вековы е воп росы . И зм енчивость  
вещ ества в природе возбудила мы сль о том , 
ч то  сущ ествует  начало, превращ аю щ ее вредное  
в п о л езн о е , н его д н о е  в го д н о е , бесценное*  
в ц ен н ое . Э го вещ еств о, и зм ен яю щ ее те или 
др уги е п ризнаки  м атерии , назвали « ф и л о со ф 
ским кймнем », которы й у п о р н о  искали везде, 
где возм ож н о. Т ы сячи сам ы х нелепы х опы тов  
делались бесп л одн о , по нельзя сказать, ч т о  в 
общ ем  эти  изы скания остали сь  бесп ол езн ы м и . 
Б ы ло откры то м н ого  вещ еств , к отор ы е стали  
необходим ы  для человека, н есм отр я  на то, 
что не бы ли, в к он еч н ом  р езул ь тате, ф и л о 
соф ским  кам нем . П риведем , как прим ер, от 
кры тие ф о сф о р а . А лхимик И оган н  Б рандт  
подвергал накаливанию  металлы с остаткам и  
(гг вы паривания ч ел овеч еск ой  м очи . Т огда у 
алхим иков бы ло гл убок ое  убеж ден и е, что «ве
ликий эликсир» или «м агн етер н ум », как инач е  
называли ф и л ософ ск и й  кам ень, и м ен н о  .< и 
дол ж ен  находиться  в самы х негодны х о т б р о 
сах. Б рандт, накаливая металлы с зол ою  мочи, 
бы л глубок о убеж ден , что м ож ет  пол учить  в 
конце концов зол от о . Но ок азалось , что по
лучилось совсем  н еож и дан н ое вещ ество ж ел
т о го  цвета, стр аш н о гор ю ч ее , загор аю щ ееся  
от  т р ен и я  и удара, светя щ ееся  в т ем н о те—  
ф о с ф о р — «Noctiluca constans», как назвал ее
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К ирхм ейер . Сколько пользы  п р и н есл о  эт о  от 
кры тие, мы у ж е зн аем . Б ез ф о сф о р а  очень  
трудн о бы ло получать огон ь , которы й так  
необходи м  в ж и зн и  человека. Ф осф ор  дал воз
м ож н ость  изготовл ять  спички и сделать до
бы вание огн я  п р остой  м гн овен н ой  оп ер ац и ей . 
А сколько пользы  прин ес ф о с ф о р  пауке, об  
Этом мы н е будем и распррстраняться .

И зы ск ан и я  алхим иков поколебали  теор и ю  
древних о сл ож ен и и  мира из ч еты рех сти хи й . 
Стало создаваться  др угое п он я ти е об  эл ем ен т е . 
Под эл ем ен том  стало поним аться  у ж е не ф и 
л ософ ск и  абстр ак тн ое, а к он к р етн о  п р остей ш ее  
или начальное вещ еств о . Пока подходили к 
соврем ен ном у понятию  об  эл ем ен т е , пе мало 
бы ло курьезны х т ео р и й . В X V  столетии  
ж ил  крайн е зан осч и вы й  и сам онадеянны й  
врач и алхим ик, н осивш ий очень  дл и н н ое  
н аи м ен ован и е: Ф илипп А ур еол  Т еоф р аст  П а- 
рацельс Б ом баст  ф он  Г оген гей м . которы й  
утверж дал , что все су щ еств ую щ ее со ст о и т  и з  
трех  эл ем ен тов: ртути , серы  и масла. П о м не
нию П арацельса, все бо л езн и  у человека п ро
исходили. если равн овеси е между упом януты м и  
Элементами наруш алось.

П он яти е об  эл ем ен т е , как эт о  прин им ается  
к н астоя щ ее время, утвердил ан гл и й ск и й  ф и 

зик и хим ик Р о б ер т  Б ойль ( 1 6 2 7 — Ш И  г.): 
«все тела к п ри роде со ст о я т  н е и з  четы рех  
начал или четы р ех сти хи й  древн их, а лиш ь  
и з тех п р ост ей ш и х  в ещ еств , к отор ы е и з них  
м ож н о вы делить». С эти х  пор хим ики и нди
ви дуализирую т м атерию  и отли чаю т свой ства  
каж дого хи м и ч еск ого  индивидуума — эл ем ен т а .

П осле устан ов л ен и я  понятия об  эл ем ен тах  
и ф и зи к и , и химики с давних пор  зани м али сь  
вопросам и о причинах обр азов ан и я  и з э л е 
м ентов хи м и ч еск и х  со ед и н ен и й . Т о о б ст о я 
тель ство, п оч ем у  а гом о д н ого  эл ем ен та с о е д и 
н я ется  с другим , Б ойль назвал с р о д с т в о м .  
О днако, ник ом у в голов у не приходило оч ен ь  
п р остой  мы сли взвеш ивать тела до со ед и н е
ния и посл е, а равно и изм ерять о б ъ ем ы . К о
л и чествен н ы й  м етод лиш ь п озж е проник в 
хи м и ч еск и е и ссл едован и я. Этим о б ъ я сн я ет ся  
создан и е н ел еп ы х т ео р и й , вроде той , к оторая  
бы ла вы сказана с бол ьш ой  п ол н отою  док то
ром Г еор гом  Сталем (1 6 6 0 — 1734 год ). З г а  
т еор и я  получила н азв ан и е ((»логистической, и 
она отли чал ась , на первы й взгляд, дей ств и 
тельн о подкуп аю щ ей я сн ость ю . П он я ти е об  
эл ем ен т е  бы ло ещ е оч ен ь  ш атко и п отом у  
Сталю л егк о  бы ло перев ер н уть  взгляд уч ен ы х  
так , что просты м и  телам и стали назы ваться

Лаборатория средневекового алхимика.

«
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Ученые древности, средних веков и новейшего времени, изучавшие вопрос о отроении материи: Аристотель (в 
центре), Марацельс (справа), Л авуазье (слева), в нижней ряду Л. Кеккерель, супруги Кюри и 3  1’ётсерфорд.

руды и зем л и , из которы х вы плавлялись ме
таллы , а сами металлы стали  считаться  сл ож 
ны м и—с о ед и н ен и я м и  руды с горю чим  нача
лом ф л о г и с т о н о м .  Только ф р ан ц уз
скому ю ри сту, к орол евск ом у чин овник у и 
адм инистратору, зани м авш ем уся хим ией для 
св о его  удовольствия, А н туан у Л авуазье при
шла в голову простая мысль —  взвеш ивать  
тела при всех хим и ч еск и х оп ер ац и ях . Л авуазье  
оч ен ь  п р осто  доказал, что руды —  сл ож н ы е  
тела, а м еталлы — п р осты е, гак как вес вся
к ого  металла, вы плавленного из руды м еньш е  
в еса сам ой руды . Л авуазье бы стр о  склонил  
на свою  сторону бол ьш и н ств о  соврем ен ны х  
ему хим иков и засл уж и л , по справедливости , 
н азв ан и е вел ик ого  у ч е н о г о  и творца совр е
м енной  хим ии. Мы долж ны  огов ор и ть ся , что  
ещ е До т еор и и  Л авуазье среди некоторы х  
уч ен ы х возникало сом н ен и е в справедливости  
теор и и  С таля. Э ти сом н ен и я  вы разил Э дин
бургский  п р о ф ессо р  хим ии Б л э к (І 7 2 8 — 1 7 9 9 г .)  
и наш  скром ны й первы й русский  учены й  
М. В. Л ом он осов  ( 1 7 1 2 — 1765  г .). К сож а
лению , его  сом н ен и я м ;в р я д  ли кто внял бы: 
гениал ьн ы е идеи Л ом он осов а на несколько  
стол ети й  оп ер еди л и  идеи и понятия ег о  с о 
врем ен ников .

За атом ом  л ю бого  эл ем ен та  надолго  
устан ови л ось  п он я ти е о  ег о  п р оч н ости  и н е
зы бл ем ости . Л том эл ем ен та , вступая в соеди 
н ен и я , правда, терял свои индивидуальны е  
свойства; однако, вы деленны й из н его  вновь  
приобретал т е  ж е свой ства. Н икогда не бы - 
вд.іо, чтобы , соеди н и в  сви н ец  с кислородом ,

мы м огли бы , о б р а т н о , и з п ол уч ен н ой  окиси  
сви нца, отняв к ислород, получить, напр ., ртуть  
или зол от о . Э лем ент— э т о  хим ический  индиви
дуум, свойства к отор ого  за ним, как казалось, 
утверж дены  неп ок олеби м о.

М ного стол ети й  протекл о в условиях эт о г о  
п онятия. О днако, в о б ъ я сн ен и я х  ф и зи к о-хи м и 
ч ески х явлений бы ло как бы  ч т о -т о  н ед о го 
в ор ен н ое, к отор ое даж е вел ик ие ум ы  и гн ор и 
ровали. обходя  о ст о р о ж н о  границы  н еи зв ест 
н ого . Н априм ер, очен ь  трудно бы ло удовл е
творительно объ я сн и ть  все случаи свеч ен и я  
или ф  о с ф  о р е с ц е н ц и и тел. П равда, св е
чен и е ф о сф о р а  в тем н оте  объ я сн я л ось  довольно  
удовлетворительно медленны м соеди н ен и ем  
атом ов ф о сф о р а  с кислородом  воздуха, мед
ленны м  гор ен и ем . Однако', когда дело касалось  
н ек оторы х, т. наз. «светя щ и хся  сост ав ов »—  
сер н и сты х соеди н ен и й  кальция, бария и др. 
м еталлов— о б ъ я сн ен и я  могли бы ть приняты  с 
бол ьш ой  натяж кой. И  хотя теор и я  ещ е не 
м огла объ я сн и т ь , откуда в эт и х  вещ еств ах б е 
рется эн ер ги я , практики все ж е пользовались  
их св еч ен и ем , изготовляя  св етя щ и еся  в тем 
ноте циф ры  у ц и ф ер бл атов  часов. Л ю боп ы тн о  
бы ло п то , что ч и сты е сер н и ст ы е со ед и н ен и я  
п ер еч и сл ен н ы х металлов н е светились. К ром е  
Этих явл ений , давно у ж е ш ел сп ор  о загадоч 
ной сущ н ости  эл ек тр и ч ества  в о о б щ е. С начала  
Э лектричество признавалось м атериальны м —̂  
( «Электрическая невесом ая ж и дк ость »), затем  
признали в нем вид эн ер г и и , н ак он ец  совсем  
отказались обсуж дать  эт о т  в оп р ос. М еж ду тем , 
Э лектричество стоял о  в се  время в глазах лче-
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н і > і \ .  находись 1) каждом вещ ество, подсказы - 
пало р азр еш ен и е самы х коренны х вопросов  
сущ н ости  м атерии и. однако, никто не бы.і 
д остаточ н о  вним ательны м , чтобы  усм отреть  
в эл ек т р и ч ест в е  разгадку стр оен и я  агом ои. 
Т оч н о так же тем ны м  местом бы ло Сродство  
атом ов. П оч ем у два а тома эл ем ен та  с  разл ич
ными индивидуальны ми свойствам и давали  
части ц у соеди н ен и я , в котором  свой ства дан
ных атом ов сов ер ш ен н о  и сч езал и , зам еняясь  
новым? Все эти вопросы  стали проясняться  
в св ете т о го  вел и ч ай ш его  откры тия, к отор ое  
сделали ф р ан ц узск и е уч ен ы е в конц е X IX  ст о 
летии.  Ф ран цузский  ф и зи к  А нри Б еккерель  
откры л в у р а н о в о й  руде о со б ы е  и зл уч ен и я , а 
супруги  Пьер и М ари К ю ри в 1S98 г. выде
лили из ур ан ов ой  руды новы й эл ем ен т  радий, 
свойства к отор ого  были сов ер ш ен н о  н еобы чн ы . 
Он сильно светился  в т ем н оте и при этих  
и зл учен и ях бы ло зам еч ен о  и ст еч ен и е  эл ек тр и 
чества с  потерею  сам ого  вещ ества радия. 
Рядом точн ей ш и х и о ст р о у м н ей ш и х -о п ы т о в  
бы ло док азан о, что, происходя  и з урана с 
атомны м весом  2 3 8 , радий, атом ны й вес ко
торого 2 2 6 . вм есте с сам оп рои звол ьн ой  п от е
рею  эл ек тр и ч еск ой  эн ер г и и , превращ ается  в 
два други е га зообр азн ы е эл ем ен  та: н и і о  н,
с атом ны м  весом  222  и г е л и й  с атомны м  
весом \ .  В свою  очередь, нитон  или эм ан а
ция радия испы ты вает дальнейш ий распад и 
прев ращ ается  в ряд других, так назы ваемы х  
р а д и о э л е м е н т о в  с  ещ е меньш им атом 
ным весом , пока не дает в конечном  резуль
тате р а д и о с в и н е ц ,  но хим ическим  св ой 
ствам тож деств ен н ы й  давно и зв естн ом у свинцу  
с. атомны м  весом  : 2 0 7 . П он ем н огу уч ен ы е  
стали освобож даться  от  предвзятого  взгляда  
на н еи зм ен н ост ь  атома и возникла т р а н с -  
м у т а ц и о н н а я  т е о р и я ,  т. е . теор и я  и з
м енчи вости  атом а. К р ом е атом ов, к оторы е  
при обы чны х хи м и ч еск и х взаим одействиях  
вы делялись н еи зм ен н ы м и , и за которы м и у ст а 
новилось п о н я т и е— а т о м ы  с п р о д о л ж и 
т е  л 1. н о и х и м и ч е с  к о іі а; и з  н ь ю, бы ло  
откры то м н ож ество радиоактивны х эл ем ен тов  
с к р а т к о в р е м е н  и <» и х и м и ч е с  к о й 
ж и з н ь ю .  Вскоре уч ен ы е устан ови л и , что  
от  урана сам оп рои звол ьн о родится  ряд из 27  
эл ем ен тов. М онреальский п р оф ессор  ф и зи к и  
Э. Р ётсер ф ор д  (п о-ан гл и й ск и  пиш ется  E . R u th 
er fo rd ) откры л радиоактивны е свойства \ 
Элемента тори я, к около п осл едн его  также 
образовался  ряд из 1 1 р ади оэл ем ен тов . К ром е  
то го , тот  ж е Р ётсер ф ор д , совм естн о  с  другим  
английским  п р оф ессор ом . Ф редериком  Содди, 
с величайш ей дер зостью  вы разили взгляд на 
д е з и н т е г р а ц и ю  атом ов. Э тн откры тия  
приобрел и  м ировое зн а ч ен и е  в науке. Б л аго

даря п ер ем ен е своих в оззр ен и й , уч ен ы е как бы  
загл янул и  в тайны  твор ен и я  вещ ества. Ведь 
и раньш е делались попы тки объ я сн и т ь  м н о г о 
об р а зи е  атом ов п рои схож ден и ем  нх из бол ее  
п р остого  вещ ества. И сходя и з л егк ости  водо
рода, англ ийский  хи м и к -ф и зи ол ог  Вильям  
Ііроут  (1 7 8 5 — 1 8 5 0  г .) сделал пр едп ол ож ен и е  
о том , что каждый другой  атом является ком
би н ац и ей  и з водородны х атом ов. Но такое  
представление только тогда м огло утвердиться , 
когда атом ны е веса всех эл ем ен тов  были бы  
целыми кратны ми числами к атом н. весу водо
рода; однако, оказалось , что атом ны й вес лю 
б ого  эл ем ен та  вы раж ался некоторы м  целым  
числом с беск о н еч н о й  дробью . О ткры тие ра 
дня и других ради оэл ем ен тов  и и ссл едован ие  
их свой ств  ср азу  вы яснило, в чем здесь  сек р ет . 
Но соврем енны м  понятиям , атом каж дого эл е 
мента не представляет последню ю  неделим ую  
часть вещ ества: в конечном  р езул ь тате он  
сост о и т  и з э л е к т р о н о в ,  т. е . частичек  
от р и ц ател ь н ого  и п ол ож и тел ьн ого  эл ек т р и ч е
ства. П ол ож и тел ьн ы е эл ек тр он ы  составляю т  
ядро атом а, кругом к отор ого  но орби там  вра
щ аю тся отр и ц ател ь н ы е эл ек трон ы . М ир ат о 
мов. эт от  м икрок осм ос, н ап ом и н ает  планетны е  
систем ы  во в сел ен н ой . В н и ч тож н ом  атом е  
проявляется то  же ст р о ен и е , к отор ое зал ож ен о  
в осн ов е  величайш их планетны х си ст ем — уди 
вительное еди н ство уст р ой ств а  всего  мира. Мы  
в н аст оя щ ее время овладели м ногим и зак он ам и , 
ф орм ули рую щ им и п р ои схож ден и е вещ ества.

Слишком м н ого бы приш лось сказать  
для т о го , чтобы  обн я ть  все представления, 
какие дал новы й взгляд на \ сТ ройство м ате
рии. но самым поразительны м  в этом  взгляде  
является то. что разница м еж ду м атерней  и 
Э нергией стан ови тся  все м еньш ей и м еньш ей. 
Ведь самым сущ ествен н ы м  свой ством  м атерии  
является вес; но нем у мы и отличаем  м атерию  
от эн ер ги и . Но что такое вес? С ущ ествен
н ое ли э г о  свой ств о  м атер ии , или нет? Вес 
есть сила тя ж ест и , п р и тя ж ен и е зем л и . У н и ч 
тож ьте силу т я ж ест и , что о стан ется  от ма
терии? X в распадаю щ ем ся атом е мы видим, 
что н пол ож ител ьны е, н отри ц ательн ы е эл ек 
троны л етя т  из глубины  ег о , н е  подчиняясь  
законам  т я готен и я . И вы ходит, что сом нени я  
в сущ ествов ан и и  м атерии, которы м и мучился  
великий ан гл и чан и н  М ихаил Ф арадей , спра
ведливы. П ож алуй, что в мире сущ еств ует  
одна общ ая единая и вечная эн ер г и я , а м а
терия и зо б р ет ен а  чел овеч еством  лиш ь п отом у, 
что, не остан ови сь  она на этом  пон я ти и , 
трудно бы бы ло к лассиф ицировать и уя сн и ть  
всю гран ди озн ость  явлений природы .

А. П ы лкое.
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Индустриальные мотивы
О дной и з характернейш их черт лирики на

ш их дней является ее  т есн ей ш а я  связь с на
стр оен и я м и  р абоч его  класса, уловить которы е  
стрем ится  п оэт , чувствую щ ий в себ е  силу  
претворить в яркие образы  то см утн ое и н е
я сн ое. что распы лено в созн ан и и  м иллионов  
или только ощ ущ ается , не находя четкой  
ф орм ы  вы раж ения.

Роль резон атор а н аст р оен и й  св оего  класса 
п о эт  оп р едел яет  в таких строках:

Я —сы н тв о й , б р а т  н муж , тв о іі воин  и левей .
Гной чутки й  слух и в зо р , и чу в ства  и стрем ления...
I ы п сердце у меня м иллионами сердец...
>( их биеньем  слитны м изм еряю
II чувствую  движ ени е иных э п о х , врем ен.«

(J1. Садофье*).

II если на долю  эп и ч еск ой  повествователь
ной  п оэзи и  выпадает « о т р а ж ен и е» — в сест о 
р он н ее  и д о б р о со в ест н о е— всех ст о р о н  ж и зн и  
н бы та рабочи х, на долю л и ри ч еск ой  поэзи и  
приходится  вы раж ен и е эм оц и он ал ь н ой  ст о р о 
ны бы тия, от н о ш ен и е  к радостям и печалям, 
идеалам и стрем лен иям , нуждам и чаяниям, 
труду и отды ху п р ол етариата, ставш его  в 
ц ен тр е внимания п оэтов , вы ш едш их и з его  
среды .

С оверш енно очевидно, что цен трал ьн ое  
м есто в ж изни р абоч его  зани м ает  т р у д  и 
м есто его  вы явления —  з а в о д .  О н и , га
сим обр азом , становятся  и основны м  мотивом  
пролетарской лирики , гак м н огообр азн о  и 
к р асочн о вы раж аю щ ей о т и о ui е и и е к ним  
со  стор оны  поэтов , призванны х воплотить  
переж ивания р абоч его  в связи с производ
ством , основны м  стер ж н ем  к от ор ого  он  
является. II индустриальны е мотивы звучат  
» .со в р ем ен н о й  лирике пол ногл асно и х « о б щ е
ст в ен н о .

О днако, бы ло бы ош ибкой  думать, что то  
от н о ш ен и е  к труду и производству, к отор ое  
наблю дается у р абоч его  сей ч ас , соп ровож дало  
ег о  на всем пути его  классового сам осозн а
нии. Ведь пролетарская л ирика— явление не

Р. Ф. К У Л Л Э.

в современной лирике.
только ( ( ‘годн ей ш его  дня. С м ом ента стано
вления пролетариата, как ор ган и зов ан н ого  
явления общ еств ен н ой  ж и зн и , труд его  соп р о
вож дается п есн ей , н еи зм ен н о  отраж аю щ ей  
его  о т н ош ен и е к н ем у и орудиям  п р ои з
водства.

П реж де, чем  придти к сегод н еш н и м  радост
ным и бодры м настр оен и ям  в индустриаль
ной лирике, рабочая  песня  прош ла чер ез  
«гр озу  и  бурю)> отвер ж ен и я , чер ез ненависть  
к городу и м аш ине— орудию  экен лоатац п и  и 
источн и к у о б ездол ен н ой  ж изни.

О тры в от деревн и, тяж кая необходим ость  
искать хлеб в городах наем ны м трудом , в ка
бале х каии тал иста-хозяина. н еобесп еч ен н ост ь  
и н еув ерен н ость  в завтраш н ем  дне, п розя ба
ние в тем ны х углах, развращ аю щ ие соблазны  
города -  спрута, засасы в аю щ его тело и душу 
в бол езн и , пьянство и безум и е, уж ас перед  
стальным гигантом -заводом , перемалы ваю щ им  
п ер в обы тн о-ч и стую  психику к рестьянин а в 
о сл о ж н ен н о -сер ь езн о е  со зн а н и е  пролетария, 
м ягко-чарую щ ие восп ом инания  о покинутом  
«дом е», т а м .  в деревн е, в противовес сум а
сш едш ем у з д е с ь ,  в кам енном , холодном  г о 
р оде— вот эт о  иѵ н астр оен и я , через которы е  
проходила пролетарская лирика до Октябрь
ской револю ции. О тсю да понятны  ненависть, 
тоска и оглядка назад у первых и оэтов -р або- 
чих — Ш кулева, Савина, Н ечаева, Ив. Л огинова  
и др. Их путает город, держит, деревня.

Р одн ы х  иол с и просторы  
>1 покинул навсегда:
Н е п р яи ети л  в них о п о р ы ,—
Т ам  р ас тет  одна нуж да.
Я приш ел б ез  сож аления 
О т  родны х полсіі в  заво д ,
Где дви ж ен и е  а  стрем ление.
Где посп еш н ы й хол вперед.

• (Ив. Лотков).

Н ем н оги е, однако, ш.іп так созн ател ьн о  
в гор од па «поспеш н ы й ход вп еред», как Л о
гинов. А. Д икой я р че н п ол н ее других выра
ж ает п р ом еж уточ н ы е, н еоп р едел ен н ы е на
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стр оен и я  п ри к ован н ого  к «плену» машин  
к рестья н и н а, к от ор ого  п р о ц есс  н еи зб еж н о г о  
обедн ен и я  деревн и и роста капитализма бр о
сил на завод .

З д ес ь  м ош ь и власть маш ин.
П о к и н у в  к о с ы , сохи ,
П риш ельцы  д еревен ь  т а я т  и с к о р б ь , и вздохи.
З д ес ь  все рабы ,
Зд есь  то л ь к о  власть машин.

, (А. Дикой).
Н о вскоре тот  ж е Д икой н ач и н ает  п он и 

мать, что рабочи й  дол ж ен  не м аш ину н ен а
видеть, а эк сп л оататор а-хозя и н а .

Мы не нас неиащ глим, заводы ,
З л обы  проти в  наш ии  не таны .

О т ненависти  к б ор ь бе , к товарищ еской  
сол идарности  и  револю ц ионны м  лозунгам  во 
имя завоевания орудий  производства и осво
бож ден и я  р а б о ч его  класса ш ел  пролетариат, 
закрепляя свои  боевы е н астр оен и я  в лирике. 
Эта ув ер ен н ость  в победе над капиталом зву
чит в стихах п редреволю ционны х V В. 'Гор
ского:

Мы сильны  в своем  течении,
Н ас стрем ление вдаль несет...
Ч то  п реграды ? Ч то  зап оры ?
Ч е р е з  го р ы  п уть  пробьем .
К ж изни вольной п уть  раздольн ы й
Мы всегда себе найдем...

О ктябрьская револю ция, как победа рабо
ч его  класса, сразу  вн есла ор ган и зов ан н ость  
в тем атику и стиль пролетарской  лирики. 
Все п р еж н и е, неув ер ен н ы е, половинчаты е  
н астр оен и я  и  от н оси тел ь н о  р обк и е призы вы  
уступил и  м есто  четким н ясны м н астроениям  
п оэтов , б езо ш и б о ч н о  наш едш их свой путь и 
вы явивш их свое от н о ш ен и е  к волновавш им  
предш ествую щ ее п ок ол ен и е тем ам . Завод, 
ф абрика становятся  цен тром  п оэти ч еск ого  
творчества, лирика эм оц и он ал ь н о-угл убл ен н о  
вы раж ает лю бовны е н астр оен и я  рабочи х к 
м аш ине и труду. С оздаю тся п оэти ч еск и е, 
ли тер атур н ы е группировки , расходящ иеся  в 
ч астн остя х , но еди н одуш н ы е в главном — в 
отн о ш ен и и  к роли прол етариата в обн ов л ен 
ном социальном  ст р ое . И м отивы  индустриаль
ны е, м отивы  труда и борьбы , ведущ ие к ок он 
чательной победе над капиталом во всем  
м ире, стан овя тся  д о м и и и р у ю щ е-т о р ж ест в ен -  
ными:

Т о р ж ес тв у й , грем и победно , в озрож д ен н ая  п рирода ,
С лавь ж ел езн ого  М ессию, н ов ы х  дней богаты ря!
В эти х  су м рач н ы х  л ад о н я х —б езгр ан и ч н ая  свобода.
В эти х  м ускулах ж е л е з н ы х —ч ел о в еч еству  зар я .

(А . Ыашироі-Самобытник).

В оп рос ставится  у ж е  оч ен ь  ш ироко: о про
летарской культуре, о специ альны х путях  
п р ол етарск ого  творч ества. О пределяю тся его  
цел и  и задачи. И  т р у д  стан ови тся  крае
угольны м  камнем, на котором  ст р о и тся  все  
Здание великой культуры  будущ его.

В первы й ж е год р евол ю ц и и  вы двигается  
на первы й план колоритная ф и гура п оэта

А. Г остев а-Д озор ов а , которы й обстоятел ьн о  
ф ор м ул и р ует  цели и сущ н ость  пролетарского  
искусства.

«Для н ов ого  и н дустр и ал ьн ого  пролетариата, 
для его  п си хол оги и , для его  культуры  преж де  
всего  характерна сама индустрия . К орпуса , 
трубы , колонны , мосты , краны и вся сл ож 
ная констр уктивн ость  новы х постр оек  и пред
приятий. к атастр оф и ч н ость  и неум олим ая .ди
нам ика— вот что прони зы вает обы д ен н ое со 
зн а н и е  пролетариата. Вся ж и зн ь  совр ем ен ной  
индустрии  пропи тана дви ж ением , к атастро
ф о й , вделанной в то  ж е время в рамки о р га 
н и зован н ости  и стр огой  зак он ом ер н ости . Ка
т астр оф а и динам ика, скованная грандиозны м  
ритм ом ,— вот осн ов н ы е, осен я ю щ и е моменты  
пролетарской п си хол оги и »  (А . Г остев . «К он 
туры п ролет, культуры »).

Но и ещ е одна черта л оги ч еск и  вы текает  
из сущ н ости  п рол етарской  п си хол оги и — кол
лективизм . К лассовое со зн а н и е  кол л ективно, 
и каждый его  представитель скован с  кол
лективом . Е стест в ен н о , что и в лирике инди
ви дуалистические настр оен и я  долж ны  уступ и ть  
м есто коллективистическим . Э т(> 11 отм ечается  
в т ези сах  А. Богданова по в оп р осу  о «П утях  
прол етар ск ого  творчества».

«М етоды  п рол етарск ого  творчества имею т  
свою  осн ов у  в м етодах п р ол етар ск ого  труд», 
т. е. т о го  тина работы , которы й харак терен  
для рабочих новейш ей  к руп н ой  индустри и . 
О со б ен н о сти  эт о г о  типа: 1) со ед и н ен и е эл е
ментов «ф и зи ч еск ого«  и «духовн ого»  труда; 
2 ) п розр ач ны й, ничем  не скры ты й и не зам а
скированны й коллективизм  его  ф орм ы ».

То, ч т о  т еор ети ч еск ая  мысль ф ор м ули ро
вала в т ези са х , волна п о эт и ч еск о го  воп лощ е
ния вы несла на гр ебн е л ирическ их сти хов  
целой плеяды  молоды х прол етар ских поэтов.

II тут  преж де всего  м отив и ндустриал ьн ой  
культуры* воп лощ ен н ой  в заводе, в которы й  
п оэты  влю блены , как в символ мощи:

К аж додневно б ы ть  в за во д е , бы ть  в з а в о д е -н а с л а ж д е н ь е ...  
П оним ать  я зы к  ж ел езн ы й , слуш ать  тай н ы  о тк р о в е н ь я .
У  маш ин, ст ан к о в  уч и ться  буй н ой  силе—р азр у ш ать , 
Я р к о -н о во е , д р у го е  н еб р ер ы в н о  сози дать .

Так п о эт  И . С адоф ьев, подаривш ий кни ге  
своих сти хов  индустр иал ьн ое название «Ди
н ам о-сти хи » . А с  ним , за  ним н в тон  ему  
восп еваю т завод и др уги е, ч ерп аю щ и е вдох
н ов ен и е в его  стальной конструк ц и и , под
слуш иваю щ ие ритмы у м аш ин, видящ ие ве
ли чи е будущ его  в м ощ ном  р о ст е  индустриаль
н ого  производства.

Я полю бил твои  ви хри  м огучие,
Б у р н о : м оре колес  и валав ,
Гром ы  р ас к ат н ы е , ритмы п евучи е,
П овести  гр о зн ы е , ск азк и  бол слов.
Н о полю бил я и тиш ь нап ряж ен н ую ,
Р о в н ы й  и ни зки й  и сдерж анны й  ход.
Волю каленую , в бой снаряж енн ую ,
Мой д о р о го й , мой лю бимы й завод . (А . Гистев)^
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А . К ириллов с  больш ой силой вы раж ает  
эм оц и ю  коллектива, давш его ем у чер ез сталь  
маш ин и гул работаю щ их полны м ходом  за 
вода ег о  п есн и , к отор ы е стан ут  песням и бу
дущ его :

Я подслуш ал  эти  песни зо л о ты х  грядущ и х  лнсй 
В ш уме ф аб ри к , в к р и к ах  стали , в зл обн ом  ш елесте

рем ней.
Я см отрел , ка к  мой т о в а р и щ  зол отую  сталь ковал,
И  в  тот миг за р и  гр яд у щ ей  лик чудесны й  разгад ал .
Э ти  песни  мне пропели  миллионы  голосов,
М иллионы си н ебл узы х , сильны х, смелы х кузн ец ов .
Э іи  песни зо в  м ятеж ны й , в л астн ы й , красн ы й , ясн ы й  зв о н , 
О н в еш ает  всем , чтФ кончен долгой  ночи м ертвы й  сон. 
Эти песни—з о в  могучий к солнцу, ж изни  и б о р ь б е ,
Э т о —в ы зов  горд ы й  гн евн ы й , зл обн ы й  тягостной  судьбе...

Те ж е н астр оен и я  вы раж ает и М. Г ера
симом («З ав од  весен н и й »):

Л ю блю , ко гд а  п од  паром  молот 
С ж им ает сталь в сноп ах  лучей,
Лю блю  ко в ат ь , силен и молод 
У пасти  огн ен н ы х  печей .
Лю блю  я тр у б  заво д ски х  струны ,
Г удок , будивш ий паром  медь.
Я  знаю : красны й  ф лаг комм уны  
Н ад  миром будет плам енеть.

Е го  вл ю бл ен н ость  в завод, как в воп ло
щ ен и е мощ и будущ ей  культуры , как вы раж е
н и е силы пролетариата, при н и м ает  ф орм у  
п одл и н н ого  п аф оса, п росл авл яю щ его груд и 
коллектив:

З а в о д , как  водоп ад  ж естокий :
С тр у я тся  медь, чугу н , руда,
Э л ек троол ам ен н ы е ток и  
В стальны е мускѵлы  труд а .
С »-ал каж ды й пламенным баяном  
К ую щ и х  зв о н о в , к р а с н ы х  струн ,
Грозово -вскры л ен н ы м  ти тан ом .
З ар и  гр яд у щ его  три бун .

В неш ним , звуковы м вы раж ен ием  гром ы 
хаю щ ей индустрии,' регул я тор ом  сроков "взме
таю щ егося  и великом н ап р я ж ен и и  труда  
являю тся гудки, призы ваю щ ие р абоч и х  утром , 
отп уск аю щ и е их, усталы х, вечером . П ере
кличка гудков ч ер ез  н ео б ъ я т н ы е просторы  
С ою за составл яет  св оеобр азн ую  .музыку, под 
ритм котор ой  идут арм ии тр удящ ихся , на не
сокруш им ы х плечах н есущ и е мощ ь ж и зн и  и 
победу над капитализм ом . С. Г орбатов  лири
чески пр етвор я ет  э т о т  мотив в такое ст и хо
твор ен и е .

Г У Д  К Н.\
Г рем и т по кам енны м  ступеням  
Р аб о ч и х  си н еб л узы х  р ать .
М аховики с м огучим  пеньем 
Д р у г  д р у га  р в у тся  п ерегн ать .

Л т р у б ы  сп о р я т  с небосводом,
С то я т , ка к  р я д  б о га ты р ей .
С тал ел и тей н ы е заво д ы  
З о в у т  отр я д ы  слесарей  

Гулки  дробятся медью  зв о н к о й ,
К л уб ятся  в радостном  бегу:
Б е г у т  в догон ку—в п ер его н к у  
О т  Л е н и н гр ад а  до Б а к у .

П р и зы в ы —гимны р азл и вн ы е 
Н а  ф рон те  мирного т р у д а ,—
П ою т, гудят гудки  стальны е 
В респ убл и кан ски х  городах .

Э тот  мотив в серазр еш аю щ ей  красоты  
будущ его  зв уч и т властью  в лирике совр ем ен 

ны х п оэт ов . 11. В ладимиров с  верой и у б еж д ен 
ностью  говор и т, что труд рабоч и х  разобьет  
«ти р ан ство к ам ен н ого  плена»:

М ы преврати м  за в о д ы  наш и 
В ж и в отв орящ и й  х рам  душ и,
И  будет мир н овей  н краш е 
В св ободн ом  ш уме и тиш и.

Е щ е реш и тел ьн ее о  «м аш инном  рае» гово
рит А . М аш нров-С ам обы тник , назы вая его  
«мой лю бим ы й, м ой ж ел езн ы й , м ой родной , 
.машинный рай»:

Ч то  мне древ н и е  п о в ер ь я , р асп и сн ы е н еб ы л и ц ы ,—
В  б еспреры вн ом  дости ж еи ьи  я тв о р ю  ж и в о й  р ассказ . 
З а х о ч у —и к  солнц у  смело в о сп ар я т  стал ьн ы е  птицы ; 
З а х о ч у —и ком ж ел еза  за с в е р к а е т , к а к  алм аз.
З а х о ч у —п о  дну м орск ом у  за гр ем и т  я з ы к  ж ел езн ы й ,
М ир неведом ы й в стр ево ж и т  сетью  зв о н к и х  п р о в о д о в ...
И  по рельсовы м  изви вам , п р о гр е м ев  н ад  самой безд н о й . 
И з  тр о п и ч ес к о го  зн о я  п ереброш з’ в ц ар с тв о  л ьдов.

Труд р абоч его  коллектива и индустриальн ое  
п роизводство пропи тали  тем атик у и сти л и 
стику сов р ем ен н ой  л ирическ ой  п оэзи и  п р о
летарских п оэтов  н астол ько, что те  ж е  «про
и зв одств ен н ы е», заводск и е образы  владеют 
ими при оп и сан и ях  природы . О на превращ ается  
в какую -то ги ган тск ую  ф абри к у, где  все ее  
явления ор ган и зую тся  по индустриальны м  
признакам . У К азпна гр оза  нредстанлена, как 
работа т и тан и ч еск и х  н ебесн ы х  кузнецов:

И  в ы сок , и ш и рок  
С инекам енны й  завод!
Чу! П оры в и сты й  гудок  
П ы льны м  голосом  зовет!
И  сп еш ат со  всех  к он ц ов  
В толсты х б л у зах  зак о п ч ен ы х  
Т о л п ы  м оіпны х к у зн ец о в ,
В етровы м  гутком  сплоченны х!..
В се  тем ней , тем нее высь...
Т о л п ы  тем н ы е сош лись 
И  проворн о  
М олний горно  
Д уш иы м  жаром 
Р азо ж гл и
Н раскатисты м  ударом  
Ш и р ь  за в о д а  потрясли .

А цитированны й у ж е нами Г ерасим ов  
настолько пропитался привы чны м и заводским и  
обр азам и , что они у  н его  и для оп и сан и й  
природы  сним аю тся  с т о й  ж е рабочей  палитры .

В новь  зо р и , ка к  мимозы , стали...
І !х  зо л о т о  я  полю бил,
Н о  раскаленн ой  іл ы б е  стали 
Ритм и чно  м олот бил и бил.

В есна, каки е гол убы е 
П р о стр ан ство , поле и река!
С треляли  искры  зо л о ты е  
И з-п од  стал ьн ого  кулака.
К ак и м и  светлы м и глазам и  
Г л яд ят  за в о д а  корпуса!
В маш инах, р ы ч ага х  над нами 
Н е  в о й ,—а птичьи  голоса...

К ол и ч ество  прим еров мы м огли  бы  б ес 
к он еч н о  увеличить, если бы располагали  
соответствую щ им  м естом . О днако, для наш их  
целей дост аточ н о  и приведенны х у ж е , чтобы  
показать читателю , как властно и убеди тел ьн о  
звучат в сов р ем ен н ой  лирике м отивы  труда  
и коллектива, как вы раж ен и е индустриаль
н о г о  м ироощ ущ ен ия п рол етарск и х поэтов .
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Эти'мотивы  и ость то я о п о е ,  б ессп о р н о е , прои зрастает , м едленно, но планом ерно, из
что создала «п оэзи я  р абоч его  удара» но иной  почвы , н еж ел и  отстоя вш ая ся  у ж е куль-
вы раж ению  А . Г астева. И если ф ор м а, ком п о- тура и н ди ви дуал и сти ческ ого  творчества. З а т о
зи н н я  и мелодика стихов  м ногих ир ол етар- полнота м и р оощ ущ ен и я  и и деол оги ч еск и -
ских лириков ещ е не дости гл а  совер ш ен ств а . к л ассовое со зн а н и е , так кровно свя зан н ое
если он и  ещ е несколько бесп ом ощ н о  п ок ор я - с  прои зводством , бор ь бой , трудом  и револю -
ю тся  м атериалу, владею щ ему ими, или под- ци ёй , у  них вы р аж ен о  к р асоч н о  и м н о го -
р аж аю т тем или иным обр азц ам , то  эт о  обр а зн о  в б огатой  россы пи их взвол н ован н ой
доказы вает лиш ь то , что культура их стиха  и чуткой лирики. р ш Л у д л э .

м . к Ь р о л и ц к и й .

В мире распада и духовного растления.
(М . Горький и ег о  п осл едн ее п р ои зв ед ен и е «Д ело А ртам он ов ы х»).

Б иограф ы  Г ей н е дол го  бились над воп р о
сом о  том , в каком году родился зн ам ен и ты й  
п оэт— в 1 7 9 9  или 1 8 0 0 . Н ак онец , реш или  
обрати ться  к сам ом у Г ей н е. П оследни й  м н ого 
зн ач и тел ь н о  ответил: «Я  одни и з п е р в ы х  
лю дей X IX  века», т. е . он  родился в 1800  г.

Э тот  *>пнзод (м ож ет  бы ть, а н ек д о т и ч еск и й ) 
приходит на память, когда думаеш ь над у ст а 
новлен ием  ю би л ей н ой  даты 3 5 -т и  л етн ей  ли
тер атур н ой  дея тел ь н ости  М. Г орького. Одни  
считаю т началом  его  л и тер атур н ой  деятель
н ост и — сен тябр ь  1 8 9 2  года, года появления в 
газет е  «К авказ» ег о  первого р ассказа «М акар  
Ч удра»; др уги е— 1891 год, с которы м  связано  
его  перв ое п еч ат н ое  п р ои зв еден и е—-ю м ор и сти 
ч еск ое ст и хотв ор ен и е в «С тр ек озе» . Выход  
оди н — обр ати ть ся , как в сл учае с Г ейне, к 
сам ом у Горьком у •)•

Как бы то ни  бы ло, к 3 5 -т и  летию  своей  
творческой  деятельности М. Горький подарил  
нас новым прим ечательны м  п роизведением , 
прим ечательны м  тем более, что М. Горький, 
как худож ник , п охор он ен  у нас у ж е давно, 
л ет двадцать с лиш ним  том у назад, когда по
явилась серия статей , нз которы х некоторы е  
прям о так и  бы .ііі озаглавлены  «К он ец  Г орь
кого» .

С тех пор написаны  «Д етств о», «В лю дях». 
«.Мои ун и в ер си теты » и, н ак он ец , «Дело А р
там он овы х», при чем каж дое из эти х  п р ои з
ведений в отдел ь н ости  м огло бы прославить  
писателя. Но есл и  в первы х грех упом януты х  
произведениях М. Горький вращ ается  в крѵгѵ 
ав т оби огр аф и ч еск и х  и н тер есов , то в «Деле

]) Запрош енны й иною по этому поводу М. Горький 
ответил, что упом янутое стихотворение в действи
тельности представляет его первое печатное произ
ведение. предш ествовавш ее напечатанием «Макару 
М уд р е

А ртам оновы х» его  задача сов ер ш ен н о  иная: 
иоле мы сли худож ник а, предм ет ег о  наблю дения  
и созер ц ан и я  и е г о  худож ест в ен н ого  вопло
щ ения— н еср ав н ен н о  ш ире. В зор писателя о б 
ращ ен к ш ироким  обобщ аю щ и м  картинам . 
Э тот уклон в ег о  писаниях не нон: он  ощ у
тителен был и ран ее, когда, скаж ем , в «Г о
родке О к урове» , проступали вся нел епость , 
весь маразм и м оральное оп у ст о ш ен и е  всей  
уездн ой  дор евол ю ц и он н ой  Р осси и .

Ііогатеи  А ртам оновы , и ол угор ож аи е, полу- 
посел я н е, выходцы  из к репостны х м уж иков, 
сум евш ие обосн ов ать ся  и создать  огр ом н ую  
пол отняную  ф абри к у, сделать ее средоточием  
эксп лоатацин , наж ивы , средством  к удовлетво
рению  св о его  ск от ск ого  су щ ест в о в а н и я - только  
ф он . Илья А ртам онов , уби й ц а , подж игатель  
и обол ьсти тел ь— глава рода, и прим ы каю щ ие  
к нем у м олоды е отп р ы ск и  —  только символ. 
«Д ело А ртам он ов ы х»— только о т р а ж ен и е т о го  
бол ьш ого  царства эк сп лоати рую щ и х и эксплоа- 
тнруем ы х, к о т о р о е  м огло рухнуть  только иод  
ударами револю ции.

Таковы пределы , в которы х развивает свое  
повествование М. Г орький. Х р он ол оги ч еск и  
пределы эт и  дост аточ н о  ш и р ок и — с эп охи  рас
крепощ ен ия крестьян  и до наш их д н ей ,—  
дней револ ю ц и он н ой  бури.

На прим ере А ртам оновы х, приш едш их на 
см ен у дворянском у бы ту, М. Горький хотел  
показать всю  гниль н о б р еч ен н о ст ь  класса, 
которы й н еи зб еж н о  долж ен  бы ть погл ощ ен  
револю ционны м  потоком . Вот в схем е осн ов 
ная суть эт о й , как будто  бы , не новой темы . 
Н о .властью  худож ник а М. Г орький сум ел об
лечь и зо б р а ж ен н ы е им ф и гуры  ж ивою  плотью , 
придать им столь яркий к ол ори т , которы й  
заставл яет признать  его  п осл едн ее  п роизведе
н и е одним из ж и в оп и сн ей ш и х в ряду п р о
славивш их его  веш ей. И не только м ош пм й
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M Горький (О ДИН ИЗ последних. ПОрТПСТОВ).
об р а з старика А ртам онова и ег о  сы новей  
П етра. Никиты и племянника А леш и, но и 
толпа других мелькаю щ их здесь  лиц за р и со 
вана в вы сокой ст еп ен и  худож ественны м и  
чертам и. II дости гается  эт о  минимумом ху
дож ествен н ы х средств: два-три ш триха -и о б 
раз сл овно отли ты й. Так и ст о и т  перед глазами, 
точ н о  живам, среди группы  других А р там о
новы х. лукавая, отвратительная ф и гур а  гор
буна Никиты  в м онаш еском  обл ач ен и и , об 
ретш его  усп ок оен и е от  м ирской суеты , от 
лю дской скверны  и ч ел овеч еских собл азн ов  
в обстан овк е ионоск  в стен ах  м онасты рской  
оби тел и . Так и толп ится  в вообр аж ен и и  ряд 
других зап еч атл ен н ы х кистью  худож ника лиц, 
при чем каж дое и з них и зъ ясн яется  ярким, 
кудрявым, нередко аф ор и сти ч еск и м  язы ком, 
оби л ьн о см азанны м , как зам еч ает  М. Горький  
про речь П етра А ртам онова, «ж иром  м удрости». 
Э тих мудрствований в кни ге нем ало, и по
рой они очень  метки и характеристичны .

...«М уж и к и , рабочие,-»  говори т , поучая де
тей . Илья А ртам он ов ,— р азум н ее гор ож ан . У 
городских- плоть хилая, ум иш ко трепанны й, 
городской  человек ж аден , а— н е с м е л . У него  
все вы ходит мелко, н еп р оч н о . Г ородск и е цн  
ы чем точ н ой  меры не зн аю т, а м уж ик крепко

дер ж ит себя в пределах правды, он  пе м еч ется  
гуда, сю да. И правда у н его  пр остая . Он —  
весь п р остой , м уж ик, за  п его  и д ер ж и т есь » .—  
И далее: «Ты, П етр, сухо  <; рабочим и говориш ь  
и все о  деле, .что— не годится , н адобн о ум еть  
и о пустяках поболтать. П ош утить надо: ве
селы й человек лучш е п он я тен . ІЦ утк а— м и
нутка, а заряж ает на час» (стр . 5 2 ). ...« П о 
гост, разм ы ш ляет дворник Т ихон  Вялов, з а 
гадочны й человек, бы вш ий зем л ек оп . Не на 
свое м есто слово ставил. Н азы вается- п огост, 
а гостят тут  века веч ны е. П огосты — э т о  дома, 
города» (стр . 5 3 ) .— Н а зам еч ан и е П етра А р
там онова, что разросл ось  дело —  м аячущ ая  
вдали ф абрика, тот  ж е  Т и хон  отвечает: «Дело, 
как плесень в п о гр еб е ,— своей  силой растет»  
(стр . 8Г>).— В другом  м есте, по другом у поводу, 
он  р он я ет  одну из своих поговорок: «Ч ел о
век— нитку прядет, чорт  дерю гу гкет, так о н о , 
б е з  конца и идет» (стр . 122).— Пли: «Х леб—  
не кирпич, на зем л е не валяется» (стр . 2 5 4 ) .—  
«Ты ,— говорит И лье А ртам онову ветхий  де- 
в я н остол етн и й  стар и чок , гкач Б ор и с М оро
зов,-— ты — н аш его  дерева сук , — катай! Т ебе  
удача— зак он н ая  ж ен а , а не л ю бовница: по
баловала, да и н ет  ее! К атай во всю  силу»! 
(стр . 6 1 ) .— «И ст ор и я ,— п оучает П етр А ртам о
нов стар ш его  из сы новей  И лью , р еш ивш его
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посвятить себя  науке, и зуч ен и ю  и ст о р и и —  
и какая там , дура, история? К чем у она?  
Ты на историю  плю нь. И ст о р и я — н е девица, 
на неіі н е  ж ен и ш ься » (стр . 1 3 9 ).—-«У А лек
сея  И льича ум и ш к о— мыш ка; псе зн ает: где 
сало, где м ало, и гр ы зет , гры зет »—за м еч а ет о д н о 
глазы й, костлявы й старичок  Л осев  (стр . 170).

Таким, п р и м ер н о , язы ком расцвечены  
страницы  «А ртам оновы х». Но ведь язы к —  
сти хи я , и и з-за  будничны х, как бы словечек  
и невзначай  бр ош ен н ы х п оговор ок  возн и 
каю т ж ивы е облики лю дей, отр аж аю тся  и \  
думы , помы слы  и н астр оен и я .

.М. Горький всегда л ю би л 'н адел я т ь  своих  
действую щ их лиц особы м , каж дом у и з них 
свой ственны м  язы ком .—  св оеобр азн ы м , и нди
видуальны м. То ж е н в «Д еле А р там он ов ы х», 
где язы к —  ж ивой , к р асоч н ы й , яркий, м ета
ф ор и ч н ы й . Н е только вековой бы т, но и р од
ная природа с  ее  зи м н и м и  вьюгами и м яте- 
ля мй, с  ее  весен н и м  солнцем  и  о сен н и м  н е
настьем  ож и вает  на стр ан и ц ах  эт о г о  п р ои з
ведения.

... ((Июльский в еч ер , наполнив сад красно
ватым сум раком , ды ш ал в окна тяж ким  зап а
хом зем л и , разм оч ен н ой  дож дем , нагр етой  
сол н ц ем . Бы ло хор ош о, н о  гр устн о»  (стр . 2 4 9 ).

... «Х олодная, мокрая приш ла осень; сады  
покры лись р ж авч и н ой , ч ер н ы е ж ел езн ы е леса  
гож е прорж авели ры ж им и пятнам и; п осв и сты 
вал сы р ой  в етер , сгон яя  в реку бледны е, р ас
топ тан н ы е струж ки» (стр . 4 1 ) .

... «День серенький; н ебо  по осен н ем у  на
хмурилось; всхрапы вал, как усталая лош адь, 
сы рой  ветер , раскачивая верш ины  ельника, 
обещ ая  дождь. На ры ж ей  п о л о се  песчаной  
дороги  качались тем н ен ь к и е ф игуры  лю дей, 
сползая  к ф абри к е; три кор п уса  е е , расп о
л ож ен н ы е ио радиусу, вцепились в зем л ю , как 
судор ож н о  вы тянуты е красны е пальцы» (стр . 8 4 ).

... «Н езам етн о  подкралась зи м а, ср азу  об 
руш илась на город гулким и м ятелям и, креп
кими м орозам и, завалила улицы  и дома са 
харны ми холмами сн ега , надела ватны е ш апки  
на ск в ореш н и  и главы церквей , заковала белы м  
ж ел езом  реки и рж авую  воду бол от»  (стр . 17).

«Д ело А ртам оновы х» —  не только хр оник а  
н аш его пол увек ового  ж итья бы тья, но хроника  
худож ествен н ая , рассказанная со всем и ск ус
ством п одл и н н ого  худож н и к а слова.

Петр А ртам он ов , главны й наследник арта- 
м он ов ск ого  «дела», ош елом лен: он  не м ож ет  
оп ом н и ть ся  и придти в себя , когда н ео ж и 
данно разразилась  катастр оф а, и он увидел  
себя  на тер р и тор и и  своих владений ок р уж ен 
ным бл естя щ и м и  ш ты кам и солдат. З ам еч ан и е

*
Т ихона о н еобходи м ости  сч и таться  с совер
ш ивш им ся ф актом  ем у представляется  бредом  
сп я ти вш его  с ума старика. А р там онов никак  
не м ож ет  ур азум еть  т о го , ч то  п р ои зош л о—  
о т ч ег о  эт о  в се  вдруг и сч езл и , куда девался  
весь артам оновекн й  род; о т ч его  ф абри к а без
дей ствует , молчит; о т ч ег о  он , не покидаю щ ий  
п остел и , л еж ит в беседк е, в саду, а вокпуг  
н его , в саду, на дворе, дви гаю тся , возятся  п 
ш ум я т к аки е-то ч уж и е, н еи зв ест н ы е ему люди. 
О н в сост оя н и и  н е то  полуяви, не то  полу
сна. Н о э т о  н е  сказка, н е  п ол усон , а самая  
подлинная явь, самая реальная действител ь
н ость . Там, где на м ы су, среди  к устов  таль
ника, вы силась и  ш ироко раскин улась  ф а б 
рика, где неподал еку, по вересковы м  холмам  
раскинулись  ж алкие хи ж и н ы -ул ьи , н езатей л и 
вые бар ак и -к он ю ш н и — ж илищ а рабочих; где  
над ткацким и станкам и сидели годам и ск л о
нен н ы е в ск ор би  и хвори лю ди,— сей ч ас  н е  
бы ло признаков ж и зн и . П ьяны й разгул  А рта
м оновы х, р азн узд ан н ость  их плотских в ож де
лений , сви реп ость  и ж есток ость , вплоть до 
и стязан и й  и даж е уби й ств , —  весь э т о т  де
м орализованны й, п огр язш и й  во зл е и пороках  
м ир, все эт о  осталось  где-то  позади, миновало, 
т оч н о  со н , сн я то  словно дуновением  ветра.

«Д урак,— за м еч а ет  св оеобр азн ы й  ф и л о со ф  
Т ихон  В я л о в ,—  а правду понял раньш е всех. 
Вот о н о , как повернулось. Я говорил: всем  
каторга! И  приш ло. С м ахнули, как пыль тря
пиц ей . Как струж к у см ел о. Я все см отрел: 
диво! К огда конец ? Вот наступил на вас ко
нец . О тлилось вам сви н ц ом  все эт о ... П оте
ряла кибитка к ол есо ...»

Там. где все осн ов ан о  бы ло на ф альш и и о б 
м ане, на у г н ет ен и и  и эк сп .ю агац и и  чуж их  
сил, остал ось  одн о п у ст о е  м есто: все см ет ен о , 
р ассея н о  и р азв еян о , вы к орчевано и р азв ор о
ч ен о  с корнем . К то и з  рода вымер; кто б е 
жал; кто, как Я ков А ртам он ов , и зби т  и вы
бр ош ен  рассви репевш им и людьми и з вагона  
на ходу поезда; кто, как И лья, прим кнул к 
новом у т еч ен и ю ... П оследни й  из рода А рта
моновы х, оставш и й ся  па м есте, ум ираю щ ий  
П етр, н ак он ец , понял  смы сл прои сш едш его  
случилось ч т о -т о  зл ов ещ ее, р ок ов ое, н еотвр а
ти м ое... Эта часть «А р там он ов ы х», в осп р ои з
водящ ая столь бл и зк и е нам по врем ен и  и  
н астр оен и ю  дни, напи сана с  изум и тел ьной  
сил ой  х у д ож ест в ен н ого  в оссоздан и я .

Так рухн ул о  «дело» А р там он овы х, оби л ьн о  
п олитое чуж им  потом  и кровью . Так зав ер 
ш ился полувековой п р оц есс  —  оди н  из ф а зи 
сов  р одн ой , а м ож ет  бы ть, п м ировой  и сто
рии ...

М . К о р о л и ц к и й .
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ІІр о ф . А . Г . ГЕН К ЕЛІ».

Карская экспедиция 1926 года.
П иш у it Б аренцевом  м оре, полны й впеча

тлений от  К ар ск ого ...
I? трети й  раз м не посчастл иви лось  побы вать  

зд е с ь , в этом , казалось , о д н ообр азн ом , холод
ном. непри ветли вом  м оре, и в трети й  раз » 
возвращ аю сь из н ег о  окрепш и м , закаленны м  
для дальн ейш ей р аботы , ом олодевш им  б езо  
всяких ш тей н ахов  н том у п одобны х в ор он о
вы х... О тчего?.. Да от т о го , ч т о  с ев ер — наш а  
родная сти хи я , от  т о го , что полярны й климат, 
ири отсутств и и  бак тери й , дал наш им отдален 
ным пещ ерны м  предкам возм ож н ость  потерять  
зверины й и принять ч ел овеч и й  образ- От того , 
ч то  здесь  ж и зн ен н ы е вопросы  уп рощ ен ы , 
и н тер есы  прим итивны , сущ ествов ан и е схем а
ти ч н о , сен зи ти в н о ст и  сокращ ены  до м ини - 
пума. И  если у ч а ст и е  в К арской эксп еди ции  
т р еб у ет  огр о м н о го  напряж ения ф и зи ч еск и х  
и отч асти  ум ствен н ы х с и л ,з а т о  сохр ан я ю тся  
и в озобн овл я ю тся  силы  нервны е, а н ер в ов -то  
нам при  наш ем  «и н тел л и ген тн ом » сущ ест в о
вании и н е  хватает ...

ІІо э т о  все ф и л о со ф и я , которая долж на  
бы ла бы иттн в виде вы вода, а не заголовка  
стать и , и потом у п остараю сь оп исать  свое  
п ребы в ан и е в «дом е отды ха» си ст ем ати 
чески .

У ж е седьм ой год К ом и тет  сев ер н о го  м ор
ск ого  пути о р г а н и зу ет  плавание из С ибири в 
Европу: по ш ироким  водны м сибирск им  ар т е
риям к сер ед и н е  августа  стек аю тся  товары  в 
Новый П орт на О бской губе  и в У сть -Е н и -  
сей ск и й  порт. ІІы не бы л сделан и н тер есн ы й  
первы й опы т с заготовк ою  гр аф и та в К урей к е, 
в 7 7 3  верстах  но Е н и сею  кверху от  устья: 
туда прош ел н ор в еж ск и й  пароход «Вага» и 
выбрал эт о т  цен н ы й  товар и з сам ого  сердца

С ибири. Зем л я  наш а велика и обильна и, 
имея такие в озм ож н ости , мы обязаны  сум еть  
зав ести  в ней порядок.

Э кспедиция н ы н еш н его  года была заду
мана б о л ее  ш и р ок о, чем преды дущ ая: вм есто  
4  небольш их пароходов 1925  года мы имели  
ны не 5 , при чем п оч ти  все о н и  м н ого  круп
нее: англ ичанин  «У льм ус» поды м ает 5 .0 0 0  т ., 
т. е . 3 0 0 .0 0 0  пудов товара, а ведь эт о  
груз 5 поездов в 6 0  больш и х вагонов каж 
дый!

Прош лы й год бы л в ледовом  см ы сле очен ь  
тяж елы й: в ю ж н ой  и средн ей  части  моря  
бы л почти сп л ош н ой  лед, и  ок ол о острова  
Б ел ого  ледоколу «М алы гину» приш лось ег о  
ф орси ровать .

По им ею щ им ся н аблю дени ям , в К арском  
м оре тяж ел ы е, то. что п реж де назы валось  
«непроходи м ы е» годы , сл едую т о б ы ч н о  по
парно, п осл е чего  идет 4 — 5 «легких» лет. 
1 9 2 4  г. бы л чр езвы чай н о легким: два ю ж ны х  
пролива бы ли откры ты , и лед располож ился  
6 0 — 70-м ильны м  слоем  вдоль в ост оч н ого  бе
рега Н овой Зем л и , кончаясь у  К арских  
ворот.

Н ы н еш н и й  год ож идал ся  тяж елы м  и был, 
дей стви тел ьн о , совсем  св оеобр азен : лсд у п о р 
ными сев ер ов осточ н ы м и  ветрам и, котор ы е  
здесь  летом  в ообщ е п реобладаю т, ото гн а л о  к 
ю гу и его  вы перло из тр ех  проливов (Ю г о р 
ский ш ар , К ар ск и е ворота и М аточкин ш ар), 
так ч то , идя и з А рхангельска в Ю ш ар в 
первы х числах августа, мы увидели н еобы ч 
ную  картину: в теплом , хотя по им ени и 
«Л едовитом » ок еан е мы, начи ная с  К алгуева, 
встретили м ассу льда, ч его  я раньш е здесь  
никогда не видал. А подходя к проливу, за
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остр овом  .Матвеевым, сопровож давш ая нас  
н еп агр уж ен н ая  «Вага» (он а оставила свой  
гр уз угля в А рхан гел ьск е и шла в Е ннсеіі 
за граф и том  п устая) задумы валась не на 
шут ку.

О ставив ее к сп окой ной  бухте Варнека на 
В айгаче, мы сделали две попы тки войти в 
Ю горский  ш ар, одну в М аточкин и одну в 
К арск и е в ор ота ... безусп еш н о! М ы -то на ле
доколе «Седов» проходили, но «купцы » с их 
тонким  корпусом  и сл абой  м аш иной , за 
стряли бы б ез  р азгов ор ов ... А в , М аточкином  
ш аре, в самом узком  его  м есте, лед и для 
нас представил непроходи м ы й барьер.

Р еш ено бы ло обм ануть природу и пойти  
г. обход  Н овой Земли: я сам писал два года  
том у назад, что т у д а -д е  пр оходит Г ольф - 
ш трем  и там дол ж н о бы ть теп л ее и вода м ен ее  
оледнена. Но 1 9 2 6  г. и здесь  подвел: не до
ходя 3І4 градуса до мыса Ж ел ан и я , вблизи  
мы са Н ассау , мы увидели такой  сер ь езн ы й  
лед, что итти  дальш е нам хот я  бы ло бы , п о
ж алуй, и в озм ож н о , но в см ы сле тран сп ор т
ном бесполезно': гр узови к и  т ак ого  льда бы
не взяли.

Тогда реш ил ись  на отч ая н н ую  м еру, про
диктованную  тем , что все эт и  наш и поиски  
и разведки продолж ались у ж е м есяц , речная  
часть эк сп еди ц и и  ждала нас в сибирск их  
реках у ж е  две недели, а после 2 0  сен тябр я  
ее пребы вание там стан ови тся  под угрозу  
ледостава.

II вот, 2 -г о  сентября  началось ф о р си р о 
вание' льдов М аточкина ш ара наш им и су
дами, в ерн ее ледоколом «С едовы м»;— дело  
усл ож н я ется  здесь  тем , что пролив местам и  
суж и в ается  до мили, над ним навесаю г от 
весны е у т е с ы ,и  льдам некуда податься: только  
ледокол р азобьет  м н огосаж ен н ую  льдину и 
сделает дор огу , как ее  ср азу  ж е запи раю т  
т е  ж е сам ы е обломки только ч то  р азби того  
льда. Ш аг  за ш агом , саж ен ь  за саж ен ы о об 
калывал и проводил ледокол суда, продвигая  
их вперед на н и ч тож н ое  пространство: а 
в сего  пролив и м еет  5 6  миль длины .

Н апряж енная бор ьба съ едает  все наш е  
сп ок ой ств и е и не только не дает  в озм ож н о
сти срисовы вать в iq асках исклю чительны е  
красоты  э т о г о  изум и тел ь н ого  пролива, но  
даже и ф отогр аф ы  наш и работаю т вяло. 
А н гл и ч ан е, видим о о со б ен н о  нервничаю т: они  
вы водят за бор т  ш лю пки т. е. приводят их в 
«готов н ость » , хотя ш люпка во льдах вряд ли 
п ом ож ет  нм в сл учае аварии судна.

Тем не м ен ее, іы не можем иногда не 
отм ети ть  и ж анровы х сцен: вот песец  попал  
па льдину и сой т и  не мож ет: м еч ется  и з ст о 
роны в ст о р о н у -— подож ди голубчик , сей ч ас

подойдет ледокол и приж м ет твою  льдину к 
другим  и ты по м орю , аки по суху, добереш ься  
до бл и зк ого  берега!

Ч удная звездная ночь озар я ется  северны м  
си я н и ем , н о  о н о  нас только расстраивает: 
ведь эт о  у ж е осен ь  (летом  сия н и я  пе видать), 
Эго знак  т о го , что нах  ̂ бы  надо думать о  
возвр ащ ен и и , а н е  о  п оходе туда. Но при 
всех совещ ан и ях и разговорах слово «назад»  
никем не бы ло п р ои зн есен о  и в ер оя тн о , ни 
у к ого  не бы ло н в мы слях.

П осл е почти  д в ухсуточ н ой  борьбы  пролив  
взят и мы у р ади остан ц и и  «М атш ар», п ер со
нал к отор ой  глубок ой  ночью  сделал нам ви
зи т  почти в полном составе: он и , бедн ы е, 
заж дались— у ж е 10 дней: «Таймы р» стои т  у 
Западного входа в пролив и не м ож ет  по
дойти к ним , а ведь они  13 м есяцев здесь  
просидел и ...

И так , мы в Карском Поре. Н о борьба ещ е  
не кончена: знач ительная  п ол оса тя ж ел ого  
льда тя н ет ся  перед нам и, и  мы вновь целый  
день, ш аг за ш агом , проводим пароходы . Н о  
теперь все-таки л егч е , не так  крепко льды 
заж и м аю т суда, как в тесн ом  проливе, и про
резан н ы е ледоколом  каналы  затяги в аю тся  пе 
ср азу . На английских судах ш лю пки, ви сев
ш и е за  бор т ом , втягиваю тся на палубу -э т о  
у ж е  признак н ер в н ого  усп ок оен и я  судна...

С боч к и  на м арсе молодой ги дрол ог кри
чит: «чистая  вода в 5 милях перед ф о р ш тев 
нем!» и мы радуемся этом у  н е м еньш е, чем  
моряки К олум ба при возгл асе «зем ля!».

Но ч ер ез  два часа опять л егк ое облачко  
заволакивает наш у радость: мы встречаем  
лед впереди и обходим  ег о  с. север а , где, к 
счастью , есть  полы нья, н эт о  п оследнее  
поле ост ается  за  нами.

На др угой  день наш а эскадра делится  на 
обск ую  и ен и сей ск ую  группы  и расходится , 
а мы , подсчитав свой  уголь , видим, что наша  
научная карта, в см ы сле си ст ем а ти ч еск о го  
и зуч ен и я  м оря, бита  и в эт о т  трети й  раз: 
у ж е  хватает только па обратны й поход  и 
предполагавш ий ся во время п ерегр узк и  «на
учны й рей с»  с «разр езам и» пр иходится  отл о
жить до 1927 года.

Но хіы не впервы е в К арском  м оре, и 
наш а бн оп ар ти я  у ж е присп особи л ась  к нему. 
О тказавш ись от  надежды  работать си стем а
ти ч еск и , мы п ользуем ся  каж дой в озм ож н о
стью  работать случайно: на всякой свобод
ной воде бер ется  пл анктон , оп редел яется  
конц ентрац ия  водородны х и он ов  и содер ж а
н и е кислорода, производятся  (увы , очень  
редко!) др агаж ны е р аботы , заби р ается  ил н 
им  зар аж аю тся  субстр аты  для элективны х  
бактериальны х культур: А з о т о -b a c te r , нитрн-
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ф и ц и р ую щ н е II ден и т р и ф и ц и р ую щ и е бакте
рии, C lo str id iu m  и т. д.

О пы т трех  лет уч асти я  в качестве б и о 
логов в т ов ар отр ан сп ор тн ой  эк сп еди ц и и  при
водит нас к том у зак л ю чен и ю , что мы « си 
стем ати ч н ость» работы  долж ны  зам ен и ть  ее  
частотою : « g u tta  c a v a t  lu p id em  n o n  v i, s e d  
s a e p e  c a d e n d o  (капля по капле и камень  
дол би т!»). Если и дальш е карские товаро
обм ен н ы е эксп еди ции  будут сопровож даться  
би ол огам и , то  море п окроется  больш им  ко
личеством  и ссл едован ны х точек , а эт о  даст  
в озм ож н ость , путем  их и птерпол яц ии , со ст а 
вить вп еч атл ен и е о целом.

В см ы сле ф и топ лан к тон а эт о т  идеал бли
зок к осущ ествл ен и ю : часть моря к ю гу от  
залива М едвеж ьего  на Н овой Зем л е, по п а
раллели до остр ова  В илькицкого и О бской  
губы , освещ ен а у ж е  настолько, что проба, 
взятая на удачу и з  коллекции свы ш е 5 0 0  ш тук, 
м ож ет быть оп редел ен а, в см ы сле своего  
места н ахож ден и я , до вы сокой степ ен и  точ 
ности .

Л в этом  сл учае жду такого возраж ения: 
а как ж е т еч ен и я , о со б ен н о  п ов ер хн остн ы е, 
определяем ы е м еняю щ им ися  ветрами? О казы 
вается , что за  3 года мы видели п одтверж де
ние вы ск азанного  нами 2 2  года том у назад  
утвер ж ден и я , что при п ереходе на новое  
м есто планктон и зм ен яется: стары е ф ормы  
падаю т на дн о, новы е появляю тся. М ежду  
тем , сол ен ость  и др. хи м и к оф н зи ч еск н е св ой 
ства воды остаю тся  при т еч ен и я х  бо л ее  п о
стоянн ы м и : получаю тся, стало бы ть, как бы 
координаты  м еж ду составом  планктона и 
гидрологич еским и условиям и, что дает  воз
м ож ность  при бл и зи тел ьн о определиться . Как

раз угл убл ен и е эт о г о  воп роса  нас зани м ает  и 
этом  году. В прош лом , как м ож ет  бы ть п о
мнят читатели , мы устанавливали сп ец и ф и ч 
ность ор ган и зм ов  для трех тииов воды на
ш его моря: карской , ен и сей ск ой  п обск ой . 
Т огда ж е нам п осчастливи лось  найти новый  
и н тер есн ы й  сп о со б  разм нож ен ия  дпатом ей, 
проливаю щ ий свет на п р ои схож ден и е этой  
загадоч н ой  групі.ы  ор ган и зм ов .

В первы й ж е год н аш его  плавания мы 
подтвердили бл и зость  н асел ения  К арского и 
К аспий ского  морей (взгляд эт о т  нами был  
т еор ети ч еск и  вы сказан  в 1901 г .) , у ст а н о 
вили, совм естн о  с преподавателем  Пермского 
У н и верси тета  Павлом Г енке.іь , ф акт выхода  
из клетки диагом ей ам ебоидои ')  л  наконец  
устан ови л и  новы й ж ироИ оглотніеЛ ь в м оре в 
ли ц е амёбы  S te a ta in o e b a  k a r s k ie n s is  A . И. 
Ч то касается новы х видов, то  их в этом  н е
известном  м оре, к он еч н о , дол ж но бы ло быть  
не мало: мы установил и  иѵ в 1924 около 12, 
в 19 2 5  4і 1926  по четы ре, а наш сотрудник  
зоол ог  Л. М. П опов описал новый вид рыбы. 
Э той ст ор он е  наш ей работы  мы, однако, не  
придаем о со б о г о  зн ач ен и я , так как наш и  
сим патии на ст о р о н е  о б о б щ ен и й , а не дета^ 
лизании зіцп іий .

Будем  надеяться, что 1927  и следую щ ие  
годы дадут нам больш е материала для таких  
об общ ен и й .

П р оф ессор  А. Генкель.
Баренцево море.

1 октября 1Я26 г.

*) 20 лет ряд ученых искал подтверждения  
взгляда Бертона о выходе жтутпкопосных флагол- 
.іоидоп, которые легко могли быть паразитами диа- 
толей  из хитрндиевых грибов.



1379 «ВЕСТНИК ЗНАНИИ» Л» 21 — 1926 г. 1380

М. 11. ВИ Н О ГРАДО В

Влияние электричества  на н с с л гд с тв гн н ы г  свойства растений.
С каждым годом  п р огр есси р ую щ ая  би ол о

гическая  наука доставляет нам все бол ьш е и 
бол ьш е доказательств том у, что эл ектрическая  
Э нергии и гр ает  огр ом н ую  роль в ж изни  
ор ган и зм ов . У ж е вы яс
н ен о , что м н оги е ж и з
н ен н ы е п р оц ессы , про
тек аю щ и е в р астениях  
и ж ивотны х, в том  числе  
и п р о ц есс  нервной дея
тель п ости , находятся  в 
т есн ей ш ей  свя зи  с  эл ек
три ческ и м и  явлениям и.
За п осл едн и е годы ита
льянским учены м  ІІиро- 
вано откры та и р азр або
тана ещ е одна сторон а  
ж и зн и  растен и й , па к ото
рую  эл ектрическая  э н е р 
гия м ож ет  оказы вать  
глубок ое влияние. Э то—  
н асл едствен н ы е свой ства, 
зак л ю ч ен н ы е в их поло
вых клетках и передавае
мы е ч ер ез  них потом 
ству.

С ущ ность опы тов Пн 
ровано сост о и т  в том , 
что он подвергал пы льцу  
различны х р астен и й  вли
янию  э л е к т р и ч е с к о г о  
т о к а ,  эл ек тр ом агн и т
ны х сил и т . п., а затем  оплодотворял  ею  
н орм альны е цветы  и следил за получаю щ им ся  
результатом . Сначала ег о  эк сп ер и м ен ты  ка
сались только 'о д н о л ет н и х  р а ст ен и й — маки, 
ты квы , том аты , п одсол н еч н и к и , кукуруза и т . п. 
П ервы е опы ты  оп  проделал с  пы льцой  
мака, освещ ая ее  лучами радия, а затем  опыляя  
ею  норм альны е цветы . ІІнровнно наш ел, что

Рис. h  Маки, вы росш ие из семян, п олучи вш ихся от 
оплодотворения пи л ьц ей , находивш ейся некоторое врем я 
иод влиянием  электром агнитного  ноля. В идоизм ене

ние леп естк ов  цветка.

сем ен а , развиваю щ иеся от опл одотворения  этой  
пы льцой, ненорм альны  и н ев схож и . При вли
янии ж е на пыльцу эл ек тр ом агн и тн ы х сил. 
сем ен а оказы вались всхож и м и , н о  растен и я , 

вы ш едш ие из п и х , об 
ладали ненорм альны м и  
лепесткам и цветов (см . 
рис. 1 ) . В лияние п ер е
м енного  тока на пыль
цу такж е вы зы вало и з
м ен ен и е в стр оен и и  
цветов п о т о м с т в а  и 
отраж алось  даж е на 
ж ен ск и х частях их. Ещ е  
бол ее дем онстрати вны  
р езул ьтаты, пол уч ен н ы е  
на итальянских тыквах: 
при опы лении  их цв етов  
пы льцой, подвергш ейся  
воздействию  с л а б о г о  
эл ек т р ом агн и тн ого  поля, 
плоды получались м н о 
гоч и сл ен н ы е, но к ор от
кой ф орм ы  и ж ел того  
цвета или и зогн ут ы е  
на длинны х стебельках  
(см . рис. 2); при влиянии  
ж е на пы льцу п ер ем ен 
н ого  тока вы сокой ча
стоты  и з .сем я н , п ол у
ч енн ы х от  опы ления ею , 
вы растали растения  без  

стебл ей  (см . рис. 3). Э ти опы ты  рыли п р о д е
ланы с рядом других р астен и й  (том аты , капуста, 
горох н т . д .) и повсю ду дали п одобны е ре
зультаты , которы е позвол яю т утверж дать, что  
влияние т о го  или и н о го  рода эн ер ги и  на 
пы льцу отр аж ается  определенны м  образом  на  
к оличестве и ф ор м е плодов. В се эти  и зм ен е
ния не н ося т  характера сл учайны х повреж де
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ru e .  2. Н ал ево—норм альная ф игурная ты ква, которая  им еет обычно 1 2 круп н ы х  плода.
Н аправо— гак аяж е ты к в а , вы росш ая из семени, цолучеипого от оплодотворения норм ального ц в ет к а  пы льцой, п одверг

шейся влиянию  электом агнитвого  поли.

н и й , так как они бы ли испы таны  к направле
н и я  наследовании fix. О дно из осн ов н ы х правил  
н асл едств ен н ости  говори т , что при скр ещ и
вании двух ор ган и зм ов , им ею щ их одинаковы е  
п ризнаки , все пол учаю щ ееся  п отом ств о  будет  
иметь те  ж е признаки; если  ж е признаки ро
дителей  различн ы , т о  в первом  п околени и  
потом ства проявятся  признаки одн ого  и з ро
ди тел ей , признаки ж е др угого  будут скры ты . 
В этом  случае говоря т, что признаки одн ого  
дом и н и рую т (госп одств ую т) над признакам и  
д р угого . Б ы вает, впрочем , ч т о  п разн ы е ро
дительски е П ризнаки проявляю тся в см еш ан
ном виде у п отом ства. Э то  правило сохр ан я ет  
свою  сил у, как показали опы ты  П и р овал о, и 
для п ом есей , п ол учен н ы х при опл одотвор ении  
норм альны х ж ен ск и х  цветов пы льцой, 
п одвергш ейся  предварительно влиянию  элек
тр и ч еск ой  эн ер ги и .

Е сл и , напри м ер, опы лить норм альны е цветы  
бел о го  мака норм альною  ж е пы льцой о т  крас
н ого  мака, то  и з  получаю щ ихся  при этом  
сем ян вы растаю т р а ст ен и я , на цветах кото
рых л епестки им ею т см еш анную  красную  и 
бел ую  окраску. Е сли ж е пыльца к р а сн о го  мака 
п одв ер гн ется  перед опы лением  влиянию  эл ек 
т р ом агн и тн ого  поля, то  в следую щ ем  п ок ол е
нии кром е красны х цветов появляю тся и 
чи сто-бел ы е; если ж е пыльцу красны х цветов  
подвергнуть  действию  п ер ем ен н ого  эл ек тр и 
ч еск ого  тока в т еч ен и е  б  часов, то  все по
том ство будет  им еть ч и сто -бел ы е цветы .

Так как в последнем  прим ере признак  
к р асн ого  цвета пропадает, то  очев и дн о, что  
в пы льце он ун и ч тож ается  иод влиянием

Э лектрических сил. Д ругой  прим ер подобного  
рода и зм ен ен и й  даю т тыквы: при опы лении  
цветов ф и гур н ой  тыквы пы льцой тыквы сорта  
« P orte-m an teau » ,y  потом ства м уж ск и е признаки  
обои х родителей  оказы ваю тся дом инирую щ им и  
(госп одствую щ и м и ); если ж е п роизводить опы 
лен и е пы льцой т о го  ж е  ф и г у р н о го  сор та , н о  
подвергнутой  12-ч асовом у воздействию  элек
тром агни тного  ноля, то  получаю тся  плоды, у 
которы х преобладание м уж ск ого  характера  
все бол ее  и бо л ее  и сч езает . С ходны е резуль
таты были получены  в опы тах над том атам и, 
кукурузой , подсол нечн икам и и другим и ра
стен и я м и . Эти опы ты  позволили Н провано  
сделать вывод, что при действии  эл ек тр и ч еск ой  
и эл ек тр ом агн и тн ой  эн ер ги и  на пы льцу расте
ний в п отом ств е усиливаю тся м атеринские  
признаки , а отц овск и е осл абеваю т. О тцовские  
теряю т при этом  свой доминирующ и!'! харак
тер. м атеринские ж е п р и обр етаю т его . Воз
м ож ны , однако, и случаи п р оти воп ол ож н ого  
характера, когда мужская н аследственность  
усил ивается  иод влиянием  тех  ж е воздействий. 
Э то наблю далось на прим ерах так назы ваем ого  
л ож н о го  гпбрпдизм а. У м ногих рас (п ор од) ра
стен и й  при взаим ном  опы лении  их не полу
чается н астоя щ его  скрещ ивания , но возм ож н о, 
н есм отр я  на э т о , развити е сем ян. П отом ство, 
вы р ащ ен н ое и з эти х  сем ян , бы вает всегда  
очень хил ое и с трудом поддается воспита
нию ; о н о -т о  и н оси т  название ложЛых ги б
ридов. П рим еняя в этих случаях эл ек тр и ч е
ск ое в оздей ств и е на пы льцу, П и ровано наш ел, 
что он о  повы ш ает опл одотворяю щ ую  силу  
пыльцы и п озв ол яет  получить настоящ их
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Р яс. 8. И тальянская  ты ква, вы росш ая из семѳеп, получеп- 
ного от о ны л он ия норм ального цветка пы льцой, подвер
гавш ейся в л и я н и ю  переменного тока. Р астен и е н е  нмеет

стебля.

ги бри дов. П римером так ого  воздействия  па 
пы льцу является ск р ещ и в ан и е двух сортов  
і ы к в ы —  ф и гу р н о й  и «хлеба бедн ы х» .

Весьма и н т ер есн о  отм ерить, что дальней
ш ее ск рещ и в ан и е полученн ы х гибридов дает  
во втором  покол ени и  ещ е бол ее сл ож ную  
картину при зн ак ов, к отор ы е соответств ую т, 
однако, том у , что следует ож идать согл асн о  
и звестн ы х зак он ов  н асл едствен н ости . Эта 
часть опы тов ещ е далеко н е зак он ч ен а и 
обещ ает  м н ого  и н т ер есн о го .

Т еор ети ч еск ое  и п рактическ ое зн а ч ен и е  
оп и сан н ы х опы тов П ировано весьма важ н о. Для 
т еор и и  н асл едствен н ости  он и  даю т вполне 
оп р ед ел ен н ое  ук азан и е на то , что насл едствен
ны е свойства ор ган и зм ов  (в данном случае  
р астен и й ), зак л ю чен н ы е в половы х клетках  
I пы льце) их, м огут  бы ть изм ен ены  влиянием  
эл ек тр и ч еск и х  си л . В тор ое, н е  м ен ее важ н ое за 
клю чен ие со ст о и т  в том , что вл ияние эл ек тр и ч е
ских сил м ож ет в нек оторы х случаях отраж аться  
на и зм ен ен и и  силы  эти х  задатков, т .е .п е р е в о 
дить их и з  сост оя н и я  дом и н и р ую щ его  (го сп о д 
ству ю щ его) в п одч и н ен н ое  и н аобор от . Н аконец, 
Э лектрические силы  м огут активировать пыль
цу и побудить ее к оп л одотв ор ен и ю  в тех  
случаях, когда нормальная пыльца не дает  
н астоя щ его  опл одотворения  (в  случаях л ож 
н ого  гибридизм а), благодаря чем у возм ож н о  
получать скрещ и в ан и е таких сор т ов  растен и й , 
к отор ы е преж де ем у не поддавались. В прак
тическ ой  см ы сле п р и м ен ен и е э тих главней

ших результатов к культурам различны х р а 
ст ен и й , н есо м н ен н о , даст м ного вы год. Если  
предполож ить, что при дальнейш ей разработки  
методов П ировано действител ьн о удастся  до  
стичь возм ож н ости  переводить признаки до
м ини рую щ ие в р ец есси в н ое  со ст о я н и е , елтре 
щивая лю бы е расы растен и й , то  этим в 
руки уч ен ы х  будет  дана огром ная сила дли 
управлен ия некоторы м и явлепнямп насліѵд 
ст в ен н о ст и , к оторая  позволит бы стр о  двинуть  
вперед дело создани я  новы х культурны х рас 
р астен и й , ценн ы х в эк он ом и ч еск ом  о т н о ш е
нии. До си х  пор в эт о й  обл асти  науки п о 
неволе ограничивалась  наблю дением  ест ест в ен 
ны х явлений н асл едст в ен н ост и  и на них 
строила все практическ ие м ероприятия. В оз-

f 'iic . 4. Один экзем п ляр  гибридного растени я помеси двух сортов 
ты кв. Н астоящ ий гибрид, полученны й от формы норм ально не 
скрещ иваю щ ихся. Д лл опы л ен и я  у п о требл ял ась  пы льца, полвер 

гав ш ая ся  влиянию  электри ческих  и электром агнитны х сил

м ож ность  влиять н еп оср едст в ен н о  на наслед
ствен н ы е задатки р а ст ен и й , если  она д ей ств и 
тельно подтвердится, создаст  новую  эр у  в 
ира к г и ке р асте 11 неводе г ва.

М . В и н о гр а д о в .
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Из прошлого и настоящего обработки металлов.
Как п большинство предш ественников современ

ных отраслеіі промышленности, ремесло кузнеца, 
,-ггого предка металлурга, вернее первы е зачатки 
этого ремесла почти соверш енно скрываются в т у 
мане далекого прошлого. Все. что известно о древ- 
неііш ем производстве кузнеца, получено двумя п у 
тями: или путем  изучения археологических находок, 
обнаруживаемых при раскопках, или на основанші 
этнографических исследований н изучения приемов 
примитивной техники обработки металлов, практи
кующихся и теперь у некоторых диких племен, 
стоящих на тех ступенях первобытной культуры, 
которые, несомненно, когда-то проводились нашими 
предками. Приведем несколько примеров. Популяр
ная экспедиция Росса (1818 г.) найма, что эскимосы  
Ііаффннопоіі Земли делали « то время ножи и на
конечники гарпунов из железа, отделяемого ими с. 
большим трудом от метеорита значительной вели
чины, лежащ его на берегу бухты  Мельвнль; д-р 
Фрэнд сообщ ает, что он видел в А ргентине большой 
метеорит, первоначальный вес которого он исчислял 
к 15.000 кдг.; не меньше, чем в ш ести местах, этот  
метеорит носил следы выемки из него туземцами  
довольно больших кусков железа; в Мексике найден 
большой метеорит с щелью длиной в 9 см„ в кото
рой сохранился застрявшим сломаный конец мед
ного лезвия; он попал туда, очевидно, при попытке 
тузем цев добыть себе кусок столь ценного м ате
риала. Эти данны е внуш ают мысль, что древние 
народы первоначально пользовались метеоритным  
железом. Во всяком случае, некоторые народы, как 
например, египтяне и халдеи, называли ж елезо «ме
таллом с неба»; у древних греков оно ж е называлось 
«сидерес», что имеет связь с греческим ж е словом 
« о н ер а » , т. е. небесное светило. Медь, новнднмомх, 
тож е добывалась первоначально не из рѵды, а полу
чалась исключительно из самородков; во многих ме
стах найдены самородные куски меди, носящие 
следы выемки, сделанные туземцами в. более или 
менее отдаленные времена.

Нам неизвестно, когда человек впервые начал 
добывать металлы путем  обработки их руд. Во вся
ком случае »прошли века, прошли тысячелетня» 
преж де, чем первобытпый кузнец научился соору
жать горн, способны й дать достаточно высокую т ем 
пературу для обработки руды  и для нагреваиня бо
лее и л и  менее чистого металла настолько, чтобы 
удовлетворительно обрабатывать его, т. е. проковы
вать, сваривать и тому под. Немало времени про
шло от сооруж ения первых горнов, сложенных из 
нескольких камней где-нибудь на склоне холма с 
тем расчетом, чтобы в образовавшееся устье поиа- 
дал наиболее постоянны й и сильный в данной м ест
ности ветер (естественная вентиляция), до того, как 
человек начал устраивать хотя бы и самые прими
тивные воздуходувны е меха, перейдя этим путем  к 
искусственной вентиляции > (см. таблицу I). Домен 
пая печь—эта основа основ металлургического про
изводства— не могла бы развиваться , без активной 
роли постепенно развивающихся воздуходувны х м е
ханизмов. Но развитие искусственной вентиляции 
шло чрезвычайно медленно. Наиболее древним видом 
мехов явилась зашитая пікура животного, три ноги 
которого связаны вместе, а четвертая нога п р ед
ставляет отверстие, через которое выходит воздух 
при давлении; ш ейное отверстие служило впускным, 
клапаном (см. табл. If). И зображ енное на рисунке 
воздуходувное приспособление африканского проис
хождения представляется ящиком, верхняя сторона 
которого заменена слабо натянутой кожей; при да
влении палкой на кожу, воздух из ящика по глиня
ной трубке уходит к очагу, а кожа той ж е при
крепленной к ней палкой оттягивается кверху. Такие 
меха существовали в Египте уж е за 15 веков до 
нашей эры и пользуются широким распростране  
пнем и теперь у многих африканских племен. К ом
бинация деревянны х пластин и кожаной обшивки, 
употребляемая в кузницах н до наших дней, впер
вые встречается в Египте, начиная с IV  века до 
нашей эры. К концу средних веков подобные меха
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широко внедряются в горное и кузнечное ле.ю и 
Европе. К середине X V  века на австрийских гор
ных заводах у ж е начинает применяться водяное 
колесо д.ія движения мехов. С этого времени возду
ходувный мех становится главной двнжущ еіі пру
жиной металлургии, в качестве основного и важней
шего механического орудия в этоіі области. К. Маркс 
придает огромное революционизирующ ее промыш
ленность значение этому .скромному на первый 
взгляд сотруднику человека. Добыча руды  и метал
ла!!, главным образом железа, всегда начинала обна
руживать резкиіі подъем, как только для движения  
мехов заменяли мускульную силу человека силой 
падения горных ручьев, при посредстве известного  
\ж е  в древности водяного колеса. Пар довершил 
этѵ революцию. Можно утверж дать, что в общем  
власть человека над своим сырьем в области обра
ботки металлов росла в прямой зависимости от его 
уменья создавать высокую тем пературу. Только с 
шімощыо мехов, приводимых в движение водяной  
силой, удалось достичь таких тем ператур, которые 
делали ж елезо жидким; до этого, в простых очагах 
непосредственно из руды получали более или менее 
большие куски железа в тягучеобразном состоянии, 
которое и обрабатывалось дальше с помощью моло
тов. Именно таким образом была открыта новая 
промышленная эпоха, положившая краеугольный 
камень современной технике, опирающейся преж де  
всего на массовую обработку железа.. И скусственная  
вентиляция сделала возможной развитие доменной  
печи; доменная печь позволила изготовлять железо  
в неслыханном и все растущ ем количестве.

Еще на первых ступенях своей культуры 1 чело
век сумел понять, что для него часто полезными 
являются не столько металлы, сколько их сплавы 
и соединения, подобные бронзе и стали. I! наше 
время имя таким соединениям—легион, при чем вы
бор наиболее нз-них подходящего для определенной  
цели требует значительного опы та н знаний. Фак
тически. именно в этой области металлургии, новые 
и важные открытия в результате непреры вны х ис
следований получаются чуть ли не ежедневно.

Как показали достижения науки за последние 
годы, громадное значение в вопросах обработки ме
таллов имеют не только сославшие части того или 
другого сплава, но и его строение; последнее ж е  

■ резко меняется в зависимости от тех форм ф изиче
ского воздействия, которым подвергается обрабаты 
ваемый металл или сплав: степень нагрева, резкое  
или медленное охлаждение, проковывание, прокаты
вание, чеканка и т. под.,—все эти формы ф изиче
ского воздействия немедленно отражаются на строе
нии металла. У чет влияния таких воздействии чре;- 
вычайно сложен и ответственен, так как даж е незна
чительное иногда изменение структуры  металла 
мож ет коренным образом изменить его свойства, а 
следовательно и качество изделии.

Если мы, хотя бы бегло, познакомимся с поло
жением оруж ейника в старину, мы придем в изумле
ние при виде того почета, который оказывался е м\ ,  
и той известности, которою пользовался хороший 
мастер; для того, чтобы сделать действительно отве
чающий своему назначению меч, оруж ейник должен  
был обладать преж де всего хорошим материалом, 
что представлялось тогда случаем крайне редким.

Чтобы быть искусным мастером, требовались  
чрезвычайная вдумчивость и наблюдательность, 
ум енье понять связь между причиной и следствием, 
изучение дела на собственны х ошибках, так как 
рассчитывать на опыт других Почти нС приходилось. 
Приемы мастерства обыкновенно хранились в стро
гой тайне и передавались по наследству только 
близким людям.

Возможно, что им еется какая-нибудь связь м еж ду  
значением искусства ремесленника-кузнеца и широ
ким распространением производных от этого слова 
фамилий; в Великоруссии— К узнецов, на Украйнс— 
Коваль, в Англии — Смит, в Германии —  Ш мпдт. 
Красильниковы, Горшковы и Ткачевы встреча
ются гораздо реж е. Дело в том, что действительно  
хороший кузнец являлся сравнительно редким чле
ном первобытной общины, тогда как домаш нее  
тканье, окраска и проч. фактически производились 
раньш е почти в каждой семье, а такие ремесла, как 
выделка глиняной посуды , при возможности иметь  
хотя бы деревянну ю или другую  утварь, і.е могли 
получить важного повсеместного значения, а следо
вательно и закрепиться в фамильном прозвище.

В большинстве случаев старинное оруж ие бы 
ло очень несовершенным *); в летописях и в на
родном эпосе (былинах, сагах, сказках) постоянно 
\ поминаются случаи, когда у  бойцов мечи «приту
пились» или «преломились». Вокруг имен знамени
тых мастеров п даж е отдельных нх изделий: мечей- 
кладенцев, сабельных клинков, кинжалов и тому под. 
создавались целы е легенды; последние иногда имели 
только мифическую подкладку и были лишены вся
кого реального основания, иногда ж е они носили в 
себе и зерно некоторой истины; так, например, поль
зование заговоренный водой какого-нибудь источника 
в действительности оказывалось проявлением воздей
ствия на металлургический процесс тех или других  
минеральных примесей в воде, влиявших на за
калку.

Современная обработка металлов отличается о т  
старинной широким использованием достижений на
уки и замечательным развитием массового произ
водства. I! основны х ж е чертах, в идее самих орудий  
и нх применения, можно подметить много общего. 
Плавильная печь, искусственная вентиляция, нако-

.*) Исключение составляет древний «булат»— 
особый род клинков, изготовлявшихся с незапамят
ных времен в Индии; исключительные качества его  
остаются до сих пор не иревзой ценными.

11р. Ред.
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нальня н многое другое, конечно, часто н трудно
узнаваемом виде, являются н теперь, как в старину, 
необходимыми и основными орудиями в обстановке 
производства. Нее современны е достижения, однако, 
не исчерпываются только чисто внешним развитием  
и усоверш енствованием механизмов н производствен
ных процессов; прогресс является следствием колос
сальной затраты труда целых поколений, терпения, 
острой наблюдательности іі жеетокоіі конкурренцни. 
Каждый день перед человеком вырастают новые 
вопросы н задачи, которые во всех странах непре
рывно исследуются п разрабатываются передовыми  
представителями науки н техники— физиками, хими
ками и инженерами.

При тщательном рассмотрении вопроса окажется, 
что наиболее сущ ественны е достижения лежат не 
таи, где они бросаются в глаза на первый взгляд; они 
заключаются не в крупных, бьющих на внешний 
эф фект, успехах техники, а в области мелких, до ми
кроскопичности, явлений. Современный металлург, 
в отличие от своего далекого предка кузнеца, про
ник в структуру своего сырья и вполне понял ее 
значение для своего производства. Для достижения  
одной и той ж е цели он имеет возможность исполь
зовать широкое разнообразие материала. Он может  
произвести наиболее пригодную сталь для сооруж е
ния гигантского моста, для желйзиодорожиых рельс, 
для хирургических инструментов и пр. Он соста
вляет самые разнообразные сплавы, из которых 
одни специально предназначаются для быстровра 
іцающнхся частей машин, д р у ги е—для целей электро
техники, третьи для корпусов воздуш ных судов  
и т. д., словом, до бесконечности.

■ Прогресс в области металлургии в значительной 
степени обязан применению чрезвычайно усовер
ш енствованных приборов и способов измерения и 
испытания материалов, которые позволили иметь 
сочнейшие наблюдения на каждой стадии производ
ства за текущ ими условиями и результатами работы. 
Знание законов термодинамики, химии, рентгеноло
гии и нр. используется во всякий момент и во вся
кой отдельной ветви этого производства.

В коротком очерке, конечно, невозможно рас
смотреть все эти интереснейш ие применения науки 
к производству, почему придется ограничиться ка
кой-нибудь одной стороной дела. Для примера возьмем 
хотя бы вопрос о закалке стали,— как деталь, чрезвы
чайно характерную для выявления сущ ности дости
жений металлургии вообще; правда, здесь далеко не 
все, сопровождающ ие процесс, явления вполне выяс
нены , и многое спорно даж е для авторитетных специа- 
іистов: но это преимущественно' относится к мел
ким подробностям процесса и не меш ает рассмотре
нию вопроса в общих чертах").

*) Вопрос о за к ал к е  e r u ju  иостаилеи наш им всеынрво 
иаввствы ы  м еталлургом  кнж. техн. Ч ервовы м  в а  строго паучиукі 
иечву.

Кели отполировать поверхность какого-либо м е 

талла и рассматривать ее  под микроскопом, обна
ружится сложное строение кажущ егося во многих 
случаях однородным для невооруж енного глаза веще
ства. Металл состоит как бы из отдельных зерен  и 
крупинок, иногда мельчайших пластинок и т. и. 
Величина, форма, вообще вид таких частичек очень 
разнообразны. Как пример, в правом нижнем углу 
таблицы приводится подобная микрофотография, 
изображающая определенны й образец стали, где от
дельные частицы сплава состоят одни из ж елеза, 
іругие из углерода. Если сравнивать микрофотогра
фии различных образцов стали, сразу становится 
очевидным, что разница их свойств (физических, м е
ханических и др.) стоит в связи с различием в микро
структуре нх. Верхняя из двух микрофотографий 
изображает марганцевую сталь, чрезвычайно креп
кую п вязкую, выдерживающую без разрыва прило
ж ение растягивающей силы, очень значительной ве
личины. Нижняя из них показы вает т у  ж е сталь, 
после ее  нагрева до 900° Д . в течение 60 часов. И 
структура стали, и ее  свойства резко изменились. 
Она потеряла способность к растяжению , но зато  
она стала тверж е более, чем вдвое ').

Опытный металлург по одному виду таких микро
фотографий может судить о свойствах изображ ен
ного на них материала, так ж е, как и о всех про
цессах, которым он был подвергнут. П оэтом у-то со 
временная металлургия в своих изысканиях непре
рывно руководствуется результатами наблюдении за 
фнзпко-хнмическнм состоянием обрабатываемого ма
териала, для чего одним из сущ ественнейш их средств  
является микрофотография. Чем больше поняты д е 
тали производства, тем больше, можно сказать, чело
век владеет им и господствует над ним.

З а  последние годы появились некоторы е новые 
средства, облегчающие металлургу его сложную  ра 
боту. П реж де всего, можно указать на методы и с
следования кристаллического строения вещества п о 
средством лучей Рентгена, которые позволяют ясно 
усвоить, что каждая частица металла представляется 
кристаллом. Эти ж е лучи выясняют многое, касаю 
щееся расположения кристаллов вещества относи
тельно друг друга, благодаря чему, в частности, об
л е т а е т с я  и рассмотрение избранного нами процесса  
закалки стали.

Ж елезо в природе сущ ествует в различных ви
дах и соединениях. Свойства его зависят от кристал
лического строения. Напомним, что кристалл отнюдь 
не всегда имеет безукоризненно правильное внеш 
нее строение; основной чертой, характеризующ ей  
кристаллическое состояние, является правильное и

*) Можно привести  интересны й пример п з М ировой войиы. 
заш птны е протнвуш рапп ельпы ѳ английские каски  бы ли сделапы  
именно и з такой  вязк ой  стали; вскоро после нх введения ан гл и й 
ские солдаты  наш ли эти каски  удобны ми дл я  употреблени я в виде 
котелков для варки  пиш и. Этим обстоятельством , по заявлеиив) 
м етал л у р го в , чрезвы ч ай н о  обеспокоились воеины о вл асти , т . к 
постоянное н агр ев ан и е  долж по было сделать  м атериал  каски  хруп 
хмм и легко  пробиваем ы м  .ш рапнельны м и пулями.
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определенное взаимное расположение составляющих 
его молекул; поверхность ж е Солее крупных кри
сталлов может представляться совершенно неправиль
ной. К усок железа им еет кристаллическое строение, 
хотя по внешности он таким и не кажется; но. 
говоря вообще, он состоит из бесчисленного коли
чества мельчайших кристалликов, часть которых и 
видна на микрофотографиях.

I? одной из своих форм, железо состоит из ато
мов, расположенны х так, что каждый атом имеет  
восемь соседеіі, таких ж е атомов (рис. левого столбца 
таблицы I I ,  второй сверху, » нижнем правом углу). Это 
его форма при обычных средних тем пературах, и в 
нсіі железо представляется магнитным. Если его на
греть до яркокрасного каления, атомы изменят свое 
взаимное положение, соберутся теснее, и теперь  
каждый из них имеет по 12 соседей. Если нагреть 
проволоку до приведения ее в эту  вторую  ф орм у и 
предоставить ей остывать, она при прохождении ее  
температуры  через определенную  «критическую» 
точку, приостановит на некоторое короткое время 
свое сжатие (и обратно); именно в .-тот «критиче
ский» момент и происходит перестановка атомов в 
кристаллах железа. Во второй форме железо немаг
нитное.

('.таль состоит из железа с небольшим содерж а
нием углерода. Атомы последнего расположены  
м ежду атомами железа, заполняя промежутки или 
образуя маленькие кристаллы цементита, являющиеся 
соединением этих элементов (ж елеза и углерода).

Не всем известно, что сам но себе, в отдель
ности, кристалл металла обыкновенно очень не кре
пок. Дело в том. что правильное расположение ато
мов допускает легкое их скольжение по определен
ным поверхностям. Например, при описанной второй 
форме у  железа или у  алюминия, обладающего этой  
же формой, скольжение атомов происходит очень 
легко по поверхностям, показанным пунктирными 
линиям (см. таблицу II, лев. столб.).

15 полоср обыкновенного алюминия кристаллы 
расположены гак, что нх поверхности скольжения 
направлены в разны е стороны, и полоса обладает

поэтому значительной жесткостью: в какую бы сто
рону ни сгибать полосу, всегда для большого коли
чества кристаллов это не совпадет с поверхностями 
скольжения. Н едавно, однако, было доказано, что 
11|>и соответствую щ ей обработке алюминия, все обра
зую щ ие его кристаллы могут быть расположены  та
ким образом, что поверхности нх скольжения будут  
направлены в одну сторону, и полоса окажется та
кой «мягкой», что будет  сгибаться легким давлением  
пальцев.

Всякое наруш ение правильности расположения  
кристаллов, напр., при увеличении давления, отра
жающемся на измельчении самих кристаллов, и не
которые др\ гие причины, как содерж ание мельчай
ших частиц цементита и др., делают материал бо
лее твердым, благодаря затруднению  скольжения, 
находящегося в прямой зависимости от комбинаций 
плоскостей скольжения, составляющих вещество 
частиц.

Углерод стали склонен действовать именно к 
этом направлении; когда сталь подвергается высокой 
тем пературе, и железо в ней находится в описанной 
выше второй форме, содержащ ийся в стали углерод 
располагается в соответствии с промежутками, 
имеющимися м еж ду кристалликами» железа именно 
во второй форме. Когда сталь погруж аю т в холод
ную воду, содерж ащ ееся в ней ж елезо столь быстро 
перестраивает свои атомы в положение, свойствен
ное первой форме, что \ глерод не успевает также 
перераспределить свои атомы в соответствии с но
вым расположением атомов ж елеза, и скольжение 
отдельных кристалликов будет чрезвычайно затруд
нено. .Чти м и будет достигнута закалка стали.

Настоящий очерк, при всей своей вы нужденной  
краткости, мож ет дать представление о той чрезвы
чайной сложности, которою обладает большинство 
металлических процессов. Отсюда должно быть по
нятно, сколько внимания требует к себе эта отрасль 
промышленности, играющая столь важную роль в 
современной жизни.
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У г о л о к  а с т р о н о м а  - л ю б и т е л я .
С. И. М У Р А Т О В  

Зав. обсерваториею О-ва Любит. М нровсдсния в Ленинграде.

Изготовление любительского телескопа-
В астрономии есть области, не требую щ ие при

менения телескопа. Это касается не только теорнче- 
скоіі ее  стороны, но и чисто наблюдательской: яркие 
переменны е звезды можно изучать простым глазом, 
а падающие звезды — вопрос, разреш ение которого 
прольет свет на состояние вещества в меж дузвезд- 
ном пространстве—даж е не позволили до сих пор 
подойти к себе сколько-нибудь систематически, 
используя надлежащие инструменты .

В этих областях любитель-астроном может при
нести огромную пользу науке, и подобная работа 
способна заполнить все свободное время; но все 
ж е жажда увидеть своими глазами планеты, 
луну, солнце и т. д. настолько сильна, что ни один 
из любителей не может ограничить себя наблюде
ниями без телескопа, и все стремятся обзавестись  
трубой, пусть слабой, пусть неважной, но сквозь 
которую можно смотреть на светила и которая, как 
форменное платье, окончательно сопричисляет чело
века к семье любнтелей-астрономок.

Повидимому, жизнь такого любителя склады
вается одинаково во все века и во всех государствах. 
Обычно любитель не располагает деньгами для по
купки трубы , которая вообще стоит сравнительно 
дорого. Затем , жажда наблюдать небо столь ве
лика, что заставляет человека изощряться в сред
ствах удовлетворить свою потребность в созерцании  
чудес неба, а все это вместе приводит к тому, что 
любитель начинает сам пытаться устроить самодель
ный телескоп.

Во многих случаях это начинается с постройки 
картонной трубы  с объективом из слабого очковою  
стекла. Самый материал такого телескопа распола
гает к неряшливой работе и в результате получается  
чудовищ ное сооруж ение с косо поставленными стек
лами, огромной длины, хлябающее, гнущ ееся и оттал
кивающее от себя всех, а, в конце концов, даж е и 
самого автора. Правда, человек, одаренный способ
ностью к аккуратной работе, мож ет сделать вполне 
приличный телескоп, но в нем останутся всегда те 
недостатки, которые присущ и однолинзовому объек
тиву, а именно сферическая и хроматическая абер
рации, да и света он будет собирать так мало, что

небесны е объекты, кроме солнца, будут  казаться в 
нем недостаточно яркими.

Таким образом, телескоп из очковых стекол, от
брасывающий обладателя его в X V I век, ко време
нам Кассини и Гюйгенса, не может, по наш ему мне
нию, быть рекомендован любителям астрономии. V 
Есть другой тип телескопов— рефлекторы— с честью  
вынесш ие ряд испытаний, начиная с эпохи Грегори 
и Ньютона и до ны неш него времени, когда они на
глядно доказали многие свои преимущ ества над 
рефракторами.

Они дешевы; их проще, построить; нх можно 
и з г о т о в и т ь  из более просты х материалов, чем реф 
ракторы; хроматическая аберрация у них отсут
ствует, а сферическая аберрация уничтож ается в 
порядке изготовления зеркала. Вот достоинства этого  
типа телескопов, и немудрено, что английские и 
американские любители-астрономы так детально раз
работали методы шлифовки параболических зеркал 
своими руками.

Вогнутое зеркало для телескопа не должно быть 
офернчно. Если вспомнить закон оптики, что угол 
падения луча на зеркало равен углу отражения, и 
что эти углы измеряются м еж ду падающим или от
ражающим лу чом и радиусом сферы  в точке паде
ния, и если вычертить ход лучей на бумаге, приняв, 
как это бывает в случае астрономических наблюде
ний, что пучек падающих на зеркало лучей парал
лелен оптической оси зеркала, то окажется, что лучи, 
падающ ие у  краев зеркала, пересекаю т оптическую  
ось ближе к зеркалу, чем лучи, падающ ие у  его 
центра.

Поэтому нуж но отогнуть края зеркала и заста
вить совпасть точки пересечения краевых и цен
тральных лучей в одной общ ей точке— ф о к у с е 
з е р к а л а .  Единственная фигура, которая способна  
выполнить это условие, есть параболоид вращения, 
т. е. поверхность, получающаяся от вращения пара
болы вокруг ее  осн.

Зеркало, изготовленное с соблюдением этого 
условия, практически собирает в одну точку падаю
щие на него параллельные лучи и дает в этом 
месте изображение светила, на которое телескоп на-
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Рис. 2. Простейгапп способ соединения отоетотвепны х чаетеЛ
телескопа.

веден. Это выражение точно не во всех деталях, но, 
в общих чертах, оно верно. Это изображение можпо 
принять на экран и на матовое стекло, а можно 
рассматривать его и при иоиощи увеличительного 
стекла — о к у л я р а .  Однако, при этом, голова 
наблюдателя окажется на пути лучей, идущих от 
светила, и загородит значительную часть зеркала. 
Чтобы избеж ать этого, ещ е в 17 столетии Ныотон 
предложил поставить вблизи ф окуса небольшое пло
ское зеркальце, иод углом в £5й к оптической оси. 
отраж аю щ ее лучи вбок, и уж е сбоку телескопа по
местить окуляр.

Таким образом, общая схема устройства теле
скопа Ньютона представляется так, как изображено 
на рнс. 1.

Очень важен способ, каким связаны меж ду со
бой ответственны е части телескопа —  параболиче
ское зеркало, плоское и окуляр. Их можно поместить  
к трубу, ж елезную — свернутую  из листового железа, 
деревянную, состоящ ую  из слоя планок, прибитых 
к деревянным ж е или металлическим кольцам, в 
ящик, сколочепныіі из четы рех длинных досок пли 
даж е совсем отказаться от трубы , и поместить 
оптические части на простой доске, как показано 
на рис. 2.

Железная труба хороша тем, что. благодаря вы
соко!! теплопроводности железа и тонкости стенок 
воздух, заключающийся внутри трубы , быстро при
обретает тем пературу окружающ его воздуха и вну
три телескопа быстро исчезают потоки теплого и 
холодного воздуха, неправильно отклоняющего све
товы е лучи, падающ ие от светила на зеркало.

С другой стороны, практика указывает, что 
само тело наблюдателя способно передавать свое 
тепло воздуху, находящемуся внутри трубы; поэтом\ 
труба из дерева, из дурного проводника тепла, имеет 
некоторые преимѵ щестка. Наконец, простая доска, 
на которой расположены оптические части инстру
мента, удовлетворяет обоим условиям, т. к. не раз
деляет воздуха внутри и вне телескопа и, в то же 
время, экранирует тепло от тела наблюдателя. Н е
удобства ж е «е очевидны, так как она нисколько не 
защ ищ ает зеркал от всяких внешних случайностей. 
Все эти способы  устройства телескопов одинаково 
хороши или не хороши, я выбор нужно п р е д с т а 

вить обстоятельствам; однако, все ж е труба из ли
стового ж елеза для телескопа с зеркалом в 6—8 дюй
мов, пожалуй, должна быть предпочтена, так как у 
нее есть неоценимое преимущ ество—не разбухать от 
влаги и не ссыхаться от жары, как это случается 
с. деревянными телескопами.

Зеркала должны быть расположены в т р )б е  гак, 
чтобы главная оптическая ось параболического зер 
кала проходила через центр вторичного плоского 
зеркальца, чтобы последнее стояло под углом в 43° 
к этой оптической оси и чтобы ее отраженное про
должение составляло прямой угол с самой осью. 
Оптическая ось окуляра должна, кровіе того, совпа
дать с отраженной частью оптической оси парабо
лического зеркала.

Лля выверки положения всех'этпх деталей, оправы 
обоих зеркал и окулярной части должны быть 
снабжены  системой выверочных винтов.

Оправу параболического зеркала лучш е всего сде
лать отлитой из желтой меди,но,в большинстве случаев, 
для лобптеля-астропима— это слишком большая рос
кошь, н ее  можно заменить деревянным диском, 
пропитанным параффш іом или олифой, чтобы пред
охранить его от коробления под влиянием сырости 
и высыхания. Ч ертеж  3 дает понятие о медной оп
раве, а черт. 4  показывает детали деревянной. К де
ревянному диску в трех равноотстоящих точках при
винчены ж елезны е полоски толщ, в 4— 6 П1,Л, іпнр. около 
25mm ,| длиной около 90— 100mm. Концы ЭТИХ ПОЛО
СОК должны выставляться миллимстррв на Ю за края 
диска для топ), чтобы, во-первых, меж ду оправой 
зеркала и трубой оставался зазор для свободной цир
куляции воздуха, шириной в 20—2omm, а, во-вторых, 
для того, чтобы остающаяся длина полосок могла 
уместить на себе пару винтов— упорного и натяж
ного. Ввинчивая и вывинчивал эти винты, можно 
поставить зеркало в желаемое положение. Один из 
каждой пары этих винтов упирается, а другой— ввин
чивается в соответственную  ланку железного уголь
ника, прикрепленного к железному ж е кольцу, охва
тывающему конец трубы . Такая связь зеркала и 
трубы  в высокой степени надежна, а если винты 
сделаны хорошо, то и выверка положения зеркала 
соверш ается быстро и плавно. Впрочем, если теле
скоп установлен в отведенном ему месте и его ве 
нужно убирать в комнаты после наблюдении, то 
цептрнровка зеркал сохраняется неопределенно іолго. 
Оправа из точены х медных отливок ещ е лучше, но, 
повторяем, она менее доступна.

Рио. з. Способ укреилония Рис. 4. М еталлическая оирава
парабол и ч. ю р кал л . лля иараболпч. зер кал а .
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П лоское зеркальце монтируется так, как пока
зано на черт. 5. Оно имеет ф орму сучка, вынавійего 
из сосновой доски, т. е. невысокого наклонного ци
линдра. Вставлено оно в кусок латунной трубки под
ходящего диаметра и с задней стороны подперто 
такж е куском трубки, плотно входящей в первую. 
Один из краев обеих трубок должен быть скошен 
под углом в 45° н у наружной трубки слегка загнут  
внутрь, чтобы зеркальце пе выпадало. Іі противо
положный конец внешней трубки ввинчивается на 
нарезке или плотно вкладывается и закрепляется 
тремя винтиками с боков латунное донце, толщиной 
в 4—5mm. В центре его впаян впит, держащий оп
раву зеркальца. Он проходит сквозь отверстие в 
стоике и держится и нем благодаря гайке, с шаро
образным концом. Так как отверстие это больше 
винта, то последний свободно качается вместе с зер
калом, и зафиксировать его положение можно при 
помощи системы  из трех упорны х винтов, вращаю
щихся и нарезанных отверстиях в диске, напаянном 
на стойку. Диск этот должен иметь диаметр, равный 
диаметру наружной трубки оправы, а толщину в 
4—tlmm. Концы этих трех винтов упираю тся в дно 
трубки и ставят зеркало в правильное положение.

Стойка, держащ ая оправу, представляет собоіі 
железный или медный стерж енек, диаметром в 
6—“mm с винтовой нарезкой на свободном конце. 
Две гайки с обеих сторон основной доски окуляр
ном части позволяют перемещ ать стерж енек по его 
длине и установить плоское зеркало центрально в 
трубе. Можно и не делать гаек, а пропустить стер
женек сквозь муфточку, припаянную или привин
ченную к основной доске, н застопоривать его сбоку 
Нажимным винтиком (черт. 5). ,Чта система лучше, 
г. к. при зажимании гаек легко сбить стерж енек с 
его истинного положения, а кроме того одна из 
гаек, находящаяся внутри трубы  телескопа, мало до
ступна для рѵки наблюдателя. Основная доска оку
лярной части связана с трубой также нажимными н 
ѵпорнымн винтами в числе ш ести. Они расположены  
но три на узких концах доски, сделанной из толстой 
листовой меди или железа. Доска эта плоская, а 
труба круглая. П ереход между ними осуществляется  
при помощи двух полос меди или железа, достаточ
ной толщины, чтобы принять систем у упорных и 
нажимных винтов, выкружепных по трубе с одной 
стороны и плоских с другой. Эти Полосы напаива
ются или приклепываются к трубе. Если труба не 
круглая, а деревянная прямоугольного сечения, то 
надобность в выкруживаннн этих полос отпадает, н 
дело упрощ ается.

Ила го даря системе б винтов, окулярную трубку 
можно наклонять во все стороны м приводить ось 
окуляра в совпадение с осью главного зеркала. Самая 
окулярная трубка состоит из двух латунных трубок, 
входящих друг в друга. В простейш ей форме, на
ружная трубка впаяна в отверстий доски, а внутрен
няя— с легким тронном движ ется в ней. R нару жный

Рис. 6

V Рис. 7

Рис. 6.
Рис. б. О кулярны й конец  телескоп а.

Рис. Зеркя іо с п а к л е н н о й  на него ручкой д л я  ш лиф ования.
Рис. 7. Ф асеточник.

конец ее ввинчивается или на трении ж е вклады
вается окуляр.

Вот, в общих чертах, устройство трубы  отр'а- 
ж ательш г) телескопа. Условия, в которых работает  
любитель, подскаж ут ему, как извернуться в каждом 
данном случае, п нельзя, конечно, предвидеть все
возможные комбинации, но приведенной схемы все же 
лучше придерживаться довольно строго, так как она 
уж е испытана доброй тысячей умелых изготовите
лей телескопов. Нее это важно, но труба еще не 
телескоп, пока в ней нет оптической части—зеркал 
и окуляра. К изготовлению нх теперь и перейдем.

Чтобы отшлифовать параболическое зеркало, 
прежде всего нужны  два равных диска из толстого 
зеркального стекла. Толщина нх должна быть равна 

I 1
- g - — g их диаметра, чем толще, тем лучше, т . к.

толщина спасает зеркало от вредных прогибов. Одип 
из этих дисков— шлифовальник— укрепляется на не
большом массивном столе, на бочке идн на прочном 
ящике—безразлично, лишь бы давление руки рабо
тающего не раскачивало бы этот упрощ енный ста
нок. ІП.щфовальник закрепляется шестью пробками 
с пропущенными сквозь них винтами. При этом 
способе шлифовальник легко вынуть для промывки. 
К другому диску, из которого, со временем выйдет 
зеркало, приклеивается сапожным варом деревянный 
кружок с выступающ ей в центре его ручкой (черт. 6); 
этот кружок лучш е пропитать параффином или оли
фой, так как коробление его скажется на форме 
зеркала. Когда все готово, шлифовальщик смазывает, 
но возможности равномерно, н и ж н и й  диск грѵбьш  
порошком карборѵндума №'60 и л и  № 7 0 , смоченным  
водой, накладывает сверху зеркало н начинает во
дить его но радиусам шлифов і.іьщнка от центра к

1 1
краям, сдвигая каждый раз зеркало на — -g- его

радиуса. При этом нужно медленно ходить вокруг 
стола и, кроме того, вращать в руках зеркало. Тогда 
шлифовальник и зеркало будут скашиваться вполне



1403 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  21— i92t> г. .1404

равномерно; у  ш.шфовалыіика будут постепенно  
стираться края, а у  зеркала—середина; обе трущ иеся 
поверхности будут  стремиться стать сферой. Новую  
иорцшо карборундума нужно наносить тогда, когда 
прекратится громкий треск от размалывающихся зо
рен его, катающихся м еж ду стеклами. Ч ерез час, 
через два, смотря по обстоятельствам, углубление 
получит некоторую  величину, и надо остановиться  
тогда, когда кривизна поверхности зеркала даст ф о
кус на расстоянии десятикратного диаметра его. 
Радиус кривизны, равный двойному ф окусному рас
стоянию зеркала, связан с радиусом самого зеркала, 
г, и величиной углубления h. в центре, формулой: 

r2 4 -  h -
R =  — Sh-

я з которой можно вычислить желаемое h. Чтобы  
измерить его на деле, кладут на зеркало верную ли
нейку и в середине вогнутости подкладывают под 
нее маленькие полоски писчей бумаги, отмечая, 
сколько нх поместится под линейкой. Толщину каж
дой полоски можно определить, сосчитывая, сколько 
полосок приходится в стопке в 1 сантиметр высотой. 
При зеркале, диаметром в 160mm, величина углубле
ния в центре должна быть немного м енее l mm.

Когда эта величина достигнута, нужно перейти  
к более мелкому сорту карборундума, если его можно 
найти в продаже. Англичане советую т переходить к 
.№ 120 и работать нм до тех пор, пока по всей по
верхности, особенно на краях, не исчезнут все следы  
Предыдущего, грубого карборундума. После него 
надо перейти к ещ е более мелкому, № ’200, а затем, 
к так называемым, отмученным сортам—одноминут
ному, десятнминутному и, наконец, к 30-минутному. 
Все время нуж но стремиться вывести на краях все 
следы преды дущ его сорта, т. к. края дольше всего 
не принимают надлежащего- мата. Спустя 30 ми
нут, все зеркало получит такой нежный мат, как 
будто зеркало залито пленкой высохшего молока. 
М ожно получить мелкие сорта и дома из крупного, 
обдирочного сорта.

Для этого нуж но смывать и зеркало, и шлифо
вальник в ведре или тазу, и собирать на дне его 
весь смытый карборундум. Во время шлифовки, 
зерна его размельчаются до различной величины, и 
из этого осадка, если его много, можно добыть все 
нуж ны е сорта *).

Осадок перекладывают в высокую банку и на
ливают воды до высоты в 200mm над осадком. Затем  
энергично разбалтывают палкой и дают устояться, 
например, в течение часа. После этого сливают 
верхние 100mm мутной воды в неглубокую посудину, 
в которой на дно осядет часовой карборундум. Ііан 
кѵ снова доливают водой до прежней высоты и по
вторяют операцию, пока верхние ІООттводы в банке

*) К сожалению, это довольно опасны й способ, 
т. к. среди мелких зерен  карборундума могут по
пасться более крупные частицы стекла, сильно ца
рапающие поверхность зеркала.

не окаж утся почти прозрачными. Это указывает, 
что в отмучиваемом осадке часового сорта больше 
нет.

Теперь переходят к отмучиванию 15-минутного, 
проделывая все как и раньше, подавая воде в банке 
отстаиваться только 15 минут. Тем ж е путем  полу
чают 4-минутный и одноминутный порошок. Сорта, 
отмученны е через 15 сек. и через і  сек., соответ
ствую т, приблизительно, продажным сортам .№ 200  
и №  120.

При работе тонкими сортами нуж но не очень 
скупиться на порции полкладываемого карборундума, 
так как недостаток его и избыток воды м еж ду стек
лами приводит к тому, что диски могут так слип
нуться м еж ду собой, что разнять их невозможно, и 
только долгое лежание нх под водой см ож ет помочь 
беде— вода постепенно просочится м еж ду дисками и 
они распадутся сами собой. Другая опасность заклю
чается в царапинах. Во-первых, нуж но следить за 
тем, чтобы в мелких сортах не попадалось отдель
ных зерен более крупных, а, во-вторых, чтобы край 
зеркала и шлифовальника не был острым. Бывает, 
что на краю отламываются кусочки стекла и цара
пают поверхность зеркала. Для избежания этого 
куском нужно, время от времени, притуплять края 
дисков карборундового оселка.

Когда шлифовка окончена, зеркало п р ой дою  по
лучасовым или часовым сортом, глубина его в центре 
равна заданной и мат на краях и в середине одина
ков, можно приступить к полировке.

О т м ы т ы й  о т  карборундума шлифовальник окру
жается полоской бумаги, обвязанной кругом бичев- 
коіі. Бумага должна миллиметров на 7 вы ступать  
над поверхностью диска, и ее  надо обильно ^смочить 
водой. В чистой кастрюльке расплавляется сапожны й  
вар в таком количестве, чтобы, в ы л и т ы й  на шлифо
вальник. он покрыл бы его слоем в \ — 5,nm т о л щ и н о й .  

Е с л и  в  комнате очень жарко, в вар нуж но прибавить 
канифоли; если холодно— скипидару. Смесь должна 
иметь такую твердость, чтобы медный пятак, по
ставленный ребром на вар, через м инуту дал бы еле 
заметный отпечаток.

Впрочем, вообще, при температурах ниже 15—  
полировать нельзя, т. к. вар становится слишком 
твердым и может исказить ф игуру зеркала. Пока 
вар ещ е не затвердел, нуж но выдавить на нем т. наз. 
фасетки— квадратики, отделенные друг от друга не
глубокими канавками. И нструмент, служащ ий для 
этого, представляет собой деревянны й брусок, тол
щиной около дюйма, по бокам которого прибиваются  
две линейки в 5 —6гат толщиной, вы ступающ ие над 
поверхностью бруска на \— 51П"» (рис. 7). Такой "фа- 
сеточник» обильно смазывается крокусом (красная 
окись железа), порошком, которым ювелиры поли
рую т золотые и серебряны е вещи, разболтанным и 
воде до густоты  сливок, н нажимается на податли
вый ещ е вар, на котором обе линейки выдавливают 
канавки. Затем  одна из линеек вкладывается в ка-
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нанку, сделанную  другой линейкой, и фасеточником  
выдавливается третья канавка, параллельная двум 
первым. Таким способом проходят но всему поли
ровальнику, а затем наносят и другую  систем у ка
навок, перпендикулярную  первой. Н уж но только 
расположить квадратики так, чтобы центр полиро
вальника пришелся где-нибудь у угла среднего квад
рата, иначе на зеркале получатся кольца, «зоны», 
с разными фокусами. При выдавливании канавок, 
поверхность полировальника портится, и время от 
времени нужно формовать полировальник, наклады
вал на него зеркало, намазанное крокусом, чтобы  
оно не прилипло к мягкому еще вару. От рук и ме
бели, на которую попал вар, его можно отмыть ке
росином или, ещ е лучше, 'скипидаром-

Изготовление полировальника окончено тогда, 
когда каждая фасетка всей своей поверхностью при
легает к зеркалу,
ЧТО МОЖНО у з н а т ь ,  П роверка сф еричности аерка.

в ы т е п е н  н а с у х о  , л
1 ѵ / ____  Y B P f О

зеркало и наложив
его на свеже-сма-
занный крокусом
полировальник.

Полировка пе 
т о л ь к о  п р и д а е т  
блеск поверхности  
зеркала, но она из
меняет и самую  
ф орму этой по
верхности. Это обстоятельство нуж но особенно иметь 
в виду, так как неправильными приемами можно 
так испортить зеркало, что разны е места его дадут  
спои фокусы на различных расстояниях от зеркала, 
и изображения светил будут размыты н неясны.

Нанлѵчшаядлина размахов и в этом случае будет

I I  ’и пределах от до радиуса зеркала. Слишком

короткие штрихи сполировывают края, а слишком 
длинны е—середину зеркала. На правильность ф и
гуры влияют ещ е и размеры фасеток. Если уг краев 
работающая поверхность ф асеток окажется меньше, 
чем в центре полировальника, то края зеркала будут  
полироваться слабее и центр его углубится ненор* 
мально-много. Все это нуж но учесть при работе и 
проверять ф игуру зеркала как можно чаще при по
мощи теневого способа Фуко.

Способ Фуко, называемый так по имени пред
ложившего его французского физика, заключается в 
том, что краем какого-нибудь плоского экрана (лез
вием ножа, краем полоски твердой бумаги) отре
заются, вблизи фокуса, лучи, отраж енны е зеркалом  
от какой-нибудь светящ ейся точки, естественной или 
искусственной звезды.

В случае звезды естественной, лучи, отраж ен
ный зеркалом, сходятся в главном ф окусе, а в случае 
лабораторного исследования, искусственную  звезду

нельзя отнести в бесконечность, и ее  приходится по
мещать на двойном фокусном расстоянии от зеркала. 
Тогда и изображение ее  получится также на двой
ном фокусном расстоянии, и когда источник света 
лежит на главной оптической оси, то и он, и изо
браж ение совмещ ены с центром кривизны зеркала 
и падают одно на другое. Чтобы сделать изображе
ние доступны м для глаза, нуж но сместить искус
ственную  звезду слегка вбок от оптической оси. 
Тогда изображ ение ее  сдвинется в противоположную  
сторону и может быть принято на экран или в оку
ляр. Если, теперь, двигать экран слева направо, имея 
звезд> с правой стороны наблюдателя, то экран от
реж ет часть конуса лучей, идущ их от зеркала, н по
следнее потускнеет в тех местах, которые посылают 
отрезанны е лучи. Заметим, что если смотреть на 
зеркало, поместивши глаз- в ф окусе его, оно пока

ж ется освещенным,
л а  в самодельном  телескопе.

Ч е р т  9

как полная лупа. 
Черт. 8 поясняет  
такой опы т с зерка
лом п р а в и л ь н о й  
сферической фор
мы.

Если отражаю 
щая поверхность не

Р ис. 8. А —искусств, зв е зд а , . 
В —изображ ение ее.
С—»кран.
F —гл ави . ф окус зер кал а .

Р ис. Я. А—искусств, зв е з д а . В '—фокѵс сфсрична, а пара- 
средины  л уче« , В’- ф о к у с  кр аевы х  лучей , ß  
С, и С;— полож ение н о ж а черед  и з а  ф оку- -V

сом, В—ф окус сф ерической поверхности, идущ ие ОТ краев,
будут иметь боль

ш ее ф окусное расстояние, чем те, которые отра
жаются серединой зеркала. Л езвие ножа отреж ет  
левые краевые и правые срединны е лучи, и поверх
ность зерк аіа  потускнеет и этих местах (черт. 9). 
Когда зеркало эллипсоидально, нож, движущийся 
слева направо, отреж ет левые краевые н левые сред
ние лучи. У гиперболоида расположение теней по
хоже на то, которое наблюдается в случае парабо
лоида, но сами тени гущ е и выражены гораздо 
резче. Вообщ е параболическая поверхность дает  
очень нежны е тени.

В качестве искусственной звезды лучше всего 
пользоваться проколом, сделанным в жестяном ци
линдре, внутри которого поставлена керосиновая 
лампа. ІГрОкол должен находиться на высоте пла
мени, и быть, как можно, мельче.

Экраном может служить нож, хотя бы столовый, 
или полоска ж ести, вертикально прибитая к куску 
дерева с плоским основанием, которым можно по
ставить его на стол.

Когда на зеркале появятся тени, похож ие на 
тени параболоида, нужно все ж е исследовать, дей
ствительно л и  это параболоид. Для этого служит 
з о н а л ь н о е  и с п ы т а н и е  зеркала. Закрывают 
зеркало картонным диском, в центре которого выре
зано отверстие в 20ПШ1 диаметром, и устанавливают 
нож на столе так, чтобы он отрезал лучи, идущие
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от поверхности зеркала, нидимоіі сквозь отверстие  
и картонном диске (диафрагме Лі 1). И атом случае 
отверстие должно потемнеть.

Отметив на столе положение ножа, закрывают 
зеркало диафрагмой Л& 2, в которой вырезано кольцо, 
шириной в один сантиметр, так, что внутренний край 
выреза имеет в диаметре 20тш. а наружный —  
•І0тш, т. е. открывает на зеркале зону со средним  
диаметром в 30mm. Нож передвигают так, чтобы 
он погасил эту  зон} , и вновь отмечают положение, 
на столе. Таким образом меняют диафрагмы со все 
66лыпими и большими средними радиусами вырезов, 
«охраняя ширину нх равной 10mm, и передвигают  
нож до тех пор, пока зонами в 10mm не будет  
пройдена вся поверхность зеркала. В случае пара
болоида, расстояния, на которые передвигался каж
дый раз нож. измеренные по отметкам на столе, 
должны удовлетворять формуле 

г'-‘ г!
а =  " Ж  =  ~VF ’

где а — величина продольной аберрации *) и  я данной 
зоны , измеренная от начального положения ножа, 
г — радиус (средний) зоны, а Н — радиус кривизны 
данной зоны и Р ее ф окусное расстояние.

Зеркало .можно считать законченным, когда ис
пы тание но способу Фуко и зональная проба дали 
благоприятные результаты. Однако, тут  нельзя де
лать слишком скороспелые заключения. Во-первых, 
во время полировки, зеркало несколько нагревается 
от  трения о полировальник и от рук наблюдателя. 
Это нагревание, однако, чувствительно для способа 
Ф уко, и тени на зеркале, уж е постоявшем н осты в
шем. могут сущ ественно отличаться от тех. кото
рые видны на зеркале, только что снятом с поли
ровальника. Далее, зеркало, уж е монтированное в 
трубу, может дать неудовлетворительные изображ е
ния звезд, так как низкая ночная температура заста
вила его разогнуть края, и из параболоида превра
тить в гиперболоид. К утеш ению  любителей, надо 
сказать, что в 60 случаях из 100, воздух бы вает на
столько неспокоен, что порча изображении, проис
ходящая от итого неспокойствия соверш енно погло
щает ошибки зеркала, и последние вы ступаю т только 
при сильных окулярах и высокой степени спокой
ствия атмосферы.

Когда зеркало готово, его нужно ещ е посере
брить с параболической стороны так, чтобы свет 
отражался от свободного слоя серебра.

Способов серебрения очень много: мы опишем  
наиболее привычный нам способ, дающий, в наших 
руках, хорошие результаты.

Нужно составить следующ ие растворы:

А. Азотнокисл, серебра 4- gr. на 100 о т 3 дестил- 
лированной воды.

1). Едкого кали 9.6 gr. на (00 cm 3 дестиллирован- 
ной воды.

Г. (восстановитель;
1,1 gr. внннокам. кислоты > на 100 cm 3 
9,4 gr. сахару рафинаду 1 дест. воды.

Этот раствор прокипятить 10 минут и, по охлаж
дении, влить 20 cm 3 спирта, крепостью в 90°. Можно 
пользоваться и водкой, подсчитав, соответственно, 
ее количество.

П режде всего приготовляют неглубокую посу
дину, диаметром несколько больше зеркала (только 
не металлическую), и подвешивают в ней зеркало, 
лицом вниз, приклеивши его паром к доске, положен
ной на края посудины гак, чтобы между дном ее и 
поверхностью зеркала было расстояние в 10— 15гаш. 
Наливают затем воды столько, чтобы ее поверх
ность стояла на 3—4mm выше нижнего края зе|>- 
кала. Измеривши объем налитой воды, мы будем  
знать потребное количество серебрящих растворов. 
В мензурку наливают раствор А в количестве, рак- 
ном одной трети общ его объема жидкостей и, но 
каплям, приливают в него аммиака ’) до тех пор, 
пока появившийся бурый осадок почти растворится, 
но ещ е не будет слышен запах наш атырного спирта. 
Л учш е, при этом, сильно размешивать жидкость 
стеклянной палочкой. Затем  туда же приливают 
раствор В, также в количестве, равном одной трети  
общего, и снова \ ничтожают осадок прибавками 
аммиака. Последний не доля;ен давать запаха; лучше  
мелкая муть, чем этот  занах.

Полученную жидкость выливают в посудину  
для серебрения, а вЬінѵтое зеркало отчищают с по
верхности от могущей быть на нем грязи. Для этого  
протирают сначала его с поверхности и с боков ко
мочком ваты, намотанным на палочку и смоченным 
азотной кислотой. После этого кислоту смывают 
большим количеством воды. Далее протирают зер
кало раствором едкого кали при помощи другого ко
мочка ваты, снова обильно ополаскивают водой и за
тем повторяют промывку в дестнллированиой воде. 
Когда поверхность чиста, водяная пленка не должна 
разрываться ни в одном месте.

Сейчас же и сосуд для серебрения, в налитую  
уж е смесь растворов А и В, вливают восстановитель, 
также в количестве одной трети, и быстро переме
шивают всю жидкость. Она должна вскоре почер
неть от выпадающего металлического серебра, и в 
нее, лицом вниз, слегка наклонно, чтобы дать выход 
воздушным пузырям, погружают зеркало, которое 
остается в жидкости минут 10, после чего серебре
ние окончено, и на нем появляется плотная пленка 
металлического серебра. После этого зеркало обильно 
ополаскивают водой и оставляют сохнуть, поставив 
на ре.бро где-нибудь в защищенном от ныли месте. 
Зеркало высыхает уж е через 2—3 часа, но лучше 
дать постоять подольше и, если оно окажется мут-

’) Величина, на которую расходятся вдоль осп 
фокусы  различных зон. Нишатырного спирта.
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ным, проиолировать его, иротнрая слегка сначала 
чистой замшей, а потом замшей г  сухим отмучен
ным крокусом.

Свеженолнрованная пленка серебра отраж ает до 
<»0/0 падающего на нее света, и в этом отнош ении  
іеркала далеко оставляют за собой объективы, кото
рые пропукают, в лучшем случае, 88°/о света.

Операция серебрения заканчивает изготовление 
глинного параболического зеркала. Две другие важ
ные части отражательного телескопа— плоское зер
кальце и окуляр— можно также изготовить своими 
средствами, но для них уж е нуж ен токарный ста
нок, а потому удобнее заказывать или покупать их 

готовыми.
Все же, для полноты картины, дадим сж атое  

описание способов их изготовления.
Приемы шлифовки плоских зеркал те ж е, что и 

для вогнутых; разница в том, что нужно всячески 
стараться, чтобы поверхность зеркала не стал во
гнутой, а поверхность шлифовальника — выпуклой. 
Для этого размахн нуж но делать как можно короче 
и не выводить зеркало за пределы шлифовальника. 
Кроме того, давление руки на зеркало должно быть 
одипкковым на все точки его, иначе зеркало сно
сится больше на той стороне, где давление больше; 
наконец нельзя делать слишком высокую рукоятку, 
так как усилие руки, водящеіі зеркало, будет стре
миться опрокинуть рукоятку, и давление будет силь
нее нп тоіі стороне, которая движется впереди. Это 
іавлешіе уменьшится в том случае, если точка при
нижения силы руки будет как можно ближе к шли

ф уем ой поверхности зеркала. Кроме того, и теплота 
руки, передаваясь зеркалу, может исказить его поверх
ность.

Изготовление лпнз для окуляра — дело не менее 
кропотли вое.

Прежде всего, из куска белого стекла, подходя
щей толщины и однородности, вырезывается круж о
чек требуемого диаметра. Это делается при помощи 
медной трубочки, внутренний диаметр которой ра
нен ш аметру кружка. Под режущ иіі краіі трубки 
иодкладывают порции карборундума, смоченного во
дой, и вращают ее до тех, нор, пока она не проре
ж ет  стекло насквозь. Чтобы трубка не сходила с 
места, где начата работа, ее вставляют в цилиндри
ческое отверстие в деревянном бруске или дощечке 
под которую подложено стекло. И зобретательности  
каждого предоставляется здесь простор для устрой
ства целого станочка, позволяющего вестн работу 
бы стро и безошибочно. Вырезанным, таким образом, 
стеклянным кружочек наклеивается варом на верти
кальным шпиндель — ось. которая может вращаться 
от руки или, ещ е лучше, от ножного привода. 'Гут 
с  успехом можно утилизировать столик от ножпоіі 
швейной машинки.

Ш лифовка производится цинковыми чашками, 
приготовленными следующим способом. Выбирается 
стальной велосипедный или автомобильный шарик,

кривизна которого равна кривизне будущ ей линзы, 
и сверлом подходящего диаметра в куске дерева вы 
сверливается канал, на дно которого кладется шарик. 
Затем  туда наливается расплавленный в печке цпнк, 
который, застывши, дает палочку с шарообразной 
впадиной на конце. Эта впадина и представляет со
бой шлифовальную чашку. Ш лиф ую т отмученными  
сортами карборундума, а полируют каплей вара, по
саженной на деревянную  палочку, отформованной по 
линзе и смоченной крокусом.

Окуляр состоит из двух линз— г л а з н о й ,  поме
щаемой у  глаза, и н о л е в о й, находящейся в оку
ляре со стороны объектива.

Окуляр Гюйгенса, чаще всего встречаемый при 
телескопах, делается из двух плоско-выпуклых линз, 
обращенных выпуклостью к объекту, при чем ф о 
кусны е длины их и расстояние между ними связаны  
между собою формулой

f ' : e : f "  =  3 : 2 : 1 .
Здесь F — фокусн. длина полевой линзы, Г — 

фокѵсн. длина глазной, и е — расстояние меж ду  
линзами.

Читатель, располагающий токарным станком, 
может выточить оправы для линз из меди и ввин
тить пли вставить их в концы трубочки такой 
длины, чтобы линзы приходились на требуемом рас
стоянии. Кроме того, в ф окус глазной линзы нужни 
поместить днагфрагму — ширмочку, с вырезанным н 
ней отверстием, диаметр которой приблизительно ра
вен диаметру глазного стекла.

Тем, у кого под руками нет токарного станка, 
придется сделать окуляр из картона, свернувш и тру 
бочку для н е г о  и з  полосы плотной бумаги, намотан
ной в несколько слоев на круглую деревяшку, при 
чем каждый слой промазан каким-нибудь клеем. 
Линзы вставляются в донца нз толстого картона и 
закрепляются в них при помощи шайб из бумаги,, 
наклеенных на донца, при чем в них сделаны отвер
стия несколько меньше линзы, чтобы последние н е  
вываливались. Такой окуляр, о с о б е н н о  и з  слабых, 
выходит удовлетворительным, а при аккуратности 
работы, хорошим, но, как правило, конечно, картон
ный окуляр плох, и потому лучш е заказывать оку
л я р ы  в м а с т е р с к и х ,  д о с т а т о ч н о  о б о р у д о в а ш ім х  д л я  

Э то го .

Окуляры, как известно, бывают разной силы. С 
одним и тем ж е зеркалом или объективом, разные оку
ляры дают разное увеличение. Последнее является 
частным от деления фокусного расстояния объектива 
или зеркала на ф окусное расстояние окуляра.

Фокус окуляра. F. можно вычислить, зііая f', е 
И Г" по формѵле

(' I"
F f  -)- {" —  е ■

Таким образом, чем меньше ф окус окуляра, тем  
более сильное увеличение он дает с данным теле
скопом. Наоборот, Іаанныіі окуляр дает более круп
ное увеличение с более длиннофокусным гелесі о юм.
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Если взглянуть п вынутый из телескопа окуляр, 
диафрагма, вставленная внутри его, представится под 
углом, называемым к а ж у щ и м с я  н о л е м  з р е -  
н и я. Этот угол, для окуляров Гюйгенса, равен  
40е —  45°, а и с т и н н о е  п о л е  з р е н и я  полу
чается делением величины кажущ егося поля на уве
личение окуляра. Значит, чем сильнее окуляр, тем  
меньпіѵю. площадь неба он может охватить зараз.

В заключение, нужно сказать еще, что хороіииіі 
телескоп всю свою силу может проявить только при 
спокойном воздухе, и осли светила кажутся разли
тыми, то ещ е нельзя заключать, что телескоп него
ден. Н уж но выждать ночи, когда звезды  мало мер
цают, и тогда исследовать форму их изображении. 
Звезда должна казаться маленьким кружочком, окай
мленным рядом круглых тонких световых колец, и 
правильность их свидетельствует о качествах зеркал 
и верпостн их центрировки.

Эта центрировка заключается в том, чтобы, как 
мы уж е говорили, оптически ось окуляра совпадала 
с осью зеркала, а последняя, отражаясь от плоского, 
проходила бы через его центр. Правила для центри
ровки состоят в следующем. Вынимают окуляр и, 
глядя в его трубку, ставят плоское зеркало копцен- 
трично последней и, притом, так, чтобы оно каза
лось точным крутом. Затем , действуя винтами на 
оправе параболического зеркала, устанавливают по
следнее так, чтобы его края казались точно вписан
ными в плоское зеркало. Тогда в центре всей си

стемы будет видно отраж ение глаза наблюдателя, 
если центрировка производится днем. Изображение  
звезды  в ф окусе, как у ж е сказано, должно казаться 
вполне круглым и оставаться таким ж е при смещ е
нии окуляра слегка за ф окус туда и обратно. При 
этом, в самом центре размытого изображения звезды  
должно быть видимо круглое черное изображ ение  
плоского зеркала.

Все у казания, данны е в этоіі статье, не м огут  
претендовать на полноту; многое приходится оста
влять на долю опы та самих изготовителей телеско
пов, но в случаях каких-нибудь затруднений, мы го
товы придти на помощь любителям н дать тот или 
иной нужный совет. Для консультаций подобного  
рода можно обращаться ещ е и в Русск. Общ. Люби
телей Мироведения (Ленинград, ул. Союза П ечатни
ков, 2йа). Кроме того, а ітор оч  настоящей статьи вы
пущ ена книжка «Зеркальный телескоп и его изгото
вление домашними средствами» в издании Н аучного  
книгоиздательства. В ней, быть может, интере
сующ иеся наіідѵт лишние указания, не попавш ие в 
эт у  статью.

Астрономия так увлекательна и занятия ею так 
глубоко перерабатываю т миросозерцание человека, 
что ее  нуж но считать одним из главнейших двига
телей культуры. П оэтом у число телескопов мож ет  
служить указателем степени развития страны. При
ложим ж е силы, чтобы своими руками повы сить это  
развитие! С. М урат ов.

Н а cmj аницах наииго ж урнала будут  иаваться 
практические указания для начинающ их радиолюби
телей. которые, дадут им возможность при помощи 
сам и х  простых средств построить приемник тою  
или другого типа для приема широковещательных 
радиост анций. Так как ж урнал имеет распростране
ние по всей т ерритории СССР, то приводимые здесь 
данные приемников будут  рассчитаны т ак , чтобы  
дипіь возможность принимать те широковещательные 
радиостанции, которые, по расстоянию от места ж и
тельства любителя и по св ей мощности, могут быть 
приняты.

В  первую очередь будут  даны указани я для  и о- 
стройки простейшею приемника с криапаллич<ским  
детектором, при чем ат ому вопросу будут  п> священы  
страницы ѵРадиоуголка" в нескольких последователь
ных ном ерах ж урнала. Д а л ее  намечается серии за 
мет ок с указани ям и для постройки более слож ных  
приемников.

Мы обращаемся с просьбой к чит ат елям сооб
щить свои пож елания, в связи с чем намеченный  
редакцией п.Ъ н мо и ет быть изменен.

Р Е Д А К Ц И Я .
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Р ис. 2. У д л и тггел ь и ая  кнтугака с укрепленны м и 
на ней синцами.

А , Б. А. С М И РЕ Н Й Н
V  А Ь ()  1 А І - а я . -----------------------------------

Простейший приемник с кристаллическим детектором.

I. К А Т У Ш К И  ДЛЯ Н АСТРО ЙКИ  А Н Т Е Н Н Ы . 
Д л я  т о г о ,  чтобы можно было настраивать контур ан
тенны приемной станции на ту  пли другую  волну, 
необходимо иметь какие-либо приборы для постройки.

П рощ е всего сделать катуш ку с выводами, ко
торая дает возможность плавно изменять число вит
ков, введенное в антенну. Однако, так как русские 
ш ироковещательные станции работают довольно 
длинными волнами, одна катуш ка оказалась бы 
слишком большой, а потому реком ендуется сделать 
одну катуш ку со многими вывода
ми, помощью которой можно под
страиваться, и одну или несколько 
добавочных удлинительных кату
шек без выводов, каждая из кото
рых в комбинации с первой катуш 
кой дает возможность покрыть 
определенны й диапазон волн.

Для изготовления основной ка
туш ки нуж но склеить цилиндр из 
плотного картона, диаметром 12 см 
и длиной 14 см. Проделав у  одного 
конца цилиндра три отверстия и 
пропустив в них, как показано 
на рис. 1, конец проволоки, на катуш ку наматы
вают 120 витков провода толщиною 0,7 мм с  двой
ной бумажной изоляцией. Во время намотки де
лаются выводы от начала катуш ки у  1, 2, 3, 4, а, 6, 
7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 
(конец катуш ки) витков. Д ія  вывода зачищается 
изоляция на соответствующ ем месте, и к нему при
паивается тинолем кусок такой ж е проволоки, дли
ной 5— 10 см. Конец катуш ки закрепляется так же, 
как и начало. На катушку пойдет около 50 метров 
или 200 грамм проволоки.

Удлинительные катушки рекомендуются «сото
вые». Для их изготовления нуж но на деревянном  
цилиндре, димаметром 5 см, укрепить два ряда Т о л 
стых спиц, по 21-іі спице в каждом ряду (см. рис. 2). 
Расстояние м еж ду рядами спиц—2,5 см. Способ на
мотки показан на рис. 3'. Для намотки применяется 
проволока 0,4 мм с двойной бумажной изоляцией. 
Закрутив конец проволоки около одной из спиц, ве
дем проволоку к синце, находящейся в другом ряду 
с противоположной стороны деревянного цилиндра, 

затем к спице, следую щ ей за той, 
с которой мы начали. При этом  
способе намотки, когда все спицы  
будут использованы один раз, т. е. 
будет положен один слой обмотки, 
то на катуш ке будет 22 винта.

Удлинительные катушки будут  
иметь 135, 190, 230, 270, и 300 вит
ков. При изготовлении полного 
комплекта их понадобится около 
250 метров , или 350 грамм прово
локи. М ожно и не делать полного 
комплекта удлинительных кату
шек, а сделать только ту или д р у 

гую из них, которые нужны для приема определен
ных радиостанций. Вопрос о том, на которой 
катуш ке остановиться, реш ается в соответствии  
с длиной волны станции. Длины волн, которые мо
гут быть перекрыты каждой из катуш ек, зависят  
от размеров антенны и будут  приведены в одном  
из ближайших номеров в связи с указаниями, отно
сящимися к устройству антенны.

В следующ ем номере будет дано описание ящи
ка для катушки и переклю чателе!.

Рис. 1. Способ намотки проволоки 
н а  основную  катуш ку .

Р ис. 3. Способ нам отки ироволоки на у дл и 
нительной катуш ке.

Н О В Ы Е  К Н И Г И  ПО Р А Д И О
А. Цеман Любительская передающая радио

станция. Ленинград, 1926 г. Ц . 70 к., с пе
ресылкой 85 к.

Радио-инж. В. А. Гуров Как самому построить 
приемную радио-станцию. Лнгрд., 1925 г. 
Ц. 50 к., с перес. 65 к.

Книги эти высылаются налож. платежом или но получению герб, или почт, марок в заказу 
Требования адресовать: Ленинград, Стремянная. 8. Книжный склад Изд-ва «П. П. СОЙ

. письме. 
ОІГ КПП».
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О П РО И СХО Ж ДЕ Н И И  СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

Подп. Гюнтер. По космогоническим гипотезам  
Канти-Лапласа, Фая и лр., солнечная система образо
валась из вращающейся туманности, которая, охла
ждаясь. сжималась. ІІо этой гипотезе, все планеты  
должны вращаться вокруг своей оси в направлении, 
обратном направлению вращения вокруг Солнца, 
т. е. именно так, как вращаются Уран и Н ептун. 
По Л апласу, «прямое» направление вращения Земли 
и других планет объясняется влиянием прилнвноіі 
волны, возникшей на этих планетах благодаря при
тяжению со стороны Солпца; приливная волна не 
только затормозила их первоначальное «обратное» 
вращение, но и заставила вращаться в прямом на
правлении. Н а Уране ж е и Н еп тун е приливная волна 
была слишком слаба, и Уран и Н еп тун  сохранили 
гное «обратное» вращение. ГІо гипотезе Фая, планеты  
могли образоваться из туманности и ранее образо
вания центрального ядра —  Солнца, такие планеты  
могут обладать «прямым» вращением. Плапеты ж е, 
возникшие после образования центрального ядра, 
имеют «обратное» вращение. По Фаю, из всех пла
нет солнечной системы только Уран и Н еп тун  обра
зовались после Солнца. В настоящ ее время, когда 
работами Н уанкарэ и Дарвина показано, что из вра- 
щ тіощейся туманности не может возникнуть система, 
аналогичная нашей солнечной системе, а лишь 
отдельные звазды , приходится считать, что планеты  
возникли из отдельной большой звезды — Солнца— 
случайно, в силу какой-либо катастрофы , например, 
столкновения с другой звездой. Такая «гипотеза ка
тастрофы » делает весьма затруднительными какие- 
либо расчеты , а вместе с тем п объяснение таких 
частностей, как «обратное» вращение Урана и Неп
туна. С. Фриш,

«ГРЯ Д У Щ И Й  Л Е ДН И К О В Ы Й  ПЕРИОД».
Ответ подп. № 10052 Н. К. Бородулину. Прислан

ная Вами выписка из газетной статьи «Грядущий 
ледниковый период» сильно сгущ ает краски. П ред
сказание американца Броуиа о грядущем и ближай
шие годы «малом ледниковым периоде» основано на 
изменении так называемой «солнечной постоянной», 
т. с. величины солнечного излучения, измеряемой 
особыми тонкими приборами. Н уж но заметить, что 
среди самих учены х сейчас ещ е не реш ен вопрос, 
действительно ли «солнечная постоянная» меняется, 
или каж ущ ееся изменение ее  зависит исключительно 
от причин, заключающихся в нашей атмосфере. Сле
довательно, чрезвычайно рисковано делать предска
зания на основании изменения такого элемента, 
реальность колебания которого подвержена сомне
нию. П оргому-то и понятен тот скептицизм, который 
вы сказывает по ,чтом\ предмету английский ученый 
Н . Ш оу. Д' С.

АН О М А Л И И  П О ГО Д Ы .,
Ответ подп. Ій 10865. Аномалия погоды в Башки

рии так ж е естественна, как и всякая другая анома
лия в какой-либо другой области страны. Климат 
СССР вообще таков, что никакая область нашего

Союза не гарантирована от возможных аномалии по
годы. Но эта аномалия не означает, что она станет  
постоянной в будущ ие годы. Причины—смещение  
центра действия атмосферы  со своего обычного по
ложения, вследствие чего наруш ается общ ее распре
деление путей циклонов и антициклонов по поверх
ности страиы. Н о причина, вызывающая смещение 
самого центра действия атмосферы, пока неизвестна, 
равно как неизвестно, есть ли это явление периоди
ческое, или нет, почему и дело долгосрочных пред
сказаний погоды находится ещ е в стадии разработки. 
Неожиданная для Вас гроза с 23 на 24 июля тропи
ческого характера, после стуж и, произошла в период 
общей волны гроз, прош едш ей по стране, на которую, 
кроме обычных метеорологических процессов, имела 
влияние ещ е и повышенная пятнообразовательна а 
солнечная деятельность.

Д. С— ий.

Подп. Ій 1061 Наблюдавшаяся Вами гроза в Ново- 
Зыбкове, пронесш аяся над городом с сильными мол
ниями без грома—чрезвычайно интересный и редкий 
феномен. Причина его недостаточно изучена и, по
видимому, здесь имело место тихое беззвучное исте
чение электричества, как и в огнях с.в. Эльма. Мы 
передали описание явления в Отдел Атмосферного  
Электричества О-ва Любителей М проведения (Ленин- 
град, ул. Печатников, 25), который собирает описапия 
и наблюдения всяких гроз. Ж елательно, однако, чтобы  
Вы точно указали число и месяц наблюдении, так 
как обозначение «в середине лета» лишает Ваш е  
описание научной ценности.

Д С.
СЕРЕБРИСТЫ  К ОБЛ А К А .

Ответ подп. ІЙМ 14899 и 10052. Под именем се
ребристых или светящихся облаков разумеется ско
пление тонких, напоминающих перисты е облака, 
образований, достигающ их высоты 80 килом., тогда 
как обычные перисты е не заходят выше 14 килом. 
Думаю т, что н состав серебристы х облаков иного ха
рактера, чем обычных земны х. П одробно об эти \ 
облаках см. статью  В. Ж альцова в ,Ѵ 2  «М проведе
ния» за  і926 г. Ожидание серебристы х облаков около 
30 нюня 1926 г. не оправдалось, но их видели п озж е— 
в июле. Если в Усть-Сысольске шел дождь и небо  
было затянуто низкими дождевыми облаками, то это  
ещ е не значит, что верхних облаков не было: нх 
просто нельзя было видеть, если бы они были.

Д. С.
ЧТО ТАК О Е ЖИРОСКОП?

Подп. № И 390. Ж ироскопом называется вращаю
щ ееся тело с бемьшим моментом инерции относи
тельно оси вращения. По законам механики, такое 
тело оказывает значительное сопротивление силам, 
стремящимся изменить положение его осп вращения. 
Примером жироскопа может служить обыкновенный 
волчек. В технике жироскоп употребляется для при
дания устойчивости различным движущ имся маши
нам, напр., однорельсной железной дороге.

С. Фриш.

И здатель Изд-во «П. П. Сойкин». О тв е тств . редактор Нкад. Вл. М'. Бехтерев.
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СЛ У Ж И ТЬ ОСНОВНЫМ 0Л|УДОО||)РЦЗОВІ^!4И£1 Ш И Р 0 К И Х  М А С С
ПОСОБИЕМ ДЛЯ Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,

П РО БУ Ж Д А Т Ь  В С В О И Х  Ч И ТАТЕЛЯХ  С ТРЕ М Л Е Н И Е  К

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ в культ, строительстве &ССР и Н аучной Орг. Быта
книги Н А У Е М ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,
ж у р н .24 И С К У С С Т В А  и Т Е Х Н И К И

S  1 9 2 7  г . < В е с т н . З н а н и я »  
Д А Е Т  П О Д П И С Ч И К А М ДВЕ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЙ по выбору самих 

П О Д П И С Ч И К О В .

С Е Р И Я  1 - я . С В Р И Я 2 -я

НОВЕЙШИЙ
ЭНЦИКЛ. СЛОВАРЬ

в

П О Л Н Ы И -  от  А до Я.

КНИГ с 2500 рис., 12 цветными таблицами. 
" И!Ц— 2800 столбц. текста. Составл. при уча- 

больш. стии ученых сил и на основ, последних  
форм, научн. данных: матем., астрон., физики, 

химии, антропол., ист. человечеств?,

Ю Т 0Д &  И ЛЮДИ 
1 2

КНИГ
богато

иллюстр.

Научная беллетристика. Картины быта, 
нравов и труда различных народов 
мира и С С С Р . Увлекательные опи
сания путеш ествий по всем частям

света, новых открытий русских мореплавателей и 
путеш ественников, мировых ученых и изобретателей  
в очерках и рассказах. Величественные и грозные 
явления природы. Достопримечательности природы 
мира и СССР. Картины жизни замечательны х живот
ных и растений (от полюса д о . экватора). Рекорды по* 
беды человека в борьбе со стихиями природы. Будущ ее 
человечества в св ете новейших достижений науки и 
техники. Авио и Радио-рассказы.

истории искусств, техники и промышл. и нар. хоз,

Годовые подписчики I серии приложений полу
чат, в виде премии, дополнительный выпуск 
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В 1927 г. будут напечатаны, крояе обычного материала, 

10 ПРЕМИРОВАННЫХ0 ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
МИРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

цблей j;nn рублей ОПП РУ6Д*е ОПП РУ®-ТР" ІСП Р»|ТИ
праймюоо I1, .v .;:, 5 0 0  е т , .  зоо к .  2 0 0  к » iso

Подробные сведения о литературном конкурсе напечатаны в книжках журнала 
.Икр Приключений“ J»№ 8 и 9—1926 и в № 1 за 1927 г.

ПОДПИСКА на 1927 год ОТКРЫ ТА
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  ПОВЕСТЕЙ I  РАССКАЗОВ

Пир Приключений
Последние новинки русской и иностранной литературы.

J Q  к н и г  с в ы ш е  г  рублей в г о д  | рубль за 2 шее.
і и  1 00 0  страниц Э  с дост. и перес. 1  три р. за 6 мес.

Задача журнала — ПРИЯТНЫЙ и РАЗУМНЫЙ ОТДЫХ ТРУДЯЩЕМУСЯ.

В Мире Приключений печатаются:
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ на основе новейших научных достижений 

вовсехобластях знания и чудес техники, будящие мысль и расширяющие умственный 
кругозор читателя.

БИТОВЫЕ РАССКАЗЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ во всех странах, на суше, на море и 
в воздухе, динамические по письму, психологические по разработке темы

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ с занимательной фабулой.
ЗА РАБОТОЙ — бытовые рассказы характерных приключений на фоне еже

дневного, незаметного труда, возбуждающие интерес к нему, уясняющие его громад
ное общественное значение и, в легкой, увлекательной форме, знакомящие с самими 
производственными процессами.

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ — беллетристические очерки, рисующие интерес
ные, колоритные картины нравов, обычаев и жизни на далеких окраинах C C G P  и 
заморских стран.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ русские и иностранные.
•Т ФАНТАЗИИ К НАУКЕ -ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЕ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ОЧЕРКИ известнейших ученых и специалистов С С С Р  {Академика, проф. В. Л. Оме- 
лянского, проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца), проф. Н. А. Рынина, проф. Г. Г. 
Генкеля, проф. П. Ю. Шмидта, доц. В. Н. Никольского, инж. П. А. Рынкевича, инж.
В. В. Рюмина и мн. др.)—освещающие помещенные в номерах журнала «Мир Приклю
чений» фантастические рассказы или знакомящие с последними, выдающимися по 
значению и интересу, научными открытиями.

ОТКРОВЕНИЯ НАУКИ И ЧУДЕСА ТЕХНИКИ — иллюстрированные рисун
ками и фотографиями научные новинки и технические изобретения, представляющие 
интерес для широких кругов.

ЗАДАЧИ РАЗНОГО ТИПА, развивающие мысль и дисциплинирующие ее. 
НОВЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ОТДЕЛ составит цикл рассказов, фантастических и 

бытовых, где главным действующим лицом является СОіріИйЯИІЯ жеиЩЙМО* 
Завоевательница в области научной и в сфере общественной жизни.

ТАЛАНТЛИВЕЙШИЕ ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ привлечены к сотруд
ничеству в журнале, с целью у к р а с и т ь  и сделать б о л е е  р а з н о о б р а з н о й  
его х у д о ж е с т в е н н у ю  с т о р о н у .

НОВЫЕ АВТОРЫ, еще пробивающие себе дорогу, встречают чуткое и внима
тельное отношение со стороны журнала. «Мир Приключений» охотно дает место 
всему яркому и талантливому, хотя бы подписанному и неизвестным именем.
Подписавшиеся до 1 янв. 1927 г. непосредственно в гл. конторе журя. «Мир Приключений» 
Ленинград, Стремянная, 8 и уплатившие сразу 5 руб. немедленно получают книгу «НАУКА 
В ВОПРОСАХ и ОТВЕТАХ*: 750 вопросов и ответов. 236 стран, убористой вечати. За

перес. заказн. банд. 25 коп.

Гл. Контора н ред. журнала «Мир прнкяючеинв»—ЛевннгршиСтремшнши8.
Издательство «П. П. СОЙКИН».
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