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ПЧЕЛИНЫЙ ЯД. 
Пчела — общепризнанное полезное насекомое. 

Такзя репутация вполне заслуженная: пчела дает 
нам ценные продукты, мед и воск. 
разводят с глубокой древности и изучают ее во всех 
отношениях, пчеловодство-это теперь целая нзука. 
Дэ последвего времени, однако, очень мало обраща- 
хось внимания еще на охин продувБт, Боторый вырз- 
батывает организм пчелы—на пчеляный яд. А между, 
Tey, &д пчелы представлаег ве малый интерес, 
и не только в чисто научзом, но и в правтическом 
отношении. 

Прежде всего, что такое пчелиный яд? До сих 
пор обыкновенно считали, что собственно действующее 
начало в нем, это особое вещество, так называемая 
„муравьнная кислота“. Однако, по новейшим иссле- 
хоганиям, главным образом, германских ученых Лан- 
гера, Мерля и др., оказывается, что дело не так 
просто. Ядовитое вещество пчелы представляет собой 
целую совокупность сложных белковых соединений, 
средн которых особенно важное место занималот так 
назывяемый лецитин, гриптофан и еще одно, самое 
главяое, ядовитое вещество, непохожее на все осталь- 
ные, так как оно не содержит азота. Это последнее 
вещество по своему характеру представляет нечто 
среднее между главной составной частью лда гадюки 
и кантаридином, т,-е. веществом, которое добывается 
из шпанских мух и еще с древности знаменито, как 
особое возбуждающее средство. Таким образом, по 
своему химическому составу пчелиный ад предста- 
вляет вещество весьма сложное. 

Последнее время в Германяи и в Америке дела- 
лись интересные опыты © целью выяснить, нельзл 
ли человеческий организм сделать невоспоинмчивим 
к ужалению пчелы. Известен факт, что обыкно- 
венно люди, постоянно имеющне дело с пчелами, 
как будто привыкают к пчелиному яду, пчелы их 
как будто не жалят, т.-е. в действительности просто 
ужаленние пчелы на них не действует. ШКогда стали 
проверять это на животных, то оказалось, 9:9 и мпо- 
гие животные постепенно могут также „привыкнуть“ 
Е ужаленяю пчел. 

Из-за них пчелу‘ 

Эти опыты, ‘однако, пока еще не дали закончен- 
ных результатов. До сих пор еще не удалось выдс- 
нить, что же, собственно, происходит при этом 
в оргапязме человека или животного, которое таким 
образом „привыкло“ в цчеляному яду. (Одно только 
можно сказать с достоверностью, что в организме 
при этом не выразатывается никакого “противоядия“ 
против пчетиного яда. 

Как известно, существует не мало микробов, на- 
пример, тифозные бактерли и многяе другие, кото. 
рые попадая в кровь человека, вызывают разные 
ядовитые ‘вещества, так вазываемые токсины, отрз- 
вляющие оргапизм и тем самым вызывающие ту или 
иную болезнь. Во всех таких случаях организм 
немедленно же вырабатывает сам собой и соответ- 
ствующее плотивоядие, так называемые антитоксины, 

‘которые распространяются в крови вместе. с токси- 
нами и вступают с ними, так сказать, в единобор- 
ство. На этом фавте, и основаны прививки различ- 
ных болезней. Введя в кровь человека небольшое 
количество какого-нибудь токсина, мы тем самым 
тотчас же вызываем образование в крови противолдия 
против него, т.-е. антитоксина, и когда человека 
атавуют уже настоящие бактерии © их токсином, 
опи, таким образом, встретят организм прекрасно 
защищенный от них тем противоадием, которое за- 
благовремевно выработано в его крови. 

Так организм делается путем прививки нево- 
спринычивым кв тем или лным болезням. Не те 
е пчелиным ядом. Организм не вырабатывает против 
пего никакого противолдия. Он может тольхо при- 
выЕнуТЬь E пчелиному яду, но бороться C HAM он 
бессилен. Таким образом, все многочисленные опыты 
показывалот только одно, что привить пчелиный яд 
нельзя, и нельзя, таким образом, сделать искусственно 
организм невосприимчивым к ужалепию пчел. 

Интересно отметить, что в этом отношении пчели. 
ный яд похож на яд змей. Точно так же, гак пра 
ужаленни пчелой, так и при зменном укусе, организм 
не вырабатывает никакого противоядия. Организы 
не может сам собой бороться с змеиным ядом так,
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как он борется с токсинами бактерий. Оба эти 
яда действуют, следовательно, совсем не так, как 
токсины. 

Но в чем же, собственно, заключается действие 
пчелиного яда на лаш оргапизм? С целью изучить 
самое действие этого яда, последнее время произво- 
дились многочисленные оныты над животными. Оказн- 
вастея, что яд пчелы дейстеует не только HA челс- 
века, но и вообще ни одии представитель животного 
мира от него не застрахован. 

Ужаления одной пчелой совершенно достаточно, 
чтобы убить на месте самого большого дождевого 
червя. Впрочем, для того, чтобы убять дождевого 
червя или моллюска, для этого даже не надо и самого 
ухаления пчелой. Ничтожное количество пчелиного 

1 
яда, около = грамма, введелное в кровь этих 

животных, тотчас же причиняет смерть. Яд ичел 
не менее страшен и для них самих. Пчеловодам 
хорошо известпо беспощадное уничтожение рабо- 
чими— пчелами трутней или излишних цариц, & также 
вестокие побоища, которые вередко пронсходят 
между целымн пчелиными государствами. Во всех 
этих случаях жало пчели, отравленное пчелиным 
лом, играет роль смертопоспого оружия. Опыты 
показали, что действие BIOL яда точно также смер- 
тельно и для всех других насекомых. 

Яд пчелы действует смертельно не только на 
нисших животных. Достаточно впрыснуть под KORY 
окуга самое ничтожпое количество пчелиного яда, 
чтобы тут же убить его. Мелкие рыбки умирают 
даже, если просто немного пчелиного яд® попало 
в воду, где они содержатся. (Сельские хозяева зналот 
много случаев, когда утки, гуси, куры и разные 
ADyrHe домашние птицы погибали от ужаления пче- 
zam.. Пчелиный рой, по несчастной случайности 
напавший даже на тавое врупное и сильное живот- 
ное, как лошадь или корова, в состоянии свалить 
их н до смерти исжалять, т.-е. убить своим пчели- 
ным ядом. 

Странное исключение среди всех животных пред- 
ставляют лягушки. На них пе действует ужаление 
пчелы. Они остаются совершенно нечувствитель- 
ными и к самому пчелиному яду, прибавлять ли его 
к воде, в которой живут лягушки, к их пище, или 
впрыскивать им в Еровь. 

Действие ужаления пчелой на всякого здорового 
нормального человека хорошо известно каждому. 
Б первый момент—сильная боль и пелвление малень- 
кого затвердения в месте ужалепия, затем краснота 
и припухлость ужалелного места. Если здорового 
человека ужалило спазу несколько пчел, то кроме 
местного болезненного действия, происходят не- 
едко  довольво сильные общие расстройства. 

Здесь, впрочем, дело уже зависит от личной воеприим- 
чигости отдельных людей. Одни остаются мало чус- 
ствптельными и к довольно большому количеству 
ужахлений, тогда как у более восприимчивых хюдей 
уже 3—5 пчелиных ужалений вызывают повышенную 
тениературу, озноб, головную боль, тошноту и общую 
слабосте. Вообще, K&K и показызают наблюденяя, 
в среднем 50—100 ужаленай пчелами для здорового 
взрослого человека достаточно, чтобы он слег в по- 
стель на несколько дней. 400 — 500 ужалений уже 
заставллют опасаться за жизнь человека. Свыше 500— 
обычно копчатются смертью, как это гарегистрировано 
в тех несчастпых случаях, Богла человек подвергся 
напалению целого роя пчел, 
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Впрочем, надо сказать, дело зависит не от одного 
только числа ужаливших пчел. Может елучиться 
так, чго жало пчелы, вонзаясь в кожу, прокалывает 
и какой-нибудь более круппый кровеносный сосуд 
в коже. В таком случае сгусток ада, не успев 
разойтись, может вместе с кровью по сосудам попасть 
в сердце, в мозг или в другие важные органы и вы- 
звать нередко очепь опасные последствия, & в иных 
случаях даже причинять немедленную смерть. 

Такие случаи, где ужаление одной только пчелой’ 
оказывает смертельное действие на человека, устапо- 
влены с несомненностью. Ё счастью, они принадле- 
жат в довольно редким исключеняям. Наукой такие 
случаи до сих пор не вполне еще раз‘яспены. 
Новейшие наблюдения германскях ученых Беренса, 
Флури и др. заставляют предполагать, что по край- 
пей мере в большинстве достоверно исследованпых 
случаев, несчастие постигло лиц © прирожденным 
болезненным состоянием особой, так называемой, 
вилочковой железы, которая помещается у человека 
впереди у основания шеи. Лица, обладающие этим 
недостатком, вообще отличаются крайне слабой 
выносливостью по отношению к разным, тав назы- 
ваемым, инфекционным болезням (т.-е. в болезням, 
вызываемым какими-нибудь микробами, вроде тифз, 
днфтерита и т. п.). Такие лица точно таБже не 
могут переносить и действия других ядовитнх веществ, 
которые легко переносят здоровые и нормальные 
люди, например, действие хлороформа, эфира и т. п., 
так называемых наркотических средств, и ни один 
врач не сганет производить таким лицам операции 
под хлороформом. 

Здесь необходимо учесть и еще одно обстоятель- 
ство. Дело в том, что самый пчелиный яд всегдя 
остается тем, что он есть, но количество этого яда, 
не при каждом ужалепии одиназоро. Веакому пчело- 
воду хорошо известно, что жалиат нчела по разному. 
Пчела, занятая сбором меда, жалит только если ее 
раздражнть, да и то жалит не сильно. Напротив, 
пчелы потревоженные за своей работой в улье, 
жалят жестоко, и чем сильнее их обеспокоили, тем 
опаснее их ужаление, Рой пчел, извлечевный из 
улья, при опытном обращении с ним, совершенно 
безвреден. Но беда пасечнику, если от него пахнет 
водкой, потом или его сопровождает какой-нибудь 
другой резкнй запах. Ичелы приходят тотда, в сяль- 
нейшеее раздражение и жалат беспощадно. Этим, 
между прочим, об‘ясняется, почему пасечвик— всегда 
трезвенник. 

Также и от разных других причин меняется, тав 
сказать, настроение пчел, & с ним вместе и сила их 
ужаления. Не малое влилние имеет на ннх ногода. 

плохую пасмурчхю погоду, & особенно перед гро- 
зой, ичелы сильно раздражены, и жалат сильнее. 
Различаются также породы пчел, одни жалят вообще 
не сильно, т.-е. выпускают каждый раз сравнятельно 
небольшое количество яда, & другие, напротив, 
жалят очень сильно и без всякого, казалось бы, по- 
вода. Каждый пасечник знает, что есть пчелы 
добрые и пчелы злые. 

Последствия ужаления пчелой, однако, зависат 
еще больше от восприимчивости пострадавшего чело- 
века, чем от самой ужалившей пчелы. Многочислен- 
ные наблюденил показывают, что особенно воспринм- 
чивыми Е пчелиному яду оказываются люди, отли- 
чающиеся вообще не особенно хорошим сердцем или 
некоторой слабостью кровеносных сосудов. Отсюда 
понятен тот факт, что па ллодей очень пожилых
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пчелиный яд вообще действует гораздо сильнее: 
слабость сосудов, кав известно, обычный спутник 
старости. 

уроме того, установлено, что организм женщины 
в общем гораздо более чувствителен в пчелиному 
яду, чем организм мужчины. У женщин ужаление 
пчелой особенно сильно дает себя чувствовать 
в период менструаций. Известно также не мало 
случаев, где ужаление пчелой ускоряло наступление 
менструаций. Германский врач йтер, который 
собрал много фактов и наблюдений, относящихся 
к этому вопросу, зарегистрировал тазже целый ряд 
случаев, когда ужаление пчелой вызывало у беремен- 
вых женщин выкидыш. 

Замечательно, что еще в глубокой древности 
пчелиный ад применллоя в народной медицине, как 
средство против некоторых болезней, вроде ревма- 
тизма, подагры и т. п. Целебным, впрочем, считался 
не самый пчелиный яд, & именно ужаление пчелой, 
наряду © другими подобными же народными сред- 
ствами, сильно раздражающими больную часть 
тела. Поэтому знахари одинаково охотно рекомен- 
довали своим пациентам, смотря по тому, что было 
под Рукой, положить, например, больную ногу 
в муравьичую кучу, постегать ее хоротенько врапи- 
вой или дать ужалить десятку— другому пчел. 

Как и многие другие, так называемые, народные 
средства, пчелиный яд, Бав средство против ревма- 
тизма и других подобных болезней, оказывается по- 
видимому, пе совсем такой уж нелепой выдумкой. 
Oa последние тоды на него обратиля внимание 
н ученые медики. В настоящее время в Герханни 
ведутся празильные наблюдения над действием 
вчелиного яда, главным образом, на больных ревма- 
тизмом. Н уже теперь существует не мало горячих 

сторонников этого нового и в то же время старин- 
ного средства. Пока применается все же, кав 
и в старину, непосредственное ужаление пчелхой 
больной части тела, но уже поднимается вопрос 
о том, чтобы найти и дешевый и доступный способ 
извлекать яд из пчелы и применять его без участия 
самих пчел, как применяются всякие другие подоб 
ные медицинские средства. a 

В заключение следует упомянуть, что встречается 
в природе еще так называемый ядовитый пчелиный 
мед, который, однако, ничего общего не имеет 
с пчелиным ядом. Человек, поевший меда, вдруг 
заболевает, обнаруживая все признаки отравления, 
н иногда даже дело кончается смертью. Эти стран- 
ные случаи еще в глубокой древности привлекали 
Е себе внимание ученых. Прежде причину их видели 
в свойствах самих пчел, якобы, случайно или в силу 
Баких нибудь своих болезненных недостатков, отло- 
живших в ячейки вместе с медом и ад из своего 
mata. Однако, новейшие наблюдения выяснили, 
в чем дело. Пчелы здесь не при чем. Они сами 
иногда бывают введены в заблуждение обманчивой 
прелестью некоторых ядовитых цветов. Сок, собран- 
ный ими © таких растений, как жасмин, лавровое 
дерево, растущий на горах рододендрон или довольно 
аспространенный у нас в северных лесах борец 
ЗЕОНИТ) СО Своимм красивыми синими цветами, таб 

же, как и некоторые другие растения, отличаются 
свойствами крайне ядовитыми и опасными для чезо- 
века. Сок этих цветов, повидимому, не безопасен 
и для самих пчел, так Бак обычно ичелы пзбегают 
тавих ядовитых растений. Ядовитый нчелиный мед 
поэтому попадаегсел лишь кав редкое исБвлючение. 

А. Г. 

PETYIPROI IAG IOC. > 

10 TAKOE KAMER 
Под именем „каменная болезнь“ подразумевается 

образование и скопление камней в разлячных орга- 
нах содержащих жидкости. Напрпмер, различной 
величины камни могут образоваться в почках, моче- 
вом пузыре, желчном пузыре и в печепочвых про- 
токах. Организуются камни веледствие сгущения 
или мочи, или желчи, особенно гри условии задер- 
жки оттока жидкости. Образование камней в моче- 
ром пузыре представляет собото столь старинное ea- 
болевание человека, что даже у египетских мумий 
не редко находили пузырные камни. Почечные камли 
гакже были известны в глубокой древности, и уже 
тогда существовали способы их лечения. 

Нанболее распростраленнымн являютея камни 
мочевого нтзыря. Они биватот сомых различных раз- 
меров, — от мелкого песка в моче до огромных ока- 
менелостей, достигающих ияти {унтов веса и запол- 
няющинх почти вс10 полость пузыря. Существование 
подобных каиней было известно человеку давно и, 
даже задолго до появления научной хврургической 
помощи, пря столвновепии с огромзыми пузырними 
камнями человек стремился освободиться от вих всеми 
доступкычи ему средствами. Таким образом, весьма 
рапо, гораздо равьше полвления на свет хнрургв- 

    
ческих операций, голнл?еь операция камнесочения, 
состоящая в зудалегил камил из мочевого пузыря 
целиком или по частлм. Уже в средние века с этой 
же целью стали производить вскрытие мочевого пу- 
зыря, то есть ту самую оперецию, которая приме- 
няется и ныее. 

° Сначала это оперативное лечевие каменной 00- 
лезня находилось в руках ремесленников, нередко 
имеющих весьма малое отношение к медицике, & 
готом постепенно перешло в руки врачей. Носившие 
название „камнесеков“ операторы ходили по базарам 
и, сильно рекламируя свое искусство камнесечения, 
производили эту операцию тут же на самом базаре. 
Такое давнищеее существокание операции камне- 
сечения об‘яспяется тем, что хамепная болезнь пред- 
ставляет собою заболевание, которое инолечивается 
только операцией и других каких либо разумных 
способов лечения пе существует. 

Вполне понято, что есле в мочевом пузыре или 
в’ почечиой доханке образовался камепь в пять фуп- 
тов весом, то расчитывать на растворение его ле- 
карствами невозможео, ин елинственный ©:10600 пз- 
бавления от пего—это операция. Цампи мочевого 
пузыря ноиболее легко опредезамы, будучи иногда
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распознаваемы самими больными, чувствуюшими 
ощущение тяжести в мочевом иузыре, боли и вне- 
запные прекращения начатого мочеиспускания. 

Труднее распознаются почечные Езмни, образу- 
ющиеся в т. назыв. почечной лоханке и завупори- 
вающие просвет мочеточника. Главным признаком 
этих кзмней являются внезапно появляющиеся ост- 
рые приступы мучительных коликообразных болей, 
начинающихся в верхнем отделе поясницы и посте- 
пенно переходящих вниз, по направлению к моче- 
вому пузырю. Боли тотчас же прекращалотея после 
того, как камень благонолучно спускается в мочевой 
пузырь. Эти почечные колики настолько типичны и 
характерны, что нередко сами больные скоро дога- 
дываются о сущности своей болезни. При этом об- 
наруживаются и другие признаки каменной почечной 
болезни в виде, например, крови в моче. Но довольно 
часто все эти характерные данные отсутствуют, и 
почечные камни настолько себя пе дают знать, что 
определяются только по смерти больного, при его 
всБрытии. 

Почечные камни образующиеся из мочевой кис- 
лоты, фосфатов и щавелевой кислоты, являются e- 
сравненсо более опасными, нежели камни мочевого 
пузыря. Наибольшая опасность их заключается в 
возможности полного прекращения оттока мочи из 
почек, с одной стороим, в силу закупорки камнем 
мочеточника, а с другой, — вследствие так вазывае- 
MOTO вефлевторпого сокращения здорового мочеточ- 
пика. Задержанвая в почках моча начинает всасы- 
ваться в кровь и отравлять своими ядовитыми со- 
ставными частями оргавизм, вызывая его емерть. 
Опасность почечнокаменной болезни состоит также 
в возможности различных гнойных процессов, воз- 
никающих в связи с камнем. Внутреннее ‘лечение 
направленное к изыскавию всевозможных средств, 
способствуюних растворению камней, не в силах 
справиться с большими тяжелыми камвями. Поэтому 
так же как и при камнях мочевого пузыря, един- 
ствеппым способом пзбавления больного от опасно- 
стей. и мучений ягляется операция .взвлечения 
камня. 

Пря операции обнажаетел почка, она разрезается 
вдоль сама или ее лоханка, и через разрез удаляется 
камень, иногда также достигающий 5 фунтов весу. 
Своевремепно произведенная операция в руках 
опитиого хирурга не представляет онасности. 

Образование камней из желчи, вырабатываемой 
печенью, известно под назрапием желно-каменной 
болезни и по наибольшей частоте опасных осложне- 
ний и тяжести занимает первое место среди других 
видев камепной болезни. „Аелчно-каменная болезнь 
состоит в образовании камней всевозможной вели- 
чины, то одиночных, то множественных скопляю- 
шихся как в желчном пузыре, так и в самой печени 
ч ел протоках. Причивой обоазования камней счи- 

     

Ч
И
Т
А
 

ЗН
АЯ

 

  

тают, главным образом, застой желчи в желчном пу- 
эыре. Из застоявшейся желчи легко начинают вы- 
падать находящиеся в ней соли различных органи- 
ческих киелот, особенно холестериновой, и эти TO 
выпадающие соли образуют желчные камни. Наибо- 
лее часто желчно - каменная болезнь паблюдается у 
женщин, т. в. у них ближайшей причиной застоя 
желчи является стягивание живота в области печени 
корсетами, швурками, тесемками и проч. Кроме того, 
весьма часто способствует возникновению болезни 
белемениоеть, отчасти в силу того, зто увеличенная 
беременная матка вызывает застой желчи, а с дру- 
гой стороны, кровь беременных особенно богата жи- 
рами и холестерином. По наблюдениям нанлучшего 
русского свециалиста в области желчно - каменной 
болезни 2/00. Федорова, женщины в шесть раз чаще 
болеют желчными камнями, нежели мужчины. Как 
у женщин, так и у мужчин, причиной желчно-ка- 
менной ‘болезни может быть также и аппендицит. 

Заболевание, как и вее приступы каменной 60- 
лезни, начинается очень вильными коликообразными 
болями в области правого подреберья, нередко вы- 
зывающими ужасные крики и холодный пот у боль- 
ного. Боли нередко отдают в правую лопатку и прз- 
вое плечо и особенно усиливаются при давлении 
рукой исследующего на облаетв’ печени. Боли об,я- 
сняются застреванием H ущемзением камня у места 
выхода из желчвого пузыря или в просвете трубочки, 
по которой желчь из пузыря вытекает обычно в 
двепадпатиперстную кишку. Если камень, хотя и 
с сильными болями и большим трудом благополучно 
протолкнется в 12 перствую кишку, то больной 
сразу же получает желанное исчезновение болей и 
через некоторое время забывает о своей тяжелой 
болезни и о возможности опасвых осложнений при 
новом ущемлении камня. Осложнения же эти таковы, 
что никогда нельзя © уверенностью сказать, чем 
KOHYRTCA давный приступ желчно - каменной колики. 
Так же, Езк и прн воспалении червеобразного от- 
ростка острый пристун болей в нем может окончиться 
совершенно благополучно и может вызвать быструю 
смерть в случае прободения, при желчно-каменной 
болезни желчный камень, застрявши в желчном про- 
токе, легко может вызвать его разрыв, излитие за- 
столвшейся желчи в брюшную полость и смерть от 
общего заражения брюшины. Поэтому образование 
желчных камней современными врачами рассматри- 
вается, как весьма тяжелое, опасное И коварное по 
своим последствиям заболевание, во многих случаях 
требующее оперативного хлечепия. 

Последнее особевно рекомедуется при часто по- 
вторяющихся тяжело протекающих печеночных ком- 
ках и при наличии в испражнениях большого коли- 
чества мелких камней. 

Д-р В. Тимофеев. 
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ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. 
ОЧЕРК ПЯТЫЙ. 

После того, как рассмотрены изменения земеЕого 
климата, растительного и животного мира ва протя- 
женни многих миллионов лет исторни земли, остается 
также коснуться изменений лика земного, т. е. изме- 
нений в очертанниях материков и океанов. 

Взаимоотяошения суши и воды па земной поверх- 
ности, за время долгой истории вашей планеты, 
испытывали огромные измецевия. Та общая картина, 
какую мы привыкли видеть на казтах земного шара 
или его модели— глобус, установилась сравнительно 
недавно. Очертания согременных пяти материков, 
или частей света—Азни, Африки, Европы, Америки, 
Австралии и разделяющих их морей и оведнов, 
обозначилась совсем недавно !). Bea история земной 
поверхности (лика земного) сводится к большим и 

Такие смены суши н моря`в истори земли бы- 
вали дволкого рода. Одни,—менее значительные, — 
происходили довольно часто. Они захватывали только 
отдельные участки материков и океанов. Другие — 
происходившие ранее, принимали огромные размеры; 
при этом погружались под уровень моря целые мате- 
риви, а одновременно в других районах тавне же 
обширные участки земной коры выступали из под 
воды, образуя новые материги. Первым изменением 
соответствовали неглубокие моря—лагуны, вторым— 
глубоководные океаны. Но Среди этих постоянных 
смен суши и моря, происходивших в результате 
колебания твердой земной сболочки—ее воры, были 
и такие участки суши (земной воры). котсрые дном 
моря с момента своего возникновения пикогда не были, 
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частым сыенам суши и моря, за исключением кеко- 
торых довольно незначительных областей землн. Там, 
где в одну историческую эпоху лежала суша, —в 
следующую уже плескалось море, правда, в боль- 
шинстве случаев неглубокое. И наоборот, обширные 
прострапства морского дна_поднимались настолько, 
что становились сушей. 

  

1) Такие выражения как: недавно, юный, молодой, корот- 
кий и т, п. следует повимать в пашнх очерках в том смысле, 
ъто они определяют сроки в 1.000.000—3.009.000 лет, которые 
на фоне сотен и тысяч миллионов лет исторвы земли и 
веслепной, естественно, кажутся небольшими. 

Можно охарактеризовать твердую земпую кору, 
каг чревычайно неностоянную, цодвергаехую изме- 
непилм, припимаюшим иногда характер катастроф, — 
оболочку. На этой вечно меняющейся оболочкз до- 
вольно трудно восстаповить прежнее размещение 
океавов и материков, тем более, что восстанавли- 
рать приходится картины линка земли, отделенные 
от нас огромпыми промежуткаыи времели. Но, кан 
это пе сложно и не трудно, в паше времи, все же 
представляется возхожность воссоздать неготорые 
наиболее характерные кэртины взаимоотвошеней 
суши и БОДы на земной поверхности в различные 
перяоды исторви земли.
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Современные науки, изучающие историю земли, 
говорат нам уже с довольно большой определен- 
ностью © размерах и характере изменений лика 
земного в прошлые времена жизни нашей планеты. 
Изучением существующих когда то материков и про- 
стиравшихся между ними морей занимаются, главным 
образом, две науки: 1. Историческая геология— отдел 
геологии, изучающий историю образования тех или 
ивых пород, слагающих земную кору. 2. Полеогео- 
графия, или древпяя географая, занимающаяся опи- 
санием и установлением общего облика земного шара 
дхя отдаленных давно минувших времеп истории 
земли. Даже больше, полеогеография стремится уста- 
новить взаимоотношение неорганической обстановки 
(распределение воды и суши, рельеф ее, климат и 
т. п.) с органическим миром и этим путем нарисо- 
вать общую и исчерпывающую картину условий 
существовавия животных и растений на земле во 
все периоды ее истории. 

Историческая геологля намечает контуры (гра- 
ницы) распространения воды или суши для каждого 
ксторического пернода в отдельности. Делает она 
это на основании распространения в земной коре 
одногодных пластов ее. Вначале было установлено, 
что те или иные отклоненил земной коры происхо- 
дили в различнмх условиях; одни отлагалясь на дне 
моря (морские осадки), другие на суше. Дальнейшее 
изучение этих отложений показано, что один THU 
морских осадков отлагался в мелких морях (лагунах), 
другой—в глубоких; наземные пласты образовались 
лнбо 8B условиях сухого и куственного климата, лнбо 
в климале теплом и влажном, третий в холодном 
(ледниковые отложения). Зная, что какая либо оса- 
дочная порода образовалась из морских отложений, 
а кругая явилась продуктом отложений наземвых, и 
определив районы распространения той и другой 
породы, можно установить примерные, близко при- 
блажающиеся в действительности, границы суши и 
моря. Определив, таким образом, для какого нибудь 
исторического периода пространства, занятые морем 
и сушей, можно перейти к дальнейшему изучению 
их особенностей, чему в большой море содействуют 
находимые в осадочных слоях остатки животных и 
растений. Так историческая геология и полегеография 
добывают из недр земной коры с каждым годом все 
HOBNC и нозые материалы, раскрывающие перед 
человеком историю земли и восстанавливающие ее 
отдельные этапы. 

Чем дальше в глубь истории земного шара ухо- 
дит исследование, тем труднее и сложнее становится 
работа и тем меньше возможность установить 
‘очную картину размещения суши и моря на земле. 
Изиример, для архейского времени, когда происхо- 
дило образование т. н. кристаллических сланцов, 
гнейсов и других дрезних пород в земной коре, 
известно только то, что в эту эпоху над мировым 
огезном  возвышались сравнительно  пебольште 
участки суши. Эти последние полузили наззание 
щитов, или платформ. Таких кристаллических щетов 
устаповлено на вемле несколько. В северном полу- 
шэрии: Камадегий, Балтийскай, Сибирский и Катай- 
ский; в южном полушария: Бразильсгий, Афункан- 
свнй, Австралайско-Индо-Медатаскарс:зй. Каждый 
43 этих щитов являлся в архейское воемя чем то 
вроде остова будущих континентов. Вокруг этих 
OCTOLOL, илн центоов, ипролсходило то наростание 
суши, то ее убывапие, тай пах сами криетелличе- 

ские щиты. то поднимались, то опускались. Но опу- 
скаясь, центральные части их все же оставались 
непокрытыми морем в течение всей долгой истории 
земли. 

Несколько более отчетливой представляется кар- 
типа взаимоотпошений суши и моря в палеозойское 
времл, время древних животных. Тогда у нас на 
земле существовали гранлиозные участки суши, — 
континенты. Их особенностью было отличное от 
современпых матеряков протяжение. Тогда га пы- 
нешние материки вытянуты превмущественно с сс- 
вера на юг (мерндионально) — Америка, Африка, 
Азня,—малерики полеозойского времени имели вытя- 
нугость с запада на востох (долготную). В северном 
полушарии для этого времени установлено существо- 
вание двух материков: Арктический материк, заклю- 
чавший в себе север Америки, Гренландаю, север- 
ную часть Атлантяческого океана, Скавдинавию и 
ссвер Европейской России; и Ангорский или Азиатский 
материк, охватывающий  северо-восточную часть 
Азин. Оба они отделялись друг от друга в области 
современной западно-сибирской низменности широ- 
вим морским проливом (Уральское море) и в обла- 
сти современного 'ГТихого океана, несколько более 
глубоким проливом в северной части этого очеана. 

Одновременно в южном полушарии простирался 
огромный вонтаненталькый массив, получивший 
название Гондвана. Оп простиразея от Австра- 
лни до Южной Америки, и в него входили про- 
странства современных Ияндейского океана и юж- 
ной части Атлантического южная половина Аф- 
рики, и только широкая полоса океана между его коп- 
цами (современная часть Тихого окезна, отделяющая 
Австралию от Новой Зеландия) но позволяла ему 
сомкнуться в кругозеленое материвовое кольцо. 

Между северными материками и Гондваной в 
полеозойское время расиолагалось широкое среди- 
земное mMope—Memue или Меючея, танувшиеся от 
Индо-Китая до средней Америки. Это огромное море 
иногда перехватывалось узкими полоеами суши— 
перешейками, соедннявшими Гонлвану с арктиче- 
ским и сибирским континентами. Затем эти с00б- 
щения свова прерывались. 

В мезозойское время началось постепенное раз- 
дробление колоссальных полеозойских материков. 
Гондвана разделилась в области современного Мозан- 
бикекого пролива (между Африкой и ост. Мадагас- 
каром) морем на западную и восточную. В западную 
Гондвану вошла африканско-бразильская часть, в 
восточную, —австралийско-пндо-мадагаскарская. Даль- 
пейшие изменения очертаний материков и моря про- 
должались до конца этого времени. Единый Арв- 
тический коптипени разделился ва две части: не- 
большой островной материк Европы и Американско- 
гренландекий контнневт, юго-восточная охонечпость, 
которого достигала Ирландия. Еврепейскаял суша в 
эту эпоху занимата лишь северную часть совоемен- 
ной Европы, ее южезя грапаце проходила чезез ce- 
верную часть Балаийского моря и верховье per 
Днепра и Волги. На востове мезозойская Европа не 
простиралась дальше р. Сев. Двины. Таким образом, 
Европа представляла собою небольшой остров. Вен 
центральная Европа была покрыта морем, уседнзым 
архнпелагами. 

Третячное время было в исторни земли эпохой 
еще большого раздробления континентальных масен- 
вов. Теперь остатки великой Гоидвены разделились
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на самостоятельную Австралию, Африку и Южную 
Америку и, кроме того, Индейско-Мадагаскарскую 
пепь крупвых OCTPOEOB. Квропейский континент 
сильно уреличилея в размерах, распространившись 
далеко на север, в тоже времл он скова соединился 
полосой суши © Северо-Амеряканским континентом, 
который в свою очередь широкой полосой суши в 
области современпого Берингова пролива ссединился 
(не палолго) с Акгарским материком. Этот последний 
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был отделен от Европы узким Обеким морем (См. рис.). 
К, концу третичн)го времени на земле установилось, 
то разделение суши и океанов, какое мы знаем в 
наше время. Но, границы окедвеких впадин и кон- 
тивентов и в наш четвертичный век не остаются 
неизмепными: во многих частях земного шара из- 
вестны изменения уровня суши, относительно моря, 
достигающие 50—70 сант. в столетие. AX 

. X—4 

  

_ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРНУЛЕЗА СВЕТОМ, 
В вастолщее время никто не сомневается в лечеб- 

вых свойствах солнечных лучей, однако, техника 
применения их при лечении гортани разработана 
очель слабо. В имеющихся в настоящее время аппа- 
ратах, как более простой конструкции, так и более 
сложного тляпа, попадание солнечных лучей в гортань 
достигается при посредстве целого ряда отражатель- 
ных зеркальных плоскостей, при которых в значитель- 
ной степени ’зменяются как физические, таг и хими- 
ческие их свойства, т. е. страдают целебные свойства 
хучей. 

ОЗесский врач В. Снежков сконструировал новый 
аппагат, который позволяет направить солнечные 
лучн в неотраженном виде непосредстгенно прямо 
в гортань. Кроме того, при пользовании этим арпа- 
ратом, больному легко придается такое положенге, 
Боторое вполне обеспечивает ему покой и более вны- 
годные условия пребывания на воздухе; при других 
аппаратах достигнуть этого очень трудно, так как 
плоское зеркало отражает палящие солнечные лучи 
ва все лицо и глёза, вогпутое же зергало еще силь- 
1:се изменяет лечебные свойства лучей. 

Как видно из прилагаемого рисунка, новый аппа- 
рат вапоминает собой классную доску: П-— образная 
деревянная стойка высотой в 145 см. и шириной 
в 76 см. (1) сзаключенным в ней экраном (2), длпн- 
ный размер которого равен 70,5 cM. H KOpOTERIf— 
53 см. Экран (2) укреплен на металлическом стержне, 
горизонтачьно расположевном на его задней стороне 

и несколько ниже его середины. По имеющимся вны- 
резнам с входятими зубцами в боговых частях П—00- 
разной стойки, этот экрая может свободно передвн- 
гаться вверх и вниз и укрепляться на 55олаемой ви- 
соте посредством барашков (3). Свободно вращалсь, 
экран может быть ус1еповлен па горизонтальном 
стержне в желаемом наклоне к головному гогцу ку- 
шетки. В центре экрана проделано круглой формы 
отверстие (4), величиной в диаметре 3,5 см., через 
которое ипоступает прямой луч солнца (7-8) в откры- 
TH рот лежащего больпого. По обеим сторонам круг- 
чого отверстия в экране, отступя на 3 см. от исто, 
расположены два плоских зеркала, параллельно друг 
Е другу. Эти зеркала укреплены на длипных медных 
петлях и могут быть отклонепы на желаемый угол 
Bb слношении экрана (5) посредством тонкой сталь- 

ной проволоки, укрепленной одпим копцом на верхней 
наружной части зеркала, а другпи—свободным концом 
проволока туго скользит в отверстии (6), сделанном 
в экране, соответственно соприкосновенного угла на- 
ружно-верхнего края зеркала с экраном. Таким обра- 
30м, оба зеркала могут быть поставлены в желаемом 
положении. 

Техника пользованпая аппаратом простая. Больной 
со всеми удобствами располагается на кушетке лицом 
в солпцу. Кушетка устанавливается между ножками 
П— образной стойки так, чтобы луч солица проходя 
через круглое отверстие в эгране, падал бы прямо 
на лицо больного в виде круглого солнечного пятна. 
Поднятнем и отпускавкем экрана, расположением 
стойки в отношения кушетки и, главным образом 
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ее FO.10BNOTO конца, точно направляется луч солнца 
прямо в рот. Левой рукой больной устанавливает 
слева расиоложелное зеркальце (5) так, чтобы в нем 
било гилдьо изображепие лица, & наблюдающий врач 
устапавлезает сирава расположенное плоское зеркало 
под таким углом, чтобы в нем быдо лено видно лицо 
больного с освещенным ртом.
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После этой несложной подготовки, больной должен 
взять левой рукой кончик языка, предварительно по- 
крыв его платком, а правой рукой при посредстве 
горлорого нивкелевого зеркала, введенного в рот, па- 
править луч прямо в гортань и трахею. = 

Несколько упражнений достаточно, чтобы больной 
научился пользоваться гортанным зеркалом и успешно 

——— ee ee ee eo —— 

выполнял эхи несложные манипуляции. В зеркале, 
расположенном па экране, можно с точностью видеть 
все детали строения гортани, голосовых связок и окру- 
жающих частей, ин следить за состоянием болезпи. 

Аппарат этот с видимым успехом првменается 
его автором в Одесском 'Губеркулезпом Институте 
имени Роберта Коха. 

  

  

новый центр советской аетрономии. 

Одпим из необходимых условий при постройке 
современных крупных астрономизеских обсерваторий 
является пе только мощрость астрономических при- 
боров, но и выбор подходящего для обсерватории 
места. Побольшая астрономическая труба, поста- 
пленная в благоприятные атысеферные услозии, даст 
гораздо более подробностез, чем находящийся в тех- 
же условиях мощвый телеспоп. Очень чаето пре- 
красная по своим оптическим качествам труба ова- 
зывается совершенно бесполезной только потому, 
что предварительно пе ознакомились с метереологи- 
чеспими условиями местности. Примером этого 
можно указать нашу Лулковскую обсерваторию. 
При выборе места для се постройки, рукозодство- 
вались не научными интересами а, главным образом, 
желанием царского правительства сделать о -серза- 
торию украшепием столицы. В результате подобпого 
отношения к интересам науки, 30 ‘рефрактор Пул- 
кора далехо не псиользуется в такой мере, в какой 
ero можло было бы использогать при лучшлх мете- 
реологических условиях. Количество ясвых почей в 
Пулкозе, в среднем, меньше 100, но из DHX только 
лишь часть может быть употреблена для тщательных 
наблюдений. Между тем извествая „Соднечная“ 
обсерватория па горе Манут — Вильсон (С. Амс- 
рига), при ностройке которой было обращено oco- 
бенно внимапие на выбор места, имеет в году около 
300 ясных ночей. Отеюда, при необходимой энер- 
гни, пргдуктивность ее на столько же %5 выше 
ПулвБовской. 

Неблагоприятные атмосферяые условия придали 
работе Пулковской обсерватории особенпый отпе- 
чаток, направляя ее, преимущественно, на точные 
измерения положений звезд, для чего чистота атмо- 
сферы не играет особенной роля. 

В э:ой-ше области — звездной аетропомии— Пул- 
ковсгая обсерватория почти не имеет себе равных. 
Составлевные ею каталоги звезд являются образцом 
и примером точности. Достаточно указать, что 3a- 
граничные обсерваторни командлровали своих астро- 
номов в Пулково для специализации в точных изз1е- 
ревнях звездеинх положевий. Таким образом, умелое 
руководство работой, несмотря на неблагоприятные 
акмосферные условал, все же дэло Пулкову славу 
первокласспой обсерватопии. Не имея яркого пс- 
герхностного блеска, ее монотонные и однообразные 
наблюдения имеют для расширения наших зпаний 

о вселенесй колоссальное значепие. Они авлаются 
опорой для будущего анализа звездных глубин. Этой 
работой обсерватория облзапа тглагвым образом; 
‘своему основалелю, астропому Струве. 

Широкое развятие астрофизики, т.-е. изучения 
фязико-хиунческой природы светил, сделало однако 
цсобхолимым организацию новой обсерватории или 
перенос Пулкова в зучшие атмосферные условия, 
Успехи высокогорных обсерваторий подавали мыель 
0б организации подобного научного учлеждения и у 
нас. С этой целью Пулковская обсергатория орга- 
низовала ряд экспедиций для изучения атмосферы 
на Кавказе, Урале, в Крыму и на берегу Мур- 
манска. Счастливый случай заставил Пулкево ocra- 
новить свой выбор на Е рыме. 

В 1903 г. любитель астрономии Н. С. Мальцев 
подарил Пулговсгой обсерватории участок земли © 
небольшой обсерваторней. Обсерватория эта нахо- 
дилась в Семейзе, на южном берегу Крыма, в 22 
эрстах в западу от Ялты, на высоте 300 метров 

над. уровнем моря. Несколько в стороне от обсер- 
ватория проходит севастопольское шоссе. В состав 
обсергаторни входило небольшое одноэтажное здание 
для наблюдателей и две башни с астрономическими 
приборами. 

На одной из этнх башен был установлея 6”pe- 
фравтор — астрограф, работы Цейсса, с двумя оди- 
наковыми фотографическнми камерами для полу- 
чения фотографий веба. Первые же работы, иронз- 
веденные осепью 1903 г. над кошетой Морхгауза 
командировапными из Пулкова астрономами, пока- 
зали исключительные по ясности сзойства крымской 
атмосферы и прекрасные качества пебольшого астро- 
графа. Результатом этого явилась организация в 
Семензе отделения Пулковской обсерватории. В те- 
кущем году исполняется 17 зет существовання Семе- 
нзской обсерватории. В течение этого пебольртого 
спока обсерватория дала ряд весьма цепных откры- 
тний. Глогрой ее специальностью являлась астрофо- 
тографият, а в частности, изучение, с помощью фо- 
тографий, малых планет, новых комет и других ин- 
тересвых скоропроходящих явлений в солнечной 
системе. Изучение Семензсвих фотографий позволило 
сдезать ряд отгрытий. Так, за 16 лет в Семензе 
открыто 5 новых комет, и свыше 30 мелких плакет— 
астерондов. В области изучения последних Cenens 
получил мировую известность.
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Прекрасные качества Крымской атмосферы sa-. 
ставляли Семеизских астрономов мечтать о более 
современных и мощных астрономических приборах, 
которые позволили-бм производить на обсерватории 
и астрофизические наблюдения. Через 4 года хло- 
поты Пулкова об отпусве средств на оборудование 
Семеизской обсерватории увенчались успехом. В 1912 
г. известной оптической фирме Гребеса в Англии 
были заказаны два мощные телоскопа — гиганта: 
32’’рефрактор с куполом в 6 саж. диаметром, и 
40”’рефлектора, с куполом в 41/2 саж. Евронейская 
война затормозила изготовление телескопов, а, шюсле- 
дующая капиталистическая интервенция надолго 
отрезала нас от внешнего мира. Только в 1921 г., 
когда усилями рабочего класса кольно блокважы, 
сжимавшее етрану Совстов, было разорвано, при 
ноередстве Наркомвнешторга т. Красипа, удалось 
снестлеь с фирмой Гребеса и выяскить, что 06а 
впструмента близки к окончаняю. Несмотря на Ta 
желое в то время финансовое положение СССР, Ра- 
бочее правительство пошло навстречу ходатайству 
научных учрежденвй и отпустило средства для 3a- 
крепления обонх телескопов 38 СР. В конце 
1924 г. рефлектор был уже готов, и для приема его 
Пулково комапдировалю академика Белопольского, & 
весной т. г. пароход „Еолыма“ доставил телескоп 
CO всеми необходимыми частями па Крымское побе- 
режье. Часли телескопа вастолько массивны, что 
дли доставки их в Семеиз приходится прокладывать 
особую дорогу. Общий вес советского левиафана 
составляет 9 тысяч пудов. Днаметр зеркала 4115”, 
толщина 8””, вес зеркала 25 пуд. Фокусное рассто- 
звие равно 5 метрам. При желании, можно телескоп 
‚делать длиннофокуеных, для чего имеются доба- 
вочные зеркала в 12”, с помощью Боторых можно 
доводить фокус до 45 метров, © силой увеличиванияд 
в 9 тысяч раз. Нормальное увеличивание тезескопа 
только в 1600 раз! Это будет напболее сильный“астро- 
номический инструмент в СССР. Подобной же ве- 

личины телескоп имеется в Европе только на обсер- 
ваторни Бабельсберга, вблизи Берлина. 

В наетоящее время ведется работа по установке 
рефлектора и купола, причем по условию, вея уста- 
новка должна быть закончеяа не позднее весны 
1926 г. Все движения телескова и купола будут со- 
вершаться электрическими моторами. Возможно, что 
первые фотографические работы с этим телескопом 
удастея сделать осенью текущего года. 

‚ На последнем с‘езде астрономов в Москве заве- 
дующий Семеизекой обсерваторней астроном С. Н. Бе- 
ливский сделал доклад с тех работ, которые пока 
намечены с новым инструментом. Главпал задача 
рефлектора, — получение фотографий неба. B rep- 
вую очередь предполагается произзести снимки ту- 
манностей в большом масштабе с тем, чтобы лет 
через 25 — 30, повторля снимки, можно было судить 
о происшедших в туманностях изменениях. Это 
даст возможность выяснить законы двнжепия газо- 
образных масс внутри туманностей. В дальнейшем, 
при рефлекторе будет устаповден спектроураф, © 
помощью которого будут производиться определения 
абсолютной прйости движения звезд. 

Новый телескоп — гигант, установлеяный при 
Советской власти, без сомнения, послужит толчком 
для быстрого развития у нае астрофизики, для рлда 
новых, еще более блестящих открытий и завоеваний 
звездных рлубин. Он позволит проникнуть туда, 
Буда еще не проникал глаз красного астронома. 

{ще большее значение получит Семеиз, если и 
второй телескоп, вместо Николаева, будет уета- 
новлен здесь-ме. Части этой трубы уже готовы. Не- 
хвахает только об‘ектива. Шри этом рефравтор 
будет иметь, вместо предполагавшихея 39, — 41 
дюйм в днаметре, т.-е. на 10” более Пулковского. 
B oxox случае, Пулковская обсерватория понемногу 
отойдет па второй план, и вооруженный дзумя 
мощными трубами Семенз станет центром астропо- 

‚А. Соловьева" мических достижений СССР. 

  

  

  

СТРОЕНИЕ ТЕЛА И МОТОРНАЯ . ОДАРЕННОСТЬ. 
В общежитни, особенно наблюдая за рабочими во время 

их работы, мы часто встречаем людей с угловатыми мане- 
рами, нерасторопных, неуклюжих. С другой стороны, мы 
встречаем людей, у которых движения плавны, соразмерны, 
точны и ловки. Э3% две противоположные хруппы в отно» 
шении так называемой моторной одареняостн. 

Московский врач Н. Озерецкий взучил вопрос о том, 
какая существует связь между этой моторной одаренностью, 
с одной стороны, и строением тела—с другой. Всего иселе- 
довано с этой точки зрения 263 человека—курсантов ЦИТ‘ а 
рабочие металлисты) в возрасте 18-60 лет. Выводы полу- 
чились следующге. 

Людн астеничеекого телосложения, т.-е. тонкие, узкогру- 
дые, входят в работу несколько медпеннее, чем другие типы 
телосложения, и работают экономнее в смысле сбережения 
сил. У инх преобладает ручкая умелосль в ущерб общей 
моторной одаренности; пругямя словами, мелкие ручные 

двнкенил даются нм хорошо, оыстро усваиваются, точны, 

в то время как в общем их телолвит:епия лниены плавности, 
В смысле отличаютсл порывиетостью, незакончецностью. 

профессиональном ударные и нажимные операции даются 
астеннкам хуже, чем монтажные. 

Люди хрепхого телосложония вкладывают в работу зна- 
чнтельную силу, но они очень скоро истощаются, а потому 
гыигрыш в силе парализуется проягрышем в работе. Дви- 
жения их болес или монее ловки, сорезмерны и резки, но 
ручная умелость но велика, вследствие чего ударные и 
отчасти нажимные оцерации даются им лучше, чем 
монтажные. 

Люди пимнического тепосложеция, т.-е. широкогрудые» 

обладающне большой головой и большим животом при 
сравнительно певысоком росте и средней мускулатурой с 
паклонностью к отложеннию жира,— отличаются следующими 
качествами при работе. Работают медленно, зато в течение 
дозгого рроменн. Общие движения пх отличаются плавностью, 
соразмеруостью, ‘ловкостью и точностью. Ручпая умелость 

лучше, чом у лиц крепкого телосложения, во хуже, чем у 

астеников. В работе они одинаково хороши при ударных, 
гакимных ин молтажных операциях. 
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Для вопытания новых парашютов, давших блестящие 
результаты во время многочисленных испытаний, амервкан- 
ские летчнки Бос д Берго один за другим выбросились из 
дзух разных аэропланов низ высоте 3.000 футов, причем Бос 

  

wrt 

; „=“ 

‚” ПРЫЖОК 
= С ВЫСОТЫ: 6 

} / 3.000 i 

ПОЛЕТ ЧЕРЕЗ 7 ПРОСТРАНСТВО 

7 нА Расстоянпи 150041. 

$ — 

HA BbICOTE в 

1500 фугов 

of 

ee 

N\ 

Na ЕТЧИК ОТКРЫВАЕТ 
- ПАРАШЮТ 

- 

    
      

OTKpic I CBCHh парашют лишь тогда, когда ои 
1.209 футов. Бще хладнокровнее оказался Артур Берго, кото- 

пролетел уже 

рый пролезел 1 
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1.50) футов раньше, чем он дернул веревку, 

  

Оба летчика спустились вполне благополучно, и вот как 
передает свои ощущения Берго: 

«Я чувствовал мимолетное колебание перед тем, как рв- 
нуться в пространство. Раз!... Я лечу вниз. Под ложечкой 
до жути неприятный холодок, дыхание захватывает... Я лечу 

и считаю быстро-быстро, как только я могу— два, три... 
Я падаю все быстрее... Двенадцать, тринадцать... Я несусь 

еще быстрее... Восемнадцать,.девятнадцать... Пора | 

Я дергаю з5 веревку. Парашют со страшным треском 
открывается, и через пару секунд я уже плавно ношусь 
зигзагами и уже несравненно медленнее прибляжаюсь 
к земле. Вот уже виднеется зеленая лужайка. Еще несколько 
секунд, и я плавно опускаюсь на землю. Все кончено» ! 

Все кончено! Но те жуткие семь секунд, в течевне ко- 
торых летчик головой вниз несся в пространстве! По словам 
Артура Верго, наше представление, будто падающий чело- 

  
век умирает еще з8-долго до того, как он достигает земли, 
и будто человек сразу теряет сознание, совершепио ложьо. 

«Я никогда более ясно не созвавал, что происходит, 

чем тогда, когда я падал. Мне кажется, что я мог бы стянуть 
с себя ботинки. Я не чувствовал ви малейшего головокру- 
ження п пселе первых 2—3 секунд дышал совершонно сво- 
бодно». Так передает второй летчик Бос. 

Точно также оба лезчика отрицают, будто в последнее 
мгноБенне вся жизнь провосится в мозгу человека. «Я, на- 
пример», говорит Бос, «водумал вдруг, что если достягну 
благополучно землн, то сейчас же пойду обедать». 

Эти герои воздуха сделалн прыжок в 3.000 футов только 

для того, чтобы доказать, что судьба авиации во многнх 
отношеннях зависит от усогершенствования парашюта, ко» 
торым наука должза уделять не меньше внимания, чем 
самим летательзым аппаратам, Следующим шагом в области 
парашютов, должно быть изобретение такого, го мненаю 
петасков, который автоматически откгоется через 3 секунды 
102:е падения чедозека. 

a ТОР
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Практические указания B CMA2bIDaHHH CHOAbSALARX 

частей приемкнка. 

Казалось бы, что смазызанле жировымп веществами 
скользящих или трущихся между ссо.й частей прибора 
должно было бы препятствовать свободпому течению элект- 
рического тока. Однако ва практике оказалось наоборот,— 
легкая смазка писколько не мешает течению тока я, пре- 
дупреждая изнашивание подвижных частей прибора, облег- 
чает работу с ними. Шляпкы контактных болтов полезво 
смазывать вазелином, а тание части, как папример ротор в 
варнометре или пластины копденсатора с поремепплой емко- 
стью -— растительными маслами; в последнем случая смазка 
должна быть совершенно легкой, ибо обильнал смазка пред- 
ставляет уже более иля менее значктельное сопротивление 
для тока. 

Вонденсатор из фотографических пластинок. 

Взять восемь старых фотографических пластинок (при- 
мерно, размером 8 на 11 сантиметров), енять с вих пленку 
и вымыть: вырезать четыре полоски из медной или оловян- 
ной фольги, 'размером.6 на 12 сантиметров и положить их 
между каждой парой стеклянных пластинок, предварительно 
смазав поверхность (внутреннюю) их слегка шеллаком. 
С одной стороны концы фольговых полосок должны быть 
выпущепы на два, примерно, сантиметра наружу (рис. 1). 
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Фольга 6c. 

> 

KAPTOH 

              
Рис, 1. 

Вырезать три металлических планки по форме и разме- 
рам, показавными на рис. 2, и тщательно обравнять их 
храя. Вырезать из картона три фигуры, как показано на 
заштрихованной части рис. 1; картон должен быть несколько 
толще, чем металлнческие планки. 

Все четыре пары стеклянных пластинок сложить с кар- 
тогными прокладками вместе, так чтобы свободные концы 
фольги лежали в одну сторону. Концы фольгя прижать 
х обрезу стеклянных пластин в обхватить их шнрокой латун- 

ной планкой, загнув концы ce, как показано на р. 3. Пря- 
паять кусочек проволоки к зтому накокечнику для зажима 
копвденсаторга. Сверху стекло перезягать нзоляциовной леп- 
той, сставив конец открытым. 

Металлические планки вставить в дерсвяпвую колодку, 
в которой сделать для пах прорезы, с такам расчетом, чтоб 
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Рис. 2, 

они могли войти в промежутки между парами стекляпных 
пластянок (см. р. Зи 3); с колодкой они скрепляются двумя 
'возднками или винтами; для гвоздиков дырки надо пред- 
варительво просверлить немного мевьшего дпаметра, чем 
гвозди. 

3 4 

  

Рис. 3. 

1. Подвижные пластлны. 2—Станиоль. З3—Стекло. 4—Лалув- 
ный каконечник. 5—Картонная прокладка. 

Вее три планки соединяются между собою проволочкой 
(для электрической связи), прилаиваемой к краям их, как 
показано на рис. 2, для чего в деревянаой колодке делается 
соответствующий вырез. Это будет второй зажим конден- 
сатора. К колодке приспосабливается рукоятка. 

Форма металлических пластин такова, что при вдвигании 
их внутрь гопденсатора взанмодействующая поверхпость 
увеличивается пропорциопально квадрату расстояния, на ко- 
торое планки продвигаются. Это дает так называемую прямую 
настройку (пропорционально, — шкала делится на равные 
части). Шкала может быть отмечена на поверхиосги верх- 
ней планка. 

Такой конденсатор очень недорого стоит, но он несколько 
слабее в действии по сравнению с обыкновепвым воздущ-
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FHM кобденсатором, т. е. у которого изолятором служит 
зэздух; однако он значительно прочнее воздушного и потому 
более удобен для среднего любителя. 

Наибольшая его емкость 270 см. Она может быть увели- 
чена вдвое, если металлические планки сделать прямоуголь- 
пымы, но тогда придется отказаться от прямой настройки. 

Изоляционные трубки. 
Когда является необходимым пропустить проводник вы- 

сокого напряжения через стену (вапримзр ввод), то его сле- 
дует изолировать от стоны. Обыкновенно для этого употре- 
бляют деревянные и даже металлические трубки, наполнен- 
ные каким нибудь изолационным материалом. Хорошим 
материалом Дия этой цели может служить обыкновенная 

-. ~ — 

  

        VID II IIA OOD ODS OO Lk 
ЕН Oe ene et Abe    

      

ees ме Ly 

    

°.* we e 
as ..ъ 

  

   
   

  

wv 
      

\— Проволока. 2—Сургуч. 3З—Деревянная трубка, 

смода. Ее следует распустить (расилавить) и, держа трубку 
с пропущенным ‚сквозь нее проводником в вертикальном 
положении, вливать в нее осторожно эту жидкую смолу, 
наблюдая за тем, чтобы она оседала ровно и плотно вокруг 
проводника. Сургуч или шеллак также могут быть приме- 
непы в качестве изоляционного материала; но смола обла- 
дает большей изолирующей способвостью. 

Подкладки в головным телефонам. 

Гло избегает одевать на уши холодные чашки головных 
челефонов, тот без всякаго ущерба для дела может вырезать 
из мягкого войлока или из сукна два кружка по размеру 
чашек и в середине их отверстия, соответственно отверстиям 
в телесонах. Такие подиладки могут быть приклеены к те- 
тефону посредством синдетикона иля другого клея. 

Гильза снарядов для устройства „земли“ 

При помощи гильзы от артиллерийского снаряда можно 
получить „хорошую землю“ для проводника. Чтобы приспо- 
собить ев для этой цели, надо просверлить в закраине два 
отверстия, как показано на рисунке, в которые вгоняются нд- 
винтованные стержни, укрепляемые гайками. SHRI земляного 
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проводника раздваяваются на конце и паматываются на 
выступающне наружу ковцы стержней; их лучше припаять 
H зажать между двумя прокладками. Капсюля не следует 
трогать и при припаквании концов провода следить за тем, 
чтобы он не сильно нагревался. 

Гильза наполняется сырой землей, которую сдедует при- 
жать к стенкам гильзы, а затем зарыгзется в землю на- 

№ 31 (1293) 
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столько, чтобы зажимы и кояцы проводников были видвы 
для наблюдения за их связью. Подезво места соединоний 
проводнлков с зажимами закрыть какой пибудь клейкол 
лентой, чтобы предохранать их от отсырения в дождливую 
и туманную погоду. 

Указатель. 

Когда шкалу конденсатора не представляется возможным 
установить в уровень с основной доской, это часто бывает 
трудно вполне точно отсчатать делення шкалы, против ко- 
торого находится стрелка указателя, расположенного на с3- 
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мой доске. Чтобы выйти из этого затруднения, указагель 
перегибается в двух местах, как показано на рисунке я 
устанавливается так, чтобы стрелка приходилась как раз 
над деленими шкалы. При таком положения шкалу воз, 
можно читать с точностью до полуградуса. 

Переменное сопротивление. 

Очень простое переменное сопротивление, легко монти- 
руемое, можно устроить из следующего материала: дере-. 
вянного кружка с диаметром, примерно, в 5 сант. п толщи- 
HO! около 1 сант., короткого латунного стержня с двумя 
гайками, соответствующей ему втулки, толстой холщевой 
полоски, упругой латунной планки и немного жидкой туши. 

В центре деревянного кружка просверливается отверстие, 
в которое вставляется втудка, а в нее пропускается стер- 
жевь, плотно зажимаемый с обоих сторон гайками, как цока- 
запо ва рисунке. Холщевая ленга, пропитанная пред- 
варительно тушью и высушенная, укрепляется клеем ад 

  

  

  

  
окружности диска; гри чем между концами ее оставляется 
свободное пространство швриною примерво, в 1 сант. 

В одпи из концов ленты пропускается небольшой вия- 
так с прокладкой, к которой припаивается конец мягкой 

проволоки. Диск располагается на расстоянии от 2\ до 
4 сантиметров от стенки прнемпика. Второй рисунок пока- 
зывает реостат в собранном впде. Латунная планка, при- 
крепленная к стенке, поддерживает контакт с лентой пред- 
ставляющей сопротивление. При вращении круга вперед AIH 
назад сопротивление пли увеличивается, или уменьшается, 
в зависимости от того, в какую сторону вращается круг. 

Если мы заменим холщевую полоску полоской из картона, 
обмотанной никкелиновой проволокой, мы можем получеть 
очень удобный реостат накали. a
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Конденсатор из часовой пружины. 

Две „пластины“ конденсатора состоят из длинных метал- 
лических лент, например, пружин от часового механизма. 
Пружины отделены одна от другой прокладкой из изоляцнон- 
вой бумаги. Один конец пружины прикрепляется к непо- 
движной точке. а другой к оси вращения. При повороте 
рукоятки оси вращения, пружины наматываются на нее и 
стягиваются между собой плотнее, благодаря чему увелячи- 
вается емкость этого импровизнрованного конденсатора. 

Одно кажется непонятным и даже страпным, это то, что 
при зращенин рукоятки на один и тот же угол, я при ра- 
венстве других условий, не всегда получаегся одиь ита KO 
емкость. 

Установочная доска для лампового приемника. 

Ниже‘помещаемый рисунок показывает примерное устрой- 
ство установочной доски для лампового приемвикз. Pas- 
меры доски, конечно, могут быть изменены в зависимости 
от требований. 

рр Ч ~~ anti Si 
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Рис. 1. 

Дяя доски берется абонитовая плавшетка толщаною 
3 6 мяллиметров, длиною в 15 ем. я ширнцою в 7 — 3 сан- 
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TaMeTpos. В ней просверливаются отверстия, как показано 
ла рис. 1, для четырёх гнезд лауиповых вилок (ножек), для 

  

  

  

    
    

Рис. 3. 

четырех зажимов и для реостата накала лампы. В четырех 
углах делаются отверстия для пропуска винтов, скрепляю- 
щих доску с коробом прибора, который делается из доски 
шириною в 3 сант. и толщяною в 6 млм. Две стенки выре- 
зываются длиною в 15 сант, и две в 6 —6№ сант. и скреп- 
ляются между собою пли при помощи клея, или зонкими 
гвоздями. Чамповые гнезда, зажимы и реостат укрецляю- 
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тся на своих местах и соединяются межцу собою, как пока- 
зано на рис. 2. Затем установочная доска пакладывается 
па раму и иривинчивается к ней винтами. Реостат приклю- 
чается к положательному проводнику нити последовательне. 

  

      
Рис. 4. 

Рвс. 3 изображает устаповочную доску вместе в рамой, 
если на нее смотреть сбоку. Зажимы следует отметить для 
авода буквой A, Для сетки —Б, положительный — знаком -- 
н отрицательный — знаком —, как это показано на рис. 4, 

Устройство рубильника (ножевого выключателя). 
Простой рубильник или ножевой выключатель можно 

сделать из различных обрезков, имеющихся у каждого 
радиолюбителя. Например, стойки из обрезков стержня 
с квадратным сечением от ползунка, длиною или высотою 
в 3 савтиметра, при сечении в }. сант. До половины высоты 

  

  

  

  

стоек прорезываются пазы, как показано на рис. в А. Ниж- 
няя сторона стоек прикреиляется к шляцкам винтов, пропу- 
щенных через установочнпую доску (см. рис. В). Если тре- 
буется ординарный выключатель, то надо взять только две 
контактных стойки, в одной из которых просверливается 
отверстие для болта, на котором вращается рубильвик 
(рис. В). Лезвяе рубильвика делается из медной или латун- 
ной полоски, длиною сантиметров 8 — 10 в шириною около 
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1 сант., олич конец заостряется слегка и на нег. насажи- 
вается небольшая деревянная рукоятка. 

При двуполюсном выключателе необходимо иметь тря 
контактных стойки. Рас. С показываот такой двуполюсный 
рубильник. С одной стороны копцы лезвий загибаются и 
накрепко прньлнчиваются к бруску из изоляционного мате- 
ризла, к которому грилаживается рукоятка. Ковцы можно 
н не загибать, д просто прикрепить к сторонам бъуска
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Сопротивление сетки катодной лампы. 
Ванболее обыкновенный вид сопротивления сетки катод- 

вой лампы представляет продукт угля в виде графита, сажи, 
зопоти, &а также бумежные или другого материала кружки, 
иропитавные угольной массой. Другой, совершенно отлич- 
чый тип сопротивления COTEH, в которым много легче обра- 
щаться, состоит из очень густого раствора гумми-арабика. 
Твердый гуммизрабик представляет собою хороший изоля- 
тор, тогда как вода, как все знают, является, хотя и плохим 
20 все таки проводником. Растзоряя гуммнарабик в воде, 
золучается клейкая масса проводимость которой запимает 
ереднее место между твердым гуммизрабиком и водой. Упо- 
требляя небольшое количество воды, сопротивлегие массы 
может быть очень высоким; прн более жидком растворе 
вопротявление умзньшаэтся в своей силе. 

сли нокоторое копичество жидкого гуммиарабика поме- 
зтить в уззую стеклянную или эбонитовую трубку (с диа- 
метром, капример, в 3 миллиметра и длиною в 5 сантнимет- 
pon} к пропустить с обоих сторон через пробки проволочки, 
то вводя их далее внутрь или выдвигая, можБо регупнро- 
вать CRAY сопротивления. В общем получатся переменное 
эопротивление, которое может быть приключено ‚к сетке 
КАТОДНОЙ ЛАМПОЙ. 

Стеклянкая трубка с внутренним диаметром, в 6 милли- 
метров а длиною в 7—8 сантиметров, с двумя пробками по 
хояцам ев, Через которые пропущены концы медных прово- 
нок, зить пропитанная раствором туши, протянутая между 
лробками,— вот м все незатейливое устройство сопротивле- 
ШЕЯ сетки. 

Проволочка и вить расположены эксцентрично, так что 
кить почти ирижата к стенке трубки в удерживается EHR 
MECT6 только иод давлением пробки. Бнутрь трубки впу» 
екастся шарик ртута. Изменение сопротивления достигается 
паклонением трубки под большим иди MERSIN углом 

+ 
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к горизонтальной поверхности, так что ртутный шарик, 
облегая ибньшую или большую часть нити, уменьшает или 
узеличивает тем сопротивление остающейся свободной Части 
HTH, 

Сверление отверстий в краях эбонитовых досок. 
Часто бывает необходимым высверливать отверстия в 

краях эбовитовой доски, как, капример, прив екрепленпях © 
другими частями прибора. Но так как эбонят в большинстве 
случаев состоит из нескольких насло?к, то при сверлении он 
часто расщепляется. Чтобы предупредить это, следует вста- 
вить доску в тиски нли зажать ее между двумя скобами; 
при таком порядке отверстия сверлятсл с такой же легкостью, 
как и на поверхности доски. 

Длина проводников внутренней кзлебательной сети. 

Радиолюбители, в особенности начинающие, насколько 
замечено, проявляют особую заботлизость в том, чтобы еде- 
лать вогможно короткие соединения межлу отдельными 
частями внутренней колебательной цепи, рассчвтывая умень- 
шить такой мерой сопротивление цепи; в этом направлении 
любители настолько увлекаются, что ве оставляют в покое 
даже проводинков, ведущих к телефонам или к громкогово- 
рителю, т. е. втой части цепи, где эта мера является совер- 
шенно излишней. Сопротивление катушек самонндукции 
толефонов или громкоговорятеля настолько велико к частота 
колебалий тока столь низка, что сопротивление упомявутых 
проводников не играет почти никакой роли. 

Так что, если, например, приемнчк расположен в ком- 
кате поблизости от влтенны, то телефонпые проводпики, 
без ущерба для дела, могут быть протлнуты в другую ком 
нату. 

  

Употребление хрома в гапь 
Хром является весьма ценным металлом в технике; он 

отличается большой твердостью, огнестойкостью и хорошо 
противостонт действию морской воды н киспот. В чистом 

знде он до сих Пор не употреблялся. Главным образом» 
вы пользовалясь, как примесью, для стали и других епла- 

вов; объясняется это тем, что хром — чрезвычайно твердый 
металл, и механическая его обработка сопряжена с боль- 
шими затруднениями. 

В гальванопластике (покрытне электролитическим путем 
новерхности какого-нибудь металлического изделия слоем 
другого какого-нибудь металла) пользовались, главным 
образом, никкелем, а в редких случаях медью, оловом и цин- 
ком. Слой ииккеля на поверхности предмета придает послед- 
шем} весьма привлекательный наружный вид и предохраняет 
его 0? атмосферных влняннй и воздействия разллчных хими- 
ческих соедннечий. Под влиянием же морского воздуха» 
изккелированные изделия портятся, ин потому процесс никке- 
яврования производится не на месте производства изделнй, 
зто удорожает их стоимость и представляет собой большие 
неудобства. 

Что касается хрома, который ке только противостоит 
действию морского воздуха, но и морской воды, то его в галь- 
ванопластике технически не умелн использовать. Немец- 
кому профессору Либрайху вполне удалось разрешить эту 

задачу, чем положено начало замены никкеля хромом в галь- 
ванонластике. 

С внешней стороны изделия, покрытые тромом, напоми- 
нают киккелированные, приближаясь по цвегу к платине. 
Наружная поверхвость получается совершенно гладкой, и 
тпадает надобность в полировке, 

анопластике. 
В виду исключительной твердости хрома, мож?о ограви. 

читься зиачительно более тонким поверхноствым слоем, чем 
при ннккелировавии; по твордости своей, предметы, покры* 
тые слоем хрома, приблихаются к корунду и режут стекло. 

Это свойство предметов, покрытых хромом, дает возможность 
использовать его для покрытия слоем отдельных частей 
механизмов или машин, от которых требуется исключитель- 
ная твердость и минимальный износ во время работы (часо- 
вые мехавизмы, точные инструменты, типографское дело 
в др.). 

С успехом хром также может быть использован для 
покрытня наружных частей предметов илн частей машин, 

подверженных воздействию высоких температур, как кла- 
пана и свочи двигателей внутреннего горения, электриче- 
ская печь и нагревательные элестрические приборы, утюги 
электрические, прожекторы и др. Наличпе поверхностного 

слоя хрома прядает им огвестойкость и большую продолжн- 
тельность службы. Хирургические и другне инструменты, 
подверженные действию разъедающих кислот, после покры- 
тий их слоем хрома, делаются совершенно недоступными 
ИХ ВЛИЯНИЮ. 

Что касается эковомической сторопы замены никкелиро- 
вания—погрытием хрома, то несмотря ква то, что стовмость 
чистого хрома зкачительно больше стоимости никкеля, она 
охазывается весьма выгодной, так как, помимо улучшения 
общего качества изделий, удешевляется я общая их сто- 
имость. Объясняется это тем, что слой хрома может быть 
Значительно тоньше слоя нокколя. Этим уменьшается коли- 
чество затрачиваемого материала и уменьшается прододл- 
жительность гальганопластического процесса, что влечет за 
собой повижение расхода электрической энергиц, 
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Белки из жмыхов. 

Пищевой Отдел Хинической Секцим Государственного 
Научно-Технического Института (Ленинград,) среди свовх 
исследовательсках работ, вел опыты по извлечению дезков мз 
жмыха подсолнечного семени мало пригодного, как изве- 
стно, в непосредственный корм для скота. После ряда про- 
изведенных опытов была выработана следующая методика 
выделения из материала жиыха белка, именуемого в науке 
ацидальбумозой. Жмых перемалывают и подвергают обра- 
ботке спиртом, для удаления остатков масла, мешающего 
последующим операциям и повижающего выход белка. Обра- 
ботанвую сЯиртом массу настанвают впродолжение 18—20 
часов с весьма разведепной кислотой (серной вли соляной), 
вытяжку фильтруют и ссредняпт содой, причем перешедший 
в раствор белок (апидальбумоза) выпадает в осадох. Слив 
щелочную жидкость, осадок промывают несколько раз водой 
и очищают вторичной обработкой слабой соляной кислотой 
ни т. д. При отстаивааяни захватавная белком кожура под- 
солнечных семян садится на дво сосуда, после чего легко 
выделить &цидальбумозу в виде чистого об:омиетого амфор- 
ного осадка. Выход чистого белка достигает от 10 до 12% 
от веса исходного продукта. 

Получение глицерина путем брожения. 

При синрговом брожении сахарпстых леществ, составля- 
ющем нормальный способ ириготовлевния винного спирта 
и бродильных спвртных напнтгор, образуется, как побочный 
продукт, некоторое количество (до 1,5%) глицерина Во вре- 
мя мировой войны в Германии бын разработан способ веде- 
ния процесса брожения, при котором намеренно повышают 
количество образующегося глицерина до 30% и выше. Таким 
путем можно лолучать глицерин в промышленных целях, не 
тратя вовсе с‘одобкых жиров и масел-——обычпого источника 
чисто химического приготовлелия глицерина. 

В Отделе Оргакической Химии Центрального Государ- 
ственного Научно-ТГехнического Института (Ленинград), этот 
с10с0б был проверен и подробно изучен. Оказалось, что 
выходы глицерина, действительно, можно повышать до he- 
скольких десятков процентов, ведл брожение с соответетвенео 
подобранными и культпвированными грибками (дрожжами). 
Образование глицерина вдет за счет извращения обычной 
реакцин получения винного синрта, Непременным условием 
такого извращеняя является прибавление во время броже- 
ния к суслу известной порции определенных солей, напри- 
мер —сернистокислого натрзя. 

Работы велись на глюкозе, с применевием термостатов 
для достижения определенных постоянных температур бро- 
жения, Были получевы стойкие дрожжи через многократвые 
переливки на пивном сусле. - 

Получение глицернна брожепием может прзобрести 0со- 
бенное значение для северной части Советского Союза, по 
переходе се мыло-варенной промышленности с жиров и 
масел на хволно-древоспые смолы (канифоль). 

Фосфоритовая мука. 

Kak известао нзилучшим, удобрнтельным средством для 
большанство ночв хвляется суперфосефат, с большим содер- 
жание растроряющейся в воде фосфорной киелоты. 

Однако но свойствам нашвх фосфоретов даже лучшие 
нашн заводы ве могут готовить т. н. высокопроцентного 
суперфосфата, Fc содержасием кислоты больше 12.— 39%. 
В*виду высохсй цевы супер®осфата, он является недоступ- 
ным и недостаточно выгодным для большинства наших сель- 
ских хозяйств. 

Научным инспиипутом удобрений в Москве разработан 
в настоящее время ©10с0б ризмолая фосфоритов н премепе- 
ние фосфориловой муки, как непосредствевного удобрения. 
Техника массового производства фосфорнтовой муки, с полу- 

чением продукта достаточно тонкого помола, может счи- 
таться вопросом решенным. 

Для приготовления фосфоритовой муки предполагается 
использовать бездействующие в настоящее время цемент- 
ные заводы и мельницы. 

CCCP имеет запасы фосфоритового сырья, исчиеленные 
в 5,5 миллиарда тонн. Этого запаса можот хватить ва 
500 лет при нормах потребления таких же, как в Гормании. 

Изготовление фотографической пленки. 

Единственной лабораторией изготовляющей в настоящее 
время фотографическуу иленку в союзе является лаборато- 
рия Н. Л. З[инервина в Москве, 

Крупным достижепнем этой лаборатории является то, что 
выработка пленки производатся в ней из материалов исклю- 
чельно советского изготовления, причем большинство этих 
мзтерналов в дореволюционвое время в России не произво- 
Дились. 

При производстве пленки, лаборатория использовывает 
полностью все отбросы. Во время работы, при проявленин 
получается осадок серебра, который в 0собом отделения 
лаборатории снова перерабатывается в ляпис, таким образом 
получается обратпо около 589/, наяболее дорогого материала 
в производстве пленок,—ляписа. Ароме того лабораторией 
найден способ исправлезия так называемой бртой пленки. 

Развитие водопроводных сетей. 

При Научно-тохинческом Отделе В. С. Н.Х, имеется водо- 
проводный и Санитарно-технический комитет, который имеет 
целью способствовать устройству новых водопроводов и кана- 
лизаций, & также улучшенаю уже существующих савитарно- 
технических коммунальных устройств. 

Сиециальная комисеня, выделенная недавно состоявшимся 
водопроводным съездом, созванным комитетом, занята 
в вастоящее время выработкой методов определения ирочно- 
сти водопроводных труб. Кроме этога производятся работы 
по нормированию труб (установленпю нормальных размеров 
для производства) причем закаизчнивастся нормпповка пень- 
KOBOH конопатки п свинцовой заливки чугунных труб все. 
возможных диаметров. 

Большой интерес представляют работы комитета по устд- 
ковлению еданообразных способов химического и биктерно- 
логического веследовАзия питьевой воды, а также по очи- 
стке городов н ассенизации (удалевию нечнстот) пэаселеч- 
ных мест ин по ажигапаю трупсв. Комитетом разработац 
проект крематория, предиолагаемсго х постройке в г. Москве, 

Использование резиновых отбросов. 

Чтобы вновь пустить в дело резиновые отбросы (старые 
нзодранны. шины, рваные мячи, всякие озрезки ит. д.) 
необходамо так ила иначе вернуть их молерналу ту пда- 
стичность, которой он: обладал (в состоявии каучука) до зул- 
канизации; резина это — вулканизованный каучук. Для 
этой цели было продложено мпого способов, ке принятых 
практнкой. 

Б Химической Лаборатории Томского Технологического 
Инстшпута выработан вовый способ дссулканизирования 
фезины, заключающийся в ее обработке апитияном. Авилин, 
хоЕя и пе растворяег целиком вещество уезилы, но перево- 
дит из нее в раствор сернистыс создинения углеводородов 
каучука; при этом большая часть каучукового вощества 
рыделяется в иластическом состоянси. 

Самый спосос выполвяется таким образом, что искротев- 
вую резнну кипятят в аналяно, достигая ее ислного ‘ожи. 
жения и равномеолого смешезия с зилдиновым маслом 
в однородную эмульсию. Выделив из последнай мехзничо- 
ские (минералезые ‚и волокнистые) примеси резины, скид- 
кую массу охлаждают, иричем каучук собирасгся в сгусток, 
оседающий винз. Через некогорое гремя он сам собою
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уплотняется, после чего анилин с него сливают. Затем из 
него отжимают оставшийся анилин и выгоняют остатки 
последнего нагреваннем продукта при 130—140 град. в ва- 
куумо. В результате получается весьма пластический мате- 
риал, весьма близкий по виду и свойствам к натуральному 
каучуку. Правда, с течением времени ов теряет пластич- 
ность и становится упругим, однако нагреванвем при тем- 
пературе около 100 град. пластичкость может быть ему 
возвращена. 

Ностромсное краеведение. 

Иостронсвая биологическая станция, находящаяся при 
Костромском научном 0-ве, произвела в истекшем году ряд 
гидрологнческих исследований мествых водоемов. Работа 
производилась, главным образом, в районе г. Костромы, на 
озерах Московекой волости, в бассейне притоков Волги, 
р. р. Костромы и Кубани, по мелким ручьям ин ключам на 
берегу Волги. 

Обследовачие захватило крупные озера края: Идолом- 
ское, Слоинское и Великое. На дне первого во время гпдро- 
логических работ были обпаружены залежи железной руды. 

— 

  

Спектрофотометрическое исследование 
веществ на волокне. 

Для спектрофотометрического исоледования органичееких 
красящих веществ в окрашенных пряжах и ткавях прихо- 
дитсл предварительно из испытуемых образцов извлекать 
краситель растворепием. 

Чтобы избежать этого и исследовать краски в пепосред: 
сзвенном виде на волокне, о Кабинете Физики Цвета ч 
Kpacox Института Народного Хозяйства им. В. Маркса 
(Москва) был разработан особый метод работы, заключаю- 
щийся в том, что определенное весовое количество испыту- 
емого волокна истирается в пыль, и полученная Macta 
распределяется равномерно на определенной площади по- 
крывного стекла в канадском бальзаме. Таким путем при- 
готовленвый препарат помещается у щели спектрофотометра, 
и с чего получается спектр поглощения. Дзх обесиечевия 

‚ красящих 

равномерноети освещения, препарат закрывается тонким 
молочным стеклом, 

Способ может получить 060б0е практлческоз значевие 
при. пзучепии явлевий выцвегавия красящих веществ на 
волоквах. 

АЭРО-ЛИНИИ С.С. С.Р. 
< леЕтжтному сезоыму. 

В настоящее время в СССР работают следующие 
регулярные воздушные линии. 

„|. Москва-_Кенигеберг. Русско-Германское Обще- 
ство Воздушных Сообщений „Дерулюфт“. Четвертый летний 
сезон этой линии открылся 1 мая с/Г. В этом году пас- 
сажир, летящий из Москвы, может без особых задержек 
добратьея воздушным путем до Амстердама, Лондона и 
Парижа. Из Москвы аэроплан вылетает ежедневно в 
1 ч. утра и вб ч. вечера прибывает в Кенигсберг. В 
8 ч. 12 м. вечера пассажир отбывает с ночным поездом 
в Берлин, куда прибывает в 7 ч. 14 м. утра следую- 
мего дня. На вокзале пассажира ожидает автомобиль 
германскаго Аэро-Лойда, доставляющий его на аэродром 
Темпельгоф. В 9 ч. 30 м. утра с аэродрома вылетают 
аэропланы германокого Аэро-Лойда и Англиской Ком- 
нании В 2 ч. 10 м. ня аэропланы прибывают в Амстер- 
дам. Отсюда пассажир, хетящий на Лондон, продолжает 
свой путь, после часовой остановки, на английском аэро- 
плане и прибывает в Лондон в б ч. 30 м. вечера. Пас- 
camap, летящий в Париж, пересаживается на азроплан 
Голландского О-ва и прибывает в Париж в 7 вечера. 

Стоимость билета Месква—Кенигоберг— 100 руб. 
, ь‚„ Москва Париж 

„ М Москва_— Лондон | — 230 руб. 
Москва— Одесса. Воздушная линия Москва-Одесса 

через Орел—Харьгов— Екатеринослав, обслуживается 
обществом „Укрвоздухпуть“. Отправление аэропланов 
ежедневно, кроме воскресений, в 5 ч. утра. Прибытие 
в Одессу в4 ч. 5 м. дня. Стоимость билета Москва— 
Харьков—34 р, Харьков—Одесса—31 руб. 

Харьков—Киев, через Полтаву, обслуживается обще- 
ством „ Укрвоздухауть“. Отправление авроплановв 6 ч. утра 
прибытие в 10 ч. 10 м. Стоимость билета 25 руб. 

| 
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Харьков —Ростов н./Д., через Артемовск, обслужива- 
ется обществом „Уквоздухпуть, (открыта в июне с/т.) 

Хива—Каган, Кагзн — Термез н Дюшамбе. Регуляр- 
ное воздушное сообщевие по Хивинской и Восточно- 
Бухарской ливиям открыто с апреля обществом Добролет. 
Рейсы совершаются два раза в неделю, строго по 
росписанию. Стоимость билета из Хивы до Катана— 120 р, 
из Кагана до Дюшамбе—180 руб. Кроме указанных зи- 
ний, работают несколько нерегулярных воздушных хи- 
ний, и намечаются к открытию новые регулярные воз- 
душные динни. 

Развитие печтово-пассажирского и грузового движе- 
ния на воздушной линия Москва-Кенигсберг. 

® 

Интересны следующие данные почтово-пассажнрекого 

н грузового движепия на воздушной линии Москва-Кенвг- 
сберг за три года ел существования. 

1922 г. 1923 г. 1924 1 

Tlaccamuphr ..... .2c86 4. 352 4. 522 4. 
Почта в кг......, 1047 16.48 2388 
Грузы в &г....... 18298 22168 34454 
Число рейсов..... 112 155 285 
Чяело пройденных кило- 

мотров. ....... 133,300 192,680 333.009 

Многие пасеажиры этой ллнии летают настолько часто, 
зто получили нанменование «Воздушиых дядей». Некоторые 
из них сделали от 30 до 60 рейсов. Средняя нагрузка на 

1 рейс в 1924 г. составляла 1,54 пассажира, 8,28 кг. поэты, 

и 113.85 кг. груза при средней длине пути в 1165 км. 
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Азропланы для ночных реклам. 

В Авгляи построен большой аэронлан, спроевтирован- 
вый специально для рекламных целей. Аппарат предста» 
вляет собой бипланц, со складывающимися крыльями, свабжен- 
пый тромя моторами Сидделей Пума. При проектировавии 
были приняты во знимание требования малой скорости щ 
большой надежности. Размах аэроилана 33 м., длина 9,6 м., 
нормальная скорость 104 км. в час., посадочная скорость 77 вы. 
в час. Поражает необычайно большое отногоние размаха к 
длине и пизкая скорость аппарата исемотря Ед т0, что по- 
следний сцабжен тремя моторами. Ароплан снабжен спе- 
циальпым прибором для рекламных световых сигналов, 
зосящим 540 кл. Продолжительность полета с 1 пилотом 
и 3 пассажирами расчитана на 5 час. Новый аэроплан 
является первым аппаратом, построенным специальво ддя 
ночцых реклам. 

Воздушный рэйс в 55000 километров. 

21 апреля этого года в Нталии пачался самый большой 
перелет во воздуху из тех, которые до сих пор были пред- 
приняты з разных странах. Итальянский детчик Пинедо 
полетел из гидросамолето Савоя 16 с мотором Лорен-Дитрик 
450 л. с., по аннии г, Пиза в Италии —Мельбурн в Австралия — 
Токио в Японии и обратно через Индаю. 
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ПОЛЕТ ПИНЕДО м-ние |       
Через четыре дчя полета он был в Багдаде. В Карахи 

(Индия) он прилетел 6 мая. 10-го пересек Нидию по пивии 
Бомбей-Кокандз ин через Калькуту 14 мзя прибыл в Равгун. 
25-го он был в Сивгалуре. Затем по берегам Суматры, Явы, 
Сумбагы прилетел 29 мая в Копенг па островз Тимор. Откуда 
$1 мая, гогрыв 750 миль в 6 часов, герелетел пролив, отде- 
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ляющий Тямор от Австралии и прибыл в Брум. 2 нюня ов 
полетел по восточному берегу Австралки через Перт, затем 
по южному берегу в Мельбурн, куда прибыя 11 июна, гро- 
летев по воздуху 22000 километров. В Мельбурне он mpody- 
дет в течение двух-трех недель и полетит на Токио через 
Новую Гванею, & из Гокно через север Ивдии обратно. По 
заданию, весь рейд должен быть совершен бега смевы гидро- 
самолета, и в Токво посдан только новый мотор на случай, 
если придется сменить мотор гидросзмолета, отработавший 
Е этому времени 35000 кипометров пути. До Мольбуряа 
гидросамолот и мотор были в полной исправности. 

Авиотка Пакдера. 

Недавно из Ротердама (Голлачдия) в Кройдон пропетола 
маленькая звиотка Пандера, голландской фирмы <Пандер», 
обратившая в с:06 время на себя внимапие яа нодазней 
Парижской Авиционной выставке. В тот же день, в присуг- 
ствай официальных многочисленных представятелей, она 
была испытана на аэродрохе. Погода была чрезвычайно 
неблагоприятвая. Шквалы с ветром ж дождем следовала 
одни за другим. Несмотря на это, авиетка блестяще выдэр- 
жала попытание. Авиетка Цавдера уже перед этим произзеда 

  
  

  

нескблько демонстративных полетов. В течение носколькик 
месяцев она летала в Вурже (Франция), затем оттуда при- 
летела в Ротердам, произвела там несколько полетов и UPE- 
была, наконец в Кройдон. Несмотря на то, что трехцилияд- 
ровый двигатель не развивал полной мощности, апцарат 
взлетел с очень короткого разстояния в 18 м. (против ветра) 
и поднялся прн очень крутом угле встреча. Быстрота 
подема на 1000 м. равнялась 8 мин. ипи 125 м. в минуту 
Скорость в 130 км. в час была легко достигнута. Управляе- 
мость ы устойчивость авиетки оказапись великолепными. 
Стоимость авиеткя 450 фув. стерлингов (около 4.500 руб.) 
Авиетка снабжена двигателем Анзани в 25 а. с. 

Замечатедьный перелет на авиетке из Лондона 
в Цюрих и обратно. 

30 мая пилот Кобхем совершил замечательный перелет 
на авяотке Де Хевиленд-60 «Мазо» из Лондона в Цюрик 
({Пзейцария) и обратно, цокрыв растояние в 1450 км. в 14 часов, 
т.ключая 45 минутную остановку в Цюрихе. Средняя скорость 
перелета—100 км. в час. Поцет сделан с целью рекламирова- 
ния новой англуйской агрпотки Д-Н-60 «Mose», как самый 
лучшей в смысне прочности, надежиссти и дешевизны. 
Авиетка «\М03с» снабжена двигателем «Сиррос» п 60 д. с, 
Однсание ея было приведено в № 22 Н. и Т. ва 1925. 

Интереспо отметить, что самый длинный, сделанный до 
снх пор безостановочный перелет на авнетко был совершен 
Хивклером еще в 1920 г. из Кройдона (аэродром Лондона) 
в Турин (Италия) (разстояние 1120 вм.) и затем H& следую- 
щий rom us Сиднея в Буядабург в Австралии (разстоя- 
ние-1.280 км.) на азиетхе Бэби Авро. снабженной двнгато- 
лем Грия в 85 д. с.
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Воздушный корабль D.—Z.—I 
Чем больше дирижабль, тем больше его грузоподъем- 

вость и тем больше выгода, получаемая при применении его 
в качестве воздушного транспорта. 

На этом основано стремление различных государств 
строять большие воздушные корабли. 

Сейчас, целым рядом стран приступлено к осуществле- 
оаю питересных проектов воздушных сообщений на дирн- 
жаблях. Германские конструкторы переселились в Америку 
н работают над постройкой болыших воздушных кораблей 
объемом в 130,009 н 140,000 куб. м. Эти корабли будут в 
состоянии церевозить из Амерпки в Европу по 80 пассажн- 
ров п по 23 товны платного груза 33 1 рейс. 

Рисунок показывает размеры вновь стрэющегося па за-. 
водах американо-германской компании, Гуудьир —Цеппелнн 
воздушаого корабля Ш.Й—1 по сравнепию с размерами 
самсго большого современного воздушеого корабля 2 ^А—3 

  ey 

      
(Лос Анжелос) (объем 70,000 куб. и). На этом же риеувке 
изображен американский полужесткнй воздушный корабль 
К 5—1, объемом в 20,000 куб. м., и маленький дирижабль 
мягкой спстемы „Пони Бламо*, объемом в 1,270 вуб. м. 

Длина дирижабля О 7-1 — 236 метров, навбольший aH 
amoTp—36.6 м. Моторы общей мощностью в 3,900 л. с. 5у- 
дут сообщеть ему скорость в 125 км. в час. 

Такве большие дприжаблпт строится сейчас в Амервко 
и в Англии, а по некоторым сведениям и в И.павив (гер- 
манская фирма). 

В первую очередь предназначается установить воздуш- 
вые сообщения между Америкой и Европой, межзу Англией 
н Ивдней и между Испанией и Аргентипой. На промежу- 
точных пунктах этнх воздушных линий будут установлены 
призальные мачты. Работы для оборудовании воздушных 
баз уже вачаты. 

Необычайный случай смерти от радио. 

26 мая, в Авглин, во время полета военного аэроилана 
над Андовереквм аэродромом, произошел необычайной слу- 

чай смерти радиотелеграфиста Ф. Лоуря. На аппарате на- 
ходиллеь пилот и радиотелеграфест, причем последний 
производил испытания радио-установки. Через 15 мивут 
после взлета, пилот услышал запах и заметный дым иду- 
щий с той сторовы, где сидел Ф. Лоурн. Летчик прикрыл 
заслонку двигателя и сйросвл, в чем дело. Не получив 
ствета, он праземлился. Сержант Ф. Лоури оказался убвтым 
электрячеством. Комвссия, обследовавшая катастрофу, пала 
следуюшие недостатки в установке радзо на азроплане. 

1} 1; генератору тога была присоедавева везтрлака 
слишком большвх размеров. 

2) В слухозом приехочном аппарате имелаеь неправель- 
ная изолировна. 

3) На разряд оказал 
радиотелеграфиета. 

4) Аккумулятор, цпитающий нязиоз напряжение перелат- 
чика, был заземлен, 

Благодаря комбннации этнх Четырех непоавильностей 
в радно-уствновке, элегтраческий ток прошел через сер- 
жанта, убив его наповал, Каждый из недостатков в отдель- 
ности не мог бы служить прччиной катастрофы. Указапный 
случай является кервым, & готому и искаючнтельным в обла- 
сти раднотслеграфаровання. 

влиянио металлический шлем 
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Новый дневной бомбоносец „Бюгл“ 

В Англии построен ковый большой аэроплан, предна- 
значенный для дневного бомбометания. Аэроплан, Бультон 
эпд Поль Бюгл“ представляет собой бинлан, с крыльями 
авного размаха, свабженный двумя двигателями Бристоль 
питер Мк ГУ. Каркас аэроплан®— металлическяй. Двигатели 

звездообразного типа расположены между крыльями, по бокам 
длинного и тонкого фюзеляжа. Система подвески исключает 
возможность растатывання ее двигателем и запатентованы 
конструктором. Шасси состоят из двух широко расставленных 
У. Передипе ноги каждого У снабжены пневматиками, 
в которых сжатый воздух дегствует в качестве пружиня- 
щего посредвика. По дливе фюзеляжа имеются 4 сидения. 
Впереди, в носовой частп сидит бомбометчик, OH Ae артил- 
лерист. Сидение его огорожено и соединено с помещенкем, 
дающим возможность бембометчику лечь ва дно фюзеляжа 
и наблюдать землю через отверстне в полу. Особый механизм 
мнкрометрического управления, состоящий из штурвала, 
связанпого с фрикционными колесами и рычагами, позволяет 
бомбометчику контролировать и неправлять курс аэроплана. 

Позади бомбометчика, впереди атакующего края крыла, 
сидит пилот. Место его несколько приподнято по сравнению 
с передним местом, однако обзор местности гораздо хуже. 
Под центральной частью крыла имеется вспомогательнов 
место пилота, на тот случай, если первый пилот будет выве- 
ден из строя. Вспомогательное место свабжено полвым вто- 
рым управленнем, прячем рычаг управления может быть 
приведен в движение лишь после удара рукой о специаль- 
ную ударзую доску. 

  

  

  

  

    
          
Впутри всего фюзеляжа прохолит коридор, так что ко- 

мала может ссобщаться друг с другом. Имеется малелькая 
бегланочка, бегающая вдоль фюзеляжа по проволоке и 103- 
воляющая передавать замечания с места на место. Наиболео 
замечательвым в управленни являются огромные размгры 
руля паправления н спосуб его уравновешивания. Благодаря 
примененной системе уравковешивания и системе передачи 
управлення, пилот может вести аппарат с одпим двигателем 
и, дав аэроплану определенный курс и скорость, может CCLEP 
шенно не трогать управления. |
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АВТОТЕХИЙКА. 
Новейшие типы грузовых шассчя. 

  

За последнее время герыазское автостроительство явило 
в области постройки грузовых машин Изд новых серъезных 
достижений. 

Одвн из германских автозаводов выработал тип грузо- 
BOrO шасси, преимущественно — для больших автобусов, 
с расположением места шоффера не ва и над мотором, 
з справа сбоку от него. Иаков расположение позволяет сбе- 
речь не мало места для полезного груза. - 

С целью уменьшить прогибы в случае весьма длинных 
машин и распределить нагрузку на большое число опор, 
введены шасси на 8 парах колес. При этом, в отличие уже 
известнсго шестиколесного типа, лишь одна пара колес — 

ведущая. Она расположена. вместе с задиям мостом, посре- 
дино машины. Вторая поодерживающая пара колес поме- 

щена дальше, позади. Тат например, в одпом выподненном 

шасси расстояние между передней и средней осями равной 

4, в мтр., между средней и задпей —2, 25 мтр. и от задней 

до конца рамы еще остается промежуток в 2, 7 м!р. Для 

облегчения маневрирования, задняя пара колес устроена 

также поворотной, при чем повороты их соответственно 
сопрьжены © поворотами колес передней осн, управляемых 

‚лем. 
в Еще более интересна пестиколеясная конструкция, в кото- 

рой задняя пара колес, сближенная с приводной парой, ве 

гриводитея и не управляется но. монтировава TAK, что 

колеса могут на холу сдвиганаея влево и вправо, приспо- 

собляясь к неровностям дороги. Эта подвижяость доствг- 

вута осолым устройством оси, представляющей пруженящую 

горизонтально и продольно расположеввую вилку, ЕиЦЫ 

которой направлены назад. На этих коввзх укреплен- 

шейки задних колес. Пружинящая вилка совершает коле- 

банил около точки опоры, устроенчой яз коробке диферен- 

хвала, влево и вираво, увлекая за собой и оба колеса 

Сигналы на автомобилях при перемене направления. 

На автомобильных в:тставках в Лейпциге (Герхания) и 

Твоне (Франция) было выставлено несколько приспособлений 

авгомобильвой Фигнализации при перемене нзправлевия 

движения автомобиля или уменьшении его скорости. . 

Самым простым из них является ручной жезл „фарнан“, 

(рис 1) представляющий собою кольцо краснаго цвета 

| насаженное на белый стержепь 2, оканчивающийся ру- 

кояткой 8, шоффор показызает жезл в сторопу измепения 

направления движения; для полной сигнализации на кольце 

           НЕ 
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Ре. Ти 2. 

взезаво два мслепьких лампочки 4, ‘берущие эпергию or 
батарегки, помещенной внутри рукоятке; лампочки заже- 
гаютея гри нажиме кнопки 5. 

Более сложным являстся указатель „Эл“ (см. рис. 2), 
представляющий собою стрелеу 4, помещеныую сзади авто- 
мобиля, и пнеющую вращение вокруг оси 1. Стрешка соеди- 
HeLa тракемиссией из двух гибких шлангов с рукояткой, 
помещенной под рукой шоффера. Ставл рукоятку вправо, 
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поффер тем самым передвигает стрелку в положение 2, что 
взначает поворот вправо; положение 3, означиет поворот 
влево; при уменьшении хода, стрелка несколько раз быстро 
‘передвигается от положения 8 до полежения 8. При ночной 
сягнализации стрелка освещается лампочкой 6, зажигаю- 
щейся при нажиме рукоятки управления. | 

Третья система „Отополь“, наиболее удобная, ваклю- 
чаетоя в следующем: сзади автомобиля помещается тре- 
угольная пластинка 1, в которую ввернуты электрические 
лампочки, могущие по желанию дать одну из нижеследую- 
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Рис. Зи 4. 

щих комбинаций: 1) стрелка влево—поворот влево; 2) стрезка 
вправо—певорот вправо; 3) хнре—замедленне хода и 4) слоро 
„ХОЛЬТ“ — остановка. Лампочки соединены с вебольшим 
лостом управления, находящимся под рукой у шоффера и 
представлящим с0б0й замыкатель с 4-я контактами н 
одним коптрольным нолохением. Последняя система наиболее 
удобная, т. к. предусматривает все возможности при дви- 
жении машыьвы. 

Американские авто-гаражи. 

В Чикаго недавно выстроено специальное здание, через 
которое пропускилотсл все городские авто-машины перед 
отправкой вх по гаражам. В этих зданыях машины моютс 
в чистятся при помощи спепиально устроенных присоосо- 
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блений; самые загрязкенные, погрытые пылью и грязью 
мешивы выходят из здания через |5 минут (мацсимальвых: 
срок для самых запущенных автомобилей) совершенво чн- 
сгыми, © протертыми насухо стеБлахи и т. п.
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Здание представляет собою дливный крытый барак, 
в котором пол вмеет две подвижных секция, {и 2, и тротью 
3 — неподвижную; подвижные секции двигаются по напра- 
влевию стрелки и устроены по принципу бесконечной пе- 
релачи (см. рис. 2); приводятся в действие она олектриче- 
ским мотором. Автомобиль вкатываотся на подвижной пом, 
который доставляет его в первое отделение здания — душ. 
В этом отделенив по обеим стенам и по полу проведены 
покрытые ‘мелкими отверстиями трубы 4, соединенные с 
снльвым водявым насосом. Машина подвергается действию 
сильных водяных струй, смывающих о нее почти всю грязь 
и пыль; сверху грязь удаляется щеткой на длинной ручке, 
как гоказачо на рисунке. Затем автомобиль переводится в 
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следующее отделение, где ряд слуяителей с ручными насо- 
сами удаляет оставшуюся грязь с низу крыльев, с шин ит. и., 

далее машина попадает в протирочное отделение, где ее 
тщательпо вытпрают, протпрают стены, убирают ввутреп- 
ность каретки ит. п. 

Описанное здание имеет громадную пропускную спасоб- 
мость н тратит на полную чистку одной мативы от 1 до 
15 мивут, в завясимости от степени се загрязнения. При 
выходе пз здания машины автоматически смазываются я 
получают полвыйЯ запас горючаго, Сравнительно короткий 

опыт существовання опнсанчаго здания показал, чте систе- 
матнческий и тщательный уход ва автомобилем на много 
удлинняет обычный срок их службы. 

  

  

Автоматическая остановка автомобиля при неисправ- 
ностях смазки. 

При быстроходности современных гвтомобильных двига- 
„елей, измеряемой 2.600 — 3.600 оборотами в мивуту, осла- 
бление и прекращение механической смазки машины во 
время работы способно повести к весьма быстрому заеда- 
нию частей и поломкам. В случаях порчи смазочного меха- 
пизма, необходима, для сохрацненая целости и исправности 
машины, немедленная ее остановка. Между тем, своевре- 
менно заметить и устаповить расстройства и отказ смазки 
способны лишь опытные и умелые шофферы, при непрерыв- 
ной внимательности. 

Германские автомобяльные конструкторы задались зада» 
чей автоматической остановки мотора в случае прекраще- 
пия работы смазки. Задача разрешена телерь такнм обра- 
30M, что либо автоматически закрывается дроссельная 
заслопка BO всасывающей трубе, либо выключается ток 
зажигания. 

Првменимые для этой цели приспособления довольно 
разнообразны. Основную часть них составляэт обыкновеино 
масляный катарракт, гключениый в циркулацию CMASEH 
мотора. Поршень катарракта отягчен пружиной, приходя- 
щей в действие при спадезии в маслопроводе необходнмого 
нормал:пого давления. В этом случае дважением пружины 
автоматически привбдится в действие рычажный механизмы, 
действующий на заслонку газа или особый прерыватель, 
Прндумано такжо устройстто, лишь ограничиваюнщее 06бо- 
роты мотора при расстройстве смазки, например допускаю- 
щее лишь холтетой ход. На автомобилях одной фирмы рас’ 
стройство смазки автоматически сигнализуется зажиганитм 
особого фонаря ит. д. 

ПАРОВАЯ МЕХАВЯКИ 
Мощная пареэдектрическая станция, работающая на 

натуральном газе. 

Весьма интересная пароэлехтрическая силовая уста- 
новка в 75.000 лонг. сил работает в Мидвее, в одном из по- 
селепий штата Калифорнию Сев. Америки. Сооружена она 
была в качестве резерва (запасного источняка эпергии) для 
многочисленных гидроэлектрических силовых стапций, об- 
служивающих током сельское хозяйство фабричную инду- 

  

стрию и лесопромышлевность в названном штате, Главный 
пнтерес Мидвейской станции это—отопление ев котлов 
натуральным газом, нагнетаемым па станцию из удален- 
ного на 14 клы. источника при помощи наносной установки, 
дающей давление в 35 атмосфер. Котлы испаряют 90 тонк 
воды в мивуту. Турбоальтерваторы (паровые турбины, спа- 
ренные с вращаемыми имн динамо-машанами перемечного 
тока) станции пмеют мощность по 15.000 л. с. (12.500 киловатт). 
Напряжение производимого имн тока 11.000 вольт. В распре- 
делительную сеть ток поступает из повысительных трансфор- 
маторов с вольтажем в 110.000 вольт. 

ОВОСТИ СУДОСТРОЕНИА, 
Крупнейшее в мире грузовое моторное судно. 

Мы уже неоднократно coodmack о крупнейшем пас- 
сажирском моторном судне «Аорендён». В настоящее время 
в Германии закончена постройкой грузовое моторное судно 
«Свеаланд» в 2900 тонн водоизмещением. Его основные раз- 
меры!:—длина—517,5 ф. шерина 72 фута и осадка в полном 
rpyey—32 9. Скорость хода—13 миль в час. Двигатели не- 
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сколько измепенного тнпа «Бурмейстер н Вэн» общей мощ- 
ностью 7500 сия размещены ва 2-х гребных валах в самой 
корме судна. Этим избегнута потеря места на коридоры 
гребвых валов. Самое расположение груза — (а это сутно 
предназначено для перевозки руды) — необычно. Как водво 
на нашем эскизе поперечного сечевия этого корабля, гру- 
зовые трюмы ‹А» занимают лишь средину сечения, а мосто 
с бортов и снизу уделено для систерн водяного балласта „Б“. 

Крупнейшая японская подводная лодка. 

По имеемым сведениям, в Японии закончена постролка 
ваносолео круппая поллодка японского флота #53", La 
вододзмещение ровно 1700 тонн и зацас топлнва достаточен, 
чтобы пересеч в два копца Тихнй океан. Эта лодка построепа 
в очень короткий срок — семногим больше года. В прошлом 
году закончена Японией „).-51“, водоизмещевием 1500 тонн, 
мощностью дригателея—6000 сил и скорость хода под во- 
дой—21 узел. Вооружение этих лодок тщательно скрывается, 
но некоторым сведениям на нак установлены орудия 
калибром в 5, 5 дюймов. 

По сравгению с госледними подводными лодками дру- 
гвх крупкых государств, японские лодки меньше английской 

тина „Х-1° на 1080 товн (06 этой лодке мы уже сообщали 
читателям „И. и Т.^) и больше английской класса „М“, 
имеющей на борту 1-12 дюймовое орудяе.
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ЗЛЕКТРОТЕХНИКА, 
Аплюминивые провода се стальными сердечниками. 

За-гравицей получили в последнее время типрокое при- 
менсние для элентропередач аллюминивые провода с внут- 
фенним сердечником из стали. 

Привцип их заключается в том, что для усиления сопро- 
тивлення провода разрыву применяется стальной сердечник, 
при чех электропроводимость провода остается достаточно 
высокой, благодаря большому сеченню аллюминия в проволе. 
Чаще всего такой, т. н. би.металлический провод образуется 

из 6 аллюминяевых проволок, скрученных вокруг стальной 
проволокн, или :30 аллюминневых, скрученных вокруг 7 
стальных, 

Как известно (см. Н. и Т. № 47 за 1924 г.), главное пре- 
:мущество аллюмпниевых проводов, сравнительно с мед- 
ными, заключается в их малом весе при хорошвй электри- 
ческой проводимости. Благодаря этому, электроперодача с 
лримевеннем аллюминиевых проводов требует более легких 
опор для проводэв и обходится значательно дешезде, чем 
при примевения медного провода. Однако, аллюминиевые 
лровода нмеют крупный недостаток, заключающийся в их 
малой механической прочвости. 

В вовых проводах из аячзюминия с стальным сердечни- 
ком, при увеличения веса на 50% и стоимости на 15% и 
при одинаковой электропроводимости, еопротивление раз- 
рыву увеличивается больше чем на 1000,0. 

ТЕМЮЛОГИВ МЕТАЛЛОВ, 
Новый аллюминиевей сплав Алпакс. 

  

  

Производство отливок из аллюминия уже давно запи- 
мало умы металлургов. Многие легкие силавы, с прекрас- 
ными качествами в катаном или ковавом состояхин, негодвы 

для литья. С другой стороны, еплавы, хорошо отлявающиеся, 
нмеют весьма посредствевпые механическое свойства, 

Недавно Доктором Пац в Кливлонде (сев. Амер. Штаты) 
оредложен еплав аллюмивия Cc кремнием, 86№% первого 
п 13%% второго, сведаняющий при зитье замечательно хо- 
рошие механическое свойства с малой плотностью (2,5-2,65) 
н небольшой усадкой при застывания. Опыты показали, 
чго свойства питого Алпакс'’а лучше, чем ирокатанного и 
отожженого. Такое любопытное уклононие из общего правила, 
без сомнения, будет основапием для дальнейших иселе- 
дований. 

Сплава аллюминия с кремпиом были игвестпы уже 
давно, но патентовапный Пацем процесс очнщення— нов. и 
состоит в прибавленан к расплавлеаной массе сплава в 
тигле фтористых щелочей, п-ремешивании и удалении шла- 
ков. Именно этот процесс переводит с относительно бедными 
механыческими свойствами в сплав с высоким сопротивле- 
н:ом разрыву, с хорошим улливеннем, большой вязкостью 
и, по исследованиям профессора ГРиллье, большим сопроти- 
влеинем разеданию морской водой сравниптельно с другими 
аллюминневыми сплавами. 

Исследователи этого сплава ожидают, что он займет 
важное место в автомобильной, аэропланной и подебпых 
производствах. 

Германская хзомо-никелл-ванадиевая сталь 

Американские автомобильные заводы для наготовления 
автомобильных частей пользуются специальной стазью, в 
состав которой входит хром, никкель и ванадий Гермаские-же 
автомобильные заводы пользовались для этой целью спе- 
циальной хромо-никкелевой сталью. 

В последнее время, в связи доетижениями в области раз- 
вития быстроходных п мощных автомобильных двигателей, 

возникла потребность в увеличевни прочности и отдельных 
частей самого двитателя, так и всего автомобиля. 

Германскихи ззводами, в соответствии © выявившимися 
потребностями, и былн произведены опыты для составлевы 
нанлучшаго сорта специальной стали. В фезультатео этих 
опытов они получили хромо-никкеле-ванарпевую сталь. 
Испытания этой стали показало ее превосходство пад аме- 
риканской. Из несе изготовляются наиболее ответственные 
части автомобиля, подвергнутых во воемя работы ударом, 
сотрясециям и вызванным толчкам. 
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МЕТАЛЛУРГНА. | 
Получение булатной стали, 

Как известно, в древнем Востоке знали способы изго- 
товления стали для оружия, сбладавщшей чрезвычайно вы- 
сокими качествами твердости и упругостп. Сталь эта, из- 
вестная под названием булазной или да.-массной, носила на 
себе особый узор, воспронзведепие которого на стали до 
сих пор пе удавалось. 

На одном из шведских заводов удалось получить сталь 
с узором булата продолжительной цементацией (вводением 
углерода в железо) чистого железа древесным углем при 
температуре в 1000—1100° © последующим медленвым охла- 
жденнем. На полученной таким образом стали образовы- 
валея, после полировки новерхности, красивый спутанный 
узор из игол и сеток, песколько напомипнающой узор 
булата. 

Из проззведенных многочислонных опытов выяснчлесь, 
что для полной отчетливости узора и достижения высоких 
механичесиих свойств булатвой сталя, пеобходимы три 
условия: очень медленное охлаждение нпесле цементации, 
ъторнчный нагрев до 800% прв ковке и возможно ‘быстрая 
ковка. 

ПРАКЛАДЕАЯ МЕХАНИНА. 
Льняное семя— предохранитель от котельного 

камня. 

Льняное C2391, подвергнугое кипяченвю паром, выде- 
ляет из себя, вместе с водой, около 15% слизи. Эта слизь 
дает эмульсию, которую известковые и магнезиальные соли 
переводят в род пла, легко удаляемый с металлической 
поверхвости в виде осадка. Ранее сбразовавшаяся плотная 
накипь_прн действий слизи превращаетея в чешуйки, пегко 
счищаемые, под которыми осзается совернюнио чистый 

  

  
металл. Сам отвар льняного семени не содержит в себе пи 
кислот, пи масел. 

Недавно во французском флоте был опробован новый 
аппарат по применению льняпого семени как средезва, 
предохравяющего паровые котлы от накипи. Аппапат этот 
представляет из себя цилиндр й из металлического проде- 
рявленного листа, в котором помещается льняное семя. 
В середине цилендры проиущева трубка 2, также имеющая 
мелкие отверстия, чтобы горячая вода могла проникнуть 
к льняному семепи. Цилипдр заключон в ирочный мета- 
лический кожух 3, снабженный охладительными ребрами 
4. Сверху кожуха ‘находвлея с‘емная крышка 5 для доступа 
к цилнндру с семенем. В крышке имоетсл воздушный 
асс 6, а в кожухе—два вентиля—Я дна подвода пара и 

8— для спуска-слизс в котел.
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и 2 
Работа прибора заключается в следующем: Цилиндр 

на %/: заполняется чьняным семенем, сверху которого 
насыпается 20—30 грамм двууглекислого натрия для пуч- 
шого раскрытия семян. Верхнюю крышку плотно закрывают 
н открывают вовдушный кран 6. Затем открывают вен- 
тиль Я, соединенный с паровым пространством котла, и 
вентиль 8—для доступа слизи в котел. Аппарат вслед ва 
тем начинает работать, не требуя дальнейшего обслужи- 
вапця; пар в кожухе сгущается, проникает к семенам 
в виде горячей воды и вместе с выделяемой слизью посту- 
пает обратно в котел через винтель 8. При пользовании 
описанным аппаратом нужпо его помещать в прохладном 
месте и выше котла метра на 4; семена время от времени 
требуют обновления. Если надо растворить застарелый 
котельный камень, то семян берется на 50% больше. 

Опыты в Английском флоте, где тоже опробовали 
льняное семя, Дали следующии результаты: после 17 мес. 
плавания, при ежедневном подавании в котлы около 20 тонн 
морской воды, внутренность котла и трубы оказались 
совершенно чистыми, кроме иекоторых местных отложнений 
не свыше 1 м/м. толщины, которые можно, легко удалить; 
руками; расход семян при этом был около 8 кл. гр. ежедневпо 
обычный опроснитель . потребовал бы при тех же условиях, 
но менео 1—2 тонн угля ежедневно. 

Плотное соединениэ флянцев труб. 

На нашем рисунке представлен оригинальный способ 
соединения труб, предложенный амернканцами. Обычные 
флявцы обтачиваютсл не по ровной плоскости, а так как 
это изображево на рисунке; на нижнем фланце имеется 
впутренняя выеика, & на верхнем — соответсгвующай выемке— 
выступ; прокладка помещается между флянцами. 

  

      
  7 

    
    SS           

Благодаря тому; что соприкосновенне флянцев иро- 
исходит не по ровной поверхности, а по профилю, исклю- 
частсея возможность частичного сдвига одЕОГО флянца 
относительно другого, достигаетея хорошее центрирование 
сосдинительных труб. Распространен эгот способ соединения 
в автомобильном деле дия соеднинения всасывающих и 
выхлопных труб, т. к. при этом достигается абсолютная их 
плотности, 

Соединение труб „Вяктолик“. ¢ 

Обычнов Ффзапцевое соединение труб имеет TO He- 
удобство, что оно запимает много места; тем же недостат- 
ком обладает п другая общеизвестная система—муфтовое 
соедупевие с заполневнем свикцом. За последнее время 
заграницей повсеместно начало примэзняться иповое соеди- 
вецие труб, названцое „Вигтолик“, при достаточной проч- 
кости занимающее очень мало места. 

При соединении труб новой системой, на них оде- 
вают мапжет из толотой розизы, которую обхватывают 
затею стальным кольцом, состоящим яз нескольких частей. 
lini соедипенпи труб озель большого диаметра приие- 
няются четырлехраздельные кольца (cM. черт 1), & при 
меньших трубох—двухраздельные. Черт. 2 предетавляет из 
себя продольное сечение соединения. Трубы Ви @ имеют 

по концам низкие фланцы $ и 4, на которых лежит рези- 
новый манжет 8. Стальное кольцо 6 охватывает эти фланцы. 
Этим избегается возможность ‘разрыва трубопровода от 

  
продольного перемещения труб или давления жидкости. 
Соединоние „Виктолик“ устанавливается очень легко. Так 
как наибольший внешний диаметр его сравнительно невелик, 
то оцасанная система применима в тех случаях, когда 

       

  

ПОПЕРЕЗНОЕ 
СЕЗЕНИЕ   

мало места для обыкновенного флавцевого соединения 
или муфтовой установки, как, например, в трубопроводах, 
расположенных близко у стен тупнелей и т. ц. 

О применении жо „Виктолик“ в паропроБодах пока еще 
ничего неизвестно. 

Аппарат для осушки пара. 

При сильном отводе пара из котла, вода в форме мель“ 
чайшнх капель увлекается паром в представляет из себя 
серьезную оцасиость для цилиидров ийя турбинных лола- 
ток. Нормальное содержавие воды в паре составляет от 2 
до 69/5; но в некоторых случаях, особенно в паровозах, это 
количество может повыситься до 10% и более. Экономичность 
работы котла сильпо поляжаетоя при влажном паре, так Бак 
каждая лишняя сотая часть содержания воды в паре 
обуславливает соответствующий перерасход горючего. 

Для избежания указапных ненормальностей инженер 
То-ипкинс скопструнровал особый анпарат для осушки пара, 
идея которого заключается в следующем; пар, ядущей 
иа котла по трубз 1 (см. чертеж) вводится в два лежащих 
друг за другом камерообразных раеширення трубопровода 2 
и 3. В расширенни 2 пар ударяется в глухую крышку %
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и отклоняется в каналы 65, образованпые направляющими 
лопатками 6. Благодаря расположению каналов, пар полу- 
чает быстрое круговое движевне, составяяющее, приблизи“ 
тельно, 40 оборотов в секунду. В еостоянии этого кругового 
движения, пар попадает во вторую камеру 8, в которой, 
благодаря центробежной снле, осаждается на стенках не 
золько вода, но и любое загрязнение в паре. В конце камеры 3 
находится выемка 7, в которой осевшая вода и загрязчення 
отводятся через трубку 8. Очищенпый сухой пар выходит 
Ba второй камеры через трубу 9. 

Описанные аопараты строятся двух тниов,—для пизкого 
и высокого дазлення. Их помещают также в сухопарник, 
где осаждающаяся вода отводится непосредственно обратно 

  

в котел. Помещая аппарат вне котла, применяют аппарат 
выеокого давления, кожух которого делается из стальных 
отливок. Для паровозов и применевия на судах, имеются 
специальные модели; лопатки устравваются так, чтобы 
в общем, скорость пара в них составляла бы 30 м/сек. при 
пормальном количество потребляемого пара. Как показали 
пронзведечные испытания, удаляетел 90:0 содержимой паром 
воды. Если же потребление пара увеличаваетея на 30% 
н скорость пара доходит до 40 м./сек., то доствгают удале- 
ния 95ю содержимой в паре воды. Потеря в давленни 
не велнка: она составляет при скорости проходящего через 
аппарат пара равной 30 м./сек. -- 0,06, & при 40 м/сек. — 
9,055 атмосферы. 

Починка цементных подов. 

Дляфночннки отверстий и выбоин в цементных полах, сле- 
дует углубить эти отверстия до 25 —30 сантиметров, выра- 
знять края и дырку ин чисто промыть, пока близ лежащие 
места еще мокры, отверстие заполнхется смесью, со столщей 
нэ 1 части цемента, 1 части песку и Х части мелких чугун“ 
вых опилок. Верхняя сторона выравнивается лопатой. Затем 
следует смотреть, чтобы зачиненное место не слишком бы- 
стро просохло. Если это место подвержено действию сол- 
иечных лучей или если оно пваходится вблизи печки или 
топки, то рекомендуется его покрыть на 24 часа сырой 
тряпкой, чтобы тем самым высыхание протекало медленнее, 
Это необходимо для придавия прочвости цемен-у. 

Новый способ пропитывания дерева. 

Aina пропитывания дерева в целях предохранения его 
ет гниення, широко применяетси в последнее время водный 
раствор, содержащий 4% сулежы и 1,5% фтористого натрия. 

Чтобы дерево было равхомерно пропитано, чрезвычайно 
важно, чтоб во время процесса пропитывания сулема и фто- 
растый натрий ве выпадали из раствора и не давали бы 
осадков. Для этого пропитывание дерева производится под 
давленнем. 

В Германии начали применать дня пропитывания дерева 
цод давлегием сжатый воздух из поршневых воздушных 
компрессоров. При этом пронитывающий раствор все время 
размешнивается особыми веслообразными лопатами. Расход 
эпергии на работу компрессоров незначительный. 

Новый способ пропитывания names особенно большое 
распространение прн обработке шахтных стоек, шлал и 
опор—для электрических липий передач, 

TEXROAOTHA ВОЛОЖАСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
Новый способ облагораживания хлопчатобумажного 

волокна. 

Уже давно усилия исследователей направлены к нахож- 
дению способов для улучшения свойств хлоичаттй бумаги, 
Для этого изучалось действие на хлопчатобумажное воло- 
кно различных кимическах соедтнение, — при чем увеличс- 
пие блеска ткани удалось получить еще в 1913 г. путем 
обработки волокна кренкям едким натрием. Однако основ- 
ные свойства ткани (прочность и теплопроводность) этнм 
способом He улучшалнеь, 

Недавно в Швейцарии был изобретен способ повышения 
качеств хлопчатобумажных тоаней путем обработки ее очень 
крепкой азотной кислотой. После обработки п удалепия 
кислоты, ткань получает более нни менее сильное сморщи- 
вание, волокно делаются шероховатыми и курчавымн и прн- 
обретают сйльный и мягкий блеск. Иеплопроводность ткани 
значительно уменьшается, опа яучше окрашивается и бопес 
походит на шерстяную ткань, чем на хлоцчатобумажную. 
Особенно важно, что прочность тканн очень сильно увели- 
чиваотся. 

Новый спосрб облагораживания хличатобумажното воло- 
«па получивший название «филанирования», является несо- 
мнепно весьма крупвым достижением. Германская текстиль- 
ная промышленность уже выпускает на рыпок филаняро- 
ванную ткань, при Чем предварительная обработка произво- 
дится на химических фабрнках. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ВСМУССТВО. 
Гараж для велосипедов. 

Вее большее ин большез значение велосвпеда, как средства 
сообщения рабочих и служащих отдаленных от городского 
центра заводов и фабрик, заставило изыскать спссобы хра- 
нения этих велосипедов во время рабочнх часов. 

В Германии предложен очень несложный и своеобразный 
велосипедный гараж, демонстрированный на Лейпцигской 
выставке и получившяй широкое распространеняе в круп- 
вых промышленных центрах Запада. Гарая; этот предста- 
вляет из себя металлическое цилиндрическое помещение 1, 
с выдвижной дверью 2, ходящей на роликах. Ввутри поме. 
щелия установлен центральный стержень 3, вокруг которого 

  

              

свободно вращаются две вертущки, верхняя 4, и вяжняя 5. 
Эти вертушки COCTOAT из расположенных по раднусам 
металанческих брусков, с желобом ввутрв; разрез бруска 
представляет из себя как бы опрокинутую букзу TI. Вело- 
сацед устапавлявается колесами в желоб и поддерживается 
в вертикальном положезии при помощи мотахлических тяг 6,
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протянутых от желоба к центральному отержню 3. Есть 
разные размеры описанного гаража для велосипедов; самый 
маленьхий вмещает в себе 40 велосниедов, по 29 на какдую 
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вертушку. Надежные запоры и металлические стенки гараж 
вполне гарантируют владельцев от кражи ит велосипедо& 

ТННЕЧЕСИАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Новая свинцовая краска. 

В Западной Европе получает большое распространение 
новая краска, представляющая собой раствор металли- 
чесгого свинца в льяном масле. 

Первый слой краски имеет после высыхания блеск мас- 
ляной краски; второй слой дает блестящую ровную поверх- 
ность. Одвого килограмма новой краски, полузившей ча- 
звание vcudoxc>, достаточно для покрытия 20 квадратных 
метров. Двойная окраска сибоксом одинакова по действию 
с тройным слоем обыкновенного свинцового сурика. Много» 
численные опыты окраски крыш сибоксом показали, что 
такая окраска через 4 года не обнаружиклет никаких 
следов разрушения. Крыша оказывается покрытой тонким 
воздухонепровицаемым слоем свинца. Исследование под 
микроскопом поверхностного слоя краскк показывает, что 
ОН СОСТОМТ ИЗ чистого иеталлического свинга, DPOTNBOCTON- 
щего даже действню проволочных щеток, которые OCTa- 
вляют только царапины. 

АСТРОНЕМНЯ. 
Влияние солнца на яркость комет. 

Профессор С. В. Орлов в последнее время выступил с 
предположевием, что яркость комет, пря) их прохождении 
вблизи сслнца, имеет связь с пятнообразовательной делтель- 
ностью дневного светила. 

Для проверки этой мысли, им было произведено спе- 
ппальнсе исследование яркости комегы Галлея за период 
1909 —10 г. г., по наблюдениям астронома Камбелля в 6“ 
рефрактор и деятельности солнца за тот же пернод. 

Это исследование показало, что успление солнечных 
извержений и магнитвых бурь вело к усилиргавию блеска 
комет. Кривая KOMeTHON яркости прекрасно совиадала с 
ходом солнечной деятельности. 

По мнению профессора Орлова, на яркость комет оказы- 
вает влияние общее число пятен и факелов на поверхности 
солнца, обращевной к комете. 

Крайне любопытно, что наибольшую чувствительность 
к солнечной деятельности проявляет ядро кометы, & не ее 
туманная оболочка. 

Возможно, зто пспускаемые солнцем во время извер- 
жений альфа и бета лучи (радиактиввые лучи), провизывая 
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ядро кометы, усиливают его свэчелие, подобно тому, как в 
опытах физика Вегарда катодные лучи, проходя тероз тбео- 
дый азот, вызывают свечение последнего. 

Комета Темпэлля-бвифта. 

11 яюзя астропом Слноббе`’ на Бергедорфекой обсерзз- 
тории, в Германии, после спецнальных понсков, нашел пе- 
рнодическую комету Темпелля-Свифта, приближение которой 
к солнцу ожидахось в этом году. В момент открытия, комета 
находилась в созвездии Девы и медленно перодвиганась к 
созвездию Ворова. Веледствие слабой яркости, комета впдима 
только в мощные тедескопы. Комета Темпелля была открыта 
в 1873 г. Выяснение се пути показало, что новое светило 
принаклецит к группе комет, втянутых в солнечную систему 
мощных притяжепием планеты Юпатер. Во рремя наиболь- 
тшаго приближения к солнцу, ее растолние до последяяго 
равияется, приблизительно, 190’миллионам килом, т.е. почтя 
в Ил разз далее от соляцз, чем земля; в наибольшем удз- 
лении комета находится вблизи орбиты Юпитера, ва растоя- 
пии 680 миллионов килом. Настоящее приближение кометы 
к солнцу, со времени ве открытия, является уже девятым. 

Новая перкодическая комета. 

Слабая телескопическая кометз, открытая 13 января астро- 
номом Максом Вольфом на фотографической пластинке в 
Гейдельбергской обсерватории (см.`Н. и Т., № 7), по вычис- 
лениям астронома Кроммелина, оказалась новой периоднче- 
ской кометой, принадлежащей нашему солнечному миру. 
Изучение ее пути показало, что комета принадлежнт, как и 
комета Темпелля, к семейству комэт Юпитера. Ее афелинй, 
т. е. точка наибольшаго удаления от солица, находится ие“. 
сколько далее орбиты планеты-гиганта. Весь путь вокруг. 
солнца комета Вольфа описывает в 71/3 лет. Новое еэ по- 
явление надо ожидать в 1932 году. 

МЕДЕДИНА. 
Новое „воскрешающее“ срэдство. 

Внезапная смерть оперируемого на операционном столе 
случается нередко. В борьбе с подобными казусами хирур- 
тия последнах лет совершает в буквальном смысле слова 
чудеса Лишь недавно быхо открыто, что определенный ра- 
створ &дреналина, введенного посредством дливной ин тонкой 
канюли (полая игла) в самую толщу сердечной мышцы. 
пронзав переднюю стенку груди — способен инсгда возвра- 
тять К жизни чуть ли не получасовой труп. Это средство 
теперь подверглось за-границей дальнейшему усовершен- 
ствовапию и применяетса под названием эпинефрин, совер- 
шая все новые и новые чудеса. Когда ни подкожное впры- 
скиваниекамфары, ни внутреннее впрыскивание строфантииа, 
ни искусственное дыхание и другие меры не в состоянии 
оживить умершего под операцнонным ножом, —впрыскивание 
в сердечную мышцу эпинефрина через двадцать секунд вос- 
станавливает деятельность сердца, легких и меняет бледно- 
желтый цвет кожи на нормальный—розовый. 

Новый признак начкнающегося легечного туберкулеза. 
Венский врач Карплюс обратил вниманае ня своеобраз- 

ное явление, наблюдающееся пря таберкулезе легких, уже 
при самой ранней его стадпи, когда врач обычными извест- 
ными до сих пор способами ке может определить пикакпх 
измененяй в легких, а потому открытие это имеет огромное 
значение. 

Больного заставляют произносить гласные буквы—а, о, 
н т. ди втоже время выслушиявают стетосксном (докторская 
трубка) его грудную клетку. Если имеется начальный тубер- 
кулез легких, то, эместо однях гласпых, произнссимых боль- 
ным слышны другие: вместо «е» часто слышатся ‹н» или ‹аз, 
вместо „о“ слышнтся „8“, вместо „у“ слышится „а“ или, 
реже, ‹и» и т. д. Это явление об‘’ясняется тем, что ввуко- 
проводность легких человека заболевшего туберкулевом, 
отлнчается от звукопроводности здоровых легких, вследствяе 
образующихся в больных легких скоплений слизи, 
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