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.НОТ и здоровье“
Изд. 1925 г. Стр 71. 

Д . 10 к.

„Эту брошюру, трактующую об оздоровлении усло

вий труда н о правилньой его организации, необходимо 

иметь на всех предприятиях и в учреждениях, вслед

ствие важности ее содержания и правильной поста* 

н ов а і чамого вопроса*.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Л у н к е в и ч  В. В.

профессор—  
„Клетка и ж зн . 
Одна из мировых 

загадок*.
С 135 рис. 2-е п ре- 
работанноо и дополи, 
издание с 135 рисуи. 
Изд. 1927 г. Стр. 286. 
Ц .в м .З р . аа 1р . 50 к.

„В своем труде, проф. Лункевич весьма подробно 

и вместе с тем, в общедоступном изложении рав‘ясняет 

мало известную широкой читательской ѵассе теорию 

о клеточном строении всех, населяющих землю орга

низмов, книга эта принесет пользу всякому, кто не 

будучи в достаточной мере подготовлен к чтению спе

циальных трудов, все же ищет ответа на одну иэ ве- 

личайщих проблем биологии - проблему ж и 8н и \

Г И Н Е К О Л О Г И Я
Ягич Н. профессор—  
„Болезиисердца и ор
ганов кровообраще
ния у женщин". С нем. 
Изд. 1927 г. Стр. 133. 
Ц. вм. 80  в. за 40 к.

„Об этой книге известный врач, проф. Д. Д. Плет
нев пишет что она несомненно* будет особенно поле
зна врачу-гинекологу, ставящему себе ц е ь ю  не только 

узкое изучение половой женской сферы, но всего орга
низма ее и ее конституции. Это ѵнение высококвалифи

цированного сцециалиста указывает на несомненную 

ценность труда проф. Ягнч“.

. О П Е Р А Т И В Н А Я  
Г И Н Е К О Л О Г И Я  *

Бумм , Э р н с т  п р о ф .-

Руководство д ія  вра
чей н студентов.

С 159 рис. С немец.

Иэд. 1827 г. Стр. 247.

Ц вм. 5 р. за  4  р.

■> »Труд всемирно-известного гинеколога и акушера 
является резулыатом долголетних наблюдений, гро
мадного оперативного опыта и обширной эрудиции. 
Позтоау при чтения любой главы этого труда, каза
лось бы трактующей о совершенно известных вещах, 
чягатедь— все-таки найдет в изложении автора нечто 
интересное и новое. Таким обравом книга профессора 
Бумм является безусловно необходимой для специа
листов и должна заинтересовать всех, интересующися 
вопросами гинекологии“.

З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь  П О  А Д Р Е С У і 
Л Е Н И Н Г Р А Д , 1 4 . П р .  В О Л О Д А Р С К О Г О , В І . 
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в  п о х о д  и я
Р Е Л И Г И Ю

А.  М едведев

Религия враж дебна социалистическому  
строительству, Р ел и ги озн ое  сознание —  
свинцовые гири- на ногах трудящихся, 
вступивших в социализм . Это кажется  
очевидным. А между тем, для миллионов 
и миллионов трудящ ихся и пролетариев  
и крестьян, ещ е не распрощ авш ихся  
окончательно с религией, зто  далеко не 
так ясно. Нужно длительное и т ер п ел и 
в ее  объяснение марксистского п ол ож е
н и я —  „религия— опиум н ар ода“ и его 
ленинского перевода —- „религия —  род 
духовн ой  сивухи, в которой рабы капи 
та  а топят свой человеческий образ, 
свои требования на сколько-нибудь д о 
стойную  человека ж и зн ь “.

П одавленность общ ественного человека  
природными стихиями в силу его  т ехн и 
ческой немощ ности и, это  главное, —  по
давленность его стихией капитализм а,—  
вот основы религиозности масс. Б есп о 
мощ ность, приниженность, бессил ие— вот 
истинные корни религиозности. П е р е 
о ц е н к а  враждебных человеку и при
родных и общ ественны х сил и н е д о 
о ц е н к а  сил собственны х —  вот что 
п итает религиозность. П оэтом у Энгёльс 
и говорит, чго р ел и ги я — „ф антастиче
ск ое отраж ение в головах людей сил, 
г о с п о д с т в у ю щ и х  над ним и“. Эти 
силы , иногда даж е п отеряв -п реж н ее зн а 
чение, в сознании людей продолжают 
казаться  н е п р е о б о р и м ы м и .  А по
этому „раб, осознавш ий свое рабство и 
поднявшийся на борьбу з а  освобож дение, 
наполовину перестает  быть р абом “, а 
значит и религиозным. Почему? Д а по
том у, что раз человек созн ател ьн о вклю
чился в революционный процесс, то  

.п р е ж н е е  убеж дение в своей б е с п о 
м о щ н о с т и  и непреоборимости господ
ствую щ их над ним сил начи нает исче
зать , а значит исчезает и психологиче
ская основа религиозной идеологии. 
Т рудности революционной борьбы и во
оруж енной и хозяйственной —  могут ко
нечно у м енее устойчивых бойцов возро
ждать преж ние настроения б е с с и л и я  
и н е п р е о д о л и м о с т и  этих трудно
стей  и этим самым активизировать уми

рающую религиозность . Но ход социал и
стической стройки в целом , как гигант
ский технический прогресс, а  главное—  
как переворот в общ ественн ы х отнош е
ниях, как „прыжок из ц ар ства  необхо
дим ости в царство свободы “, есть  см ер
тельны й удар по религии.

Было бы, впрочем, вы раж ением  сам о
течны х явно правооппортунистических  
настроений  убеж дение в ненуж ности  
активнейш ей н еустанной  антирелигиоз
ной пропаганды на том - де основании, 
что лучшим пропагандистом являетсяч 
сам а хозяйственная стройка, сама клас
совая борьба. Ведь классовая  борьба  
происходит в различных формах. И идео
логическая форма есть необходимейш ая  
форма этой борьбы, частью которой и 
является  антирелигиозная пропаганда. 
П обеж денны й в открытой военной сх в а т 
ке и ликвидируемый сей ч ас в области  
экономической враждебный нам класс  
пы тается  влиять на с о з н а н и е  тру
дящ ихся самыми различными способами. 
З ац еп к а  за  религиозное созн ан и е м асс  
есть  одно из могучих орудий наших клас
совых врагов.

Э том у ходу наших классовы х против
ников надо противопоставить наш у б о е
вую антирелигиозную  пропаганду и не 
только конечно в порядке о т в е т а ,  в 
порядке так сказать реакции, обороны  
на агитацию  классового противника, а 
в порядке активного идеологического  
н а с т у п л е н и я ,  в порядке культурной  
р е в о л ю ц и и .  Л енин писал:

„Никакая просветител ьн ая  книж‘ 
ка не вытравит религии из забиты х  
капиталистической каторгой м асс- 
зависящ их от слепы х разруш итель
ных сил капитализма, пока эти  
массы сами не научатся объеди- 
ненно, организованно, планомерно, 
созн ател ьн о бороться против этого  
к о р н я  религии, против господ
ства капитала во всех его ф орм ах“.

„Эти м ассы “ сейчас ведут эту  „пла
номерную  и сознательную  бор ь бу“. Но 
озн ач ает  ли это н е  н у ж н о с т ь просве
тительны х книжек и статей? В овсе нет.
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„Следует ли из этого, что про
светительная книжка против ре
лигии вредна или излишня? Нет. 
Из этого следует совсем не это. 
И з  э т о г о  с л е д у е т ,  ч т о  а т е 
и с т и ч е с к а я  п р о п а г а н д а  
д о л ж н а  б ы т ь  п о д ч и н е н а е е  
о с н о в н о й  з а д а ч е :  р а з в и 
т и ю  к л а с с о в о й  б о р ь б ы  э к с- 
п л о а т и р у е м ы х  м а с с  п р о т и в  
э к с п л о а т а т о р о в “ (XI, стр.

• 255).
Суть религиозной идеологии враждебна 

строительству социализма, враждебна 
классовой борьбе пролетариата. Рай 
несовместим с коммунизмом. Христиан
ство например идеализирует страдание, 
покорность, непротивление злу, любовь 
к классовым врагам и пропагандирует 
беззаботность насчет завтрашнего дня. 
Оно учит, что капитализм—необходимая 
(до второго пришествия) „долина скорби 
и стенаний“, пройдя которую человек 
унаследует жизнь вечную, „где несть 
болезни, печали и воздыхания*. .И, н а 
оборот, коммунизм своим уничтожением 
нищеты, условий для преступности и 
„греха“ делает ненужной веру в какой- 
то рай. Р ай  это — отдушина для соци
ального возмущения несправедливостя
ми феодализма и капитализма. „Ты го- 
во ришь—скверно? Ты говоришь— трудно?
Ты говоришь -
гачи пируют?

■гнет? Ты говоришь— бо- 
Но ты терпеливо сноси

этот гнет и верь, что там, в раю, роли 
переменятся; ты будешь блаженство
вать, а богач — скрежетать зубами от 
нескончаемых адских стрзданий“ ,— учит 
религия. Религия борется за разоруже
ние пролетариата, за его о б е с с и л е -  
к и е, за его у м е р е н и е .  Сейчас она 
выступает открыто, а чаще скрыто про
тив взятых нами темпов, против ликви
дации кулачества, против сплошной кол
лективизации, против технического осна

щения сельского хозяйства, против ли
квидации трехполки, против культурной 
революции и конечно за свое существо
вание.

Методы работы религиозников самые 
разнообразные. Иногда за  „чисто“ ре
лигиозной проповедью сразу и не 
вскроешь матерой контрреволюции. Про
водит, скажем, евангелист беседу о 
„Каине и А веле“. Какое, казалось бы, 
это имеет отношение к социалистиче
ской стройке, к вопросу союза рабочего 
класса с средним крестьянством? Ока
зы вается— ближайшее. Каин, —  глаголь- 
ствует беседчик,—  убив брата, ушел в 
землю. Нод и заложил там первый г о 
р о д  и начал р е м е с л а  — кузнечество. 
А его сыновья — ткачество и др. ре
месла, а дочерям принадлежит даже 
честь открытия косметики. Потомки же 
благочестивого Сифа— сельские хозяева. 
Мораль ясна. Горожане, рабочие— по
томки братоубийцы Каина. К рестьяне— 
потомки благочестивого Сифа. Отсюда и 
соответствующая оценка и г е г е м о н и и  
трудящихся и очень близкое касатель
ство с ычки. Беседчик этих выводов сам 
не делает, предлагая „додумывать“ своим 
слушателям.

В ближайших №№ мы остановимся 
на различных формах религиозной борьбы. 
В заключение отметим, что религия 
использует в своих целях и искусство 
и даже научные открытия, пытается 
дать кодекс нравственных правил, пы
тается  объяснить происхождение мира 
и даже ответить на основной вопрос 
философии—вопрос об отношении мыш
ления и бытия, проникает и освещает со
бытия бытового порядка и т. д. и т. п.

Прожектором научного познания не
обходимо осветить враждебную нам идео
логию, показав ее во всей этой враж
дебности и неприкрытости трудящимся 
массам.
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K .  E .  В О Р О Ш И Л О В
Б . Ф е л ь д м а н

Красная армия вместе со всеми тру
дящимися Союза празднует 50-летие од
ного из лучших ветеранов старой боль
шевистской гвардии, одного из лучших 
борцов за дело рабочего класса, вождя 
Красной армии Климентия Ефремовича 
Ворошилова.

Жизненный путь тов. Ворошилова, на
чатый в раннем еще детстве тяжелым 
физическим трудом, пройденный через 
горнило Луганских заводов и шахт, ды
шавших злобой и ненавистью к капитали
стическому строю и мракобесному само
державию, путь борьбы, пройденный че
рез нужду, лишения, царские тюрьмы и 
ссылку, путь, выдвинувший его 18-лет- 
ним юношей в передовые шеренги бор
цов против эксплоататоров и душителей 
трудящихся,—  это путь, пройденный ра
бочим классом и лучшей его частью — 
луганскими рабочими.

Родился тов. Ворошилов в 1881 г. 
в .  селе Верхнем, Бахмутского уезда, Ека- 
теринославской губернии. Его отец был 
человеком свободолюбивым, независимым, 
не умевшим гнуть свою спину перед 
»сильными“ мира. В то время таким лю
дям не было нигде прохода. И отец Во
рошилова часто скитался в поисках ра
боты, временами терпя нужду и голод.

Маленький Ворошилов, 6— 7 лет, был 
выгнан нуждой и нищетой на работу 
в  шахты, с заработком— 10 коп. в день. 
В 10 лет  он вместе с отцом нанимается 
пасти стадо. Через год он опять пере
бирается на фабрику. Клим рос безгра
мотным, несмотря на то, что его мать 
мечтала, как бы ее сын научился гра
моте, правда, с весьма ограниченной 
целью— научиться читать молитвы. Клим 
только в 12 лет поступает в школу. Две 
зимы Ворошилов посвящает учебе и 
в 14 лет кончает „курс науки*. Ему по
счастливилось: учителем школы был пе
редовой человек Рожков. Этот Рожков 
подметил в молодом Климе выдающегося 
человека. Он обратил на него внимание, 
приблизил к себе и стал руководить его 
чтением. Чтение книг помогло тов. Во
рошилову разобраться в сущности клас
совых противоречий между буржуазией и 
рабочим классом,— помогло осоанать не-

К  5 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я

обходимость непримиримой борьбы -про
тив самодержавия. И когда он 16 лет 
поступил на Юрьевский завод, он начи
нает проявлять себя, как один из самых 
ярых ненавистников заводской админи
страции и полиции.

В 1903 г. тов. Ворошилов вступает в 
Российскую социал-демократическую ра
бочую партию и начинает настоящую 
партийную работу, а в начале 1904 г. 
примыкает к фракции большевиков.

Подходит 1905 год. Над всей страной, 
зажатой в тисках рабства, проносится 
волна стачек, волна крестьянских вос
станий. Ворошилову удается через своего 
старого учителя Рожкова попасть ка Лу
ганский Гартмановский завод. На этом за 
воде он становится в полном смысле этого 
слова организатором рабочей массы. Он 
выбирается председателем депутатского 
собрания завода и одно время руково
дит всей общественной и политической 
жизнью рабочих Луганского завода. 
В июне 1905 года Ворошилов организует 
стачку на заводе, но стачка провали
вается и полиция беспощадно распра* 
вляется с организатором »той стачки.
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Ворошилов арестован и избитый брошен 
в тюрьму. В тюрьме он просидел до де
кабря.

В 1907 г. тов. Ворошилов, как один 
из руководителей большевистской орга
низации в Луганске, делегируется в Лон
дон на съезд партии. При возвращении 
из Лондона его арестовывают и на 3 года 
ссылают в Архангельскую губернию. Он 
бежит из ссылки в Баку, там окунается 
в гущу революционной борьбы и рабо
тает вместе с тов. Сталиным.

В 1908 г. тов. Ворошилов в Питере, 
но здесь его полиция узнает, арестовы
вает и опять отправляет в Архангель
скую губернию в ссылку. И там, в Хол- 
могорах, в ссылке, он вторично орга
низует политических ссыльных, ведет 
среди них работу и за это попадает на 
11 месяцев в Архангельскую тюрьму. 
Так до 1914 г., до начала мировой 
войны, Ворошилов очень мало времени 
приводит на свободе. Но ни ссылками, 
ни решетками, ни избиениями нельзя 
было вытравить из сердца Ворошилова 
ненависть к поработителям рабочего 
класса. Он только больше закаляется 
в борьбе за дело пролетариата.

Мировая война застает еГо рабочим на 
пушечном заводе в Царицыне.

В годы войны тов. Ворошилов попа
дает в Питер, поступает на небольшой 
завод, где работает до Февральской ре
волюции. С первыми ее раскатами Во
рошилов спешит в свой родной Луганск 
для того, чтобы там стать опять во главе 
рабочих Луганска.

Настает Октябрь. Рабочий класс бе
рет власть в свои руки. Молодая, не
окрепшая власть атакуется извне и из
нутри. Немцы занимают Украину, зани
мают Харьков; на Юге организуются 
контрреволюционные банды Краснова, 
Деникина, и К. Е. Ворошилов бросается 
туда, где больше всего нужны предан
нейшие революции товарищи. Клим пе
реходит на военную работу; Клим орга
низует в Луганске отряд рабочих и 
с этим отрядом уезжает на фронт про
тив немцев. С отрядом, мало обученным, 
без командного состава Ворошилов ве
дет неравную борьбу с немецкими вой
сками. 15 апреля 1918 г. Ворошилов 
назначается командармом 5-й Украин
ской. Он выводит разрозненные украин
ские отряды в Царицын, на Волгу. Там 
из этих отрядов формируется 10-я армия.

Во главе этой армии становятся тт. Во
рошилов и Сталин. Под их руководством 
10-я армия вписала не мало славных 
страниц в историю гражданской войны.

В 1919 году тов. Ворошилов —  член 
Революционного военного совета конной 
армии. О конной армии сложились ле
генды и песни. Конная армия вписала 
красивейшие страницы в историю нашей 
гражданской войны. И в этой конной 
армии осуществлял волю партии, волю 
рабочего класса К. Е. Ворошилов. К он
ная армия проделала славный путь по
бед до Львова. Везде и всюду на пе
редовых позициях тт. Буденный и Во
рошилов; бойцы и командиры всегда 
видели их там, где была опасность, всюду, 
где была неустойка.

В 1921 году, когда вспыхнуло Крон
штадтское восстание, когда съезд партии, 
заседавший в то время в Москве, по
слал в Кронштадт лучших своих пред
ставителей, среди них в первых рядах 
был и т. Ворошилов.

После Кронштадта Ворошилов назна
чается командующим Московским окру
гом. После смерти тов. Фрунзе он ста
новится во главе рабоче-крестьянской 
Красной армии — назначается народным 
комиссаром по военным и морским де
лам и председателем Реввоенсовета 
Союза.

32 года жизни Климентий Ефремович 
отдал делу рабочего класса, всегда в 
авангарде, всегда на передовых опасных '  
постах.

Тов. Ворошилов — верный ученик Л е 
нина, твердый большевик, он вел и ведет 
беспощадную борьбу со всякими укло
нами и загибами.

На посту председателя Реввоенсовета 
Союза тов. Ворошилов ведет Красную 
армию вперед по пути овладения совре
менными формами боя, по пути оснаще
ния новейшей техникой. Под его руко
водством Красная армия за  последние 
годы шагнула сильно вперед в своей 
боевой выучке, обогатила арсенал своих 
технических средств.

Под руководством т. Ворошилова креп
нет мощь Красной армии и обороноспо
собность страны Советов.

Пожелаем старому б 'льшевику-ленинцу, 
луганскому рабочему Ворошилову даль
нейшей долголетней работы на славном 
боевом посту зоркого стража советских 
границ и завоеваний великого Октября.



о т ч е г о  с и я е т  С О Л Н Ц Е
П. Ромм

Около шестидесяти лет назад Максвелл 
показал, что солнечный луч должен 
производить давление на все ,тела. на 
которые он падает. Это вытекало как 
следствие из развитой Максвеллом элек
тромагнитной теории света. Это давле
ние крайне незначительно, но все же 
может быть измерено. Заслуга первого 
экспериментального доказательства су
ществования давления света принадле
жит русскому физику П. Н. Лебедеву. 
В полутемных подвалах б. Университета 
Шанявского в Москве Лебедев ставил 
свои очень трудные и остроумно заду
манные опыты и определил точно вели
чину светового давления. Оказалось, что, 
несмотря на то, чтэ давление света до
стигает всего нескольких долей милли
грамма на один квадратный сантиметр 
поверхности, вся освещенная часть Земли 
в целом испытывает давление света, 
равное по величине 70.000 тонн.

Пучок световых лучей производит на 
всякую поверхность, на которую он па
дает, точно такое же давление, как во

дяная струя, порыв ветра или падающая 
тонна угля.

Достаточно сильным световым пучком 
можно точно так же свалить человека, 
как и водяной струей »э пожарной тру
бы. Эйнштейн показал, «то энергия и 
масса тела тесно связаны одна с дру
гой и что всякое тел.у і-злучающее энер
гию, должно терять в ъі-оей массе и 
стало быть и в весе. Эта потеря в весе 
в обычных наших условиях очень незна
чительна. Вычислено например, что ре
флектор мощностью в 50 лошадиных сил 
при непрерывной работе в течение сто
летия отдает энергию равную по весу 
1 грамму. Каждые 6 квадратных с м  сол
нечной поверхности по яркости прибли
зительно равны яркости рефлектора 
в 50 лошадиных сил. Отсюда мы мо
жем вывести заключение, что на ка 
ждые 6 квадратных с м  своей поверх
ности Солнце теряет в столетие 1 грамм 
своего веса. Такая потеря в весе 
сама по себе очень мала, но если мы 
примем во внимание вею поверхность

Схематическое изображ ение поверхности Солнца (по наброску герм. проф. 
Зиберга): 1 — лучи солнечной короны; 2 — хромосфера; 3 и 6 — фотосфера; 
4 и 5 — солнечные пятна и смерчи раскаленных газов; 7 и 8 — протуберанцы
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По подсчетам проф. Эддингтона ежесекундно на 
Солнце должно разрушаться не менее 2.000.000 ато
мов, находящихся в состоянии бурного движения

Солнца, то потеря в весе окажется рав
ной 4.000.000 тонн в секунду или 
250 миллионам тонн в минуту, в 650 раз 
приблизительно больше чем вес воды, 
падающей в Ниагарском водопаде за  тот 
же промежуток времени. Мы говорим 
.приблизительно“ потому, что не можем 
вычислить с точностью веса воды, па
дающей с Ниагарского водопада, во вся
ком случае далеко не с той точностью, 
как величину солнечного излучения, 
определяемого астрофизиками.

Откуда же Солнце берет эту колоссаль
ную энергию? Роберт Майер в 1849'году 
высказал предположение, что энергия, 
которую Солнце постоянно расходует 
в виде излучения, доставляется на Солнце 
падающими на него телами (метеорами)

из мирового пространства. 
Пролетая через солнечную 
атмосферу, эти м е т е о р ы  
сильно нагреваются и в 
раскаленном состоянии па
дают на поверхность Солн
ца. Простой расчет однако 
показывает, что эта  теория 
совершенно несостоятель
на. Для того, чтобы п о
крыть р асх о д  с о л н е ч н о й  
энергии хотя бы в течение 
столетия, на Солнце должна 
была бы упасть масса ве
щества, равная по массе 
нашей Земле. Для покры
тия расхода энергии Солнца 
в течение 30 миллионов 
лет вес Солнца должен был 
бы удвоиться-. Трудно себе 
представить, чтоб масса 
Солнца мо-ла постоянно 
расти в таком отно'шении.

Гельмгольц в 1853 году 
высказал схожую с теорией 
Майера новую теорию сол
нечного излучения, так наз. 
„контракционную“ теорию. 
По м ы с л и  Г е л ь м г о л ь ц а  
Солнце охлаждаясь должно 
сжиматься и сокращаться 
по величине. Если радиус 
Солнца сокращается при
мерно на 11/2 километра, 
то при этом верхние слои 
атмосферы должны падать 
на» поверхность Солнца с 
той же высоты и сообщить 
ему эн ерги ю , к о т о р у ю  

Солнце расходует на излучение. Однако и 
эта  теория не согласуется с расчетами. 
Лорд Кельвин в 1862 году рассчитал, что 
сжатие Солнца до нынешних его разме
ров могло доставить ему энергию только 
на 50 миллионов лет. Но ряд геологи
ческих соображений указывает на то, 
что возраст Солнца должен быть в сотни 
тысяч раз большим. Таким образом и 
эту теорию нельзя признать удовлетво
рительной.

На всемирном энергетическом кон
грессе, состоявшемся в Берлине летом 
прошлого года, знаменитый астроном 
Эддингтон выдвинул новую теорию про
исхождения солнечного излучения, ко
торая в основных чертах разделяется 
теперь почти всеми астрономами и
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Тепло и яркий свет Солнца, ощущаемые нами на Земле 
на расстоянии 158 миллионов километров, являются, по 
теории Эддингтона, результатом постоянного уничтоже
ния на Солнце атомов материи и превращения ее в энер
гию. На рисувке внизу — Солнце; вверху: Луна и Земля

астрофизиками. Источник 
энергии солнечного излу
чения он усматривает не 
в м а с с а х ,  п а д а ющи х  на 
Солнце извне, а во внутрен
них слоях самого Солнца, 
а именно во в н у т р е н н е й  
э н е р г и и  с о с т а в л я ю щ и х  
Солнце атомов. Мы йнаем, 
что атомы состоят из поло
жительно заряженного ядра 
(протона) и вращающихся 
вокруг него электронов по 
разным слоям и орбитам.
Мы можем себе при этом 
представить, что на Солнце 
смогут п р о и с х о д и т ь  два 
процесса: что от атомов 
часть внешних электронов 
оторвется вовсе, а другие 
по«акой-либо причине упа
дут на положительно заря
женное ядро. (При этом 
произойдет разряд с боль
шим выделением энергии 
и атом вовсе прекращает 
свое существование. Мо
жет однако в Солнце прои
зойти и другой процесс, при 
к о т о р о м  б о л е е  простые 
атомы, соединяясь вместе, 
о б р а з у ю т  а т о м ы  б о л е е  
сложных веществ. В частно
сти мы знаем, что атом 
водорода состоит из ядра 
и в р а щ а ю щ е г о с я  вокруг 
не г о  э л е к т р о й а .  Четыре 
атома водорода, объединив
шись вместе, могут образо
вать вместе атом гелия.
Масса атома гелия однако 
не равна учзтверенной массе водо
рода, а приблизительно на 7но часть 
меныііе. Эту потерю веса мы согласно 
предыдущему должны приписать тому, 
что атом гелия обладает меньшей вну
тренней энергией, чем сумма взятых 
в отдельности четырех атомов водорода.'

Отсюда следует, ч то ,  при образовании 
гелия из четырех атомов водорода освобо
дилась некоторая часть тепловой энергии. 
Расчеты  показали, что если бы все со
ставляющие Солнце протоны и электроны 
соединялись вместе, взаимно уничто
жаясь, то образовавшаяся теплота могла 
бы покрыть расходы излучения прибли
зительно на 15 биллионов лет. В случав

же соединения электронов и протонов 
в более сложные атомы — образовав
шейся тепловой энергии хватило бы на 
100 тысяч миллионов лет.

Окончательный выбор между этими 
двумя возможностями пока еще трудно 
сделать. Но ряд астрономических и дру
гих соображений заставляет склоняться 
скорей в пользу первой теории (разру
шение материи), а  не второй.

Если согласно этой теории с течением 
времени происходит самоуничтожение 
материи, то звезды чем становятся 
старше, тем больше должны терять 
в весе. Наблюдения показывают, что это 
заключение соответствует действигель-
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ностй. Эддингтон дает перечень трехсот 
молодых звезд, масса которых превосхо
дит массу Солнца в 2 ' /2  —  5 !/г раз, в то 
время как старые звезды имеют массу 
меньшую, чем масса Солнца.

Мы уже раньше упоминали, что з а 
паса внутриатомной энергии Солнца хва
тит на 15 биллионов лет. Это равно
сильно тому, что для поддержания энер
гии излучения Солнца достаточно, чтоб 
ежегодно из каждых 15 биллионов ато
мов уничтожался только один. Возни
кает вопрос, как может столь ничтожная 
энергия покрыть огромный расход и 
в тот же промежуток времени. Но если 
мы вспомним, что энергия, излучаемая 
одним квадратным сантиметром солнеч
ной поверхности, состоит из потока энер
гии, заключенного в конусе с основанием 
в 1 сантиметр и глубиной в 695.000 к м  
и что-такой конус содержит приблизи
тельно 1088 атома, то нетрудно рассчи
тать, что на всей солнечной поверхности 
должно разрушаться не менее двух мил
лионов атомов в секунду.

Попробуем сравнить количество полу
чаемой при этих условиях энергии с из
вестными нам источниками энергии на 
земле. Сжигание одной тонны лучшего 
угля в чистом кислороде дает oKonoj 
5 Х 1 0 ’8 эргов энергии, а уничтожение - 
одной тонны угля дает 9 X  Ю26 эргов,

то есть в 18 000 миллионов раз больше. 
При обычном сжигании угля мы сни
маем только „пенку“ с заключенной в нем 
энергии, вследствие чего 99.999.999.994°/0 
всего веса остается неиспользованным 
в виде дыма, шлаков и тепла. При уни
чтожении материи угля ничего не 
остается — ни дыма, ни тепла, ни шла
ков. Если бы мы обладали умением так 
же совершенно сжигать наш уголь, то 
400 г р  было бы достаточно для того, 
чтобы в течение 14 дней питать топли
вом все печи фабрик, заводы, паровозы, 
пароходы, силовые установки всего Сою
за. Один кусок угля величиной в горо
шину был бы достаточен для рейса 
„Ильича“ из Одессы в Батум и обратно.

Еще одно подтверждение своей теории 
Эддингтон находит в явлении космиче
ского излучения, т. е. тех лучей с чрез
вычайно короткой длиной волны и боль
шой проникающей способностью, которые 
постоянно изливаются из мировых про
странств на поверхность Земли. Это 
излучение повидимому возбуждается 
явлениями уничтожения материи, опи
санными выше. Таким образом уничто
жение материи и превращение ее в энер
гию является одним из могущественных 
факторов механизма вселенной и является 
повидимому той причиной, что вызывает 
сияние нашего Солнца и поддерживает 
жизнь вселенной.

Ж И З Н Ь  H R
, РРе„иУс Н Е Б Е С Н Ы Х  Т Е Л Я Х

О т р е д а к ц и и .  Ознакомляя читателя с 
точкой зрения выдающегося шведского уче
ного, мы желали бы предостеречь их от 
поспешных выводов, которые, к сожалению, 
очень часто делаются при обсуждении вопроса 
об обитаемости планет. Из того, что на данной 
планете имеются условия, допускающие в о з 
м о ж н о с т ь  жизни, вовсе еще не следует, 
что жизнь там действительно существует. 
Заключение от возможного существования к 
действительному — грубая логическая ошибка.

Приходится слышать нередко и другой довод 
в пользу обитаемости планет: эволюция при
роды во всех мирах должна протекать по одним 
и тем же законам, и если жизнь появилась на 
Земле, то должна была народиться и на других 
гуіанетах, где имеются подходящие условия. Это 
рассуждение также несостоятельно и опро
вергается фактами на каждом шагу.

Если мы желаем быть вполне последователь 
ными, мы должны утверждать лишь (как и 
делает автор статьи), что мысль об обитаемости 
некоторых планет не заключает в себе ничего 
нелепого, — ной ничего обязательного. Утвер
ждать что-либо большее •— значит покидать 
почву строгой логики и из области твердых 
научных знаний вступать в область шаткой 
веры.

Если начнем с Луны, то на ней зна
чительные количества воды вряд ли 
существуют. В. Н. Пиккеринг, правда, 
наблюдал какие-то намеки на снежные 
поля, которые постоянно меняют свой 
вид и величину и исчезают под дей
ствием солнечных лучей. Такие поля 
он наблюдал у кратеров Канон, Теофил
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Воображаемый небесный ландшафт планеты Са
турн, рассматриваемой с одного из ее спутников

и Альфонс. Наблюдения Пиккеринга 
были подтверждены Вильямом Кристи, 
и никто почти теперь не сомневается 
в реальном существовании этих полей. 
Тем не менее Йе подлежит тоже сомне
нию, что вода может существовать на 
Луне только в самом незначительном 
количестве. Настоящей родиной жизни 
Луна никогда не могла быть. В крайнем 
случае, не исключена возможность, что 
некоторые низшие организмы живут в 
углублениях, где еще, возможно, сохра
нились остатки лунной атмосферы и 
воды.

Переходим к планетам. Меркурий 
обладает меньше всего условиями, де
лающими возможной жизнь на нем. По 
измерениям Никольсона и Пти средняя 
его температура достигает 440 градусов. 
Если только на планете имеется цинк, 
то он должен образовать жидкие цинко
вые моря, т. к. температура плавления 
этого металла равна 419°.

Значительно благоприятнее условия 
на Венере. Эта планета имеет плотную 
атмосферу. Д ва  упсальских астронома — 
Бѳнгт Фернер и Торбери Бергман — 
впервые установили существование этой

атмосферы в 1761 году*. Она должна 
быть очень плотной и переполненной 
„солнечными пылинками“. Их настолько 
много, что они закрывают от нас твер
дую поверхность планеты. Средняя тем
пература исчисляется равной 50°Ц, но 
у полюсов вероятно несколько ниже. 
Поэтому мы можем с достаточным осно
ванием предполагать, что на Венере 
могут существовать живые организмы, 
если даже температура весьма близка 
к температуре свертывания белка.

Предположения о возмѳжности суще
ствования живых существ на Марсе 
сильно окрепли после новых открытий 
последних л е т ,— в особенности после 
того, как трудами Адамса и Джона было 
доказано присутствие водяных паров и 
кислорода в атмосфере планеты. Долгая 
дискуссия о природе этой атмосферы 
была таким образом завершена. Мы те
перь знаем, что наш красный сосед 
обладает такой же атмосферой, как и

* Атмосфера на Венере была впервые от
крыта. М. В. Ломоносовым. См. V т. соч. Ло- 
моносвва „Явление Венеры на »»лнце наблю
денное“. Ред.
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наша собственная. Давление этой атмо
сферы нельзя еще установить с боль
шой точностью, но повидимому оно не 
выше, чем на вершинах Гималаев. 
Правда, в столь разреженном воздухе 
люди могут жить с большим трудом, — 
но с другой стороны мы не должны з а 
бывать, что живые существа имеют 
способность приспособляться в весьма 
широких пределах. Не исключена воз
можность, что Марс населен живыми 
организмами (растениями, низшими ор
ганизмами).

Относительно больших планет мы мо
жем ограничиться несколькими словами. 
Если планеты эти газообразны, то тем
пература ядра высока. Но должны все же 
существовать слои, в которых должна 
царить температура, не исключающая 
возможности существования живых су
ществ. В этих слоях 
организмы могут за
рождаться и разви
ваться. Их удельный 
вес может и не слиш
ком отличаться от 
плотности среды, и 
тогда этим „воздуш
ным амебам“ при
дется совсем не трудно 
найти для себя поло
жение равновесия.^Мы 
приводим эти рассуж
дения, чтобы показать, 
что нельзя ограни
читься по поводу ка
кой - нибудь планеты 
отпиской „не насе
лена* только потому,

что на ней господствуют иные условия, 
чем у нас.

Не лишено также вовсе смысла утвер
ждение, что Уран и Нептун обладают 
твердой корой. Но все же с трудом 
можно допустить, что на этих внешних 
планетах существует жизнь,— они слиш
ком удалены от солнца. *

Другие многочисленные образования 
солнечной системы, как малме планеты, 
спутник планет и кометы, едва пи 
могут быть носителями органической 
жизни. Зато  обитаемость некоторых 
спутников Юпитера и Сатурна нельзя 
считать совершенно невероятной. Во 
многих случаях имеются как-будто все 
предпосылки, чтобы на этих телах, по 
величине равных Земле и окруженных 
атмосферой, могла развиться органиче
ская жизнь. Близость больших планет 

обеспечивает их лучи
стой теплотой.

Когда мы выходим 
за пределы солнечной 
системы, перспектива 
б е с к о н е ч н о  расши
ряется. Среди 30.000 
миллионов звезд, ко
торых мы насчиты
ваем, и 5 или больше 
миллионов м л е ч н ы х  
путей должны суще
ствовать миры, в ко
торых естественные 
условия скомбиниро
ваны таким образом, 
что в них вполне воз
можно развитие и рас
пространение жизни.

К адры  н о во й  н ау чн о й  ки н о -съ ем ки  в Г олливуде (CflCLLI), пр и  п о с та н о в к е  которой  бы ли  
точно учтены  взгляды  со вр ем ен н ы х  аст р о н о м о в  н а с т р о е н и е  п о в ер х н о сти  п л ан ет  со л н еч н о й  

систем ы , Рис. 1— на луне. Рис. 2 и 3—на спутниках Сатурна и М арса
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ЧТО НОВОГО ПО ВОПРОСУ

О  Ф О Р М Е  И  Р Я З М Е Р Я Х

Р р о ф ,  П . Г о р ш к о в

Французский ученый Рише, производя 
наблюдения в Кайене, в 5° к северу от 
экватора, в 1672 году заметил, что се
кундный маятник, призезенный им из 
Парижа, необходимо несколько укоро
тить, чтобы этот маятник правильно 
отбивал секунды. Наблюденный фран
цузским ученым факт служит отличным 
доказательством того, что Земля или 
шарообразна по своей форме или близка 
к шару.

В самой' деле, общеизвестно, что Земля 
вращается вокруг своей оси в направле
нии с запада на восток и что вслед
ствие такого вращения день сменяется 
ночью, а ночь — днем. Затем оказы
вается, что благодаря вращательному 
движению Зэмли развивается на ее по
верхности особая сила, называемая цен
тробежной силой. Подівлиянием центро
бежной силы каждый предмет, находя
щийся на Земле, стремится удалиться 
с нее в пространство. Такое удаление 
всех предметов с земной поверхности и 
произошло бы, если бы не существовало 
еще другой силы, несравненно большей, 
чем центробежная сила, и стремящейся 
удержать предмет на Земле. Эта вторая 
сила есть сила тяготения.

Пояснительным примером центробеж
ной силы может служить следующее яв
ление: к одному концу веревки привя
зываем камень, а другой конец зажи
маем в руке. Затем длительно вра
щаем над голоеой веревку с камнем и 
после этого выпускаем веревку из руки. 
Камень с веревкой уносятся далеко 
в сторону; чем бысгріе мы производили 
вращение веревки с камнем, тем дальше 
от нас падает камень, —  его уносит 
центробежная сила, появившаяся и раз
вившаяся при вращении. Примером при
тягательной силы может служить маг
нит, притягивающий к себе железные 
опилки.

Таким образом, каждая материальная 
частица на Земле находится в каждый 
момент под действием двух сил: одной — 
притягательной, стремящейся как бы

З Е М Л И
прижать названную частицу к Земле, и 
другой — центробежной; стремящейся 
оторвать частицу от Земли и унести ее 
в пространство. Можно считать притя
гательную силу для всех точек земной 
поверхности одинаковой; центробежная 
же сила тем больше, чем с большей 
скоростью вращается вместе с Землей 
та точка, в которой рассматриваемая 
частица в данный момент находится. 
В результате действия силы притя
жения и центробежной силы получается 
одна сила, равнодействующая этих сил, 
так называемая с и л а  т я ж е с т и .

Наибольшей вращательной скоростью 
обладают частицы ‘Земли, расположен
ные на экваторе. Эта скорость, убывая 
по направлениям к полюсам Земли — 
северному и южному, становится рав
ной нулю н а  самых полюсах. Так как 
центробежная сила тем больше, чем 
больше скорость вращения, то следова
тельно на экваторе она будет макси
мальной, затем, становясь постепенно 
все меньше и меньше, на полюсах обра
щается в нуль.

Отсюда мы заключаем, что сила тя
жести будет минимальной на экваторе 
и максимальной на полюсах, т. е. сила 
тяжести возрастает от экватора к по
люсам.

Наблюдение Рише полностью подтвер
дило сделанное заключение. Действи
тельно можно доказать, что длина маят
ника растет вместе с силой тяжести. 
Так как у Рише оказалось, что в Па
риже длина секундного маятника больше, 
чем в Кайене, которая много южнее 
Парижа, то и сила тяжести в Париже 
больше силы тяжести в Кайене, т. е. 
мы наблюдаем возрастание силы тяже 
сти в направлении от экватора к полю
сам или убывание ее от полюсов к эква
тору, как по нашим рассуждениям и 
должно быть.

Все сказанное будет иметь место 
только в том случае, если фигура Земли 
есть шар или близка к шару. Итак, 
отбрасывая первое понятие о Земле,
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как о плоском диске,— понятие, явно 
не соответствующее действительному 
положению вещей, мы приходим к з а 
ключению о шарообразности земной по
верхности.

Около того же времени, когда было 
произведено наблюдение Рише над соот
ношением между длиною маятника и 
силой тяжести, Ньютон пришел к за- 
клю .ению, что Земля не имеет в точ
ности сферической формы, но что она 
сплюснута у полюсов.

В самом деле, все планеты солнечной 
системы, в том числе и Земля, некогда 
были в жидком состоянии и каждая из 
них вращалась в это время вокруг 
своей оси. Поэтому существующая цен
тробежная сила стремилась отделить 
точки ещ з  не отвердевшей земной по
верхности от оси вращения, при чем 
наибольшее отдаление' должно было 
произойти на экваторе. Вследствие этого 
Земля должна быть несколько растяну
той у экватора и сплюснутой у полю
сов. Такая форма, называемая сфероидом, 
близка по форме к круглому детскому 
мячу. Указанное заключение Ньютона о 
сплюснутости Земли необходимо было 
подтвердить непосэедственными наблю
дениями и и з м е р е н и я м и .  Для  подтвер
ждения выводов Ньютона Парижская 
академия наук снарядила две экспеди
ции: одну в 1735 году на юг — в Перу, 
другую в 1736 году на север — з Л а 
пландию для производства так назы
ваемых градусных измерений, имевших 
своей целью ^вывести длину меридиана 
между местами наблюдений. Результаты 
и обработка материалов обеих экспеди
ций полностью подтвердили выводы 
Ньютона о форме Земли.

После того времени и до настоящего 
момента различными государствами как

Европы, так и Америки были снаря
жаемы и снаряжаются многочисленные 
экспедиции и исследования с целью 
точного определения как формы Земли, 
так и ее размеров.

Таким образом мы можем теперь 
отметить дальнейший шаг по пути раз
вития учения о фигуре Земли, а имен
но — мы можем утверждать следующее: 
Земля не есть шар, а представляет 
собой сфероид, т. е. шар, сплюснутый 
у полюсов и вытянутый у экватора. 
Если такова форма Земли, то каковы 
же размеры ее? Предварительно усло
вимся, что мы будем понимать под раз
мерами Земли.

Половину прямой линии, проходящей 
через центр Земли и соединяющей две 
какие-либо противоположные точки на 
экваторе ее, мы будем называть боль
шой экваториальной полуосью Земли. 
Половину же прямой, проходящей через 
центр Земли и соединяющей оба полюса, 
назовем малой полярной полуосью. С ле
довательно большая полуось Земли есть 
расстояние от центра Земли до какой- 
либо точки на экваторе, а малая полу
ось есть расстояние от центра Земли 
до полюса, все равно какого — север
ного или южного. Малая ось в то же 
время есть и ось вращения Земли.

Так вот, говоря о размерах Земли, 
понимают под этим число километров, 
содержащихся как в длине большой по
луоси, так и в длине малой. Зная эти 
величины, можно вычислить как поверх
ность Земли, так и ее объем, а затем 
и вес.

Вопросом о размерах Земли занима
лись ученые всех стран, в том числе 
и наши, русские. При этом следует от
метить, что сколько было попыток сде
лать определения длин большой и малой 
полуосей, столько имеется и результа
тов: среди них нет двух тождествен
ных, все они отличаются, хоть и не 
намного, один от другого (до полутора 
километров).

На первом съезде международного 
союза геодезии и геофизики, состояв
шемся в Риме в 1922 году, был выдвинут 
вопрос о том, чтобы выбрать опреде
ленные размеры Земли и ими пользо
ваться во всех последующих работах. 
Этим же вопросом занялись и англи
чане на собрании Географического об
щества 12 мая 1924 года. После еерьез-
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ных прений собрание не пришло ни к ка
кому окончательному выводу.

Дело в том, что, во-первых, в настоя
щее время имеется много произведенных, 
н о . не оконченных работ, касающихся 
определения размеров Земли; результаты 
таковых необходимо учесть при оконча
тельном выводе тех или других чисел 
для большой и малой полуоси. Во-вто
рых, что и надо признать са
мым главным, весь имеющий
ся материал по измерению 
Земли охватывает до послед
него времени только ничтож
ную часть ее поверхности — 
сушу.

Самыми новыми данными 
в этом вопросе следует при
знать результаты,полученные 
американским геодезистом 
Хайфордом, которые он вывел 
на основании измерений, про
изведенных в Северо-Амери- 
канских штатах. Этот ре
зультат  такой: большая по
луось имеет длину в 6.378.388 
к м ,  а  сжатие, равное отно
шению разности между боль
шой и малой полуосью, к 
большой полуоси, составляет

Данные Хайфорда были

приняты на втором междуна
родном съезде в Мадриде 
осенью 1924 года за между
народные.

Итак в настоящее время 
ученые всех стран принимают 
вычисления Хайфорда: больш. 
полуось: а =  6.378.388 к м ,  сжа- 

1
тие: а =  поверхность зем

ного сфероида — 510.100.934 
кв. к м ,  объем земного сфе
роида— 1.083.319.780.000 к у б .  к м .

Но чем объясняются различные ре
зультаты, полученные разными уче
ными, определявшими размеры и фигуру 
Земли? Первое, это — конечно разный 
исходный материал, которым пользова
лись ученые. Другое, это— то обстоятель
ство, что сфероид, или сплюснутый у 
полюсов шар, не есть истинная фигура 
Земли, а  только приближенная. На са 
мом же деле форма Земли предста
вляется очень сложной: стоит вспомнить 
только, что материки и острова являю , ся

всегда весьма разнообразными по соче
танию возвышенностей и низменностей, 
гор и долин и т. п.

Поэтому в настоящее время геоде
зист, т. е. специалист-ученый, занима
ющийся вопросом фигуры и размеров 
Земли, говоря об общей фигуре Земли 
и ее размерах, подразумевает под этим 
фигуру спокойной поверхности океанов и 

морей, мысленно продолжен
ных через все материки и 
острова. Т акая  поверхность, 
наиболее близкая по своему 
виду и размерам к действи
тельной поверхности Земли, 
носит название г е о и д а .  Вид 
геоида очень сложный.

Подзодя итоги сказанному 
о фигуре и размерах Земли, 
мы имеем следующее: первое 
приближение —  Земля есть 
шар радиуса немного больше
го шести тысйч километров. 
Более точное решение этого 
вопроса показывает нам, что 
Земля есть сфероид, т. е. 
сплюснутый у полюсов шар 
с большой экваториальной по
луосью в 6.378.388 километ

ров и с сжатием в Т а 

кое решение поставленного 
вопроса удовлетворяет почти 
всем современным требова
ниям науки.

Наконец фигурой, ближе 
всего подходящей к действи
тельно существующей фигуре 
Земли, следует признать геоид. 
Геоид в общем очень близок 
к сфероиду: по приблизитель
ной оценке некоторых уче
ных соответственные точки 
повёрхностей геоида и 'сф е

роида отстоят друг от друга не более 
чем на 100 — 200 метров.

Эта действительная фигура Земпи — 
гесид изучается при помощи определе
ния силы тяжести в различных точках 
земной поверхности.

В тесной связи с проблемой фигуры 
Земли стоит вопрос и о строении зем
ной коры. Не касаясь общего вопроса о 
строении Земли в ее внутренних обла
стях, мы здесь укажем только на но
вейшие методы чисто-геодезического sa- 
рактера» которые дают возможность

Рис. 2. Вариометр
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судить в отдельных случаях о строении 
земной коры и тем самым быть полез
ными во многих вопросах геологических 
изысканий, при разведках так назы
ваемых полезных ископаемых, как-то: 
железа, нефти и пр.

Другой французский ученый —  Клеро, 
занимаясь в просом фигуры Земли, вывел 
закон, по которому должна изменяться 
величина силы тяж сги на земной по- 
в рхности с переменой места. В то же 
время в каждой точке Земли, как на 
суше, так и на море, можно ortp делить 
напряжение силы тяжести при помощи 
особых прибор:в, главной составной 
частью которых является маятник — 
тяжелый груз, подвешенный на метал
лическом сте жне. При этом, если из
вестно значе ие силы тяжести в одном 
s a  оі-либо месте Земли, то значение 
силы тяжести для всякого другого места 
найти сравнительно просто. Это соста
вляет так называемые относительные 
определения силы тяжести.

Таким образом мы можем знать зна
чение силы тяжести в интересующей нас 
точке земной поверхности, во-первых, 
на ссновании теоретической формулы 
Клеро, а во-вторых, пользуясь маят
никовым прибором, и можем каждый раз 
сравнить получаемые двояким путем ре
зультаты. Если эти результаты— и тео
ретические и полученные из непосред
ственных наблюдений — совпадут между 
собой, то, во-первых, в этом месте Земли 
поверхность геоида совпадает с поверх
ностью сфероида, а во-вторых в строении 
верхних слоев земной коры не имеется 
каких-либо масс с плотностью иной чем 
средняя плотность Земли. Мы говорим, 
что в наблюденном месте отсутствуют 
так называемые „возмущающие массы*.

Если же мы имеем значительное расхо
ждение между теоретической величиной 
силы тяжести и значением ее, получен
ным из маятниковых наблюдений, то 
этот факт служит бесспорным доказа
тельством присутствия в земной коре 
в данном месте пород с иной плотностью,

чем это м ож .-іо предположить на осно
вании общего знакомства со строением 
ге іной коры в данном месте.

Таким образом была открыта, а  затем 
и изучена знаменитая курская  анома
лия. Но для детального изучения мест
ности с значительными аномалиями слу
жит уже особый прибор, называемый 
в а р и о м е т р о м .  Такой вариометр 
основанный на принципе крутильных, 
весов, обладает чрезвычайной чувстви
тельностью (см. рис. 2).

Данные, получаемые при помощи в а 
риометров, оказываются весьма ценными. 
Они определяют причины, дающие нам 
так называемую аномалию силы тяже
сти. Отсюда ясна возможность приме
нения гравиметрических исследований, 
т. е. исследований при помощи маятни
ковых приборов и вариометров к запро
сам например хотя бы геологии. В на
стоящее время гравиметрический метод 
получил весьма широкое распростране
ние, и достижения в этой области со
ветских ученых надо признать весьма 
существенными. Здесь мы идем и можем 
итти собственными путями. В самом 
деле: до революции мы пользовались 
приборами главным образом герман
скими, но в 1923 году проф. П. М. Н и
кифоров построил в Академии наук ма
лую модель вариометра Этвеша по типу 
германской модели Геккера. Приборы 
были испытаны в целом ряде экспеди
ций и вполне оправдали себя.

Кроме того методы наблюдений и обра
ботка гравиметри еских результатов у 
нас также достигли значительного 
успеха. Надо сказать, что использова
ние вариометра для прикладных целей 
за  границей составляет секрет и потому 
нашим советским ученым, работающим 
в этой области, пришлось создавать все 
самостоятельно и заново. В настоящее 
время подобные работы у нас развер
нуты в широком масштабе на Урале, на 
Кавказе и в целом ряде других районов 
с весьма положительными результатами
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Ж И В О Е  и  Н Е Ж И В О Е
И . С к о б л о

Н а первый взгляд вопрос о том, что 
делает живое живым, чем отличается 
живое от мертвого, кажется очень 
іфостым. И в самом деле, мы в своей 
врактике легко отличаем живое существо 
от мертвого, руководствуясь только двумя 
иризнаками: подвижностью и дыханием. 
Если животное неподвижно и не дышет, 
то мы обычно заключаем, что животное 
мертво. Однако если мы попытаемся 
н а  этом основании определить, что 
жизнь —  это дыхание и передвижение, 
то мы будем глубоко неправы и наше 
определение будет неверным ни по 
отношению к животным, ни по отноше
нию к растениям. Чтобы в этом убе
диться, достаточно вспомнить, что зерна 
пшеницы, ржи и многих других расте
ний могут лежать десятки лет, не 
т е р я я  своей всхожести, т. е., иначе 
говоря, жизненности. Конечно, ни 
в каком передвижении и дыхании тут 
говорить не приходится. Аналогичные 
явления имеются и в животном мире. 
Если осторожно рыбу заморозить и 
затем осторожно ее оттаять, то можно 
ее оживить. Мы отсюда должны сделать 
вывод, что если после замораживания 
рыба оживает, то она была живой и 
будучи замороженной, а  между тем 
о движении или о дыхании тут гово
рить, опять-таки, невозможно.

Эти факты можно бесконечно про
должить, но все они без всякого сомне
ния доказывают, что приведенное опре
деление не дает того основного, что 
отделяет живое от мертвого, что делает 
живое живым. Для биологии это стало 
ясным уже очень давно, и разрешение 
этого вопроса пошло по двум направле
ниям, соответственно двум философским 
системам: идеалистической и матери
алистической. Ось этих систем можно 
выразить очень кратко и просто. Первая 
утверждает, что бытир определяется 
сознанием, что мир творится сознанием 
и что он существует только постольку, 
яогкольку он нашим сознанием тво
рится. Материалисты утверж ают обрат
ное. Они говорят, что сознание опре
деляется бытием, что мир существует 
объективно а  независимо от нашего 
сознания.

Статья 1-ая

В философии есть очень много раз
личных оттенков внутри каждой системы, 
каждый из которых является непосле
довательным, но здесь нам важно отме
тить, что существуют два резко отли
чающихся между собой вида матери
ализма— материализм механистический и 
материализм диалектический.

В биологии, которая всегда играла 
большую роль в выработке идеологии, 
основные теоретические построения 
тоже пошли по этим двум направлениям. 
Но можно определенно сказать, что 
в биологии до недавнего времени 
диалектического материализма, как 
основного направления, не было. В ней 
господствовал механистический матери
ализм, с которым постоянно, ожесто
ченно боролся витализм, представляющий 
собой идеалистическое направление в 
биологии.

Мы попытаемся разобрать оба эти 
философские направления в вопросе 
о жизни с тем, чтобы после их крити
ческого разбора дать единственное пра
вильное диалектическое разрешение 
этого вопроса.

Основной принцип направления меха
нического материализма в биологии 
можно формулировать следующим обра
зом, Жизнь не имеет своих, только 
ей присущих законов, и она исчерпы
вающим образом может быть объяснена 
только законами механики, физики и 
химии. Поэтому механисты считают, 
что так как живая, органическая при
рода ничем от неорганической природы 
принципиально не отличается, то и 
неправильно искать каких-либо при
знаков, присущих только жизни каких- 
либо законов, которых бы не было уже 
в неживой природе.

Отрицая качественную специфичность 
жизни, последовательные механисты 
считают, что когда либо наука будет 
в состоянии определить жизнь посред
ством простой математической фор
мулы. Но так как до этого еще доста
точно далек , они считают возможным 
определить жизнь через ее внешние, 
наблюдаемые нами проявления. Какие 
же внешние проявления характерны 
для жизни?
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Крупный немецкий биолог Р у  счи
тает ,  что ж и знь  хар ак тер и зу ется  сле
дующими внешними ее  проявлениями:
1) способностью самостоятельно прини
мать в себя посторонние вещ ества;
2) п ревращ ать  эти последние в м а те 
рию, одинаковую с и х  собственной, их 
сам остоятельно  ассимилировать; 3 ) изме
н яться  по причинам, л е ж а щ и м - в  них 
самих (диссимиляция, например, п о тр е 
бление белка, жира и т. п.); несмотря 
н а  это, совсем или почти совсем не 
изм еняться  вследствие 4) сам остоятель
ного выделения изменившихся частей 
(выделение углекислоты, мочевины 
и т. п. у животных, кислорода и др. 
у растений). Наконец, к подобного же 
рода признакам  он относит способнссть 
сам остоятельно расти, двигаться, д е 
литься  и благодаря этому размнож аться  
и т. п. Таким образом, согласно Ру, 
ж изнь определяется  следующими п р и 
знаками: поглощение пищи, усвоение 
пищи, выделение непереваренной пищи, 
рост, передвижение, делен ие  и т. д. 
Т а к и х  признаков можно найти еще 
довольно много, и Р у  их сам п е р е 
числяет. Но каждый пункт, взятый 
в отдельности, может быть найден 
и в нежизом, неорганическом мире. 
Поэтому Р у  считает, что каждый из 
них самостоятельно не определяет жизни, 
но что только все они вместе взятые 
определяю т ее и что мы только тогда 
имеем право говорить, что перед нами 
живое существо, когда все эти признаки 
налицо. Прежде чем переходить к кри
тике подобных взглядов, мы покажем на 
некоторых конкретных примерах, что 
каждому из внешних проявлений, при
сутствие которых Р у  счи тает  необхо
димым для определения живого, мы 
находим аналогию и в неорганической 
природе.

Н аиболее убедительные в этом на
п равлени и  опыты произведены Румбле- 
ром. Он на простых неорганических 
смесях получил явления, имеющие очень 
большое сходство с явлениями, которые 
Ру  считает необходимыми д л я  опреде
ления жизни. »Так, если ам еба  зах ваты 
вает какое-нибудь длинное, гибкое тело, 
например нитчатую водоросль, то, 
захватив ее, она неоднократно скла
дывает свое тело вместе с водорослью 
и путем этого постепенного склады
вания и слияния приложенных друг

к другу поверхностей ам еба  свертывает 
водоросль в клубочек внутри своего 
т е л а “ . Рум блеру  удалось воспроизвести 
это  яйление, приводя в соприкосно
вен и е  ниточку ш еллака с к ап лей  хло
роформа, погруженной в воду. При 
этом ниточка ш еллака  тоже много
кратн о  изгибается  и сверты вается  в 
клубочек внутри капли хлороформа. 
Сходство между поглощением нитчатой 
водордсли у амебы и нитью ш еллака 
в кап ле  хлороформа, конечно, большое. 
Рум блеру  удалось п о луч и ть  явление, 
напоминающее многие другие явления 
ж изни, но мы приведем еще только 
опыт, воспроизводящий явл ен и е  выде
лений у амебы. „Рум блер брал стеклян
ную нигь,  покрывал ее  сверху слоем 
ш ел л ака  и приводил ее в соприкосно
вение с каплей хлороформа, погружен
ной в воду. Нить втяги валась  каплей, 
но. закручивания  конечно не могло при 
этом происходить, в силу физических 
свойств стекла. Покуда шел процесс 
растворен ия  ш еллака, в хлороформе 
нить удерж ивалась в капле, а когда 
этот процесс оканчивался, стек лян н ая  
нить извергалась обратно в воду*. 
В литературе  приведено большое коли
чество подобных опытов, которые пока
за л и , ,  что можно искусственно на 
простых неорганических смесях п олу
чить явления, напоминающие деление, 
размножение, регенерацию  и многие 
другие явления в живых существах. 
Именно это застав л яет  Ру  говорить, 
что ни один из приведенных им при
знаков  в отдельности не может опре
делить, что такое жизнь, и что только 
сумма их и дает  это определение.

Чтобы посмотреть, насколько  верны 
рассуждения Ру, по которым только 
сумма признаков, ^взятая вся в целом, 
может дать  определение жизни, попро
буем приложить эту же схему рассужде
ний к человеку. Аналогично вопросу, 
что делает живое живым, вполне зако 
нен вопрос, что делает  человека —  ч е 
ловеком, что выделяет его из всего 
остального животного мира. Можно 
конечно, подобно Платону, сказать ,  что 
„человек есть животное двунсгое без 
перьев*. Но совершенно ясно, что если 
человеку отрубить ноги, руки, уши, то 
он не перестанет быть человеком, и 
если у петуха вы рвать все перья, то 
он не п ерестан ет  быть от этого пету
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хом. Понятно, что подобное определе
нна ничего не определяет , и, следуя, 
дальше по схеме Р у ,  мы должны к 
определению П л ато н а  прибавить, что 
человек есть  животное, которое умеет 
разговаривать, и м еет  религиозные веро
вания, способно употреблять орудия 
и т. д. О чень легко доказать, что ни 
одно из этих  определений не может 
я в л ят ь с я  тем, что выделяет человека 
из всего животного мира. Совершенно 
ясно, что безбожник, не верующий ни 
в ад ни в рай, не т е р яе т  от этого 
своего человеческого существа. Далее, 
хорошо известно, что употреблять ору
дия могут и обезьяны и что речь как  
дзухсторонняя сигнализация имеется у 
многих животных. Согласно схеме Р у  
мы должны т у т  рассуждать следующим 
образом; так  как  ни один из приведен
ных признаков не может служить отли
чительным свойством человека, по
скольку каждый из них есть и у ж ивот
ных, то только сумма их и д ает  иско
мое нами определение. Однако сумма 
этих признаков не может нам объяснить, 
почему у человека возникла свойствен
ная ему речь, почему у человека 
возникли религиозные верования, по
чему история ш ла  именно так, а  не 
иначе. В сумме все признаки равны, 
в сумме не вы деляется  такой признак, 
который являлся  бы сущностным, опре
деляющим по своей закономерности все 
остальные свойства, признаки человека. 
Только диалектика, определяю щая чело
века, как существо, делающее одними 
орудиями другие орудия, дает это 
сущностное определение. Именно то, 
что человек в ы р абаты в ает  одними ору
диями другие орудия, вы деляет  чело
века из животного мира и в то ж е 
время не о тр ы вает  его от него. 
Именно этот сущностный признак 
определяет  все отношения чело
века к  природе и позволяет нам 
вскрыть законы и пути подчинения 
природы человеку. Таким образом, когда 
мы изучаем любое явление природы, 
нам всегда нужно суметь отличить, что 
в данном явлении  есть  сущностное, 
определяющее и что является  опреде
ляемым.

Поэтому в вопроса о ж изни нас не 
может удовлетворить т а  сумма призна- 
коа, которую Р у  выдвигает как  опре
деление жизни, В этой сумме не пока-

занно, что я в л яе т с я  определяющим и 
что определяемым, на показано, чем 
отличается живое от неживого. Можно 
суммой п ри знаков  характеризовать  л ю 
бую машину, но даже когда мы хотим 
определить, что такое  машина, то нам 
тоже нужно д оказать , чем м аш и на 
отличается  от не  машины. Для м еха
н и ста  такое требовани е  я в л яется  к о 
нечно необоснованным, ибо для него 
достаточно п еречислить  сумму п ри зн а
ков машины, чтобы ее о х а р а к т е р и зо 
вать.

Если механист описывает  даже связь ,  
взаимодействие • частей, то он никогда 
не вскры вает  и не может вскрыть, что 
в этом взаимодействии яв л яется  о сн ов 
ным, определяющим. И так  как живое 
существо для м ех ан и ста  тоже я в л яе т с я  
машиной (вероятно, многие ч итатели  
видели и помнят п л а к а т  .Ч е л о в е к  —  
м аш и н а“), то с их точки зрения оно 
никаких новых кач еств  иметь не может, 
и поэтому никакой сущности искать  не 
надо.

Н а примере разбора  вопроса, что 
такое человек, мы уже видели, что 
уничтожение качествен ны х отличий, 
сведение всех явлений  мира к комби
нации атомов и молекул л иш ает  нас 
возможности что-либо объяснить, не 
дает возможности изучить характерное  
именно для данного явления.

Мало того, несм отря  н а  свою к а ж у 
щуюся убедительность и простоту, 
точка зрения м еханистов  оказы вается , 
при более детальном анализе , ведущей 
к идеализму. В самом деле, если мы 
имеем возникновение нового (н ап ри м ер  
жизни), то м еханист  рассуж дает так: 
законы частей оказали сь  неизменными 
так  же, как  и сами части; новым же 
здесь о казалась  лиш ь комбинация, т. е. 
отнош ение этих частей*. Но если так, 
то мы вараве  спросить  механистов: 
откуда же берется  само отношение. 
К ак  может не изм ен и ться  закон, если 
изменяются его носители. И тут  м еха
нисты вынуждены будут признать, 
что отношение у них вы ступает  как  
внешнее по отношению к материи, а  в 
этом случае с ними согласятся  и в и т а 
листы, как мы это увидим дальше.

(Окончание в м ед , M j
№



М И Т О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е  Л У Ч И
П р о ф . М . В и н о г р а д о в

В 1923 г. московский профессор А. Гур- 
вич сделал замечательное открытие, 
что процесс деления клеток в расти
тельных организмах вызывается особой 
лучистой энергией, источником которой 
являются сами делящиеся клетки.

Опыты Гурвича, демонстрирующие это 
явление, очень просты. Он брал две 
обыкновенных луковицы, у которых про
росли корешки, и располагал их так, 
что корешки первой луковицы были на
правлены своими концами перпендику-

Рис. 1. Схема опыта Гурвича. 1 — первая лу
ковица, корешки которой излучают митоге- 
нетические лучи; 2 — вторая луковица, в ко
решке которой происходит усиленное деле
ние клеюк под влиянием митогенетических 

лу‘-ей.

лярно к корешкам второй и находились 
от них на расстоянии 1— 2 см. (рис. 1). 
р ассм атр и в ая  по истечении некоторого 
времени корешки второй луковицы под 
микроскопом, Гурвич обнаружил, что 
в той части их, которая была обращена 
к концам корешков первой луковицы, 
деление клеток происходит значительно 
энергичнее, чем в остальных местах. 
Отсюда Гурвич сделал вывод, что из 
концов корешков первой луковицы излу
чается особая энергия, которая по
буждает клетки второго корешка к уси
ленному делению. Так как последующие 
опыты обнаружили, что выделяемая энер
гия распространяется прямолинейно, 
как лучи света, то она была названа 
лучами Гурвича, или митогенетическими

Г У Р В И Ч д
лучами, т. е. лучами, вызывающими про
цесс деления (митоз).

Далее Гурвич и его сотрудники 
нашли, что эти лучи распространяются 
в воздухе, не теряя своей силы, только 
на несколько сантиметров от своего 
источника, что они легко проходят 
сквозь кварцевую пластинку, тогда к ак  
стекло и желатин непроницаемы для 
них. Исследованиями целого ряда рус
ских и заграничных ученых впослед
ствии было установлено, что митогене- 
тические лучи вырабатываются не только 
корешками лука, но также клеточками 
мозга молодых головастиков, делящи
мися яйцевыми клетками многих ж ивот
ных, клетками различных грибков и  
бактерий, кровью лягушки и крысы, 
мускульными клетками в момент их со
кращения, клетками злокачественных 
болезненных опухолей и т. п. При всех 
этих исследованиях для обнаружения 
митогенетических лучей применялся 
прежний способ Гурвича, т. е. наблю
дение ускоренного деления клеток в 
корешках лука. Кроме того, Гурвич я  
другие исследователи применяли в к а 
честве чувствительного „приемника* 
митогенетических лучей культуры дрож
жей или бактерий, а также делящиеся 
яйцевые клетки морского ежа и клетки 
роговицы глаза  лягушки. Главной х а 
рактерной особенностью всех опытов 
этого рода было то, что митогенетиче- 
Ские лучи могли быть обнаружены 
только по их влиянию на живые расти
тельные или животные клетки, тогда 
как попытки изучить или обнаружить 
их при помощи как'йх-либо аппаратов и 
приборов оставались безрезультатными. 
Первые опыты, предпринятые немецкими 
учеными в этой области, показали, что 
митогенетические лучи могут отра
жаться от зеркала и преломляться через 
кварцевые призмы, но совершенно не 
влияют на самые чувствительные фото
графические пластинки и другие свето- 
и электрочувствительные приборы. Э та  
особенность митогенетических лучей, 
ставившая их в ряд с явлениями, не 
поддающимися изучению при помощи 
физических и химических методов, з а 
ставила одних ученых высказать сомне
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н и е з  сущ ествовании эти х  лучей , а дру
гим  д а л а  возможность у к а зы в а т ь  на эти 
л у ч и , как  на проявление н ем атер и аль 
н ой  „жизненной силы “ .

Н асколько важным и интересны м  
я в л я ет ся  вопрос о м итоген етических  
л у ч а х  для биологов и физиков, можно 
су д и т ь  по том у, что он обсуж дался на  
д в у х  крупных научны х конгрессах по
сл едн его  года —  н а  кон грессе исследо
ват ел ей  клетки и световом конгрессе. 
Н а  основании посл едн и х опытов с мито- 
геи ѳти ч еск и м и  лучами сущ ествование

скях лучей, а внутрь того ж е цилиндра  
опускается труб ка из кварцевого  стекла  
(W ) с двумя отводками н а конце. Внутрь  
трубки н али т 30°/о раствор  перекиси

Р и с  2. Схема опыта Штемпелля с разложе
нием перекиси водорода под влиянием ми- 
тогенетических лучей. G — воронка, D — ци
линдр из металлической сетки, Е — прора
стающие горошины, являющиеся источни
ком митогенетических лучей, W  — трубка с 
иерекисью  водорода, В — свинцовый колпа

чок на одном из отводков трубки

ни бы ло признано несом ненны м , а 
кром е того бы ло вы яснено многое и 
относительно их природы. О собенно  
интересны м и являю тся в этом  отнош е
нии работы Ш тем пелля , Д ессауэр а  и 
учени ков Гурвича. Ш тем пеллю  рядом  
■опытов удалось показать , что для 
ул овл ен и я  м итогенетических лучей  
м ож н о  применять не только живые 
к л етк и , но и ф изико-химические при
боры . Им было предлож ено для этой  
д е л и  дв а  аппарата. Один из них п ред
ст а в л я ет  простую стеклянную  воронку 
(р и с . 2 , d), внутрь которой вставлен  
полый цилиндр (Д) из проволочной 
сетк и . Кругом проволочного цилиндра  
кладутся  прорастаю щ ие горошины (Е), 
являю щ иеся истечником  митогенетиче-

Рис. 3. Схема второго опыта с разложением  
перекиси водорода. G — стеклянная чашка, 
W — вода, налитая на дно чашки, Z — лу
ковица, В — кварцевая пластинка с каплей 

перекиси на ней

водорода, так, что он зап ол н я ет  оба о т 
водка доверху; один отводок покры вается  
свинцовым колпачком (В ), который не  
п р оп уск ает  м итогенетических лучей, 
другой о стается  не закрытым и подвер
гается  влиянию этих л учей . Под д ей 
ствием  лучей во втором отводке про
исходит разлож ение перекиси водорода, 
и собираю щ ийся здесь  газ вы тесняет  
часть раствора, тогда как в отводке, 
закры том колпачком, такого р а зл о ж е
ния н е происходит. Б ол ее простая  у с т а 
новка такого ж е опыта изображ ена на  
рис. 3 . В  закрытую плоскую  стек л ян 
ную чашку (G ) пом ещ ается  луковица (Z), 
отращ енная корешками вверх; над кон
цами кореш ков расп ол ож ен а кварцевая  
пластинка (В ) с каплей перекиси водо
рода. М итогенетические лучи, исходя
щ ие из концов кореш ков, проникают  
сквозь кварцевую пластинку в п ер е
кись и оказы ваю т разлагаю щ ее действие  
на н ее . С равнивая эт у  каплю  перекиси  
с другой, находящ ейся в той  ж е чашке,

Рис. 4. Схема опыта Штемпелля с действием 
митогенетических лучей на колыіа Лиз Г а н 
га. С  — стеклянная чашка, W  — вода, 
С? — стеклянная пластинка с желатиновым 
слоем и кольцами Лизеганга, М — металли
ческая пластинка, S  — шель в ней, Р  — квар
цевая пластинка, Z — рубленые корешки лу

ка, расположенные над щелью

но н е  подвергавш ейся воздействию  
митогенетических лучей, можно обнару
жить, что в первой разл ож ение про
исходит значительно эн ер ги ч н ее . Второй

1 4 9



emcöS, предложенный Щ гемпеллем, со
стоит в действии митогенетических лу
чей на так называемые кольца Лизе- 
ганга. Опыт ставится следующим обра
зом. На стеклянную пластинку кладется 
тонким слоем желатин с примесью 
двухромокислого аммония; на желатин

Рис. 5. Фоте графи еские снимки колец Лизеганга 
в опыте Штемпелля. А  — нормальног располсжение 
колец, В  — нарушение колец влиянием митогенети
ческих лучей. Черная линия представляет щель в ме

таллической пластинке

помещается капля 2 О ° / 0 раствора азотно
кислого серебра. Через некоторое время 
эта  капля расходится по желатину, 
образуя правильные концентрические 
круги. Это и есть кольца Лизеганга. 
Ш темпелль помещал пластинку с обра
зующимися кольцами Лизеганга в 
чашку (рис. 4), а над нею располагал 
металлическую пластинку (М) с узкой 
щелью (S); на металлической пластинке 
лежала кварцевая пластинка (Р) с из
мельченными корешками лука (Z) на 
ней. Митогенетических лучи, испускае- 
мые^измельченными корешками, прони
кают через щель в металлической пла
стинке и падают на образующиеся в 
желатин§ кольца Лизеганга. Под вли я
нием лучей образование колец проте
кает неправильно, с нарушением той 
части колец, которые лежат непосред
ственно под щелью в металлической 
пластинке (рис. 5). Таким образом, 
кроме живого приемника, регистрирую
щего влияние митогенетических лучей, 
были найдены и физико-химические спо
собы, чем ясно подтверждалось, что 
природа этих лучей не имеет ничего 
общего с таинственной „жизненной А -  
лой“ виталистов. Правильность этого 
вывода подтверждается также опытами 
русских и немецких исследователей,

ность

которые показали, что митогенетическое 
влияние могут оказывать и ультрафио
летовые лучи определенной длины 
волны, получаемые без помощи живых 
клеток. Так, ученики Гурвича доказали, 
что ультрафиолетовые лучи с длиной 
волны в 200 — 250 миллимикронов дей

ствуют на культуры дрожжей 
и бактерий, подобно митогене- 
тическим лучам, ускоряя про
цессы деления клеток. Такое 
же действие обнаружено бы
ло для лучей с длиною волны в 
340 миллимикронов. Наконец, 
наиболее важное доказательство 
материальной природы митоге
нетических лучей дано Дессауэ- 
рэм, которому удалось при по
мощи новейших физических при
боров уловить их и доказать, 
что они по интенсивности 
своей вчетверо слабее ультра
фиолетовых лучей. Последнее 
обстоятельство делает понятной 
указанную выше нечувствитель- 

фотографических пластинок к 
митогенетическим лучам и в то же вре
мя подтверждает необыкновенно высо
кую чувствительность живых клеток.

Последний вопрос —  о причинах и ме
ханизме образования митогенетических 
лучей в живых клетках— до сих пор 
остается не выясненным. Несомненно, 
однако, что основной причиной их яв 
ляются химические процессы, проте
кающие наиболее интенсивно в расту
щих молодых организмах. Косвенным 
доказательством этого служат опыты 
французских исследователей,- которым 
удалось показать, что при окислении 
виноградного сахара образуются лучи, 
оказывающие митогенетическое влия
ние.

Таким образом проблема митогенети
ческих лучей, '"которую некоторые из 
исследователей хотели использовать для 
обоснования витализма, разрешена почти 
полностью в духе последовательного 
материализма и является в настоящее 
время только одним из доказательств 
того, что самые сложные процессы в 
живых организмах, к коим относится, 
несомненно, деление клеток, объясняются 
в конце-концов исходя из самой природы 
развивающегося живого существа.



НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ в и д ен и е  будущ его

в львов Д А Л Ь Н О В И Д Е Н И Я1
Видеть по радио любой движущийся 

объект, будь то человеческая фигура, 
городская лошадь, пейзаж и т. д., в те 
самые мгновения, в какие этот объект 
живет, движется за океаном, в другом 
городе, за  глухими стенами!

Как поразительно и сенсационно ни 
звучит это смело поставленное научной 
мыслью на очередь задание, нужно 
сказать, что чисто-принципиально за 
дача эта разрешена теперь в научно- 
исследовательских лабораториях  у нас 
и за океаном.

Недалеко и практическое осуществле
ние телевидения и в быту: инженеру- 
физику Александерсону поручена уже 
американским трестом «Телефоны Бел
ла* подготовка массового выпуска в 
1932 году телевизионных будок-ав
томатов, оборудованных как приемни
ком и передатчиком, так  и теле
фонным аппаратом. Пробная будка та 
кого типа, сконструированная в лабо
ратории Александерсона, изображена 
на нашем рисунке. Соединившись по 
проводу с любым, оборудованным такою 
же будкой пунктом, можно Еести разго
вор, видя лицо собеседника на экран- 
чике размером 30 X 40 с м  и будучи в 
свою очередь видимым партнером. Пови
димому, не более двух лет отделяют нас 
от реализации этой возможности. Правда, 
это еще не полное разрешение пробле
мы. Но еще не дождавшись окончатель
ного осуществления первых практиче
ских шагов телевидения, бег эпохи 
приносит нам в последние месяцы 
сообщение об успешном развертывании 
работ на самых крайних флангах вели
кой проблемы, тех работ, с окончанием 
которых количество телевизионных пер
спектив сразу же перейдет в качество, 
полное необозримо-чудесных практиче
ских последствий. Н а  основании этих 
последних сообщений мы смело говорим 
Теперь о дальновидении движущихся 
предметов в их н а т у р а л ь н ы х  ц в е 
т а х  и в натуральной же трехмерной 
(стереоскопической) телесности. О про
блеме, решающейся, к зависти кинема 
тографистов (столько лет  уже кое-как

налаживающих цветное и стереоскопи
ческое кино), совершенно гениальным 
по своей простоте образом. Действи
тельно, чтобы получить натуральный 
цветной эффект на теле-экране, доста
точно поставить на пути световых 
луче ; , отбрасываемых на экран переда
точным колесом телевизионного прибора, 
не один фотоэлемент, но с помощью 
зеркал пустить каждый снопик лучей 
сразу и одновременно на три фотоэле
мента: один, закупоренный в к р а с н ы й  
„фильтр“ (в простейшем случае в обо
лочку из красного стекла), другой — 
в з е л е н ы й ,  третий — в с и н и й .  И з  

разных комбинаций этих трех цветов, 
как известно, составлены все без исклю
чения цветовые оттенки 'природы. И то
гда наш 1-й (красный“) фотоэлемент 
автоматически отберет от каждого слож
но окрашенного светового снопика 
(иными словами, от каждой из „точек“, 
на которые мы разлагаем поверхность 
дальновидимого предмета) к р а с н у ю  
составную часть его световой энергии, 
2-й фотоэлемент отберет зеленую часть, 
а 3-й —  синюю. Вместо одного электри
ческого тока т р и  тока разной силы 
одновременно побегут в каждую милли
онную долю секунды (если изображе
ние разложено на 1С0.000 точек, см. 
выше) по т р е м  проводам (или тремя 
радиоволнами) к трем Керр-конденсато- 
рам приемника, просвечиваемым теперь: 
один —  красным, другой — синим, тре
т и й —  зеленым пучком света. И т р и '  
разноцветных световых пучка разной 
яркости после выхода их из конденса
торов должны быть смгшаны затем зер 
калами в о д и н  световой столбик слож- 
ного цвета. Как-раз очевидно такого же 
цвета, каким обладает ударивший в те 
же мгновения в три фотоэлемента да
лекого передатчика световой луч. На 
экран будут ложиться соответственно 
р а з н о ц в е т н ы е  пятна или „точки“ 
и итоговая мозаика даст н а т у р а л ь 
н у ю  р а с к р а с к у  дальновидимого изо
бражения. Принципиальная простота 
осложнялась здесь, одна1 о, тем обстоя
тельством, что до 1929 г, не существо-



вало в технике фотоэлементов, одина
ково чувствительных как для синей, 
так и для красной и зеленой, словом, 
для всех частей видимого спектра. Си
ний свет действует в тысячи раз, а  зе
леный в десятки тысяч раз сильнее на 
обычный фотоэлемент, чем свет красный. 
Та же закономерность справедлива, как 
известно, и для действия света  на фо
топластинку, являясь источником грубых 
искажений при фото-кино съемке и то 
же самое обстоятельство должно было 
очевидно испортить и телевизию цвет
ных предметов. После упорных трудов 
универсальный фотоэлемент создан, од
нако, к настоящему моменту лаборато
рией проф. Г. Айвеса (при фирме .Т е 
лефоны Б е л л а “) в Нью-Йорке, и про- 
блема оказалась после этого решенной 
автоматически, если не гозорить о ряде 
менее существенных и быстро преодо
ленных деталей. Еще проще оказалось 
достижение стераоскопического эфекта. 
Так как трехмерная телесность обыч
ного зрения зависит от слияния в мозгу 
впечатлений от двух изображений: од
ного—  фиксируемого правым глазом, 
другого —  левым, то достаточно было 
снабдить вращающиеся телевизионные 
диски не одной, а  д в у м я  спиральными 
системами дырочек, помещенными на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы 
в течение полного оборота колеса спер
ва одна система дырочек перекрыла 
всю поверхность изображения под углом 
зрения правого глаза  человека, а  затем 
перекрыла ту же поверхность система 
дырочек под углом зрения левого глаза 
(заметим, что скорость вращения колеса 
должна быть в связи с этим удвоена). 
Достаточно, — говорим мы, — было про
извести реформу —  и две вереницы эле
ктрических токов (переданных по про
водам или радиоволнам) разместили на 
»кране д в е  наложенные шахматным 
порядком одна на другую м о з а и к и  
т о ч е к :  одна из них соответствовала 
правоглазому, а  другая —  левоглаэому 
изображению предмета, и так как в те
чение 7 ю  секунды все это размещение 
оказывается законченным полностью, 
то сознание сливает оба изображения 
и зритель видит на экране д в и ж у 
щ е е с я .  н а т у р а л ь н о - о к р а ш е н н о е  
и с к у л ь п т у р н о - п л а с т  и ч е с к о е 
и з о б р а ж е н и е  р а з ы г р ы в а ю щ и х 
с я  в т е  ж е  м г н о в е н и я  н а  д р у 

г о м  к о н ц е  с в е т а  с о б ы т и й .  Зам е
тим, что изобретение Айвеса совершенно 
не зависит от общей синхронизационной 
стороны проблемы. И будучи с блестя
щим успехом применено им к 7500- 
точечной телевизии, изобретение это, 
когда придет час, немедленно же, авто
матически расцветит красками и „отрех- 
мерит“ 500.000, и миллионно-точечный, 
и любой вообще по степени сложности 
теле-экран.

Но пора уже подвести итоги и бро
сить взгляд на то, что ожидает нас 
через 3, 4, максимум —  5 лет, в дни окон
чательного завершения работ над с т е 
р е о х р о м о т е л е в и д е н и е м .

Прежде всего нужно заметить, что 
тонкость, сложность и дороговизна при
емной и передающей телеоптики далеко 
не сразу позволят продвинуть телеви
зионные установки ,в  каждую кварти
ру“ и даже в каждый дом, кроме, пожа
луй, „телефоновизионных будок“ (см- 
выше) с миниатюрными экранами и 
сравнительно малым числом точек, по
зволяющим видеть лишь л и ц о  того, 
с кем говоришь по телефону. Но жалеть 
об этом не приходится. Ибо наш кол
лективизирующийся быт, имеющий своею 
установкой формулу: „фабрика —  для
работы", .клуб — для отдыха“, „комна
т а —  для сп ан ь я“ (или опять-таки для 
работы у людей домашнего умственного 
труда), —  этот быт вполне удовлетво
рится организацией расчитанных на 
м а с с о в о г о  п о с е т и т е л я  „телеви- 
зионов“, под которые через 10 — 15 лет 
вероятнее всего будут переоборудованы 
без лишней затраты средств современ
ные театральные и кинематографиче
ские залы.

... Но в этом пункте нашего изложе
ния мы слышим уже возмущенный ро
пот читателя. Не оговорился ли автор 
на самом деле, пи ш учи.о  предстоящей 
спустя немного лет... ликвидации те а 
тральных и кинематографических поме
щений?! Какое отношение, спрашивается, 
имеют победные перспективы телеопти
ки к недвижимому имуществу столь по
чтенных учреждений, как театр  и кино, 
и какое моральное и материальное 
право возымеет телевизия посягать на 
это имущество?!

Но, нет, я не оговорился. Читатель 
должен понять (автор высказывает все 
дальнейшее в порядке своего личного
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мнения и готов один нести за него 
ответственность), что полное развер
тывание хромостереоскопического даль
новидения немедленно ж е убьет... театр 
и кино: не как искусства, разумеется, 
нет, но просто сведет  на-нет  всю тех 
ническую их машинерию и современный 
способ обслуживания ими зрителя, с л и в

журналы" как масть фильмового дела, 
будут, конечно, упразднены в первую 
очередь. Ч ерез  10 лет, сидя перед 
экраном клубных телевизионов, сотни 
ты сяч  и миллионы людей в Ленинграде 
и Москве и по всему С С С Р  будут в 
полном смысле п р и с у т с т в о в а т ь  на 
всех исторических событиях, ибо видеть

Изобретатель цветного и стереоскопического дально
видения профессор Айвес пергд своим прибором

т е а т р а л ь н у ю  с ц е н у  и к и н о п о 
л о т н о  с х р о м о с т е р е о т е л е з к р а -  
н о м.

В самом деле, начнем с кинохроники, 
с показа  документов эпохи, столь вол
нующих уже в нынешнем примитивном 
их киновиде: в виде окрошки из безна
дежно-устарелых по времени и коро
теньких кино-отрывков. Вот эти „кино-

их они будут в те же самые мгновения, 
когда события эти будут совершаться в 
Лондоне или Нью-Йорке, Ш анхае или 
Мельбурне. И в этом одновременном 
присутствовании на  разных концах ма
териков и океанов будет заклю чаться 
ф акт  абсолютного уничтожения челове
ком пространства и времени на терри
тории его планеты. Уничтожение абсо-



люгного, потому что с ним не сможет 
сравниться все то, что дают и дадут в 
этом отношении ультрабыстрые средства 
передвижения: дирижабль или самолет, 
или дажз пассажирская ракета  будущего, 
движущаяся со скоростью 10.000 кило
метров в час. Да, не сходя с места, 
жители Якутска или Кзыл Орды, сидя 
перед своими клубными телеэкранами 
будут присутствовать то на большом 
футбольном матче на  стадионе „Дина
мо“ , то н а  торжественном заседании в 
Большом театре  или на всемирном кон
грессе Коминтерна. Но, заговорив о 
заседаниях и конгрессах, не начинаем 
ли мы однако мыслить анахронистиче
ски, не начинаем ли мы по-старинке 
переносить современный бытовой распо
рядок на эпоху развеонутой телевизии. 
Ибо в период 1940— 1945 гг. все засе
дания и конгрессы в современном их 
смысле, т. е. массы людей, съезжаю
щихся с огром ной затратой времени и 
средств, преодолевая иногда тысячи и 
десятки тысяч километров, в одно место, 
чтобы заседать там в течение одной не
д е л и —  вся эта  неуместная расточитель
ность будет конечно уничтожена и з а 
менена т е л е с ъ е з д а м и  и т е л е к о н 
г р е с с а м и .  Комбинация радиомикро
фона и громкоговорителя, с одной сто
роны, и телевизионного передатчика 
и приемного экрана — с другой, позво
лит каждому члену, допустим йваново- 
вознесенской делегации С ъезда  сонетов, 
с и д я  н а  м е с т е  в И в а н о в о - В о з н е -  
с е н с к е ,  видеть и слышать например 
ленинградского докладчика, никуда не 
выехавшего из Ленинграда. Равно  как 
и каждая реплика из Иваново-Вознесен- 
ска будет слышна и видна (т. е. будет 
виден оратор) в Ленинграде и в Москве, 
в Одессе и на  Камчатке. Технический 
президиум будет заседать в центральной 
московской телевизионной рубке, меха
ники которой будут „давать слово* то 
одному, то другому оратору, переклю
чать их телепередатчики на местные 
экраны, перед которыми будут нахо- 
дигься местные делегаты, а  наряду с 
ними при желании и миллионы слуша
телей и зрителей сразу на всей планете.

Рядом —  другая, не менее изумляю
щая перспектива... Современные, до
ступные лишь с л у х у  и потому не мо
гущие конкурировать с настоящей сред
ней и высшей школой „радиоуниверси

теты* и радиошколы“ уступят  место 
настоящим радиовузам и втузам, в ко
торых много численные кадры студентов 
по всей стране смогут учиться опять- 
таки „не сходя с места“ и в и д я  не 
только наглядные пособия и м атем ати
ческие формулы или чертежи, наноси
мые префессором на  меловой (удаленной 
за сотни и тысячи километров) доске, 
но и участвуя, например, в семинариях 
и сдавая зачеты московскому эк зам ена
тору хотя бы с Земли Франца-Иосифа!

В самом деле, радиоузловая телеви
зионная рубка в Москве позволит (как 
и в случае заседания) этому московскому 
экзаменатору видеть на  телеэкранах  
своих учеников и их тетради и книги, 
а  такж е и переговариваться с этими 
учениками, хотя бы они и находились в 
эти мгновения на разных концах стр а 
ны. Можно думать, в простейших, ко
нечно, случаях, и о лабораторной учеб
ной практике на расстоянии: имея на
лицо нужную аппаратуру и следя на 
экране за  объяснением в Москве, можно 
повторять опыт и демонстрировать 
результат  учителю, н аходясь^даж е  в 
Верхоянской тундре.

Но вернемся к затронутой выше 
кинотеатральной теме и спросим чита
теля: возможно ли на самом деле с о с у 
щ е с т в о в а н и е  т ы с я ч  и д е с я т к о в  
т ы с я ч  о т д е л ь н ы х  т е а т р а л ь н ы х  
к о р о б о к - с ц е н ,  разыгрывающих в 
разных концах страны одинаковые пьесы, 
причем только в 5— 10— 15 из этих 
коробок гениальные или талантливы е 
артисты разыгрывают вещи, поставлен
ные талантливыми режиссерами, а  99°/0 
остальных обслуживаются посредствен
ностями (потому что гениев и талан тов  
не напасешься), — возможно ли будет, 
говорю я, дальнейшее существование 
этих 99°/0 театральных коробок наряду 
с рапиоэкранами. Мне каж ется, что нет: 
под натиском дальневидения 5 — 10— 15 
„ г е н и а л ь н ы х  и т а л а н т л и в ы х “ 
т е а т р а л ь н ы х  п о д м о  с т к о  в б у д у т  
о т р е з а н ы  о т  с в о и х  з р и т е л ь н ы х  
з а л ,  б у д у т  п е р е н е с е н ы  н а  р а 
д и о с т а н ц и и  и о т  т у  д а  в о д н и  и 
т е  ж е  м г н о в е н и я  о н и  б у д у т  у в и 
д е н ы  и у с л ы ш а н ы  у д е с я т е р е н 
н о й  и у т ы с я ч е р е н н о й  а у д и т о 
р и е й  п о  в с е й  с т р а н е .

То же самое с кино. Н а  первых по
рах несколько десятков (вместо нынеш



них десятков и сотен тысяч) кино-про- 
экционных аппаратов, 4 упразднив в:ю 
массу кустарных „кинош ек“ и .пере
движек“, будут передавать весь текущий 
(„первоэкранный“) репертуар по прово
дам и по радио на все телевизионные 
экраны страны.

Дальнейший художественно более 
смелый и радикальный шаг может за 
ключаться в полном упразднении как 
всех проекционных, так и всех съемоч
ных киноаппаратов: в у п р а з д н е н и и  
с о в р е м е н н о г о  к а д р о в о г о  ф и л ь 
м а  и в с е й  с ъ е м о ч н о й  о п е р а т о р 
с к о й  т е х н и к и ,  п р и  с о х р а н е н и и ,  
о д н а к о  м о н т а ж а  и в с е х  с п е ц и 
ф и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  х у 
д о ж е с т в е н н о г о  к и н о м е т о д а .  
А именно: достаточно будет вести кино
действие непосредственно перед телеви
зионным приемником и получающуюся 
вереницу фотоэлектрических токов 
запечатлеть (по способам нынешнего

звукового кино) на пленочную ленту в 
виде „параллельных штрихов“ , чтобы 
получить возможность как угодно мон
тировать скрывающийся в этих штрихах 
.изображенческий“ (и зв.ковой пленоч
ный) материал, передавая затем „бес- 
кадровый фильм“ по проводу или по
радио на все телеэкраны мира.

%
Реализация этих возможностей не за 

горами. Не позже конца второй или 
самое позднее в пределах третьей пяти
летки мы их увидим во всю ширину и 
п олн оту— воочию. Так будем же психо
логически и технически (в наших соб
ственных советских лабораториях) 
готовиться к воплощению одного из 
величайших научных чудес, после кото
рого ни один, даже самый темный чело
век не сможет уже цепляться за бута
форские или основанные на внушении 
.чудеса* ветхо- и новозаветных шарла
танов.

Т Р А М В А Й
1-ая статья 1 серии 

„ТЕХНИКА В БЫ ТУ“

Я. Б а з и л е в с к и й
ОТ РЕДАКЦИИ: В ы дви н уты е советской  общ ествен н остью  лозунги: „Техника в 

м а с с ы “ и „П олитехнизация сам о о б р азо ван и я“ в связи  с общ им и зад ач ам и  социали
стического  стр ои тельства и подготовки  к ад р о в  о б я зы в а ет  р ед ак ц и ю  „Вестника 
З н а н и я“ к пом ещ ению  на стран и ц ах  ж урн ала р я а а  особ ы х популярнс-научкы х статей 
п о д  общ им  заглавием  .Т ех н и ка  в б ы ту “, ставящ и х  своей  за д а ч е й  л и к в и д ац и ю  „тех- 
н и ч егко й  н еграм отн ости . П ервы м и из нам еченны х тем  будут: „Т рам вай“, „А втобус“, 
«М отоциклет", „Телеф он“ и „Э лектричество в б ы ту“.

Первые электрические дороги появи- 
ли ь в Европе лишь в самом конце 
прошлого века. У нас —  в 1891 г. 
в Киеве, в 1903 г. в Москве и лишь 
в 1907 г. в Ленинграде. В настоящее 
время в СССР трамваи имеются в 38 го
родах, обслуживая население свыше 
10 миллионов. Сооружение трамвая со
пряжено с громадными затратами, кото
рые быстро окупаются, после чего трам 
ваи становятся одним из доходнейших 
предприятий городского хозяйства.

Устройство трамвая связано с созда
нием электрических станций, снабжаю
щих его энергией, сети проводов, подаю
щих ток к моторам ,рельсовы х путей и, 
наконец, подвижного сбстава. Рассмотрим 
каждый из этих элементов в отдельности.

Э л е к т р о с т а н ц и и  и п о д а ч а  
т о к а .  Центральные электрические стан
ции вырабатывают обычно ток перемен

ный (трехфазный) высокого напряжения 
вольт в 6 000 —  7 000. Этот ток пере
дается по кабелям на понижающие под
станции, расположенные в [>азных кон
цах города. Чем выше напряжение, тем 
меньше потери тска при передаче на даль
нее расстояние. Но, с другой стороны, 
для питания моторов трамвая д: пускается 
напряжение не свыше 450 — 600 вольт 
(в целях большей безопасности). Вот 
почему и является необходимым довести 
ток высокого вольтажа возможно дальше, 
к самому участку его использования, и 
тут же понизить его до указанной нормы 
при помощи трансформаторов. Моторы 
трамвая работают на постоянном токе, 
а потому н а  той же понижающей под
станции переменный ток (25— 50 перио
дов) превращается в постоянный осо
быми приборами, называемыми „умфор
мерами“. Дальнейший путь преобразо
ванного тока следующий: в сеть  воздуш
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Рис. 1. Простейшая схема питания трамваев током. 
То< от генератора на станции направляется в воз
душный провод, затем п р о х о д и т  через моторы 
на валик и по рельсам возвращается на станцию

ных проводов, куда он подводится под
земным медным кабелем большого сече
ния (до 500 мм. 2), называемым „фиде
ром*, дальше черед токоприемник (дугу 
трамвая) поступает в моторы, через них 
на рельсы и наконец через .обратный 
фидер“ к умформеру станции. (См. рис. 
1 и 2). Голые медные провода сети ,.диа
метром от 50 до 125 мм. 2, подвешены 
на высоте 6 метр, на консолях всем 
хорошо известных трамвайных мачт или, 
на узких улицах, между двумя мачтами. 
В посг.еднем случае мачтам придается 
наклон в стороны от пути. Понятно, что 
провода туго натягиваются и надежно 
изолируются. 1

Вся трамвайная сеть разделяется на 
отдельные участки. К каждому из них 
ток подводится особыми фидерами. По
мимо того, что при таком условии дости
гается  более равномерное питание сети,

Рис. 2. Консольная і опвеска 
в о  зд  у ш н о г о  п р о в о д а

имеется возможность при местном по
вреждении ее выключить ток лишь на 
одном участке.

Токоприемники, т. е. приборы, пере
дающие ток сети трамваю, на современ
ных городских линиях обычно дугового 
типа (рис. 5). Р ам а  (сс) из стальных

1 Простейшая схема работы трамвая изобра
жена на рис. 1, где ток со станции показан 
идущим непосредственно в линию.

fj5y6, а верхняя часть (0 3 )  
алюминиевая. Этот металл 
мягче, чем медь, почему 
провода менее страдают от 
трения, замена же сработав
шегося алюминиевого стерж 
ня не представляет труд
ности. Сильная спиральная  
пружина АА прижимает дугу 
к проводу.

Крыша трамвая покрыта крашеным 
брезентом, который служит вполне до
статочной изоляцией. Вот почему мы 
часто можем наблюдать монтера, стоя
щего на крыше и смело хватающегося 
руками за токоприемник или за  самый

Рис. 3. Натянутый между двумя 
мачтами поддерживающий тросс

провод: опасность получить электриче
ский удар ему не угрожает.

Р е л ь с о в ы й  п у т ь  трам вая  не
сколько отличается от железнодорожного. 
Там рельсы укладываются в уровень с 
мостовой, их головки имеют иную форму 
(тип „Феникс“), чем у железнодорожных 
(тип Виньоль) (см. рис. 6-а и 6-6). Желобок 
служит для скольжения внутренней за 
краины колеса, которая иначе задевала бы 
за камни мостовой. Рельсы укладываются 
в каменной кладке и скрепляются попе
речными железными тягами. Наконец, 
еще одно отличие трамвайного пути в 
том, что его рельсы в стыках свари
ваются, образуя непрерывные полосы. 
Читатель спэосит: „Как же так? А удли
нение рельсэз от жары летом и сжатие 
его зимой? Ведь весь путь должен пере
коробиться“ . Нет, это явление, неизбеж
ное на железнодорожных путях, где 
рельсы укладываются на некоторой вы
соте над землей, не имеет места здесь, 
где рельсы заложены в грунт, что зна
чительно уменьшает нагревание и охла
ждение их. Не может быть и выпучива
ния, вследствие способа укладки рельсов
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Рис. 4. Схема питания трамваев током через полстанции. От генера
тора на центральной станции трехфазный ток высокого напряжения  
идет на подстанции, там трансформируется на низкое напряжение  
и превращается в постоянный, з а т е м  н а п р а в л я е т с я  на  л и н и и

и связывания их тягами. Сваривание 
рельсов дает два преимущества: 1) более 
спокойный, плавный ход, без толчков 
(сбережение моторов и колес) и 2) более 
свободный, отход обратного тока, так 
как. исчезает сопротивление на стыках.

М о т о р  т р а м в а я  должен удовлетво
рять многим требованиям, которые не 
предъявляются к моторам стационарным 

( н е п о д в и ж н ы м ) .  
Служба его не
равномерна, напря
жение получаемого 
тока колеблется, 
скорость вращения 
п о с т о я н н о  изме
няется, часто из
м еняется  и напра
вление вращения. 
Сверх того он дол
жен быть легким, 
компактным, хоро
шо в ы д е р ж и в а ю 
щим толчки, за 
щищенным от гря
зи и пыли и доступ
ным для осмотра. 

Наиболее отвечает этим условиям мо
тор постоянного тока  с последователь
ным возбуждением 1. Трамвайный мо
торный вагон, как правило, имеет по 
два электромотора мощностью в 45 —  
50 H P  каждый (в последних молелях до 
70 HP). Применение двух моторов вме
сто одного, более сильного, имеет целый 
ряд преимуществ: возможность ехать на 
о ном моторе при поломке другого, бо
лее широкое-' варьирование скоростей, 
уменьшение затраты  энергии и пр.

С одной стороны они поддержи
ваются осью вагона, а  с , другой подве
шиваются к его раме на  особых пружи
нах, назначение которых —  смягчать

Рис. 5. Дуговой  
то ко - пр-.емник

толчки. Так ка«-скорость вращения вала 
мотора слишком велика, то является 
необходимым применить зубчатую пере
дачу; на валу якоря устанавливается 
небольшая шестерня Р , а на оси, с ко
личеством зубцов в 4 —  5 раз больше, 
что уменьшает чийло оборотов колеса 
во столько же раз.

Весь механизм (якоря, электромаг
ниты, щетки и пр.) заключен в закры
том кожухе из литой стали с отвер
стиями для вентиляции мотора.

У п р а в л е н и е  т р а м в а е м .  Почти 
все функции по управлению движением 
трамвая сосредоточены в одном приборе, 
наз. „контроллером“, установленном пе
ред вагоновожатым. Функции эти весьма 
разнообразны, а выполняются они пово
ротами ручек под тем или другим углом. 
Начнем с пуска в ход. При пуске необ-, 
ходимо включить реостат, т. е. добавоч
ное сопротивление, так как иначе мотор 
получил бы сразу слишким сильный ток, 
опасный, пока мотор не успел доста
точно разогнаться. По мере нар стания

Рис. 6-а. Сече
ние рельса ти
па В и н ь о л ь

Рис. б-б. Сече
ние р е л ь с а  
типа Ф е н и к с

I Мы повнакомим наших читателей с устрой» 
ством электромоторов в одном на последующих 
очеркоз.

скорости реостат в несколько приемов 
выключается. Варьируется скорость вклю
чением одного или двух которов, после
довательным или параллельным их со
единением, изменением напряжения тока 
или выключением части обмотки электро
моторов (изменение возбуждающего маг
нитного поля). Поворотом ручки кон
троллера мотор переключается и на 
„обратный“ ход, и наконец контроллер



гелем. Об его устройстве мы получим 
представление по рис. 8. Рисунок пред
с тав л я е т  общий вид прибора со снятым 
кожухом. Рассмотрим некоторы е детали. 
Распределительны й вал этого прибора (2) 
вращ ается ручкой (1). Вал изготовляется 
обычно из д ер еза , пропитанного смесью 
параф ина с льняны м  маслом. Н а нем 
мы видим ряд медных дуг различной 
длины и на разны х расстояни ях  друг 
от друга. Н а остове прибора укреплены 
контактны е пальцы  (9 ) —  медные пру
жины, к которым подводятся провода, 
видимые слева. П оворотами ручки на 
тот или иной угол комбинируются кон
такты  дуг с теми или другими пальцами, 
т. е. то или иное включение или выклю
чение приборов.

Кроме главного вала, распредели тель
ного, им еется еще вал —  „переклю чаю 
щ ий“ (4). У правляется он ручкой (3)_ 
и служит для „обратного хода“ , что до
стигается переменой н ап равлени я тока 
в якоре мотора. Весь прибор заключен 
в особом закрытом кожухе, заземленном 
для предохранения вагоновожатого от 
электрического удара в случае порчи 
изоляции проводов.

Н а крышке контроллера указаны  по
лож ения ручки: „стоп“ т . е. нолевое,
когда моторы отключены от тока, „вп е
ред“ и „н азад“. Н а каждом моторном 
вагоне имеются по два контроллера, на 
каждой из площадок. П ровода соединяют 
между собою соответствующ ие контакты 
обоих приборов. Помещаю тся они в двух 
брезентовы х рукавах, проложенных по 
полу около стен вагона и защищенных 
деревянной обшивкой.

На потолке площадок и м еется  ряд 
предохранителей и вы клю чателей , как 
ручных, так  и автоматических.

Разм еры  журнальной статьи не позво
ляют дать более подробное описание 
трам вая. Мы не касали сь  многих д е та- 
лей механизмов и приборов, но и цель 
наш а была ознакомление читателя лишь 
с принципами его устройства и управле 
ния в самы х общих чертах.

Рис. 8. У стройство к он трол л ера

же дает электрическое ^торможение. Для 
последней функции отъединяю т мотор от 
сети и замыкаю т его через реостат. 
Вагон по инерции продолжает катиться, 
и мотор, превращ аясь в динамомашину, 
поглощ ает энергию этого движения, от 
чего вагон тормозится. Таким образом 
энергия движения (кинетическая) пре
вращ ается  в электрическую , в ток, ко
торый нагревает реостат. Такой способ 
торможения весьма энергичен, но он 
вредно отзы вается на моторах, вызывая 
сильные толчки, почему к нему прибе
гают лиш ь в самых крайних случаях 
для моментальной остановки, обычно же 
пользую тся тормозом пневматическим, 
устроенным по типу железнодорожного 
„В ести н гау за“. Его кран находится 
вправо от контроллера. Т ут же и мано
метр. Компрессор и резервуар сжатого 
воздуха —  под вагоном. Кроме того, про 
запас имеется и ручной тормоз.

Таким  образом контроллер я в л я е т :я , 
в сущности, комбинированным Еыключа-



Н О В Ы Е  Д А Н Н Ы Е  о  Р А К Е
О .  Б о г о л ю б о в а

Последние о б зо р ы  экспериментальных 
и клинических работ по изучению рака 
в немецкой и американской специальной 
литературе приводят ряд новых, чрез
вычайно важных наблюдений по этиоло
гии (происхождению) данного заболе
вани я.

До сих пор экспериментально у жи
вотных удавалось получить путем раз
драж ения табачной смолой нетипичные 
для рака, простые разращ ения эпители
альных t клеток. Однако последние кли
нические наблюдения, приводимые Lickint 
и насчитывающие 4059 случаев первич
ного рака бронх и легких, указывают, 
что из этих заболеваний 3370 случаев 
падают на долю мужчин и лишь 689 — 
на долю женщин. Авторы этих работ 
полагают, что эта  статистика может 
быть частично объяснена увеличением 
потребления папирос и „затягиванием “, 
связанным с курением последних. И не 
только сами курильщики, но и находя
щиеся в прокуренных помещениях не
курящ ие подвергаются опасности вред
ного воздействия табачного дыма ка 
органы дыхания.

В табачном дыму находятся во взвешен
ном состоянии частицы табачной пыли, не
измеримо более мелкие, чем частицы 
обыкновенной пыли в воздухе, а  потому 
способность проникновения таких частиц 
в ткан и  чрезвычайно велика. Огром
ное раздражение, получаемое курильщи
ком, зависит помимо этой механической 
причины (частицы угольной табачной 
пыли) еще и от химического воздействия 
(горючие смолоооразныз продукты), а 
такж е и от термического (теплового) 
аген та  (струя горячего воздуха). По 
мнению упомянутых авторов, первичный 
рак дыхательных путей и легких м о ж е т  
быть объяснен отчасти именно этими 
моментами раздраж ения. А так  как ни
котин и другие продукты горения табака 
попадают и в печень и в мочевой пу
зырь, благодаря кровообращению, пора
ж ение раком и этих органов тожѳ мо
ж ет быть частично отнесено за  счет 
табака.

П араллельно этим данным любопытны 
яовыѳ эксперименты на мышах и кроли-

Р а к ,  к у р е н и е  и  в о з р а с т

ках, заставляю щ ие особенно учитывать 
раздражения в этиологии рака.

Ж ивотным, получавшим систематиче
ское раздражение кожи спины путем 
смазы вания дегтем, наносилось посла 
этого раздражение т е п л о в о е ,  в но
вых участках кожи. И в половине слу
чаев результатом явл ял ась  на этом но
вом участке опухоль —  рак полиллома 
или саркома. У неполучавших смазы
вания дегтем новый раздраж итель вы
зы вал лишь быстро исчезавш ее ново
образование, при чем это наблюдалось 
только в */5 случаев. Автор опытов при
ходит к заключению, что деготь является 
не только местно-действующим раздра
ж ителем , но и общим, создающим при 
проникновении в организм предрасполо
ж ение к злокачественным новообразо
ваниям.

Вопрос о „раковом“ возрасте получил 
тоже новое освещение в новых работах. 
Старое учение объясняло факт разви
тия рака преимущественно у людей по
жилых тем, что рак чаще поражает 
ткани увядающие, а  не молодые. Однако 
опыты на животных показали, что рак 
экспериментальны й, вызванный у жи
вотного молодого, развивается быстрее, 
чем такоЕой же у старого. Клинически это 
известно уже давно. Следовательно мо
лодой возраст вовсе не гарантирует от 
заболевания. Причина же болез частого 
появления рака у пожилых объясняется 
н а  основании новых наблюдений тем, 
что раздраж ение, вызывающее анархи
ческий рост клеток опухоли, должно 
иметь для проявления своего действия 
определенную продолжительность вре
мени. Экспериментальный рак мышей 
появляется у большинства животных 
через 6 месяцев после н ачала раздра
ж ения (смазывание дегтем), что- соста
вляет Ѵв общей продолжительности 
жизни мыши. Применительно к человеку 
это время будет соответствовать 10— 15 
годам. Изучение рака профессионального 
показало в свою очередь, что по:ле 
7, приблизительно, лет с начала вредной 
работы появляется новообразование, а 
лет через пять начинает после этого 
развиваться. Таков рак красильщ иков. 
При этом нет никакой разницы во эре-



мени его появления у молодых и старых 
люден.

Причины (раздражители) рака экспери
ментального и профессионального всегда 
■авестны. Причины, вызывающие рак 
в обычной жизни, хотя и неизвестны, 
но подчиняются, несомненно, тем же за 
конам, при чем раздражитель может 
быть и не один. Если же это так, то 
рак желудка или матки, появляющийся 
например после 45 лет, обязан своим 
возникновением причине, начавшей дей
ствовать назад лет 1 0 — 15 и более.

Экспериментальный рак доказал так
же, что у животных одной и той же по
роды и возраста чувствительность к 
раздражению и время появления рака— 
не одинаковы: у одних чувствительность 
большая, и время появления рака ко
роче, чем у других.

Все эти новые данные многочислен
ных исследований американских и-гер
манских ученых должны самым настоя
тельным образом привлечь внимание 
к вопросу профилактики рака, т. е. 
оздоровлению быта. Невинные с обыва
тельской точки зрения раздражители в

обыденной жизни, суммируясь, подгото
вят почву у многих для страшного за
болевания. Поражение организма раком 
возрастает неуклонно во всех странах. 
Ш ирокая публика и незнакома, и не 
учитывает влияния раздраж ителей. Мода 
»загорания*, т. е. подвергание организма 
самому мощному раздражителю всех 
живых клеток— ультрафиолетовым лучам, 
практикуется повсеместно до явного1 
злоупотребления, без всякого совета 
врача. Большое значение приобретает 
и курение, особенно в связи с тем, что 
курильщики совершенно не считаются 
с некурящими: атмосфера комнат засе
даний, красных уголков, столовых, ва
гонов ж. д., несмотря на объявления, 
пропитана табачным дымом. Дети ку
рильщиков с самого нежного возраста 
вдыхают отравленный воздух и из по
дражания рано начинают курить и сами.

Надо надеяться, что недостаток т а 
бачных изделий поможет отфильтровать 
настоящих наркоманов, исправить ко
торых уже трудно, от людей, курящих 
даже без особой охоты. А среди таких 
имеются, главным образом, женщины и 
подростки.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й

И Н С Т И Т У Т  Т Р У Д АЛ . В а с и л е в с к и й

Институт труда Ленинградского об
ластного совета профсоюзов имеет своей 
задачей научно-практическую подготовку 
рабочей силы и разработку вопросов 
организации труда. Объектом деятель
ности ПИТа в первые годы его суще
ствования были молодые кадры неквали
фицированных рабочих, не охваченных 
подготовкой в школах фабзавуча, а также 
кадры безработных в застойных профес
сиях и кадры неквалифицированного 
труда; в последнее время, с ликвидацией 
безработицы, контингент обучающихся 
составляет исключительно неквалифи
цированная рабочая молодежь.

Организованный в 1923 г. Институт 
труда до 1926 г. ограничивался только 
•одготовкой рабочих по слесарной спе
циальности, в последние яге четыре года

он значительно расширил круг подго
товляемых профессий, включив в него 
также токарный и литейный цехи, от
деления клепальщиков и разметчиков, 
столярный цех, отделения штукатуров, 
каменщиков, бетонщиков - арматурщ иков 
и печников. Всего таким образом до те 
кущего года работало десять цехов, под
готовляя рабочих по трем труппам про
изводства: по обработке металла, обра
ботке дерева и строительству. В 1930 г. 
прибавилось еще три специальности.

Чтобы дать понятие о масштабах ра
боты И нститута, укажем, что за  по
следние '4 года всего было выпущено 
по слесарному, клепальному, инструмен
тальному и монтажному отделениям 
1891 чел., токарей 1001, литейщиков 920, 
столяров 311, разметчиков 178, клепаяь-
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щиков 442, сверловщиков 276, 
автогенных сварщиков, тк ач ей , 
фрезеровщиков и револьверщи
ков 347, а всего 5366 чел. В на
стоящее время в Институте 
обучается 1176 чел. по 13 спе
циальностям. В соответствии 
с изменившимися в последние 
годы потребностями промышлен
ности, число подготовляемых 
слесарей падало, а ряд вновь 
создавшихся учебных цехов расширялся.

В своей учебной деятельности Инсти
тут следует методам ЦИТа, Централь
ного института труда в Москве, руководи
мого А. И. Гастевым. Применяемый 
метод имеет своей задачей подготовку 
рабочего путем систематического воспи
тания в нем рабочих навыков, в усло
виях упорядоченного режима работы и 
отдыха и при определенной организации 
рабочих мест и самой работы. Подго
товка стремится также воспитать в кур
санте основы рабочей дисциплины и 
организационно - производственной ини
циативы.

В основе обучения лежит выделение 
и анализ основных трудовых движений 
и закрепление наиболее простых, эко
номных и выгодных приемов путем тре

нировки (упражнения). Все элементы 
трудовых движений заранее учтены и 
установлены; совершаются они по ко
манде инструктора всей группой кур
сантов одновременно и в одинаковом 
ритме. На каждую операцию установлен 
определенный отрезок времени и одна 
операция отделяется от другой паузой, 
строго нормированной длины. Обучаемый 
постепенно вводится в мир трудовой 
обстановки в последовательном порядке 
наростания трудностей; благодаря этому 
у него вырабатывается автоматизм для 
ряда отдельных элементов движения.

При этом учитывается то обстоятель
ство, что если автоматизм, выработан
ный надлежащим образом, существенно 
облегчает труд, уменьшает утомление 
и повышает эффектность трудовых уси

И зучение трудовых процес
сов в Ленинградском инсти
туте труда. На рис. внизу— 
з а р я д о в а я  г и м н а с т и к а
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лий, то, с другой стороны, как указы
вал еще Джильбрет, неправильные и 
неэкономные движения, став автом а
тическими, вызывают значительный из
лишний, а потому вредный, расход энер
гии.'П оэтому обучение стремится, при
вивая полезную автоматичность, не до
пускать образования у рабочего неже
лательных автоматических навыков. Тре
нировка, /экономя движения рабочего, 
не только вырабатывает у него прочные 
.трудовые навыки, но и направляет его 
внимание на дальнейшее усовершенство
вание *и на приобретение новых навыков, 
как бы протори^ая им путь.

Большое значение придается также 
биологической установке рабочего, т. е. 
подготовке его организма к работе; с 
этой целью перед началом работы про
водится в течение 15—20 мин. коллектив
ная зарядовая гимнастика. Гимнасти
ческие упражнения имеют своей задачей 
устранить застои кровообращения, при
дать гибкость мышцам, вызвать пра
вильное и глубокое дыхание,, содейство
вать выработке бодрости и ловкости. 
Имеет значение и "то обстоятельство, 
что гимнастические упражнения сосре
доточивают внимание учащихся на по
следующих командах инструктора. Боль
шое внимание уделяется, конечно, и ор
ганизации отдыха обучаемых, в част
ности, устройству табуреток (стульев, 
кресел) для периодов перерыва в ра
боте.

Важным элементом установки при
знается такж е так назыв. „стати
ческая“ установка живой машины, т. е. 
максимальная устойчивость и неподвиж
ность тела  рабочего при работе. На
сколько важно избежать излишней траты  
энергии на фиксацию тела в нужном 
для работы положении, видно из того, 
что всякое передвижение тела, даже при 
неподвижности ког, связане е переме

щением около 40 кг., веса тела. Поэтому, 
применительно к каждому -трудовому 
усилию в данной работе, выработаны 
определенные шаблоны для установки 
ног, груди, ступни и головы. К каждому 
отдельному виду труда приспособлены 
также высота станков, высота рабочего 
места и уровень расположения необхо
димых при работе приспособлений.

Крайне печальным фактом явл яется  
непопулярность Института среди хозяй
ственников и цеховой администрации 
на предприятиях; с точки зрения старой 
ремесленной традиции, основанной на 
практике долголетнего обучения совре
менных взрослых кадров рабочих, крат
косрочное (6 или 9-месячное) обучение 
в Институте является недостаточным. 
Поэтому, кончившие курс обучения в 
ЛИТе, чтобы попасть на завод, во мно
гих случаях вынуждены скрывать свое 
ЛИТовское происхождение.

Этот печальный факт объясняется 
впрочем не одной только костностью 
старых мастеров и хозяйственников, но 
еще и крайне несовершенным и устаре
лым оборудовонием литовских мастер
ских: поступая оттуда на завод, молодой 
рабочий сталкивается с такими инстру
ментами и установками, которых он на 
курсах не видел и не знает. Поэтому-то 
в Центральном институте труда в Москве, 
обставленном гораздо более современно, 
такие случаи сокрытия своего обучения 
на курсах дпя поступления на завод 
встречаются сравнительно редко.

Следует еще отметить, что, очевидно, 
вследствие недостаточности отпускаемых 
средств— Ленинградский институт, в от
личие от Московского, не имеет в своем 
составе лабораторий и потому никакой 
научно-исследовательской работы не ве
дет, а  пользуется готовыми выводами кі 
приемами ЦИТ®.



БОРЬБУ С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ

H R  Н О В Ы Е  Р Е Л Ь С Ы
Н. СЕМАШКО комиссии ВЦИКа

Надо признать, что с борьбой с бес
призорностью дело обстоит у нас со
всем неблагополучно. Около 70°/о бес
призорных, попадающих в приемник, — 
„бегунцы“, уже несколько раз бегавшие 
из детских домов. Это значит, что мы 
расходуем напрасно каждогодно десятки 
миллионов народных средств: подбираем 
такого „бегунца“ (есть ребята, ухитри
вшиеся бегать по 12 раз), одеваем, обу
ваем его, помещаем в детский дом, кор
мим, а он через неделю— опять на улице, 
да еще с „приданным“, т. е. уворован
ным из детского дома обмундированием, 
одьялом, подушкой и т. д.; имущество 
продается спекулянтам, и опять начи
нается „сказка про белого бычка“: за 
бираем, одеваем, обуваем, кормим и т. д.

Неблагополучно в высшей степени с 
детскими домами. Очень часто это —

не учреждения по борьбе с беспризор
ностью, а рассадники беспризорности: 
трудовое воспитание поставлено скверно, 
дети асоциальные и аморальные нахо
дятся вместе с нормальными, здоровые 
с заразными больными; детский дом 
часто похож на свалочное место. Есте
ственно, что ребята оттуда бегут.

Можно ли улучшить положение? Можно, 
и притом радикально улучшить. Можно 
теперь уже ставить вопрос н е  о 
б о р ь б е  с б е с п р и з о р н о с т ь ю ,  а 
о л и к в и д а ц и и  б е с п р и з о р н о с т и .  
В с е  п р е д п о с ы л к и  д л я  э т о г о  
и м е ю т с я .

Мы сейчас крайне нуждаемся в кадрах. 
Подростки и переростки из беспризор
ных могут дать эти кадры. Материаль
ное благосостояние населения за  по
следнее время улучшилось, культурное

детскии дои труда в Ленинграде. В часы отдых«
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обслуживание —  также. Безработица ко
личественно резко сократилась по срав
нению с прошлым. Н у ж н о  т о л ь к о  
п о с т а в и т ь  п р а в и л ь н о  л и к в и 
д а ц и ю  б е с п р и з о р н о с т и .

Как это сделать?
Н а ч и н а т ь  н а д о  с у л у ч ш е н и я  

п о л о ж е н и я  д е т с к и х  д о м о в .  Д ет
дома надо строить по системе: одни 
для трудновоспитуемых, другие —  для 
нормальных; одни для больных, другие 
для здоровых. Режим в разных домах 
должен быть различным. Тогда каждый 
ребенок попадет на свое место и полу
чит должное воспитание.

Нужно усилить трудовое воспитание 
в детдомах. Л у ч ш и й  п у т ь  для 
этого —  ш е ф с т в о  ф а б р и к  и з а в о 
дов ,  к о л х о з о в  и с о в х о з о в  н а д  
д е т д о м а м и :  тогда установится тру
довая связь между детьми и взрослыми

рабочими и работницами; тогда будет 
достаточное внимание к детскому дому; 
сам детский дом не будет беспризорным, 
как часто теперь.

Нужно усилить общественность в этом 
деле. Но общественность не должна 
только хныкать, писать протоколы, со
ставлять .а к ты “. Общества ДД, комсо
мол, секции советов должны проводить 
практические мероприятия по улучш е
нию положения детдомов.

Эти меры помогут нам л и к в и д и 
р о в а т ь  беспризорность.

Ленинградская область и город Ле
ни н а— о д и н  и з  л у ч ш и х  в С С С Р  
по борьбе с беспризорностью. Они должны 
показать пример ликвидации беспризор
ности. Помощь деткомиссии ВЦИКа в 
этом отношении Ленинградской детко
миссии о б е с п е ч е н а .

Детский дом труда в Л енинграде. В столярной мастерской 2-го семестра
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П Р И Р О Д Я  И Б ЫТ  
КАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИК СОЮЗА  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА
Э. Г о л л е р б а х

С каждым годом все шире разви
вается социалистическое строительство 
в окраинных республиках нашего Союза. 
С каждым годорі возрастает количество 
произведений искусства, отражающих 
природу и новый быт этих республик. 
Прежде, до революции, такие произве
дения носили характер более или менее 
случайного увлечения .экзотикой“ и 
обычно ограничивались пейзажными мо
тивами. Теперь мы имеем как бы „этно
графию в искусстве“ , и наряду с вос
произведением пейзажа художники уде
ляют большое внимание процессу стройки 
и новому быту.

Издавна существовали как бы „два 
К ав к а за “: Кавказ шашлыков и кахетин
ского, кизиловых тросточек и черненого 
серебра, — к нему ведет ж елезная до
рога, билет можно купить в Дерутре 
или на станции; другой Кавказ — „даль-

1 К 10-летию их существования

ний край*, воспетый поэтом-изгнанни- 
ком, „жилище вольности простой“, пла
менная Колхида, освященная страда
ниями Прометея. К этому Кавказу ведут 
нас песнопевцы и художники, о нем 
поют лирические стихи, его воспроизво
дят карандаш и кисть. У обоих „Кав- 
казов* совсем разное прошлое: на Кав
казские курорты ездили в былое время 
классические „Мимочки* и ожиревшие 
купчихи, которых революция заставила 
уступить место людям труда —  рабочим, 
служащим; и тут же рядом —  грустил 
Печорин, томился „Кавказский плен
ник“, скитался мятежный Мцыри; здесь 
.печальный демон, дух и згн ан ья“, убил 
своей любовью черноокую Тамару.

Отошла в прошлое эпоха, когда пре
красная страна была „несчастьями полна 
и окровавлена войной“ , когда эхо в го
рах повторяло только .крик страстей, 
звон славы, злата и цеп ей“. От мифи
ческого Прометея до расстрела 2ф-ти



Н. Ч ерны ш ков — 
гравюра на дереве. „Старый Тифлис“

бакинских комиссаров разверты валась 
на протяжении веков вереница страда
ний и невзгод: среднеазиатские орды; 
русские наместники с их кровавыми 
расправами; вырубка лесов; отнятие зе
мель; турецкий фронт в годы империа
листической войны; авантюры союзников 
и белогвардейцев —  такова в кратких 
словах горькая, героическая летопись 
К авказа.

Теперь все это —  в про
шлом; алые отблески восхо
дов и закатов на снежных 
вершинах напоминают не 
только о крови горцев, про
литой в былые времена, но 
и о красном знамени Интер
национала, реющем над совет* 
ским К авказом... Казбеку и 
Ш ат-горе больше не о чем 
спорить: К авказ —  больше
не ристалище военных игр, 
не достояние хищников за
воевателей, а  мирная респуб
лика труда, равноправная 
сестра в семье других рес
публик великого Союза.

Всякий пейзаж приобре
тает  особую значительность, н Чернышкос _

гравю ра на дереве.

товыми мотивами: горы К авказа  — То 
же, что и тысячу лет тому назад, но 
жизнь уже не та. При царизме прави
тельство занималось только эксплоата- 
цией К авказа и угнетало населяющ ие 
его народности, натравливая их друг на 
друга; о благосостоянии народа оно по
мышляло менее всего.

С наступлением революционной эпохи 
на Кавказе начались: постройка элек
тростанций, проведение новых дорог, 
орошение безводных пространств. Это 
строительство нашло отражение в со
временной живописи. Горные массивы, 
мрачные ущ елья, широкие морские за 
ливы, многоцветная, беспредельно-бога
тая красочность К авказа повторена по- 
разному, с разных точек зрения в кар
тинах и этюдах Вольтера, Христенко, 
Белого и др. Во многих пейзаж ах можно 
уловить черты нового быта, зам етить 
возрастающее благосостояние края , его 
культурный рост.

Картина И. Дроздова воспроизводит 
сцену открытия кан ала— „Красный Ок
тябрь“ в безводной, истомленной зноем 
долине Дагестана. Многообразные формы 
ремесленного труда отражены в произ
ведениях Б. Дейкина »Кустари-медники* 
(офорт), .Сапожник-мингрел* (рисунок), 
.С уш ка табака* (этюд).

Отличные зарисовки Тифлиса сделаны 
молодыми ленинградскими художниками 
А. Гарибянцем и Ю. Великановым; с на
стоящим графическим мастерством пока
заны уголки старого Тифлиса в лино-

к о г д а  он о ж и в л е н  бы- „Старый Тифлис*

Ю «



Ю рий В еликанов

гравюрах местного художника Н. Чер- 
нышкова. Н ефтяная промышленность 
К авказа и другие производственные сю
жеты отразились в рисунках С. Павлова 
и Н. Дормидонтова.

Превосходно отражен пейзаж Даге
стан а  и Баку в темперах *, акварелях 
и рисунках Евгения Лансере, умеющего 
удачно стыскиЕать живописные пано
рамы, типичные постройки, характерные 
типы; в его этюдах перед нами проходят 
дагестанские аулы, улицы Тифлиса, ар
мянские селения, типы курдов, грузин, 
армян, яркие национальные уборы.

Обстоятельно повествуют о природе, 
быге и строительстве современной 
Армении литографии П. А. Ш иллингов- 
ского — „Новая Армения". Постройка 
здания Наркомзема и гидростанции в 
Эривани, постройка водонапорной стан
ции в Айгер-Личе, завод и рудники 
в Аллаверды, текстильная фабрика в 
Л енинакане, виды городов, селений, ку-

1 Темпера — непрозрачная акварель.

„Сухум“

рортов, типы армянских рабочих и ре
м есленников—  таковы сюжеты его стро
гих и спокойных рисунков. В других 
своих рисунках Ш иллинговский воспро
изводит типичные детали старинного 
зодчества, обреченные на исчезновение 
в связи с перепланировкой Эривани. 
Художник посетил Эчмиадзин, Эвартноц, 
монастырь Рипсиме, остров Севан, Да- 
рачичаг и др. места, где сохранились 
прекрасные памятники старины. Этим 
местам художник посвятил более сотни 
документальных рисунков. Кроме каран
дашных литографий им исполнено много 
перовых литографий 1 и ряд миниатюр
ных офортов 2 (виды Эривани).

Н ельзя умолчать и о деятельности мест
ных художников-кавказцев, о художест
венных достижениях н а ц и о н а л ь н о й  
живописи. В этом отношении особенно 
интересно и значительно творчество

1 Литография — метод печати на специаль
ном камне.

3 Офорт — печать с проработанной иглой 
цинковой пластины



Литография П. Ш иллингофского.

Грузии. В первую очередь нужно упомя
нуть о Нико Пиросмакашвили, выставка 
произведений которого недавно органи
зована Гос. русским музеем. Пиросмана- 
швили умер в 1918 г. и следовательно 
в его работах не приходится искать 
отражения революционной современно
сти, но для понимания националы ой 
сущности грузйнской живописи они 
чрезвычайно важны. Пиросманашвили 
(род. в 1863 г.) „открыт“ совсем не
давно: его „открыли“ и... „ахнули“ от 
изумления, ибо оказалось, что Грузия 
обладает феноменальным мастером, имею
щим некоторое сход:тво с французским 
новатором Анри Руссо, но развившимся 
совершенно самобытно. Органическая 
связь Пиросманашвили с традициями 
народного грузинского искусства, с древ
ними фресками и миниатюрами, ориги
нальный примитивизм, „вывесочный 
стиль“, типичный для „малярной“ дея
тельности художника, непонятого и не
оцененного при жизни, — все это выра
зилось в наивных, но великолепных, 
аскетически-скудных, но торжесткенно- 
декоративных формах. По мнению его 
биографа А. Дудачава, Пиросмана
ш вили—  „яркий выразитель нгастроений 
деклассированного слоя мелко-буржуаз
ного населения“, певец грузинской „бо
гемы“. Его тематика: тип кинто (кара-

Л енинакан . Текстильная ф абрика

чогели, ашуги), быт тифлисских духанов, 
свадьбы, пиры, охота и т. п.; особенно 
замечательны его „Кутеж молокан*, 
„Охота и Черное море“, „Дворник*, 
„Ры бак“, натюрморты, звери.

Тематика Пиросманашвили отчасти 
отразилась (в более „европейских“, мо
дернизованных формах) в творчестве 
Ладо Гудиашвили. Но у последнего н а
шли отражение и мотивы социализма, 
появились типы рабочих, революционные 
сюжеты („Расстрел парижских коммуна
ров“ и т. п.).

В творчестве Давида Какабадзе свое
образно преломились приемы кубизма и 
. „беспредметничества“, скзавшиеся и в 
работах некоторых других грузинских 
мастеров революционной эпохи. Среди 
армянских художников отметим портре
тиста С. Агаджаняна и графикоз Гам
баряна, Косояна и Тарагроса.

Ознакомление с „кавказскими“ рабо
тами ленинградских и московских худож
ников наряду с изучением местного 
искусства дает нам всестороннее поня
т и е ,— обоснованное „изгне“ и „из
нутри“, —  о советском Кавказе, знако
мит нас с той метаморфозой, какая 
произошла в культурных, экономических 
и бытовых условиях закавказских рес
публик за десятилетний период их су
ществования.
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Нервное утомление
и условные рефлексы

Современная промышленность требует от 
рабочего движений преимущественно мелких 
групп мышц, так как обслуживание большинства 
машин не нуждается в больших мускульных 
усилиях, но с другой стороны, регулирование 
мощных или, напротив, очень хрупких современ
ных конструкций предъявляет повышенные 
требования к центральной нервной системе 
рабочего и связано с повышенным утомлением 
этой последней.

Если мышечное утомление уже изучено более 
■или менее полно, с помощью самых различных 
методов,—каковы измерение газообмена, кровя
ного давления, частоты пульса и дыхания, изме- 
неиия содержания молочной и фосфорной кис
лоты в крови и так назыв. „запасной щелоч
ности” крови, — то изучение нервно-умствен
ного утомления требует каких-то иных, новых 
методов, которые пока еще только нащупы
ваются.

Одним из наиболее надежных методов иссле
дования нервного утомления обещает сделаться 
метод условных рефлексов. До сих пор гро
мадное большинство работ в области условных 
рефлексов было посвящено экспериментам на 
животных, особенно на собаках. Имеется не
сколько работ, тоже на собаках, по изучению 
влияния утомления на слюноотделительный 
рефлекс. На человеке же влияние утомления 
изучалось только в одной работе (Сорохтина), 
где мерилом была взята интенсивность оборо
нительного рефлекса и его изменение при уто
млении.

В психофизиологической лаборатории Мо
сковского обл. отдела труда закончена работа 
(Познанской и Ефимова) по исследованию дви
гательного рефлекса на „речевой приказ“ под 
влиянием утомления и без него. Опыту под
верглись вузовцы и рабочие-выдвиженцы кур
сов ВСНХ в количестве 35 мужчин в возрасте 
20—45 лет.

Для опыта служила двойная кабина; в 
одной половине ее помещается испытуемый и 
здесь же ряд раздражителей, световых и зву
ковых, светящиеся предметы, вертящийся круг 
с разноцветными стеклами, лампочки простые 
и окрашенные, разного рода звуковые раздра
жители — звонки, шумы и т. д. Эксперимента
тор помещается в другой половине кабины, так 
что испытуемому его не еидно; это имеет 
целью предотвратить возможное влияние на 
испытуемого мимики экспериментатора. Послед
ний следит за ходом опыта через стекло с би
ноклем.

Сначала у испытуемого вырабатываются 
соответственные временные связи, т. е. услов
ные рефлексы, как положительного свойства, 
так и отрицательного (тормозного). Для этого 
дается сигнал (звуковой, световой), который 
служит раздражителем, а за ним речевой при
каз: „нажимайте на баллон“. После нескольких

сочетаний упомянутых только-что элементов 
испытуемый начинает нажимать на баллон 
уже до произнесения приказа; это значит, что 
у него уже выработался соответственный услов
ный рефлекс.

Не входя в подробности о методике выра
ботки затем других рефлексов, положительных 
и тормозных, отметим только, что через 
4—6 дней, когда новые рефлексы у испытуе
мого уже приобрели известную прочность, при
ступали к вызову у него утомления. Для этого 
был применен час работы на модели конвейера. 
Работа состояла в перевешивании билетиков 
по трем кругам конвейера, при чем при пере
вешивании надо было ставить на билё'тике 
отметку карандашом. Перевешивание и отметка 
занимали в сумме каждый раз 3 секунды. Ра
бота монотонная, физическое усилие при ней 
невелико, но требуется напряженное внимание, 
а, значит, налицо нервнопсихическое утомление. 
Описанный метод дал возможность выяснить, 
как влияет нервное утомление на характер, 
интенсивность, прочность и т. д. вырабаты
ваемых условных рефлексов.

Оказалось, что влияние утомления было 
трех родов: тормозящее рефлексы, возбуждаю
щее их и смешанное; у большинства испытуе
мых влияние это носило характер возбуждения. 
В упомянутых выше опытах на собаках был 
получен тот же результат: под влиянием уто
мления у собак сначала наступала фаза возбу
ждения, а позднее — фаза торможения.

Опыты в Московской психофизиологической 
лаборатории выяснили до некоторой степени 
и связь между тем или иным характером влия
ния утомления, с одной стороны, и типом выс
шей нервной деятельности данного лица — 
с другой. Таких типов, по Иванову-Смолен
скому, существует четыре: тип „уравновешен
ный“, у которого как положительные, так и 
тормозные рефлексы образуются легко и все 
процессы при этом бывают быстры и прочны;
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тип „возбудимый“, у которого преобладают 
процессы возбуждения, т. е. положительные 
сеязи у него вырабатываются легко, а тормоз
ные с трудом и не прочны; у типа „тормоз
ного“ преобладают, наоборот, процессы тормо
жения, и наконец у типа „интертного“ все 
вообще процессы, как положительные, так и 
отрицательные, проявляются слабо и медленно. 
Сообразно этому тормозящее влияние утомле
ния проявилось у людей тормозного типа, воз
буждающее—у возбудимых людей, а у людей 
уравновешенного типа утомление вовсе не ока
зало влияния на выработку условных рефле
ксов. Человек ураЕновешенного типа .не только 
легче приспособляется к среде и в частности 
к выполняемой работе, но и медленнее теряет 
свое равновесие.

Московские опыты кладут начало крайне 
важной, даже чисто практически, задаче: в 
дальнейшем исследование нервного утомления 
помощью метода условных рефлексов даст опо
ру при отборе рабочей силы для профессий, 
связанных с различными степенями нервной 
утомляемости. Вместо одностороннего психо
технического отбора станет еозможным, в до- 
волнение к нему, отбор психофизиологический.

Наиболее пригоден метод условных рефле
ксов при исследованиях таких профессий (маши
нисты, шоферы, линотиписты и др.), которые 
состоят в повторении ряда образованных спе
циальным обучением рефлексов.

Н о в о е  в  и з у ч е н и и

древнего оледенения
Исключительно интересны новейшие иссле

дования в области древнего оледенения. 
Проф. Б. Л. Личков устанавливает, что впереди 
ледника великого материкового оледенения, 
который в четвертичное время занимал север
ную половину Европы, расстилались террито- 

1 рии, покрытые весьма значительным количе
ством вод. Об этом говорят огромные по ши
рине древние террасы рек в районе конца лед
ника. Таким образом огромная территория 
Европейской части СССР, Западная Сибирь, 
низменности Турана — это все колоссальные 
равнины, созданные водами, порожденными 
ледниками материковыми на севере и горными 
на юге. При таком понимании образования 
этих территорий неудивительным становится 
известный зоогеографам факт, что фаунистиче- 
ская граница, отделяющая Европу от Азии 
проходит не по Уралу, а много восточнее — по 
Енисею. Очевидно, причина в том, что именно 
за Енисеем кончаются гигантские аллювиаль
ные равнины и начинаются высокие водораз
дельные плато. Иначе говоря, Западно-Сибир
ская низменность и Европейская часть Союза— 
это еще в сущности один и тот же мир, кото
рый кончается на правом, высоком берегу Ени
сея, где начинаются новые флора и фауна, 
характеризующие собою другую область. 
Таким образом становится понятным, почему 
на геологической карте Восточная Сибирь 
так резко обрезана от Западной по Енисею.

Закономерность связи древних равнин 
с оледенениями, проявления которой мы только- 
что указали, у края материкового льда, а  также 
у северных подножий Памира, Тянь-шаня и

Алтая, может быть легко доказана в общей
форме.

Как известно, на земном шаре имеется два 
основных района высокогорных областей: 
Южно-Американская и Центрально-Азиатская. 
Громадное пятно поднятий занимает центр 
Азии, давая длинные отроги на запад вплоть 
до Пиренеев. В Южной Америке такое же 
крупное пятно поднятий мы находим в системе 
Андов. И там и здесь мы наблюдаем не только 
крупные горные хребты, занимающие значи
тельное протяжение, но и большие плоскогорья. 
Ясно, что именно в данных районах земного 
шара развились обширные, обильные и свое
образные высокогорные фауны. В Южной Аме
рике — кондор, высокогорные колибри, гуанако 
и Лама; в Центральной Азии—як, горные бараны, 
снежный гриф. Совершенно естественно, что 
именно в этих двух высокогорных центрах 
в эпоху оледенения мы находим огромное раз
витие ледниковых явлений, размах которых 
здесь можно сравнить с размахом и размером 
материкового лі^да.

И вполне естественно ожидать, если счи
тать правильной установленную проф. Б. Л. Лич- 
ковым выше закономерность, что величайшие 
древние равнины должны находиться в тесной 
территориальной связи именно с этими 
двумя высокогорными центрами.

Образованные выветриванием и размыва
нием древних горных пород равнины, связан
ные с Центрально-Азиатским высокогорным 
районом, находятся вдоль северной его окраины. 
Восточнее Енисея эти огромные равнины пре
кращаются, но вместе с тем здесь нет и гор
ных цепей, покрытых оледенениями. Уже это 
одно может навести на мысль о связи обоих 
явлений между собой, ибо ясно, что обширные 
равнины древности у северного подножья 
Средне-Азиатских цепей резко обрывается там, 
где заканчивается полоса гор, покрытых веч
ными снегами.

Имеются ли такие равнины также и к югу 
от Центрально-Азиатского ледникового горного 
района?

На этот вопрос можно ответить вполне
утвердительно, ибо здесь мы находим у  под
ножья Гималаев огромную Индо-Гангскую 
равнину.
Освещение и фотографирование
желудка

При желудочных заболеваниях часто бывает 
очень затруднительно поставить точный диагноз. 
Исследование желудочного сока, рентгеновская 
фотография, просвечивание и разные другие
клинические методы далеко не всегда бывают
достаточны для того, чтобы определенно ре
шить вопрос, имеем ли мы дело в данном слу
чае с травматическим повреждением стенок 
желудка, или же только с болезненными явле
ниями нервного порядка. Не всегда удается 
также установить местонахождение язвы в ж е 
лудке или в двенадцатиперстной кишке. Между 
тем точный диагноз имеет большое значение
для лечения желудочных болезней. Особенно 
важно распознать во время рак желудка, так 
как лишь при операции в начальной стадии 
можно надеяться на полное его излечение.

Нельзя, конечно, отрицать, что клинические 
методы исследования заболеваний желудочно- 
кишечного канала в настоящее время разрабо
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таны весьма детально и обстоятельно, так что 
добросовестный и опытный врач лишь в ред
ких случаях ошибается в диагнозе. Тем не ме
нее, дальнейшие усовершенствования в этом 
направлении представляются весьма желатель
ными уже по одному тому, что они могут при
нести значительные облегчения больным: кли
ническое обследование и наблюдение за желу
дочно-больными часто занимает много времени, 
надолго отрывая пациента от работы и обще
ния с семьей. Насколько упростился бы диагноз, 
если бы врач получил возможность заглянуть 
внутрь желудка больного, не прибегая для этого 
к операции. Медицина, впрочем, отчасти уже 
достигла в этом отношении положительных 
результатов. Мы разумеем так наз. гастроскоп, 
прибор, состоящий из резиновой трубки, за
пускаемой в желудок и снабженной оптическим 
приспособлением для рассматривания внутрен
них стенок желудка. К сожалению гастроско
пия — вещь довольно неприятная и далеко не 
безопасная для пациента: инструмент может 
повредить пищевод или стенки желудка; по этим 
соображениям многие хирурги предпочитают 
этому методу оперативный путь, тем более, что 
гастроскопия не позволяет рассмотреть целую 
стенку желудка, так что язвы на малой кри
визне или задней стенке желудка легко усколь
зают от наблюдения.

В минувшем году в американских и немец
ких клиниках получил распространение новый 
метод исследования желудка — путем фотогра
фирования. Аппарат, недавно сконструирован
ный для этой цели венским инженером Баком 
совместно с д- ром Гейльперном и проф. 
Поргесом, состоит из обыкновенной резиновой 
трубки, на конце которой помещены миниатюр
ная фотографическая камера и специальная 
электрическая лампочка, предназначаемая для 
освещения снимаемого объекта. Металлическая 
фотокамера имеет в длину около 5 санти
метров и состоит из двух фотографических 
аппаратов, из которых каждый имеет по четыре 
отделения; камера дает .возможность снимать 
за один прием в двух плоскостях целиком все 
внутренние стенки желудка; кроме того, полу
чаемые снимки, после соответствующего увели
чения, дают в стереоскопе рельефное изобра
жение. Между двумя фотоприборчиками поме
щается небольшая электрическая вольфрамовая 
лампочка, сделанная не из стекла, а из 
«варца.

Когда пациент заглотает резиновую кишку с 
находящимся внутри нее описанными аппара
тами, желудок надувается воздухом для того, 
чтобы стенки желудка не прикасались к камере. 
На наружном конце трубки имеется кнопка, 
при нажиме на которую все восемь объективов 
камеры открываются. Затем при помощи неболь
шого баллона внутрь желудка посылается элек
трический ток, при чем кварцевая лампочка 
начинает излучать очень сильный, богатый 
ультрафиолетовыми лучами свет. После этого 
объективы захлопываются, и весь аппарат 
извлекается из желудка.

Изобретение гастрофотора повлекло за собою 
одно неожиданное, важное для • медицины о т
крытие. Д-р Гуссерль, несколько раз фотогра
фируя желудок своих пациентов, заметил, что 
у некоторых пациентов, страдавших катарром 
желудка, после съемок замечалось улучшение 
сам очувстви я  и ослабление болезненных симп

томов, что может быть объяснено лишь дей 
ствием ультрафиолетовых коротких волн, попа
дающих в желудок при фотографировании. На 
это обстоятельство уже обращено внимание уче
ных медиков, и освещение желудка ультрафиоле
товыми лучами постепенно входит уже в меди
цинскую практику.

Новые пути в оздоровлении  
м а л я р и й н ы х  м е с т н о с т е й

Оздоровление малярийных местностей по
средством заливания водоемов жидкостями, 
убивающими малярийных комаров, „анофелес“ 
и их личинки — не только хлопотливая, но и 
сравнительно дорогая операция. Длительно 
действует и разведение в водоемах рыб (напри 
мер гамбузии), поедающих комара. Поэтому в 
последние годы выдвигается более простой 
и дешевый способ, а именно опыление водоемов 
порошкообразными „ларвицидами“, т. е. веще
ствами, убивающими (отравляющими) личинки 
анофелес.

В сельском хозяйстве, как известно, широко 
применяют для уничтожения насекомых-вреди 
телей на полях соединения мышьяка, в ча
стности парижскую зелень; опыт показывает, 
что и для борьбы с личинками малярийного 
комара парижская зелень вполне пригодна как 
в лабораторных условиях, так и в естественной 
обстановке.

В настоящее время в Украинском протозой- 
ном институте (Харьков) исследованы в каче
стве „ларвицидов“ также многие другие, нерас
творимые и растворимые в воде, соединения, 
мышьяка; из первой группы изучено действие 
мышьякового кальция, железа и меди, из вто
рой — мышьяковистый натр.

Так как мышьяковый кальций, в качестве 
препарата нерастворимого, сразу падает на дно, 
образуя слишком тонкую и не сплошную пленку, 
то с целью удержать вещество на поверхности 
воды к нему прибавляют дорожной пыли или, 
лучше, ржаных отрубей. Последние разбухают 
от воды, удерживают мышьяк и создают на 
поверхности плотную пленку; личинки охотно 
заглатывают крупинки. Такой способ уничтоже
ния личинок оказался экономически выгодным.

Помимо кальциевого соединения, действи
тельными в этом отношении оказались и соеди
нения железа, особенно же меди: в копанке 
с водой, содержащей большие количества личи
нок, от опыления мышьяковым железом гибнет 
через сутки только 50°/о личинок, тогда кая от 
действия медного соединения гибнет даже 90°/о 
их; через двое суток под влиянием медной соли 
гибнут все личинки поголовно.

В итоге институт делает вывод, что из не
растворимых в воде соединений мышьяка при
годны для указанной цели соединение меди, 
парижская зелень и соединение кальция (по
следнее в сочетании с ржаными отрубями). 
Растворимый же в воде мышьяковистый натр 
уместен для уничтожения личинок только в 
замкнутых водоемах и в водохранилищах (баки, 
бочки и пр.).

На рыб в водоеме мышьяковая медь в коли
честве 0,1 г и на 1 кв. м  и натрий в концентра
ции 1 г на 20.000 кб. см не оказывает вред
ного влияния.
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С -  Г .  Н а в а ш и н

1930 г. принес тяжелые потери ботанике. 
Вслед за акад. И. П. Бородиным сошел в мо
гилу Сергей Гаврилович Навашин — один из 
гучших экспериментаторов нашего времени.

Вся научная карьера покойного ученого мо
жет быть представлена в виде постепенного, 
но неуклонного перехода от непритязательного 
изучения местной флоры (мохообразных и гри
бов) к наиболее животрепещущим проблемам 
современной генетики.

Диссертации С. Г. Навашина, посвященные 
морфологии сережчатых, а также особенностям 
оплодотворения в этом р стении (халазогамия 
у березы), имеют весьма важное значение для 
выяснения общей проблемы о происхождении 
покрытосеменных. Стоило только С. Г. заинте
ресоваться вопросами эмбриологии, как очень 
скоро он сделал открытие, поразизшее весь 
кучный мир,—установив факт двойного оплодо
творения у покрытосеменных. Открытие это, 
первоначально встреченное недоверчиво, впо- 
следетвии нашло себе блестящее подтвержде
ние с разных сторон.

Начиная с 1900 г. С. Г . ставит ряд сложных 
экспериментов, имеющих целью исследовать 
современным способом природу тел, служащих 
для „двойного оплодотворения“. Прежде всего 
ставится задача — испытать: достигает ли ци
топлазма генеративной клетки зародышевого 
мешка и может ли она сообразно своему со
стоянию принимать какое-либо участие на
равне с половыми ядрами в процессе оплодо
творения? Ответ на этот вопрос получается 
отрицательный (перед оплодотворением муж
ские ядра уже голы, лишены плазмы), но пред
варительно в течение двух лет со всей добро
совестностью современного экспериментатора 
Навашин бьется над задачей—проследить обра
зование мужских оплодотворяющих элементов 

- в пыльцевой трубке лилии. Только разработка 
совершенно-особой методики эксперимента — 
вспрыскивание фиксатора Енутрь столбика 
позволяет получить прекрасные препараты раз
личных стадий искомого процесса, прямо опро
вергающие общепринятые до тех пор схемати
ческие рисунки Гриньяра,

Выводы Навашина казались первоначально 
несовместимыми с теорией наследсгвенности, 
разработанной Страсбургером, и, что страшнее 
Есего, ставили под сомнение применение цито
логических данных к объяснению основных по
ложений генетики. Но последующие экспери
менты С. Г. понели лишь к расширению и 
углублению прежних точек зрения и способ
ствовали лишь вящшему торжеству механики 
клеточного ядра.

Весь последующий период научной деятель
ности С. Г. Навашина, на этот раз чисто ци
тологический (цитология — учение о клетке), 
посвящен изучению мельчайших, но оттого не 
менее важных, деталей о строении хромозом 
(особых образований внутри клеточных ярер), 
этих, как теперь выяснилось, едва ли не глав
нейших носителей наследственных факторов. 
Работы Навашина показали, что, помимо 
сравнительно давно уже отмеченных „спутни
ков“, в хромозомах можно различить весьма

Л к а д . С. Г . Н а в а ш и н

разнообразные части; придатки, головки іі 
сяжки, придающие этим тельцам определен
ную полярность. Все хромозомы состоят из 
внутренних зерен и наружной обкладки и ни 
в коем случае не могут быть представлены 
в виде гомогенной полужидкой массы.

В первые годы своей деятельности (р. 1857 г. 
в Саратов*, окончил Московский университет, 
после чего некоторое время был лаборанток 
в Петровско-Разумовской академии) скромный 
профеесор провинциального (Киевского) уни
верситета, С. Г. в первом десятилетии теку
щего столетия получает мировую известность 
и избирается почетным членом ряда иностран
ных академий и заграничных научных обществ. 
С 1917 г. С. Г. — действительный член Все
союзной АН. Вокруг Навашина группируется 
много' учеников—талантливых экспериментато
ров, продолжающих разработку идей своего 
учителя (среди них следует отметить и сына 
покойного ученого—М. С. Навашина); на про
тяжении последнего десятилетия деятельность 
С. Г. протекает в тесной связи с работами 
Государственного исследовательского инсти
тута им. Тимирязева. Поскольку дело идет 
о специальных вопросах клеточного развития, 
заслуги экспериментальной школы, созданной 
Навашиным, не могут быть подвергнуты ни
какому сомнению. В этой области, столь важ
ной для нынешних генетиков, С. Г. потрудился 
более, чем кто-либо другой у нас.

Следует также отметить опубликованные 
в последние годы популярные очерки-речи по
койного ученого, представляющие как бы 
итоги чуть не полувековой научной работы: 
„Единицы жизни* (1924) и .О  жизнеспособ
ности“ (1925V
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К а к  н а б л ю д а т ь  з е м л е т р я с е н и е  

б е з  п о м о щ и  и н с т р у м е н т о в

Среди различных явлений природы, часто 
приносящих человечеству неисчислимые бед
ствия, землетрясения занимают одно из первых 
мест. В несколько секунд превращается в груды 
развалин то, что десятками лет созидалось упор
ным трудом человека. Землетрясения грозны 
своей неожиданностью, и вряд ли скоро наука, 
изучающая землетрясения (сейсмология), б со
стоянии будет предсказывать их.

Для ослабления последствий от землетрясе
ния нужно научиться строить так, чтобы со
оружения противостояли сотрясениям почвы, 
возникающим при землетрясениях. Чтобы 
успешно решить эту задачу, прежде всего не
обходимо детально ознакомиться с сущностью 
самого явления. В этом направлении сейсмоло
гией уже сделано многое. В различных местах 
земного шара имеются так называемые сейсми
ческие станции, на которых установлены спе
циальные приборы (сейсмографы), непрерывно 
следящие за землетрясениями. По наблюдениям 
этих станций сейсмологи определяют место и 
время наступления землетрясения, их силу и 
характер вызываемых ими сотрясений почвы.

Однако значительная стоимость оборудования 
и эксплоатации сейсмических станций приво
дит к тому, что количество их недостаточно и 
многие землетрясения бесследно теряются для 
науки. Кроме того землетрясения часто потря
сают значительные пространства, и для сей
смологов оказывается совершенно непосильным 
трудом учесть всю картину явления. Значи
тельной помощи в этом направлении наука 
в праве ожидать от населения, оказавшегося 
печальным свидетелем землетрясения.

Необходимо помнить, что чем полнее и де
тальнее будет собран материал, тем глубже 
сможет быть изучено землетрясение и тем 
обширнее будут сделаны выводы практического 
характера, в которых в первую очередь заинте
ресовано население местностей, подверженных 
частым землетрясениям.1 Насколько недоста
точно это учитывается, показало изучение зем
летрясений последних трех лет, имевших место 
в пределах нашего Союза (наманганское, ленина- 
канское, асхабадское и даже крымское) и о ко
торых сведения с мест оказались далеко не 
полными.

Конечно тот ужас, который в момент земле
трясения охватывает человека, потерявшего 
веру в незыблемость почвы, и от которого ча
сто не застрахованы люди с крепкими нервами, 
заставляет забыть о важности для науки и 
практической жизни спокойного созерцания 
бьющейся в конвульсиях земной коры.

Среди обширного круга читателей нашего 
журнала наверное найдется не мало обитате
лей районов с землетрясениями, уже доста
точно привыкших к ним, и мы надеемся, что 
они откликнутся на наш призыв внести и свою 
долю труда в ту большую коллективную работу, 
которая ведется в нашем Союзе по изучению 
землетрясений и выработке мер борьбы с ними.

1 К сожалению, таких местностей у нас 
в Союзе не мало: Кавказ, Туркестан, Забай
калье и др.

Этим будущим добровольным сотрудникам 
сейсмологии настоящая статья и предназна
чается.

Центральным учреждением, объединяющим 
в пределах нашего Союза всю работу по изуче
нию землетрясений, является С е й с м о л о г и 
ч е с к и й  и н с т и т у т  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р  ( Л е н и н г р а д  34, В о л х о в с к о й  
п е р е у л о к, № 3), в адрес которого следует 
направлять все сведения об отмеченных з е м л е 
трясениях. Сейсмологическим институтом для 
этой цели отпечатаны специальные почтовые 
карточки, на обратной стороне которых пере
числены основные вопросы, характеризующие 
явления и предлагаемые к заполнению. Вот 
форма такого писька:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
для сообщения в Сейсмологический институт 
Академии наук СССР сведений о землетрясе

ниях
A. В каком городе или селе, какого района 

или округа, какой области замечено землетря
сение.

Б. Какого года, числа, месяца, в какой день 
- недели, в какой час и минуту было землетря

сение (указать, какое время: местное, поясное, 
московское или др.).

B. Укажите данньГе для оценки силы земле
трясения: 1) заменено только лицами, находив
шимися в покое, 2) всеми бодрствовавшими,
3) спящие проснулись; 4) лампы и другие ви
сячие предметы качались, 5) колебалась мебель, 
звенела посуда, 6) часы остановились; 7) обра
зование трещин в штукатурке, 8) осыпание 
штукатурки кусками; 9) звон больших колоко
лов; 10) упали дымовые трубы, повреждены 
печи; 11) сквозные трещины в каменных сте
нах; 12) выпадение углов зданий); 13) образо
вание трещин в земле; укажите их длину и 
ширину; 14) не замечено ли каменных обвалов, 
осыпей или оползней; 15) не замечено ли умень
шения или увеличения воды в источниках и ре
ках, 16) наблюдалось ли появление фонтанов, 
бьющих из земли; 17) укажите, на твердых или 
рыхлых породах землетрясение отразилось 
сильнее; 18) слышенли подземный гул, какой силы 
и когда именно,—до, после или во время земле
трясения; 19) укажите, были ли сотрясения 
сверху вниз, плавные колебания или в виде 
частых дрожаний; 20) в каком направлении шли 
толчки; 21) сколько раз землетрясение повто
рялось; 22) время и сила толчков, следовав
ших за первым.

Г. Особые замечания.
Д. Фамилия и адрес наблюдателя.
Если этих карточек под рукою не окажется, 

то можно воспользоваться обыкновенной поч
товой открыткой или письмом, которое подле
жит бесплатной пересылке по почте на основа
нии ст. 64 и 65 устава Академии наук и по
становления СНК СССР от 14/ХІІ 1926 г. 
о льготах по пересылке почтово-телеграфных 
отправлений.

Сведения даются о всех землетрясениях, 
хотя бы и не причинивших разрушений, так как 
и они дают указания о неустойчивости земной 
коры в месте наблюдения.

При наблюдении землетрясений надо ста
раться по возможности отметить все происхо
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дящие при нем явления, а главное не упустить 
основных, на которые указывает Сейсмологи
ческий институт и с которыми рекомендуется 
заранее подробно ознакомиться. Все наблюден
ные явления следует тотчас же записать, не 
полагаясь на память, и отправить по назначе
нию, так как сведения,сделанные долгое время 
спустя после землетрясения, не имеют полной 
научной ценности.

Подробный осмотр и описание всех проис
шедших разрушений и изменений в различного 
рода сооружениях и в земной поверхности сле
дует делать по возможности сразу после земле
трясения, как как форма разрушений, трещины, 
провалы и т. д. могут измениться со временем 
от других причин.

Наблюдать землетрясение безопаснее вне 
здания, как это хорошо знают жители местно
стей, подверженных сильным землетрясениям. 
Последние обычно состоят из ряда довольно 
быстро следующих друг за другом толчков, и 
потому рациональнее разделить с кем-либо ве
дение наблюдений после первого толчка, напр, 
один отмечает по часам моменты наступления 
толчков, другой же . наблюдает характер сотря
сений.

У лиц, решивших наблюдать землетрясения, 
часы, записная книжка и карандаш должны 
быть всегда наготове.

Остановимся теперь в отдельности на каж
дом вопросе, помещаемом в опросной карточке 
Сейсмологического института.

К § А. Необходимо точное и полное обозна
чение места наблюдения. Если наблюдение про
изводилось вне города или села,—надо указать, 
по какому направлению (на север, юг и т. п.) и 
в каком расстоянии находится место наблюде
ния от ближайшего села или города.

К § Б. При указании Бремени суток надо 
пользоваться счетом от 0 до 24 часов, если же 
счет ведется от 0 до 12, то не забывать при
писывать „дня“ или „ночи“. Необходимо также 
помнить, что точное определение времени на
ступления землетрясения играет важную роль 
при сопоставлении сведений, полученных из 
различных мест. Поэтому весьма желательно 
после землетрясения свои часы сверить с дру
гими, более надежными (напр, с часами желез 
нодорожных станций или почтово-телеграфных 
контор) и в сведениях помещать уже испра
вленные сроки. Если поблизости или у самого 
наблюдателя имеется радио, то наиболее хоро
шим способом проверки своих часов будет 
сравнение их с радиосигналами времени,

К § В 1. Кроме определения места и времени 
наступления землетрясения, важно установить 
его силу. Эта оценка производится на основа
нии последствий землетресения и потому осо
бенно тщательно следует дать ответы на вопросы, 
задаваемые в этом пункте.

К § Г. Здесь помещаются сведения, непреду
смотренные . предыдущими пунктами, но кото- 

. рые, по мнению наблюдателя, заслуживают 
внимания. Напр, в некоторых случаях оказы
вается, что в одной части города или села 
землетрясение ощущалось с меньшей силой, 
чем в других, или даже вовсе не наблюдалось. 
Иногда бывают даже как бы острова спокой
ствия среди потрясенной местности. Такое

1 К § 6 (Стр. 173) — часы с маятником.

явление представляет интерес и часто объ
ясняется различием в геологическом строении.

К § Д. Это требуется для получения допол
нительных сведений, если таковые потребуются 
в процессе изучения землетрясения, а также 
для присылки опросных карточек на случай 
последующих землетрясений.

В заключение выскажем также пожелание, 
чтобы читатели нашего журнала постарались 
вовлечь в дело наблюдения землетрясений 
и других жителей своей-местности, предвари
тельно ознакомив их с настоящей статьей. Это 
желательно и потому, что чем больше будет 
сведений даже из одного города или села, тем 
полнее и точнее можно будет воспроизвести 
картину явления в данном месте.

Укажем еще, что в отношении изучения 
землетрясений, организации сети сейсмических 
станций, их количества и тех приборов1, кото
рые на них установлены, нащ Союз за послед
нее время занял одно из первых мест среди 
других стран мира.

12 . I . 31 
Сейсмологический институт

Исследование
ж и з н и  м о р е й

В морях так же, как и на суше, растения, 
строящие свое тело из неорганических веществ, 
составляют основу питания животных. Как 
в прибрежных водах, так и на дне различные 
водоросли и мелкие одноклеточные растения 
соответствуют травяному покрову земли. Вся
кое биологическое исследование какого-нибудь 
района моря должно, как и исследование рай
она суши, основываться на изучении раститель
ных форм, и никакое заключение о производи
тельности моря не может претендовать на убе
дительность и ценность, если оно не основано 
на тщательном изучении средней производи
тельности растительной жизни.

В настоящее время гидробиологи признают, 
что некоторые организмы так многочисленны, 
так широко распространены и так легко под
даются изучению и представляют' собою такое 
существенное звено в цепи жизни живых су
ществ, что изучение их имеет огромное практи
ческое значение для определения биологической 
производительности моря. Из этих организмов 
следует прежде всего отметить кремнистые во
доросли (диатомеи), относящиеся к миру расте
ний, и мелких веслоногих рачков, относящихся 
к миру животных. Известно, что обе эти формы 
имеют большое значение для жизни рыб. Не
сомненно, что основательное знание численно
сти и периодических колебаний количества этих 
организмов в определенном районе .моря 
является самым верным основанием для опре
деления производительности района.

Учет численности организмов имеет то 
общее с результатами астрономических и ме 
теорологических наблюдений, что достоверность 
и ценность тех и других увеличивается с ка
ждым годом по мере накопления опыта. Многие 
проблемы биологии, которые в настоящее время 
кажутся неразрешимыми, смогут вероятно найтн

1 Все эти приборы — нашей конструкции 
а нашего изготовления.
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разрешение, когда в руках ученых окажется 
более богатый материал наблюдения.

На суше ботаник или зоолог, поставивший 
себе целью изучить соотношение между орга
низмами и окружающей средой, намечает себе 
участок, выбранный им на-глаз, как типичный 
для флоры или фауны местности, и обстоятельно 
исследует жизнь этого участка. Такой метод 
неприменим при изучении жизни моря. Для 
определения численности различных видов орга
низмов, населяющих данный район, необходимо 
бывает производить наблюдения над уловом, 
при чем число уловов должно быть очень ве
лико для того, чтобы получилась полная кар
тина жизни района.

Редко удается произвести достаточное число 
уловов и всегда приходится учитывать неизбеж
ность некоторой неточности. Уловы, часто 
производимые на протяжении нескольких лет 
йли десятилетий, дают возможность оценить 
размеры этих неточностей и ведут к более пол
ному познанию производительности.

По мере роста населения и по мере увели
чения спроса на продукты, доставляемые морем, 
все более насущно необходимой становится по
мощь гидробиологов для определения произво
дительности моря и хозяйственных перспектив, 
связанных с эксплоатацией того или иного 
района. Поэтому все большее значение полу
чает точное изучение простейших морских 
организмов, которые служат лучшими показа
телями производительности моря.

Содовые озера
К у л у н д и н с к о й  с т е п и

Непрерывно растущая потребность в мине
ральных солях — соде и глауберовой соли для 
целей химической промышленности и стеклоде
лия может быть удовлетворена только при на
личии дешевых и значительных по мощности 
источников сырья.

Многочисленные озера, разбросанные по 
Союзу ССР, в своих рассолах содержат эти 
соли. Состав рассолов соляных и сульфатно
содовых озер сложен и заключает в себе не
сколько солей. Выделение о; ной, вполне опре
деленной соли часто встречает серьезные 
затруднения. Только систематическое изучение 
соляных равновесий методами физико-химиче
ского анализа позволяет вполне научно по
дойти к разрешению вопросов, непосредственно 
связанных с возможными типами эксплоатации 
озер.

Изучение соляных равновесий в условиях 
исследовательских лабораторий, а  также экспе
диций производится в соляном отделе Инсти
тута физико-химического анализа Академии 
наук СССР под общим руководством акад. 
Н. С. Курнакова.

В результате работ, выполняемых по зада
ниям Всехимпрома по изучению сибирских со
довых озер, определены условия выделения 
соды в зимнее и летнее время, возможная 
степень чистоты получаемой соды, размеры вы
ходов из единицы объема рассола, условия пере
кристаллизации соды и т. д.

В первую очередь была рассмотрена Михай
ловская группа сибирских содовых озер Кулун
динской степи (по правому берегу реки Ир
тыша, между Семипалатинском и Павлодаром).

Озера Танатар и Кучерпак после общего 
изучения кулундинской гидрогеологической пар
тией Сибкрайгеолкома и соляным отделом 
Института физико-химического анализа Акаде
мии наук были признаны имеющими промы
шленное значение.

В последнее время запроектирован завод для 
получения натуральной соды на 16.000 тонн 
кальцината, или 40.000 тонн кристаллической 
соды в год.

До постройки вполне оборудованного завода 
на озере Танатар пока работает временный 
небольшой мощности полукустарного типа.

Летом 1930 года экспедицией Академии наук 
были охвачены: 1) Михайловская группа содо* 
вых озер, 2) группа соляно-сульфатных озер 
севернее содовых, 3) Петуховская группа содо
вых озер (в 70 километрах от Михайловской) и
4) озеро Яровое в районе Славгорода.

Был собран большой материал: пробы рассо
лов (pan), илов, твердых солей. Все данные по 
их обработке позволяют подойти к разрешению 
целого’ ряда вопросов, связанных с составом 
рассолов и условиями выделения из них солей.

Михайловские содовые озера составляют 
непрерывную систему связанных протоками 
озер, различных по размерам и концентрации.

Озера сульфатно-соляной группы также крайне 
пестры по составу. Обнаружена закономерность 
в изменении состава их вод и концентрации 
рассолов. В некоторых озерах наблюдается 
садка, под илами иногда образуются пласты 
-лауберовой соли.

Озеро Малиновое в том же районе, разме
ром 5 X  2У2 километра и глубиною до 4 ме
тров, содержит главным образом поваренную и 
глауберовую соль в сумме до 14°/о. Садки нет, 
но при концентрировании, что особенно любо
пытно, выделяет не гипс, а  основную соль 
магния. Это озеро представляет большой инте
рес и возможно получит промышленное значение,

Высокого качества ил тоже заставляет пред
полагать возможность его применения для ле
чебных целей.

Весьма своеобразно озеро Яровое в 6 — 8 
километрах от Славгорода, Омской жел. Дор. 
Озеро совершенно круглое — до 12 километров 
в диаметре и глубиною до 3 — 9 метров. На
ряду с поваренной солью 10,8°/о озеро это 
содержит до 4,6"/о хлористого магния; оно пока 
совершенно не изучено и не эксплоатируется.

Последние озера: Малиновое и Яровое вклю
чены в программу Института физико-химиче
ского анализа.

В заключение необходимо сказать, что зна
чительные соляные богатства, рассеянные по 
Союзу ССР в озерах, настойчиво требуют 
изучения и применения методов научного иссле
дования. Не менее важна подготовка необходи
мых кадров технически грамотных работников 
и развитие "сети исследовательских лаборато
рий, соответствующим образом оборудованных

М е д а л ь  Г е д и н а
Шведское антропологическое и географиче

ское общество постановило наградить извест
ного путешественника Свена Гедина первой 
медалью с надписью „Медаль Гедина“.

Вручение медали состоится весной 1931 года, 
после возвращения Свена Гедина в Стокгольм 
из Китая, где. он ведет сейчас исследования 
в Монголии и Тибете. *
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Омоложение
и  т а й н а  ц и б е т о в о г о  д е р е в а

К т о  н е  з а в и д у е т  м о л о д о с т и  и к о м у  н е  
х о ч е т с я  с б р о с и т ь  с п л е ч  о д и н - д р у г о й  
д е с я т о к  л е т ?  Н е д а р о м  о п ы т ы  о м о л о ж е 
н и я ,  п р о с л а в и в ш и е  и м я  в е н с к о г о  х и р у р г а  
Ш т е й н а х а ,  а  п о т о м  и н а ш е г о  с о о т е ч е 
с т в е н н и к а  С е р г е я  В о р о н о в а ,  п р и в л е к л и  
к  с е б е  т а к о е  ш и р о к о е  в н и м а н и е .

Р а б о т ы  Ш т е й н а х а ,  В о р о н о в а  и  д р у г и х  
у ч е н ы х ,  р а б о т а ю щ и х  н а д  о м о л о ж е н и е м  
ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а н и з м а ,  в с е  ж е  с в я з а н ы  
с о п е р а ц и е й ,  п е р е с а д к о й  и л и  п р и ж и в л е 
н и е м  п о л о в ы х  ж е л е з  о б е з ь я н  и л и  д р у 
г о го  ч е л о в е к а , и н о г д а  о т  с в е ж е г о  т р у п а .

Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  э т о  н е с л о ж н ы е  
о п е р а ц и и ,  д а л е к о  н е  в с е  о х о т н о  л о ж а т с я  
н а  о п е р а ц и о н н ы й  с т о л ,  к а к о в о  бы  ни  
б ы л о  и х  . о т я г о щ е н и е “ г о д а м и . . .

О т с ю д а  п о н я т н о  ш и р о к о е  у в л е ч е н и е  
с е й ч а с  в  с т р а н а х  З а п а д н о й  Е в р о п ы  „омо- 
л о ж а ю щ и м и “ п р е п а р а т а м и ,  к о т о р ы е  до
с т а т о ч н о  п р и н и м а т ь  в н у т р ь ,  к а к  и  в с я 
к о е  д р у г о е  л е к а р с т в о .  О с о б е н н о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е  п о л у ч и л и  „ л ю к у т а т е *  —  п р е 

п а р а т ы ,  с о с т а в  к о т о р ы х  до п о с л е д н е г о  
в р е м е н и  м а л о  б ы л  и з в е с т е н .

П р о ф е с с о р  Г е н р и х  Ш м и д т ,  д и р е к т о р  
а р х и в а  Г е к к е л я  в  И е н с к о м  у н и в е р 
с и т е т е ,  з а и н т е р е с о в а л с я  н е д а в н о  э т и м  
п р е п а р а т о м ,  к о то р ы й  р е к л а м и р у е т с я ,  к а к  
„ в с е и с ц е л я ю щ и й  б а л ь з а м ,  д а н н ы й  н а м  
с а м о й  п р и р о д о й * .  П р о ф .  Ш м и д т у  у д а 
л о с ь  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  в с о с т а в  э т о г о  
п р е п а р а т а  в х о д и т  с о к  т а и н с т в е н н о г о  
п л о д а  т а к  н а з ы в а е м о г о  ц и б е т о в о г о  д е 
р е в а .  Э т о  д е р е в о  п р о и з р а с т а е т  в  И н д и и  
и д р у г и х  с о с е д н и х  с т р а н а х  Ю ж н о й  А з и и ,  
в к л ю ч а я  и  о с т р о в а  а р х и п е л а г а ,  р а с п о 
л о ж е н н о г о  н а  ю г о - в о с т о к  о т  м а т е р и к а  
А з и и .

О к а з а л о с ь ,  ч т о  с  д е й с т в и е м  п л о д а  ц и 
б е т о в о г о  д е р е в а  б ы л и  з н а к о м ы  т а к и е  
к о р и ф е и  н а у к и ,  к а к  Э р н с т  Г е к к е л ь ,  з н а 
м е н и т ы й  г е р м а н с к и й  н а т у р а л и с т ,  и 
А л ь ф р е д  У о л л е с ,  и з в е с т н ы й  и с с л е д о в а 
т е л ь  М а л а й с к и х  о с т р о в о в ,  р а з д е л и в ш и й  
с л а в у  Ч а р л ь з а  Д а р в и н а ,  к а к  а в т о р а  т е о 
р и и  е с т е с т в е н н о г о  о т б о р а .  К а к  и з в е с т н о ,  
м ы с л и  о б  о т б о р е  б ы л и  в ы с к а з а н ы  и 
У о л л е с о м ,  н о  п о л н е е  в ы р а ж е н ы  и о б о с 
н о в а н ы  Д а р в и н о м .

Р и с. 1. Ц и б е т о в о е  д е р е в о  (D u ris  Z ib e th in u s )  р а с т е т  
в  И н д и и  и в  с о п р е д е л ь н ы х  с т р а н а х  ю ж н о й  А зии
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Ц и бетов ое дерево (рис. 1) по сравне
нию с другими представителями расти
тельного мира тропиков ничем особен
ным н е поражает нашего глаза. Плоды 
его более своеобразны (рис. 2). Омола
живающее действие этих плодов широко 
известно туземному населению Южной 
Азии и Малайских островов. Китайцы 
и малайцы давно оценили плод цибето
вого дерева, как одно из прекрасно 
действующих „афродизиака*; этим тер-

является  также огромный слон Южной 
Азии.

Каков же вкус и запах плодов цибеты? 
Отзывы европейцев на этот счет далеко 
не одинаковы, но большинство далеко 
не лестно говорит о вкусовых и обоня
тельных впечатлениях от этого „дара 
природы“. Так, например, еще Эрнст 
Геккель сравнивал запах  зрелого плода 
цибеты с „букетом“, который дают за
пахи острого лука,старого  сыра, тухлых

Р и с .  2. Плод ц и б ею зо го  дерева

иином в медицине обозначаются сред
ства, возбуждающие половое влечение.

О казывается, что и человекоподобным 
обезьянам, обитающим на юге Азии, хоро
шо известны свойства описанного плода. 
Длиннорукие гиббоны и красно-рыжий 
оранг-утанг, с большой охотой при
бегают к употреблению в пищу плода 
цибеты.

Но любопытно заметить, что кроме 
наш их отдаленных предков, и другие 
животные знакомы с омолаживающим 
действием плода этого интересного де
рева. Замечено, что хищники Индо- 
Малайского архипелага, дикие свиньи, 
буйволы и др. животные поедают плод 
цибеты. Одним из любителей этого плода

яиц и испорченного мяса. Знаменитый 
германский естествоиспы татель мог за
ставить себя лишь несколько раз вкусить 
от этого плода, хотя на его глазах другие 
европейцы с большим аппетитом ели 
столь много обещающее вещество.

Впрочем, старая пословица говорит, 
что „о вкусах не спорят". Есть же лю
бители яиц, рыбы и других питательных 
веществ „с душком“...

Другой крупнейший натуралист— Аль
фред Уоллес —  вначале не мог взять 
в рот плод цибеты, но постепенно при
вык и стал впоследствии, как  сам он 
пишет, постоянным потребитепем этого 
плода. Цибетовое дерево, говорит он, 
несет плоды ни сладкие, ни горькие, но 
полные своеобразия. Чем больше из
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употреблять, тем меньше зам ечает че
ловек тот „душок“, о котором говорит 
Геккель и который в не менее картин
ных выражениях описал Уоллес.

Знаменитый путешественник по Ма
лайскому архип елагу  стал в конце-кон- 
цов горячим поклонником плода цибеты, 
который дает по его словам , новый вид 
ощущений и вознаграждает за  путеш е
ствие на Восток*.

Охотник за  животными для зоологи
ческих садов Чарльз Майер из Нью- 
Йоркского зоосада подтверждает своими 
наблюдениями в Южн&й Азии большую 
склонность туземцев к употреблению 
плода. цибеты. Ж елание их иметь этот 
плод переходит иногда в непреодолимое 
влечение, даже —  страсть. Что касается 
свойств этого интересного плода, то 
Майер вначале относил это просто за 
счет известной предубежденности, суе
верия туземцев. Однако наблюдения на 
животных показали американскому охот
нику всю справедливость указаний на 
возбуждающее действие плода цибеты, 
на поднятие им „юношеской силы “.

До последнего времени плоды инте
ресного южно-азиатского дерева были 
совершенно неизвестны в Европе. Как 
на большую редкость, проф. Шмидт ука

зы вает на два экзем пляра свежих п л о
дов цибеты, имеющихся в его распоря
жении. Правда, эти плоды были еще не 
зрелы и потому не обладали всеми свой
ствами, им присущими, включительно 
до „букета запахов“, описанных Гекке
лем и Уоллесом.

Вначале уже говорилось, что теп ерь  
западная Европа увлекается „омолажи
вающими“ препаратами люкутате, для 
которых нужны плоды цибеты. Отсюда 
понятно, что ныне „дары природы* да
лекой Индии и Малайского архипелага 
становятся предметом экспорта в »ста
реющую“ Европу, питающую надежду на 
„омоложение“, которое должно остано
вить „закат Е вропы “.

Дом Ф. М. Достоевского
в  С т а р о й  Р у с с е

К 50-летию со  дня  смерти — 10, П 1931 г.

Ф. М. Достоевский в 1872 г. поселился 
в Старой Руссе. По предписанию до
машнего врача семьи Достоевских док
тора Рохеля, и Федору Михайловичу и 
его трем детям — Любови, Федору и 
Алексею — назначено было пользование 
местными минеральными водами. До

Н абереж ная р. Перерытицы и дом Ф. М. Достоевского в Старой Руссе



стоевский поселился в Руссе в двух
этажном деревянном доме Гриббе на 
набережной реки П ерерытицы, на углу 
Мининского переулка. Семья Достоев
ских занимала в этом доме квартиру 
в верхнем этаж е, состоявшую из не
скольких комнат. В 1874 г. Достоевский 
с семьей жил здесь с осени по весну 
1875 г. вклю чительно и затем почти 
ежегодно проводил здесь весну и лето. 
Т ут окончен „Подросток“ и начат роман 
„Б ратья К арамазовы “ в 1878 г. Вечно 
нуждавш ийся в деньгах и живший почти 
впроголодь Достоевский, лишь только 
получил возможность, тотчас же купил 
этот  дом у владельца его, и с тех пор 
этот дом оставался собственностью 
семьи Достоевских вплоть до революции.

После смерти писателя, скончавше
гося пятьдесят лет назад, 28 января 
(10  февраля) 1881 г., Анна Григорьевна, 
получившая с детьми и большую пен
сию и крупные авторские суммы от из
дателей, передала дом школе имени До
стоевского. В 1919 г. в доме были р аз
мещены красноармейцы, затем в 1923 г. 
тут помещался Дом работников просве
щ ения. В 1926 г. сюда поместился Пед- 
техникум. Дом сильно износился и 
нуждался в ремонте. По настоянию 
Старорусского музея в лице заведую
щей М. В. Васильевой, дом был капи
тально ремонтирован горсоветом Старой 
Руссы. Ремонт продолжался до весны 
1929 г. и стоил городской кассе до 
7000 р. При ремонте дом подвергся ка
питальным изменениям. Неприкосновен
ными остались кабинет писателя и его 
спальня.

В настоящее время дом сдается гор
советом под квартиры. В кабинете До
стоевского, в просторной комнате о трех 
окнах на Перерытицу и Мининский пе
реулок, живет теперь рабочий местного 
лесопильного завода им. Архипова Му
хин с женой и 8-месячным ребенком — 
сыном. В комнате чисто и опрятно. На 
стен е висит портрет писателя, поме
щ енный на видном месте местным 
музеем.

Съемщ ик Мухин и его жена знают, 
какую комнату они занимают, и в моем 
присутствии просили заведующего му
зеем М. В. Васильеву прислать им по
читать что нибудь из произведений Дот 
стоевского.

Н а доме недавно прикреплена Старо- 
русским музеем доска: „Здесь жил и 
работал писатель Ф. М. Достоевский 
с 1872 по 1880 год*. При доме был 
сад, составлявш ий предмет особых забот 
писателя. Теперь там огород. Уцелели 
один вяз, несколько ветел и орешник.

И Старорусскому музею и Старорус
скому горсовету следует и в дальней
шем заботливо охранять эту реликвию.

Сшивание людей
Новый оригинальный проект 
омоложения

В медицинском журнале „Советский врач“ 
(№ 15—16 за 1930 г.) напечатан проект лекпома 
Голова (Свердловск), излагающий новый способ 
„омоложения“.

Признавая — и вполне основательно — неудо
влетворительными все существующие способы 
„омоложения“, он предлагает для этой цели... 
сшивать, сращивать организм старика с орга
низмом молодого на некоторое время. Икро
ножная мышца на ноге (допустим, правой) 
старика пришивается к той же мышце на левой 
ноге юноши; происходит заживление, сращива
ние, и оба организма живут некоторое время 
соединенными, наподобие „сиамских близнецов“ 
или плода в утробе матери.

В месте соединения вскоре образуется мо
стик из кровеносных сосудов, и молодой орга
низм начинает снабжать организм старика 
всеми недостающими в этом последнем гормо
нами, красными кровяными шариками, фермен
тами и вообще всеми питательными и биологи
чески ценными веществами, которыми богата 
кровь в молодости.

По мнению автора, таким путем можно не 
только удлинять жизнь стариков на неопреде
ленно ^долгий срок (ибо подобное сшивание 
можно повторять сколько угодно раз), но и 
лечить многие болезненные расстройства как 
у стариков, так и у молодых людей. Для целей 
омоложения совместное, после сращивания, 
существование обоих организмов должно 
длиться, по мнению Голова, от двух до семи 
месяцев, после чего они разъединяются и скова 
начинают жить самостоятельно.

Не потерпят ли какого-нибудь ущерба оба 
организма? Автор уверен, что нет. Организм 
старика будет от этого, по его мнению, только 
в выигрыше, так как он будет снабжаться за 
счет молодого всем необходимым для восста
новления его сил. Не пострадает будто бы и 
юноша: правда, его органы будут в течение 
долгого времени истощаться, работая „за двоих“, 
но „покой и усиленное питание“ вполне воз
наградят его за эту повышенную трату.

Но сомнительными являются и то и другое 
утверждение автора. Поскольку положения 
автора не подкреплены ни одним эксперимен
том на животных и остаются пока чисто апри
орными, нет уверенности в том, выдержит ли 
организм старика (его сердце и кровяное 
давление в первую очередь) ту огромную пере
грузку, какое составит для него избыточное 
наводнение гормонами и всеми вообще биоло
гически активными составными частями кроЕи.
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Часть корпуса обогатительной ф абрики—флотационный отдел ф абрики. — Ф лотационный 
способ обогащ ен и я руд основан  на принципе обработки пород ж идкостямии г а з а м и

Н а  а п а т и т о в ы х  р а з р а б о т к а х

В ^ибинах, на Кольском полуострове, ши
роко развернулось строительство будущего 
обширного химкомбината. Тяжелые климати
ческие условия вызывают необходимость про
изводить ряд строительных работ в тепляках. 
Так, постройка обогатительной фабрики произ
водится (см. снимок) под специально построен
ным тепляком, при чем строителям приходится 
поддерживать такую температуру во внутренних 
помещениях, при которой происходит сушка 
стен и других частей громадного здания обога
тительной фабрики, возводимых из железо
бетона.

В настоящее время уже готовы дробильное 
отделение и бункер обогатительной фабрики и 
идет постройка остальных ее корпусов. Фабрика 
будет пущена к 1 июля т. г.

Строительная часть электростанции буду
щего города Хибиногорска совершенно готова, 
и сейчас производится монтаж станции. Стан
ция даст энергию Хибиногорску не позже 
1 0 — 15 февраля. Строятся также в Хибинах 
химическая лаборатория, лесопильный завод, 
ряд других подсобных промышленных предприя
тий, не говоря уже о том, что за последний 
год много сделано в Хибинах в деле строитель
ства рабочих жилищ.

Всплывший подводный город
Телеграф  принес известие о крайне 

редком явлении природы: в группе М а
лых Антильских островов образовался 
новый небольшой остров, на котором 
обнаружены следы развалин древнего 
города, существование которого относится 
повидимому к эпохе, предшествовавшей 
посещению американского материка евро
пейцами.

В Соединенных Ш татах снаряж ается 
экспедиция для геологического изучения 
всплывшего на поверхность океана остро
ва в группе Малых Антильских островов.

Надо полагать, что экспедиция собе
рет интересные матери-алы, так как уже 
сейчас напраш ивается вопрос, не при
дется ли геологам иметь дело с иссле
дованиями остатков древней горной 
страны вулканического происхождения.

Малые Антильские острова составляют 
часть островов Средней Америки, изве
стных под названием Вест-Индских остро
вов. Они расположены между Виргин
скими островами и полуостровом П ария
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а В ен ец у эл е  и имеют срав
нительно небольшую пло
щадь в 6 455 кв. километ
ров. В географических сочи
нениях Малые А нтильские 
острова еще называю тся 
Наветренными островами.

К востоку от острова 
Гаити, входящего в состав 
Больших Антильских остро
вов ,—  остров Пуэрторико 
заполнен древними гора
ми. Неудивительно поэто
му, что Малые Антильские 
острова, т. е. вся дуга, на
чиная от островка Саба, 
через западную часть Г ва
делупы и до острова Грена
ды включительно, пред
ставляют чисто вулканиче-

Зали в  на западном  берегу о. Гаити—одного 
из группы Больш их Антильских островов

ские образования более молодого воз
раста, которые несут на себе вулканы, 
действующие еще и ныне. Так, 28 лет 
назад вулкан Л а -С у ф р и ер  на острове 
C.-Винсент и Мон-Пеле на острове Мар
тинике подверглись опустошительным 
извержениям.

К северу пояс древних складчатых 
гор обрамлен полосой третичных и чет
вертичных отложений, слагающихся глав
ным образом из коралловых известня
ков, энергичное размывание которых 
превратило страну в дикий малодоступ
ный карст (известняковая возвышен
ность, изрезанная под влиянием размы

Гор. Кингстон на о-ве Ямайка (один 
из группы Малых Мнтильских островов}

вов множеством впадин, долин, котловин, 
пещер и подземных рек).

Возможно, что на всплывшем новом 
острове в древности существовал цвету
щий город, так как уже доказано уче
ными, что в прежние геологические эпохи 
Большие и Малые Антильские острова 
представляли сплошную полосу суши, 
соединявшуюся как с Южной и С евер
ной, так, повидимому, и с Центральной 
Америкой.

Строение соседних гор Гватемалы и 
Гондураса сходно со строением гор 
Гаити и Южной Кубы. Позднейшее отде
ление и расчленение архипелага произо

шло посредством грандиоз
ных сбросов. Фауна Ан
тильских островов имеет 
ряд признаков, свидетель
ствующих, что эти остро
ва от Южной Америки бы
ли отделены позднее, чем 
от Северной.

Появление человека на 
земле совпало с окончанием 
великих переворотов, да
вших нашим материкам их 
современное очертание. Из 
этого не следует однако 
заключать, что с того вре
мени земной шар пребы
вает в абсолютном покое. 
То, что происходило пре
жде, происходит и в наши 
дни, но при других усло
виях. Зем ная кора про
должает подниматься, смор-
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щиваться и опускаться. То, что 
раньше происходило внезапно, порыви
сто, через долгие промежутки времени, 
совершается теперь медленно и постоян
но. Природа нам сохранила очевидные 
доказательства первобытных колебаний 
земной поверхности. Встречаясь с пла
стом известняка, почти всецело состоя
щим из морских раковин, мы должны 
признать, что эта  горная порода образо
валась под водой. Если над ней лежат
новые горные породы, 
сохранившие, как это 
часто приходится ви
деть, следы ног мле
копитающих или птиц, 
то необходимо согла
ситься с тем, что мор
ской известняк был 
приподнят, так  как 
в противном случае 
его не населяли бы 
животные, которые не 
могут жить на дне 
моря.

Около Н еаполя су
ществуют несколько 
колонн —  последние 
остатки древнего хра
ма Сераписа. Этот 
храм, несмотря на то, 
что его фундамент по
гружен теперь в мо
ре, по всей вероят
ности был построен, 
подобно всем священ
ным зданиям, на высо
ком месте. Каждый раз, 
когда открывают целые города, поглощен
ные волнами,как напр.Карфаген,древнюю 
М арсель, мы склонны думать не то, что 
земля осела, но скорее, что уровень моря 
поднялся и затопил эти некогда цвету
щие области. Морские воды, находясь 
постоянно на одном общем уровне, не 
могут подняться на продолжительное 
вргмя в одном месте, не поднявшись в 
то же время во всех других местах, по 
закону физики. Если бы они поднялись 
и затопили К арфаген, то они должны 
были бы подняться и в других местах 
Средиземного моря и затопить все при
брежные города, чего однако не случи- 
'*іось. Итак, уровень воды в океане ни
сколько не менялся, и если в известные 
эпохи вода надвигалась на берег, то это 
происходило не потому, что вода подни

малась, а потому, что зем ля опускалась 
ниже ее поверхности.

Современные материки подвержены 
постоянном колебаниям, незаметным в 
одних местах и вполне очевидным в 
других. Вывод: если с одной стороны 
происходит поднятие, то с другой —  опу
скание почвы. Это движение наблю 
дается еще и теперь. Берега Ш веции с 
каждым днем поднимаются все выш е и 
выше. То же самое можно сказать о бе

регах Чили. В то ж е 
время Аравийский за 
лив, берега Гренлан
дии, Мессинский про
лив и берега Порту
галии заметно опу
скаются. В Сардинии 
на высоких холмах 
находят остатки гли
няной посуды и сле
ды довольно р азви 
той промышленности; 
они покрыты ракови
нами, прекрасно со
хранившими свою ок
раску и похожими на 
те, которые живут в 
соседнем море. Н ет 
сомнения, что эти ме
ста, населенные рань
ше людьми, опусти
лись ниже уровня 
моря, при чем их усе
яли раковины, затем  
они были подняты на 
ту высоту, на какой 
находятся теперь.

Колебания почвы не всегда совер
шаются медленно и нечувствительно. 
Они иногда совершаются с такой силой, 
которая напоминает великие первобыт
ные перевороты. Примером могут слу
жить землетрясения. Зем летрясения 
являются резким проявлением существую
щих в твердой земной коре натяжений, ко
торые проявляются также в форме медлен
ных вековых деформаций в виде так наз. 
вековых перемещений береговых линий 
морей, в виде медленного векового опу
скания некоторых частей дна океана, 
как об этом свидетельствуют коралло
вые острова.

В Индии в 1819 г. среди долины под
нялся вал в 75 километров длины, за 
городивший путь Инду, при чем около 
устья этой реки одно селение всецело

Тип туземца Малых 
Антильских островоз



было залито водой. В результате земле
трясения в Калабрии в 1783 г. в почве 
появились расщелины более 75 сажен 
ширины и более 50 саж . глубины. Поло
вина города Мессины и 22 селения Си
цилии были затоплены. Там , где возвы
шались холмы, появились озера. В одних 
местах ручьи исчезли, в других внезапно 
появились новые потоки.

Если колеблется самое дно морское, 
то это колебание отражается на берегах, 
которые внезапно затопляю тся волнами; 
волны, удаляясь, обнажаюу на несколько 
минут огромные пространства, покрытые 
водой.

Древние историки свидетельствуют, 
что незадолго до нашей эры около острова 
Санторина в Средиземном море густые 
пары внезапно покрыли воду и кипящие 
волны устремились на огромную вышину, 
во все стороны взлетели какие-то вул
канические породы, и наконец среди 
ослепительных столбов пламени появи
лась черная точка, которая, постепенно 
увеличиваясь и возвыш аясь, обратилась 
в маленький остров, получивший назва
ние Гиера.

То же самое явление повторилось в 
1796 г. в 10 милях от берега в цепи 
Алеутских островов. Таким же образом 
в 1811 году появился остров Сабрино 
среди Азорских островов, а  в 1831 г. к 
юго-западу от Сицилии —  остров Джу
лия, который, просуществовав несколько 
лет, погрузился в воду и исчез в морс.кой 
пучине.

Заканчивая кашу заметку, скажем еще 
несколько слов о населении Малых 
Антильских островов. Заселение их бе
лыми началось с 1503 г., когда Колумб 
устроил на о. Гаити первую колонию.

Первыми европейскими колонистами 
были испанцы. Н аселение Антильских 
островов до появления здесь европейцев 
состояло из миролюбивых родственных 
племен сабунейес и ароваков и воин
ственных караибов, которые надвигались 
с юга и завоевали южную часть Малых 
Антильских островов.

П. Е. Щеголев
Скончался от паралича сердца один из вы 

дающихся историков революционного движения 
X I X  столетия и  историков литературы, извест
ный пушкинист — П. Е. Щеголев.

П. Е. Щеголев родился в 1877 году, учился 
в  Воронежской гимназии, затем в Петербург
ском университете. В 1899 г., студентом уни
верситета, он был выслан на три года в ссыл
ку в Архангельскую губернию за участие в сту
денческих беспорядках, и здесь, в  ссылке, на
чал свою литературную деятельность. Первые 
его работы затрагивали вопросы древне-русской 
литературы, но вскоре он оставляет эти темы 
и переходит к изучению истории начала XIX ве
ка. Щеголева интересуют вопросы, связанные 
с первыми крестьянскими волнениями X I X  сто
летия. От этих тем он переходит к работам 
над декабристамй.

П. Е. Щеголев выпускает ряд работ о дека
бристе Каховском, об истории агитационной 
литературы декабристов, „Грибоедов и  дека
бристы“ и  др.

В 1906 году Щеголев принимает участие в 
издании историко-революционного журнала „Бы
лое“. В 1911 — 12 г. Щеголев отбывает тюрем
ное наказание по делам „Былого“ в „Крестах“ 
и здесь, в тюремной камере, возвращается к 
работам по Пушкину. Он работает в „Крестах“ 
над пушкинскими текстами, которые были ему 
доставлены известным исследователем Пушкина 
проф. С. А. Венгеровым.

Работы Щеголева над Пушкиным разделя
ются на три части. Сперва он работал над 
критикой пушкинских текстов, опубликованных 
проф. Шляпкиным. В пушкинской литературе 
эти работы знаменуют собой как бы начало 
критического подхода к вопросам изучения пуш
кинского текста. Второй период работы Щего- 
леЕа над Пушкиным — это изучение биографии 
Пушкина или,  вернее, полный пересмотр мате

риалов о биографии (участие 
Пушкина в тайном обществе „Зе
леная лампа“, отражение увлече
ния Пушкина М. Раевской в его 
творчестве, Пушкин в политиче
ском процессе в 1827 — 28 г.).

Работая над биографией 
Пушкина, Щеголев написал за 
мечательную книгу „Дуэль и 
смерть Пушкина“, являющуюся 
до с:;х пор одним из самых 
крупных и ценных исследова
ний в этой области.

Последний период — это ра
боты Щеголева над социологией 
творчества Пушкина, — „Пуш
кин И М}ГЖИКИ“ и др.

Щеголевым выпущен ря« 
интересных работ по историиП лаваю щ ий остров вблизи М. Янтильских островов



революционного движения, в частности о на
родовольцах. Он принимал ближайшее участие 
в работах образованной в 1917 г. Временным 
правительством Чрезвычайной следственной ко
миссии по исследованию должностных престу
плений высших правительственных лиц Нико
лая II. Под редакцией Щеголева были выпущены 
стенографические отчеты опросов и показаний 
ряда министров Николая II и крупных деятелей 
царского режима.

Щеголев после Октябрьской революции был 
одним из организаторов и руководителей исто
рико-революционного архива, который впослед
ствии был перевезен в Москву, а  также был 
организатором ленинградского Музея револю
ции.

После Щеголева остался ряд неопубликован
ных работ. Последние годы П. Е. Щеголев 
много работал над Пушкиным. В рукописях 
остались „Пушкин и пугачевщина“, „Пушкин 
в эпоху работы над .Медным всадником“, „Буд
ни Пушкина“.

П. Е. Щеголев принимал ближайшее участие 
в редактировании издания полного собрания 
сочинений Пушкина, выпускаемого ГИЗом.

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  
М Ы Ш Ь Я К А  В  П И Щ У

Северо - западная часть Штирии богата 
мышьяковистыми рудами, при обжигании кото
рых, в качестве побочного продукта, получается 
мышьяковистый ангидрид. Вещество это пред
ставляет большую ценность и употребляется 
как для технических целей, так и для изгото
вления различных медикаментов.

На плавильных заводах, перерабатывающих 
эту руду, устроены особые приемники, в кото

рых м ы ш ьяковисты й  ан ги д р и д  о с е д а е т  в  виде
муки. Некоторая часть его оседает также на 
стенках приемника.

Чтобы очистить стенки, приходится отби
вать осевшие мышьяковистые соединения при 
помощи колотка.

.работа э т а  п р ед ставл яет  больш ую  о п асн о сти
для производящих ее, так как ангидрид мышьяка 
отравляет организм не только через вдыхание 
е г о ,  но и проникает также через поры кожи.

В настоящее время при таких работах ра
бочие о д е т ы  с ног до головы в кожаную 
о д е ж д у ,  а нос и рот защищены респиратором.

Несмотря на все эти предосторожности, 
человек не мажет длительно находиться на 
такой работе без существенного ущерба для 
здоровья.

Исключение составляют так называемые 
„потребители мышьяка*, которые безнаказанно 
могут в течение долгих лет производить эту
р а б о т у .

Давно известно, что среди населения северо- 
западной части Штирии очень распространено 
употребление мышьяка в пищу. Эти потреби
тели мышьяка отличаются крепким здоровьем, 
цветущим видом, у них отлично работает серд
це и легкие.

Для науки было бы крайне интересно ис
следовать это явление благотворного влияния, 
оказываемого на организм некоторых людей 
большими дозами сильно действующего яда. 
Однако исследование этого явления связано с 
большими трудностями, так как поедание 
мышьяка, связанное с его хищением о заводов, 
строго преследуется и потому производится 
лишь тайно. Вс'е же имеются данные, со
бранные в то время, когда поедание мышь
яка происходило вполне открыто. Доктор 
Предель из Грацкого университета пишет: 
„Почти в каждом крестьянском доме хранится 
мышьяк в большем или меньшем количестве. 
Его держат либо в виде мышьяковистого анги
дрида, напоминающего стекловидную массу, ли
бо в виде так называемого желтого мышьяка, 
в котором содержится примесь соединения серы 
с мышьяком. Обыкновенно за едою ножом от
резают от куска ломтики и намазывают на хлеб. 
Такая порция, определяемая на-глаз, равна при
близительно 2 — 3 граммам. От времени до 
времени эту норму повышают. Это количество 
во много раз превышает определенные опытом 
максимальные дозы, применяемые медициной. 
Мышьяковистая кислота напр, уже в дозах 
0,05 — 0,15 является ядовитой.

Бйло установлено, что некоторые лица в 
течение десятилетий придерживаются этой при
вычки, при чем нет никаких указаний на то, 
что это вредно отзывается на их здоровье. 
Наоборот, прекращение употребления мышьяка 
вызывает болезненную реакцию организма. 
Естественно возникает вопрос о том, вызывает 
ли употребление мышьяка непосредственное 
приятное ощущение, то-есть действует ли 
мышьяк подобно наркотику. Вероятнее всего, 
что мышьяк не обладает этим свойством нар
котических веществ, а что потребление его 
просто является наследственной привычкой, 
передаваемой из поколения в поколение.

1 8 4



Бактериофаг
как источник заражения

Как известно, французским исследователем 
д’Эреллем открыты в кишечнике животных и 
люд^й особые, ультрамикроскопические по раз
мерам, существа, бактериофаги, которые обла
дают способностью растворять, уничтожать раз
личные виды микробов; в самое последнее вре
мя исследования другого французского ученого, 
д-ра Флу, установили, что бактериофаги суть 
именно живые существа, а  не какие-либо хими
ческие соединения.

Учение о бактериофаге, ценное не только с 
теоретической стороны, но и для целей лечения 
заразных болезней и борьбы с эпидемиями, по
родило в разных странах огромную литературу, 
но до сих пор все работы в этой области рас
сматривали одну только сторону вопроса, а 
именно лечебное, профилактическое и эпиде
миологическое значение бактериофага, но ни
кто не задавался мыслью о том, не может ли 
бактериофаг сам способствовать инфекции, уси
ливать ее или даже прямо быть причиной за
ражения.

Между тем такое предположение является 
вероятным даже по чисто теоретическим сообра
жениям. Диалектика явлений учит, что один и 
тот же фактор в зависимости от условий мо
жет приводить к совершенно противоположным 
аффектам: одни и те же вещества в зависимо
сти от дозы то поддерживают жизнь и лечат 
болезнь, то действуют отравляюще. Да и сами 
микробы, возбудители заразных болезней, в за
висимости от условий и количественных соот
ношений, либо вызывают болезнь, либо предо
храняют от нее и излечивают больного: на 
этом именно и построено ведь здание иммуни
тета.

В лаборатории 2 Ленинградского медицин
ского института Л. Перетц впервые в истории 
бактериофага занялся экспериментальным изу
чением вопроса о таком противоположном дей
ствии бактериофага. Опыты, произведенные им 
на мышах, были поставлены следующим обра
зом: мышам скармливался бактериофаг вместе 
с толчеными сухарями и молоком. Из 36 под
опытных мышей погибло 12, одна треть, тогда 
как все контрольные 8 мышей остались живы. 
Все погибшие 12 мышей были тотчас же вскры
ты, и у всех их в посеве из двенадцатиперст
ной кишки был выделен „протей“ в чистой 
культуре.

Бацилла эта является нормальным обитате
лем кишечника здоровых мышей.

Причина смерти третьей части подопытных 
животных состоит, очевидно, з том, что бакте
риофаг, подавляя действие кишечной палочки, 
другого нормального обитателя кишечника мы

ши, тем  сам ы м  дал  возможность проявиться
другим микробам, в данном случае протею, ко
торый и вызвал заболевание. В обычных усло
виях не патогенный (не болезнетворный), про
тей в данных условиях приобретает болезне
творные свойства и заражает организм. Вывод 
этот еще больше подкрепляется тем, что в ки
шечнике всех оставшихся здоровыми мышей 
также был обнаружен протей.

В другой серии опытов 17 мышам скармли
вался протей в смеси с бактериофагом; здесь, 
как и следовало ожидать, погиб еще больший 
процент животных, а именно почти половина 
(8 из 17). Это и понятно: в первой серии опы
тов бактериофаг, подавляя кишечную палочку, 
давал возможность протею размножаться и 
проявить свое действие, здесь же протей сразу 
вводился в большом количестве и потому его 
заражающее влияние сказалось резче. Сказан
ное дает, между прочим, опору для нового ре
шения вопроса об истреблении мышей, крыс, 
а может быть и других грызунов: для этой 
цели вырисовывается возможность пользоваться 
микробами в сочетании с бактериофагом, кото
рый, угнетая нормальную кишечную флору, 
дает таким образом другим микробам возмож
ность размножаться и проявлять свое действие. 
Вместо бактериофага, быть может, возможно 
для той же цели борьбы с грызунами исполь
зовать смесь бактерий с какими-нибудь хими
ческими веществами, влияющими на состав ки
шечной флсры.

Еще важнее приложение мысли д-ра Перетца 
к вопросам лечения, профилактики и эпидемио
логии. Рядом с несомненным и часто весьма 
ценным лечебным действием бактериофага сле
дует учитывать и возможность его обратного 
действия, в качестве „пособника“ или даже 
прямого источника заражений. Возможно, что 
внесение бактериофага в кишечник с пищей 
играет немалую роль при токсических (вызы
ваемых отравлением) воспалениях кишечника, 
особенно у детей, а также при разного рода 
„пищевых отравлениях“, например колбасой, 
рыбой и пр. Тем более, что бактериофаг го
раздо более устойчив к повышению темпера
туры, чем бактерии, так что пастеризация (на
пример молока) может не убить его.

В итоге интересной работы Перетца уста
навливается положение, что бактериофаг, при 
одних условиях являющийся фактором лечения 
и иммунизации, при других условиях может 
стать фактором заражения. Это может про
изойти двояким путем: либо бактериофаг может 
влиять непосредственно на микроба, усиливая 
его вирулентность (ядовитость) для организма, 
либо он, подавляя нормальную кишечную флору, 
дает тем самым возможность микробу, в обыч
ных условиях безвредному, размножиться и 
вызвать заражение.



ч а с ы  д о с у г

Лед, не тающий 
в кипятке

Это парадоксальное явление 
нетрудно воспроизвести, поль
зуясь тем, что вода — дурной 
проводник теплоты. Когда мы 
нагреваем воду, мы обычно по
мещаем источник тепла в н и з у :  
тогда нагретые слои воды, как 
более легкие, вытесняются 
вверх опускающимися холод
ными. Образуются водяные те
чения, и благодаря этому пере
мешиванию вода нагревается 
сравнительно быстро. Но совсем 
не то будет, если источник 
тепла помещен вверху: нагре
тые слои воды тогда остаются 
на своем месте, или перемеща
ются весьма немного, и вся 
вода ниже места нагревания не 
участвует в перемешивании. 
Эта часть воды получает тепло 
только через теплопроводность. 
А так как способность воды 
проводить теплоту очень слаба, 
то нагревание нижней части 
сосуда идет крайне медленно.

лагал им в числе прочих сле
дующую задачу:

„Что сделали бы вы, если бы, 
очутившись одни на необитае
мом острове, вы должны были 
бы без всяких орудий опроки
нуть гранитную скалу в три 
тонны весом, 100 футов длиною 
и 15 футов высотою“.

Решение
Ответ на вопрос Эдисона 

приходится давать довольно не
ожиданный: чтобы опрокинуть 
скалу, достаточно налечь на 
нее плечом.

Дело в том, что толщина этой 
скалы чрезвычайно мала. Эди
сон не без основания умолчал 
об этом: сюда-то и должна быть 
направлена догадливость испы
туемого. Произведем несложный 
расчет. Куб. метр гранита ве
сит 2 тонны. Значит объем 
нашей скалы 3 : 2 — 1,5 куб. 
метра =  53 куб. фута. Р ^дел и в  
объем на длину (100) и на вы
соту (15), получим толщину 
скалы — 0,036 фута, или около 
1 сантиметра. Много ли надо 
силы, чтобы напирая плечом на 
скалу со столь узким основа
нием, опрокинуть ее, даже при 
весе в три тонны? Расчет по
казывает, что для этого доста
точно усилие в 10 килограммов. 
Значит, налегши хорошенько 
плечом, человек вполне может 
опрокинуть эту эдисонову 
скалу.

нехватавт для уравновешения 
гирь.

Секрет замысловатой уловки 
в том, что, согласно законам 
механики, падающее тело ока
зывает в момент удара об опору 
давление большее, нежели его 
собственный вес. Возьмем упро
щенный пример: пусть гиря в 
1 килограмм падает с высоты 
четверти метра. К моменту 
удара она накопит энергию в 
1 X  1U —  четверть килограммо
метра. На что расходуется этот 
запас работы? На то, чтобы не
много опустить чашку. Предпо
ложим что чашка подалась

На этом и основан опыт, 
изображенный на нашем ри
сунке. В пробирке, нагреваемой 
вверху, вода в поверхностных 
слоях уже кипит; на дне же 
пробирки она еще так холодна, 
что удерживаемый там (свинцо
вой пулько^) кусочек льда не 
тает. Этот опыт легко проде
лать на обыкновенной свечке.

Скала Эдисона
Подбирая себе молодых по

мощников, Эдисон, чтобы испы
тать их сообрааитедьнвсть, пред

Отвешивание 
„с походом“

Так наз. отвешивание „с по
ходом“ состоит в следующем: 
лоследкююю порцию товара, не
обходимую для равновесия, про
давец не кладет на чашку, а 
роняет или сбрасывает с неко
торой высоты. От полученного 
толчка коромысло весов прихо
дит в качание, явно склоняясь 
в сторону товара и радуя взор 
покупателя картиною более чем 
добросовестного отвешивания.

Не следует однако поддавать
ся этой обманчивой картине, а 
дождаться, пока весы успо
коятся. Тогда обнаружится не
ожиданным образом, что поку
пателя обвесили: товара явно

вниз на 10 сантиметров — на 
одну десятую метра. Чтобы из
расходовать четверть килограм
мометра работы на пути в 
0,1 метра, гиря должна давить 
на чашку с силою во столько 
раз большею 1 килограмма, во 
сколько раз У4 больше Ѵщ, т - е- 
в 242 раза. В нашем случае, 
следовательно, килограммовая 
гиря давит при ударе о чашку 
с силою 21/2 килограммов.

Из этого примера видно, что 
небольшая порция товара, упав 
даже с незначительной высоты, 
может произвести давление, в 
несколько раз превышающее ее 
вес. Это и дает возможность 
мало добросовестным продавцам 
обвешивать покупателя на его 
глазах, оставляя его в уверен
ности, что товар отпущен пра
вильно.



Деление справа налево
При умножении какого нибудь 

числа на 1, 3, 7 или 9 всегда 
получается число, оканчиваю
щееся определенной цифрой, в 
зависимости от последней циф
ры множимого. Так напр., если 
от умножения на 3 получилось 
произведение, заканчивающееся 
цифрой 4, то множимое могло 
быть числом, оканчивающимся 
цифрой 8 и никаким иным чис
лом. То же самое относится и 
к другим числам этой группы.

На этом основании, если толь
ко делитель заканчивается од
ной из цифр 1, 3, 7 или 9 и 
известно, что деление должно 
совершаться нацело, действие 
деления можно начать слева. 
Возьмем для примера два числа 
30166176 и 6243. Шесть при де
лении на 3 дает 2. Умножаем 
два на делителя и вычитаем из 
делимого.

30166176 6243
12486 ------32

3015369

Последняя цифра остатка 9 
при делении на 3 дает 3; про
должаем действие таким обра
зом дальше и получаем:

30166176 6243
 12486_ 4832~
3015369 

18729 
299664 

49944 
24972 
24972

Если только мы уверены, что 
деление совершается нацело, 
мы можем упростить расчет, 
сообразив только, сколько цифр 
должно быть в частном, и не 
обращая совершенно внимания 
на четыре цифры, стоящие в 
начале делимого Тогда запись 
может быть произведена в та 
ком виде:

6176 6243
2486_ 4832
369 

_729_
~ 6 4 _

44
2
2

Как мы видим, результат по
лучился точно такой же, как н 
от предыдущего деления.

Если нам нужно разделить, 
напр., 9612252 на 34827, то на

основании числа знаков в де
лимом и делителе мы заклю
чаем, что частное должно со
стоять из двух или трех цифр. 
Мы теперь можем произвести 
деление таким образом, как- 
будто нам совершенно неиз
вестны первые четыре цифры 
делимого и первые две цифры 
делителя. Производя деление 
по описанному нами способу, мы 
имеем:

252 827
_% 2 2?6

29
89

~
4

Рассмотрим один-два прило
жения этого способа деления 
для разрешения некоторых ин
тересных задач на „задумыва- 
ние“, напр, такую:

. З а д у м а й т е  к а к о е - н и 
б у д ь  т р е х з н а ч н о е ч и с л о ,  
у м н о ж ь т е  н а  д р у г о е ,  з а 
к а н ч и в а ю щ е е с я  к а к и м -  
н и б у д ь  н е ч е т н ы м  ч и с 
л о м  ( к р о м е  5), и с о о б щ и 
т е  м н е  э т о  ч и с л о .  От  
п р о и з в е д е н и я  с о о б щ и т е  
т о л ь к о  т р и  п о с л е д н и е  
ц и ф р ы ,  и я о т г а д а ю  з а д у 
м а н н о е  ч и с л о “ .

Тут задуманноее число 726,оно 
было умножено на 3427. Произ
ведение равнялось 2488002,— 
из которого нам известны толь
ко три последние цифры. Ясно, 
что задуманное число равно 
частному от деления 2488002 на 
3427. Если мы эту запись произ
ведем по указанному способу, 
то получим:

002 427
562

“44“

9
9
6

Вот не менее интересный 
второй пример:

» В о з ь м е м  ч е т ы р е х 
з н а ч н о е  ч и с л о ,  с о с т о я 
щ е е  и з  ч е т ы р е х  с л е д у ю 
щ и х  о д н а  з а  д р у г о й  в р я -  
ду  ч и с е л  ц и ф р .  В о з ь м и 
т е  о б р а щ е н н о е  ч и с л о  и 
в ы ч т и т е  в т о р о е  ч и с л о  
и з  п е р в о г о .  П о л у ч е н н у ю  
р а з н о с т ь  у м н о ж ь т е  н а  
к а к о е - н и б у д ь  ч е т ы р е х 
з н а ч н о е  ч и с л о ,  в д м и  з а 

д у м а н н о е ,  и с о о б щ и т е  
м н е  ч е т ы р е  п о с л е д н и е  
ц и ф р ы  р е з у л ь т а т а ,  и я 
в а м  с к а ж у ,  к а к о е  ч и с л о  
в ы  з а д у м а л и “.

Эту задачу легко разрешить 
тем же способом, если только 
иметь в виду, что разность двух 
четырехзначных чисел, состоя
щих из тех же цифр, но в об
ратном порядке, всегда раЕна 
3087 *.

* Что это действительно та«, 
легко убедиться, если мы обоз
начим цифру тысяч через Х +  З, 
цифру сотен через Х + 2, цифру 
десятков через Х + 1 ,  а единиц 
через X; тогда мы получим 
для разности выражение (1000 
(X +  3) +  100(Х +  2 )+ 1 0 (Х  +  і.) 
+  Х — 1000 X — 100(Х +  1) — Ю 
(X + 2 )  — (X +  3) =  1000 X +  
+  3000 4-100  +  200 +  10 X +  М 
4 - X — 1000 X — 100 X — 100 
— 10Х — 20Х  — 3 =  3000 +  20С 
+  10 — 100 — 20 — 3 =  3087.

Выстрел на дне океана
С парохода уронили наган, и 

он упал на дно в самом глубо
ком месте Великого океана, — 
на глубину почти 11 километ
ров. Допустим, что заряд не 
смок и что при ударе о дно 
взведенный курок спустился. 
Вылетит ли пуля?

Казалось бы, вода не может 
помешать пуле покинуть ствол 
нагана: ведь, даже сжатая близ 
дна океана, вода не тверда, и 
пуля должна ее легко пробить. 
Однако пуля из ствола нагана 
не вылетит. Если рассчитать, 
как велико давление воды на 
такой глубине, то окажется, что 
оно превышает цеЛую тонну на 
квадратный сантиметр. Оно 
равно 1100 килограммам на 
кв. сантиметр, т. е. 1100 атмо
сферам. (С углублением в воду 
на каждые 10 метров давление 
возрастает на одну атмосферу). 
Давление же пороховых газов 
в нагане не превышает 300 ат
мосфер — вчетверо меньше, чем 
давление воды снаружи. По
этому, хотя бы порох и вспых
нул, выстрела все же не после
довало бы: пуля будет сидеть 
в стволе, как пробка.

Можно поставить вопрос: а не 
разорвется ли ствол нагана 
при таких условиях? Нет, этого 
не случится, по той же причине: 
наружное давление сильнее вну
треннего. I



Беззвучные ультра
звуковые волны

Беззвучные ультра - звуковые 
волны, представляющие инте
ресную аналогию невидимым 
ультрафиолетовым лучам, воз
никают в том случае, когда 
число колебаний волн превы
шает 20 ООО в секунду. Подобно 
тому, как ультрафиолетовые лу
чи обладают особыми свойства
ми, отличными от обычных све
товых лучей, эти „немые“ ультра
звуковые волны проявляют свое
образное биологическое дей
ствие. Они убивают низшие ор
ганизмы, разрушают красные 

а кровяные тельца. Новейшие ис
следования д-ра О. Фосса пока
зали, что ими можно пользо
ваться и в качестве медицин
ского средства, для улучшения 
слуха. Д-р Фосс брал ультра
звуковые волны с колебаниями 
в 130 ООО в секунду, получаемые 
электрическим путем, и при по
мощи аппарата, напоминающего 
телефон, воздействовал ими на 
слуховые органы тугоухих, при 
чем способность воспринимать 
звуки у последних весьма зна
чительно повышалась. Механизм 
действия этих волн пока не 
аыяснец; возможно, что здесь 
мы имеем дело с вибрационным 
массажем слухового аппарата. 
fSSSSBBB

Пассажирские 
аэросани

В Мичигане (САСШ) постро
ены громадные аэросани для 
пассажирского сообщения в 
виде вагона. В благоприятных 
дорожных условиях скорость 
этих аэросаней может конку
рировать со скоростью аэро
плана. При сильном попутном

ветре эти сани могут развивать 
скорость до 150 анг. м. в час. 
Крытый кузов аэросаней скон
струирован так, что он оказы
вает наименьшее сопротивле
ние воздушному потоку. Под 
рукой у вожатого находится 
ѵычаг, при помощи которого на 
лед опускается клинообразный, 
острый на конце чугунный 
киль, тормозящий движение 
аэросаней.

Револьверная фотока
мера для авиаторов

Револьверная камера д л я  п и 
лотов сконструирована так, что 
она может управляться одной 
рукой. Съемка производится на
жатием замка, подобно револь
верному. Скорость затвора — 
одна тысячная секунды. Камера 
эта, построенная из алюминия, 
чрезвычайно легка: она весит 
немного больше трех фунтов. 
Фотоматериалы для этой каме
ры обходятся очень дешево, 
так как работа ведется на плен
ке стандартного размера, за
ранее нарезанной по формату 
и уложенной в пакеты. Наводка

на снимаемый предмет произ
водится прицеливанием ч£рез 
видоискатель т. н. „ньютонов
ского типа“.

Управление новой револь
верной авиафотокамерой и ее 
затвором производится одной 
рукой авиатора.
ШДДД
Самая мощная машина

Какую из машин, созданных че
ловеческой изобретательностью, 
следует считать самой мощ
ною, т. е. производящею в тече

ние секунды -наибольшую ра
боту? Все рекорды мощности по
бивает артиллерийское орудие: 
это несомненно самая мощная 
из машин. Современное круп
ное орудие крепостной артил
лерии выбрасывает снаряд весом 
900 килограммов со скоростью 
500 метров в  секунду. Если 
рассчитать так называемую 
„живую силу“ этого снаряда в 
момент вылета, то получим 
итог в 11 миллионов килограм
мов. Такую чудовищную работу 
произвели пороховые газы за 
ничтожный промежуток вре
мени, пока снаряд скользил по 
каналу орудия. Промежуток 
этот равен примерно одной 
сотой доле секунды. Значит 
здесь мы имеем дело с с е 
к у н д н о й  работой в сто раз 
большей — в 1100 миллионов 
килограммометров. В переводе 
на лошадиные силы это соста
вляет , 17 миллионов. Семна
дцать миллионов лошадиных сил 
отвечает примерно мощности 
23 миллионов живых лошадей.
Во всем нашем Союзе едва 
едва наберется такое число 
лошадей. Итак одна современ
ная крупнокалиберная пушка 
как бы соединяет в себе мощ
ность всех лошадей нашего 
Союза вместе взятых.

По сравнению с артиллерий
ским орудием современное ру
жье развивает при Еыстрела 
гораздо меньшую мощность — 
всего в 4 300 лошадиных сил, 
что отвечает мощности при
мерно 6 000 живых лошадей. Но 
оно значительно в другом отно
шении: вспомним, как мало ве
сит та машина, которая эту7 
мощность развивает. ДейстБу- е 
ющая часть ружейной конструк
ции весит всего два килограм
ма. Значит на один килограмм 
машины приходится здесь мощ
ность 3 тысяч живых лоша
дей, или по три лошади на 
один грамм. Никакая другая 
машина, созданная человече
скими руками, не развивает 
такой значительной мощности 
при столь маленькой массе.
В этом отношении ружье им еет 
несомненное преимущество п е
ред артиллерийским орудием .
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остренными концами, вколачи
ваемые в крышу вертикальными 
рядами по линии стропил. Эти 
ряды колец удерживают снег 
на крыше, препятствуя сполза
нию его вниз.

Мы приводим описание этого 
приспособления, как интересный 
пример использования в быту 
физического явления малой те
плопроводности снега. С другой 
стороны — это является нагляд
ным показателем того обнища
ния, в которое попали рабочие 
массы капиталистических стран.

Новые орудия войны
В странах капитализма идет 

лихорадочная подготовка к но
вой войне. В штате Мирилэнд 
недавно демонстрировали новую 
венитную пушку для бсрьбы 
с невидимыми, высоко парящи
ми в облаках аэропланами. 
Пушка эта автоматически на
водится на цель, учитывая даль
ность расстояния и точное ме

стонахождение цели путем улав
ливания звуковых волн рупорами 
и микрофонами, помещенными 
с двух сторон по бокам тела 
орудия. Французы, не желая 
отставать от Америки в изобре
тении новейших средств взаи- 
моистребления людей, на пос
ледних маневрах демонстриро
вали свою новинку в той же об
ласти. Это—очень странного ви
да прибор, похожий на четырех
лопастную пластинку зеленого 
листа клевера. Прибор этот 
служит для точного определе
ния местонахождения невиди- 
мото воздушного противника. 
Площадь четырех лопастей„кле- 
верного листка* усажена мно
жеством микрофонов, улавлива
ющих малейшее нарастание 
звука, свидетельствующее о при
ближении противника. Двое на-

на подвижной оси, позволяющей 
ориентировать его в любом на
правлении.

Первое испытание этого при
бора было сделано в САСШ для. 
передачи звуков человеческого 
голоса и звуков музыкальной 
пьесы пассажирам дирижабля, 
проходившего над местом ис
пытания на высоте 1500 ф. На 
борту корабля были прекрасно 
слышны и отдельные слова чело
веческой речи с земли и звуки 
марша.

йэроплан с колесами 
и лыжами

находит все более и более 
широкое применение в тех рай
онах С.-А. Соед.Штатов, где на
блюдается частое образование 
и таяние льда и снега. При 
спуске на снег или лед исполь
зуются лыжи, а колеса вбирают
ся наверх к кузову аппарата. 
На голой земле, наоборот, при
меняются колеса, так как они 
в нужный момент могут опу
скаться через специальные от
верстия в лыжах.

Снег на крышах
С нашей обычной точки зре

ния сне на крышах является 
непорядкгом. Поэтому в наших 
городах зимой организуется ре
гулярная очистка крыши от 
снежных завалов. Диаметрально 
противоположная точка .зрения 
выработалась в последнее время 
в рабочих кварталах некоторых 
городов Западной Европы,охва
ченных экономическим кризисом 
и безработицей. Семьи безра
ботных, принужденные высе
ляться на чердаки, смотрят на 
снег, покрывающий крыши, как, 
на прекрасное средство отепле
ния чердачных помещений. Для 
удержания снега на крышах 
предложено несколько способов. 
Мы представляем здесь один 
из них. Это — небольшие коль
ца из толстой проволоки с за-

Слюдателей, сидящие на седла* 
под этими пластинками, контро
лируют показания прибора, 
поворачивая его для обнаруже
ния аэропланов в разные сто
роны горизонта.

Другой новинкой в той же 
области является мощный ру
пор громкоговорителя, передаю
щий на свои воздушные суда 
(аэропланы и дирижабли) распо
ряжения с земли. Такой рупор 
был сконструирован в САСШ 
инженером С. Т. Вильямом, 
Рупор, концентрирующий звун 
и направляющий его, состоит 
из девяти отдельных кониче
ских рупоров громкоговорителей, 
объединенных одной общей ко
нической формой рупора-фут- 
ляра (разм. 8 X  20 футов), име
ющего квадратное сечение. Уста
новлен этот гигантский рупор
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Переносный 
громкоговоритель на 
полицейской службе

Полиция в Германии и Ан
глии, вооруженная знамени
тыми резиновыми палками, ста
рается показать, что ей не чу

жды и приемы более культур
ного воздействия. В европей
ских журналах появились снимки 
полисменов, снабженных пере
косными громкоговорителями. 
Новое оборудование состоит из 
рупора, батареи, микрофона и 
окладного штатива; все эти ча
сти могут быть собраны в один 
момент. Можно впрочем все же 
усомниться в том, что ноеым 
громкоговорителям европейской 
полиции удастся заглушить на
растающий ропот рабочих масс.

устраивали самоде'яьные при
способления. Но этими незамы
словатыми приборами можно 
было пользоваться только в 
темноте. Сплошь да рядом про
свечивание это не достигало 
цели, особенно для яиц с плот
ной скорлупой.

Новая лампа для просвечива
ния яиц, только-что появившаяся 
в Лейпдиге под названием „Оѵо- 
lux“, заслуживает также вни
мания и электротехников. Прин
цип лампы следующий.

Маленького формата лампочка 
накаливания в 25 ватт поме
щается в верхнем фокусе элли
птического зеркально-шлифован
ного внутри конуса, который 
по известному оптическому за
кону собирает все лучи во вто
ром фокусе. К этому второму 
фокусу подносят исследуемое 
яйцо. Конечно оно насквозь 
просвечивается сильным кону
сообразным лучом света. Источ
ник света прикрыт щитом с 
маленьким круглым отверстием, 
к которому и приставляют яйцо. 
Просвечивание самых плотных 
скорлуп так сильно, что при
бором можно пользоваться и 
при дневном свете.

Так как лампа для испытания 
при применении 15-ваттной 
лампочки низкого вольтажа 
дает достаточно сильный свет, 
то лампа „Ovolux“ может полу
чать энергию от 6-вольтового 
аккумулятора малого напряже
ния, что имеет большое значе
ние для птичьих хозяйств и 
яичных складов в деревне.

Шина-гигант
Недавно в Америке была из

готовлена величайшая в мире 
шина. Внешний диаметр ее ра
вен 3,6 метра, толщ ина— 1,2 
метра, вес 2 тонны. Пока это 
только рекламный „трюк“, но 
так как сейчас очень остро

будут использованы для прак
тических надобностей. Испыта
на шина была следующим об
разом: ось ее прикрепили к задку 
обыкновенного автомобиля и 
таким образом провезли по 
грунтовым дорогам. Рекламный 
характер такого „испытания“ 
ясен каждому, так как шина, 
не несущая нагрузки и не со
единенная с мотором, может 
служить очень долго. Интерес
нее было бы знать результаты 
испытания таких шин с большой 
нагрузкой и в соединении с мощ
ными моторами.

Новое приспособление 
для посадки 
аэропланов

Для облегчения самолету 
посадки ночью на неосвещенном 
поле некоторые аэропланы анг
лийского военного воздушного 
флота в виде опыта оборудованы 
небольшими, но достаточно

Ш еШ Ш

Новая лампа для 
исследования яиц

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

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

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

мощными прожекторами, уста
новленными на самых концах 
нижней поверхности крыльев. 
При определенной установке 
прожекторов посылаемые ими 
световые лучи пересекаются на 
строго же известном расстоянии 
под аппаратом. При снижении 
последнего летчик включает ток 
в цепь прожекторов, и, когда 
под самолетом грунт окажется 
освещенным ярким пятном, это 
будет означать, что он нахо
дится на вполне определенной 
высоте, в соответствии с чем и 
производится дальнейшее упра
вление аппаратом.



С. Либерману. В ы  с п р а 
ш и в а е т е ,  ч т о  т а к о е  ж а 
ж д а .  Жажда, т. е. потребность 
в принятии питья, более на
стоятельная даже, чем потреб
ность в пище, в пределах фи
зиологических возникает при 
очень различных условиях.

Учащенное дыхание через рот 
(например при пении, длитель
ном разговоре, лихорадке) вы
зывается истощением секретор
ной деятельности слюнных же
лез и чувством сухости во рту. 
Ж ажда после обильной пищи, 
особенно соленой, является ре
зультатом главным образом 
обеднения тканей жидкостью 
вследствие энергичной предше
ствующей секреции пищевари
тельных желез. Наконец чув
ство жажды бывает следствием 
значительной потери воды орга
низмом, например при поносе 
(дизентерия, холера и пр.), при 
обильном потоотделении от ра
боты или от пребывания в по
вышенной температуре, особен
но в отсутствие влаги (во мно
гих горячих цехах на произ
водстве).

Но решающим фактором в 
деле возникновения жажды яв
ляется не столько обеднение 
всего организма водой, сколько 
повышение содержания в крови 
и в тканях поваренной соли, 
мочевины и др. веществ. Так 
сильная жажда наблюдается при 
сердечных и почечных отеках, 
т. е. при избыточном содержа
нии воды в организме.

В регулировании чувства ж а
жды большую роль играют влия
ния мозговой коры, т. е. со сто
роны психики: как наличие чув
ства жажды, так и отсутствие 
ее удается внушить средствами 
психотерапии (в бодрственном 
состоянии, в состоянии гип
ноза).

Подп. Эйзелевич. Насекомо
ядные растения существуют и 
в нашей и в тропической фло
ре. У нас известны как насеко
моядные растения: росянка, жи
рянка и пузырчатка. Во флоре 
тропиков насекомоядные расте
ния представлены более пыш
ными формами дарлингтоний, 
саррацений и т. к. Be флоре

Сев. Америки имеется знамени
тое растение мухоловка (Dionea 
muscipula). Факт существования 
насекомоядных растений неодно
кратно давал авторам фанта
стических и приключенческих 
рассказов повод к описанию не
существующего в природе ги
гантского цветка-хищника, спо
собного будто бы захватывать и 
пожирать крупных животных и 
даже людей. К числу этих со
зданных фантазией романистов 
относится очевидно и упоми
наемое вами растение „Луа ато- 
мовао“. К сожалению вы не со
общаете нам источника, откуда 
вы почерпнули сведения об этом 
растении.

Торбаевой. Предписываемое 
религией восточной женщи
не ношение паранджи, т. е. 
глухого покрывала, неблаго
приятно для ее здоровья. Спе
циальные опыты, поставленные 
в Ташкентской гор. больнице, 
показали, что ношение паран
джи, затрудняя снабжение ор
ганизма беременной кислородом 
и удаление углекислоты при ды
хании, существенно понижает 
так наз. „запасную щелочность“ 
крови, что неблагоприятно от
ражается на ходе всех хими
ческих процессов в ее орга
низме.

Семененко. Под викариирую- 
щими (викарными) процес
сами разумеют процессы заме
стительные, когда один орган 
замещается другим или частью 
другого в целях компенсации 
(вознаграждения) организма. Так 
при отнятии (хирургическом), 
разрушении или заболевании 
одного из парных органов (по
чек, слюнных желез, легких и 
пр.) обязанности его берет на 
себя другой оставшийся орган; 
при этом, вследствие усилен
ного действия последний гипер
трофируется (увеличивается в 
размере). Наблюдаются также 
викарные кровотечения, когда 
например во время менструаций 
кровоизлияние совершается не 
из слизистой матки, а другим пу
тем, например в губы, в роди
мое пятно на лице или носом, 
зааааш

Ревпнину. Если в обычных 
условиях питания приходит
ся избегать только отсут
ствия витаминов . в пище, так 
как оно грозит серьезными бо
лезненными явлениями, то из
бытка витаминов опасаться не 
приходится. Но появление в 
продаже фабричных препаратов 
облученного витамина Д (ви- 
гантоль, радиостоль и др.) вы
звало чрезмерноеувлечение этим 
витамином и, как показывает 
опыт, на этой почве возможно 
развитие болезненных явлений 
„гипервитаминоза“ (избытка ви
таминов). Особой осторожности 
требует дача чистых витамин
ных препаратов детям.

Серошевскому. ДозреЕание не
которых плодов и овощей 
производят обычно вылежива
нием их, но гораздо скорее, на
дежнее и удобнее достигается 
с помощью повышенной темпе
ратуры или в атмосфере газа 
этилена.

Опыты с этиленом, впервые 
предложенные американцами 
Гарвей и Роза в 1925 г., пока
зали, что добавление незначи
тельного количества этилена 
(1 объем газа на 100 объемов 
воздуха), нисколько не вредя 
плодам, существенно ускоряет 
их дозревание. Опыты этого ро
да с томатами с успехом произ
водились и у нас в Детском 
селе, а с апельсинами в Сухуме.

Нулебяиину. 1) В состав жи
ров входят глицерин и жир
ные кислоты, твердые или жид
кие. С помощью гидрогенизации 
жидкие жирные кислоты обога
щаются водородом и переходят 
в твердое состояние, что зна
чительно облегчает их исполь
зование в различных отраслях 
промышленности, в частности и 
в промышленности маргарино
вой.

2) Маргарин, надлежащим об
разом изготовляемый, не толь
ко не приносит вреда здоровью 
ко не лишен и питательной цен
ности, хотя и уступает значи
тельно животным жирам, в 
частности коровьему маслу.



Подп. Тунглис. Потеря и
утечка газа из верхних слоев 
атмосферы планеты должна су
ществовать все время. Астро
номы полагают, что именно бла
годаря такой утечке маленькие 
планеты потеряли атмосферу. 
Причина ее лежит в том, что 
скорости отдельных газовых 
частиц могут превышать ту ско
рость, с которой материальная 
частица способна улететь с пла
неты.

Подп. Буланину. Закон сохра
нения энергии остается вер
ным и с точки зрения тео
рии относительности, если учи
тывать энергию, связанную с 
массой тел (по формуле энер
гия массе X  кЕадрат скорости 
света). Масса тоже остается по
стоянной, если учитывать мас

су, связанную с энергией све
товых волн, которые излучаются 
или поглощаются телом. Изме
нение массы нагретых тел, свя
занное с их охлаждением в 
обычных условиях, — ничтожно. 
В астрономических же условиях 
оно весьма велико. Так напри
мер солнце излучает ежесекунд
но энергию, эквивалентную мас
се в несколько тонн. Соответ
ствующее уменьшение его мас
сы в течение миллиарда лет 
сравнимо с его теперешней мас
сой. Изменение массы при хи
мических реакциях в обычных 
лабораторных условиях столь 
ничтожно, что оно не может 
быть обнаружено самыми чув
ствительными весами.

Гилвву. Л и т е р а -
п о  в о п р о с а м  с и 

с т е м а т и к и  п о з в о н о ч 
н ы х  в ч а с т н о с т и  рыб.  
Общая система животного мира 
более или менее установлена. 
Существует девять типов, кото
рые делятся на классы, отряды, 
подотряды, семейства, подсе
мейства, роды, виды, подвиды, 
нации. Для общего ознакомле
ния достаточно взять обычные 
учебники зоологии, напр. Холод- 
ковского или Гертвига. По си
стематике см. также учебник 
Боголюбского и Васнецова (Гос
издат, 1926). Специально по си
стематике рыб см.: 1) Берг — 
„Рыбы пресных вод“, 2) Суш- 
кин и Белинг — „Определитель 
рыб“, 3) Книпович— „Определи
тель рыб морей Берингова, Бе
лого и Карского“. Специально 
по рыбам Д. В. см. Шмидт — 
„Рыбы восточных морей“, изд. 
Русск. географич. об-ва 1904 г.

З А Р О Т О И

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом отделе будут помещаться небольшие статьи и зарлетки, посвященные
1) описанию конструкций сам одельны х приЕсрсв; 2) постановке простейших опытсв, не требующих 
лабораторной обстановки; 3) ведению наблюдений в жигой природе и т. п. занятиям, связанным 
с практической проработкой отдельны х тем , лежащ их в плане самообразования.

Эффект Тиндаля
Туман, как известно, рассеи

вает свет, так что все предметы, 
окутанные туманом, утрачивают 
определенность своих очертаний,

Ш

ный туман. В стеклянный сосуд, 
по возможности прямоугольной 
формы, наливается фиксаж, 
обьжновенно употребляемый фо
тографами. К этому раствору 
приливают несколько капель 
серной кислоты. Кислота, буду
чи тяжелее раствора, опустится 
на дно сосуда, где получится 
слой густой мути, состоящей 
из распыленных мельчайших 
частиц серной кислоты. Если 
помешать раствор, то эта муть 
в виде густого тумана распре
делится по всей жидкости.

Смотря сквозь этот искус
ственный туман на зажженный 
карманный электрический фона
рик, мы заметим, что раскален-

а свет ламп и фонарей в тума- ная до-бела нить его приобре- 
не принимает красный оттенок, тает красный цвет, причем это 
Для изучения этого явления покраснение его света будет тем 
можно изготовить искусствен- значительнее, чем гуще туман

и чем толще тот слои тумана 
через который проходит свет. 
В то же время вся масса тума
на освещается от фонаря в дей
ствительности не красным, а 
белым светом. Отсюда следует, 
что частицы тумана пропускают 
только красные световые лучи, 
рассеивая все другие. Объяс
няется это явление весьма про
сто. Красные лучи обладают 
наибольшею длиною и, благодаря 
этому, могут выходить крошеч
ные частички тумана, тогда как 
лучи с короткою волною посто
янно наталкиваются на туман
ные частицы и рассеиваются 
ими. Этот опыт дает нам ключ 
к объяснению багрового цвета 
солнечного диска при восходе и 
закате солнца, когда лучи его 
пронйзывают у горизонта зна
чительную толщу тумана, покры
вающего землю в вечерние и 
утренние часы. Для полной ими
тации явления багровых лучей 
солнца на восходе и заходе мы 
можем следующим способом ви
доизменить наш опыт: поставить 
между диалектическим фонари
ком и сосудом собирательную 
линзу обыкновенной лупы, тогда 
наблюдая эффекты освещения 
через слой мути в сосуде, мы 
увидим совершенное подобие баг
ровых лучей солнца, характер
ных для часов восхода и заката.

Редакционная коллегия Ответственный редактор проф. Г. С  ТымянскиЙ .
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