


ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ДВА года тому назад, 9 мая 1945 года, весь совеТСКIIН народ с ликованием праЗДНОВ;I.1 
nfpBblli День Поб~ды - день славы СоветсО<ой АРМIIИ, на-голову раЗГРОМlIвшей 

фillUIIСТСКУЮ ГермаНIIЮ. 
Через че:,ыре месяца после разгрома Германии под удараМII Красной АРМИII It 

союзных вонск капитулировала импеРllаЛlIстическая ЯПОНIIЯ. 
Еще задолго до полнон победы над Германией товаРIIЩ Сталин указывал. 'ITO 

советское государство выйдет из войны сильным и еще более крепким. 
В то время, когда советские войска ГроМII_Ш опзтки фащистских ПОЛЧIIЩ. окопав 

ШIIЛСЯ в БеРЛllllе, наша паlJТИЯ 11 праВlIтельство, lIаш ве.,I1КIIЙ СтаЛIIН уже на",еЧ3.111 
,-онтуры новои послеВО('1II lii пятилетки восстаНОВ.1еНIIЯ и раЗВIIТIIЯ народного хозяiiства 
СССР. 
Н первые же месяцu после разгрома фа l 'тской ГfрмаНIIИ рабочие и инженеры 

,ОlJетских преДПРИЯТllii в честь победы стаЛII выдавать стране новую ПРОДУIЩIIЮ. БЫЛI\ 
~KOHCTpy"pOBaHЫ и стаЛII выпускаться прекрасные автомаШIIНЫ «Победа». Ко.~омеllские 
Мi1ШltIlQС rpOltTc.lII создали мощный паровоз «Победа». Н честь победы донбассовцы 
во,·стаll<llI.1I1вали шахты. Электрики, СТРОlIтели. маШИНОСТРОlIтелll с энтузиазмом ПрlI
НЯЛIIСЬ восстанавливать величайшую Гllдроэлектростанцию Европы - Днепрогес. По 
всей советской страие закипела СОЗllдаТfльная работа. НОВЫЙ пятилетиий план ста 1 
СоеllОЙ программой трудящихся СССР. 
Сейчас по ННИЦllативе ленинградских раБОЧIlХ всю страну охваТI\ЛО могучее BC~

народное движение за досрочное осущесТВJlение плана второго года послевЩ.нноЙ 
(Та.111I/СКОЙ пятилеТКII. РабоЧllе и служащие, IIнжене-ры 1. колхозники ВЗЯЛII на себя 
обязателы:тва завершить годовой план выпуска ПРОДУКl(ии к 7 ноября - ко iню веЛII 
кего юбилея - ТРllдцатилеТIfЯ советской влзсти. 

БОЛЬШllе ПРОIIзводстпеJtJtые победы уже одержаны советскнми людьми к веЛIfКII f 

праздникам - 1 мая 1947 года, ко второй ГОДОВЩliне Дня Победы. 
Восстановители Днепрогеса пуСТИЛII первую мощную турбllНУ электростаИЦИII. Всту

пиди в строй действуюших предприятий многие 11 МИОГllе шахты Донбасса, разрушенные 
немцами, многие заводы и фабр"ки Украины, Белоруссии, ПрибаJJТИЙСКИХ советских 
':IЩllаЛJ\СТНЧеских республик. 

R разных концах нашей РОДIIНЫ развернулись новые грандиозные стройки. 
В ТБорческом труде встречают вторую ГОДОВЩIfНУ Дня По6ед.ы КО,IХОЗНИКИ советской 

страны. На долю нгших колхозов 11 совхозов выпала почетная обязанность создать 11 
нашей стране Ifзобилие продуктов. В ответ на исторические решения февральского 
ПЛЕ'нума ЦК ВКП(б) по сельскому хозяйству. миллионы колхозников. рабочих и слу
Ж,ШIIIХ совхозов 11 МТС в Пllсьмах к товаРIfЩУ Сталину взяли на себя обязательства 
по скорейшей перестройке нашего сельского хозяйства. 
Машннострои1'еЛИ направляют в деревню новые тракторы , новые посевные 11 убо-

рочные машины. 

Вместе со всей страной ВСТУПИЛI\ в мог~чее творческое соревнование за досрочное 
выполненне народнохозяйственного плана 1947 года все работники и уча1Uиеся ремес
,1енных. железнодорожных учнлищ и школ фаБРlIчно-заводского обучения МИНlIстерства 
трудовых резервов. Они взяли lIа себя обязательство обеспечить подготовк} 11 выпуск 
в 1947 году необходимого количества молодых квалнфнцнрованных рабочих. 
БОЛЬШIIМИ успехаМII в созидательном напряженном труде встреТIIЛИ все совеТСКllе 

люди два велнких праздника - День 1 мая и День Победы - 9 мая. 
В первомайских призывах ЦК ВКП(б) к 1 мая 1947 года сказано: «Рабочие, крестьяне. 

сов('тская интеллигенция! Боритесь за выполнеНllе и перевыполнение послевоенного 
пятилетнего плана, за подъем народного хозяйства, за дальнейшее повышение мате 
РllалыlOГО благоСОСТОЯНИЯ If культуры советского народа!:> 
В борьбе за ОСУ1Uествление этнх великих задач каждый совеТСКIIЙ паТРIIОТ отдаст 

псе {' БОН СИ.1Ы. все СВOJI знания. 
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Научно-популярныи журнал 
рабочеи молодежи 

Министерства ТРУАОВЫХ 
Резервов 

Год издания 17-0 АДРЕС РЕДАКЦИИ: Мос"ва, РождествеН1Са 4, 1М. К б-90-61. 

В. НИКОЛЬСКИй, доктор исторических наук 
Н. ЯКОВЛЕВ, до/(,тор филологичес/(,их наук 

I{AK к ВОЗДУХУ, которым мы дышим, привыкли мы с 
детства к нашей родной речи - русскому языку. Слу

шая слова матери, мы УЧII,llИСЬ не только мыслить, но и 

чувствовать, привыкли не только говорить, но и пере

живать радость и горе. 

Родная речь для иас одновременно и мысль, и чувство, 
11 повод К действию. Правильное и во-время сказанное 
CJIOBO способно поднимать людей lIа подвиг. Вооружен
ные словом ЛеНlIна, народы России свергли власть поме
щиков н капиталистов. Воодушевленные словами Сталина, 
народы Советского Союза изгнали с родной земли не
мецко-фашистских захватчиков. 
Русский язык - один из богатейших языков мира. 

В нем сотнн тысяч слов, то глубочайших по мысли, то 
нежнейших по чувству, то твердых и гибких как сталь, 
способных будить мысль и волновать сердце. 
«Карл У, рнмский император, - писал Ломоносов, -

говаривал, что ишпанским языком с богом, французским 
с друзьями, немеЦКIIМ с неприятелями, итальянским с 

женским полом гоаорить ПРИЛIIЧНО. Но если бы он рос
сийскому языку был искусен, то, конечно, к тому присово
купил бы, что им со всеми оными говорить пристойно , 
ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, жнвость 
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, 
сверх того богатство и сильную в изображениях крат
кость греческого и латинского языков». 

На русском языке Пllсали величайшие поэты Пушкин и 
Лермонтов, искуснейшие мастера прозы Толстой и Гор ь 
кий, тонкие ценители красоты Белинский и Чернышевский. 
На русском языке написаны труды глубочайших мысли
телей и вождей трудящихся - Ленина и Сталина. 

МЫСЛЬ В ОДЕЖДЕ ЗВУКА 

я ЗblК неотделим от мысли. На каком бы языке человек 
ни говорил, ОН мыслит словами. Думая, человек не 

только рисует в мыслях предметы своих дум, но и мыс

ленно называет их словами. Даже во сне люди часто дви
гают губаМII. Следовательно, не только речь, но и мысль 
человека членораздельна. 

Мысль может быть rвыражена не одиими звуками. 
Можно ГОВОРIIТЬ движениями рук и тела, рисунками; 
можно объясняться, указывая на какие-либо предметы. 
Глухонемые, например. выражают свои мысли движе
ниями рук и пальцев. Но и во всех этих случаях работа 
нашего мозга тесно связана с каким-нибудь способом 
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наружно выражать свои мысли. Ученые, наблюдавшие 
глухонемую и слепую от рождения девушку, заметил, что 

она во время сиа продолжала шевелить пальцаМII. 

Работа мозга у человека тесно связаиа со способностью 
речи. Великий английскиii естествоиспытатель Чарлз Дар 
вин сказал: «Длинная и сложная нить мысли не может 
развиваться без помощи слов, как длинное вычисление 
без употребления формул и алгебраических знаков». 
Из всех способов людей сообщаться друг с другом 

только звуковая речь смогла стать достоянием всего 

человечества и превратиться в могучее орудие культуры. 

Человеческая речь - это сама мысль, одетая в одежду 
звука. Наш родной язык - это наше сознание, вопло
щенное в звуках. От мысли к речи - лишь один шаг. Не
даром Ленин иазывал любое грамматическое предло
жение «ячейкой», «клеточкой» человеческой мысли. Ведь 
отдельное предложение - это простейшая целая мысль, 
выраженная словами. 

«Непосредствеиная действительность мысли - это язык» , 
писали Маркс и Энгельс. В этих словах выражена самая 
суть языка. 

МИРОВЫЕ ЯЗЫКИ 

Я ЗЫКОВЕДЫ подсчитали, что иа свете - от двух до 
трех тысяч языков. Некоторые из них распростра

нены столь мало, что их понимают лишь сотни людей. Но 
есть мировые языки, которые распространены '13 несколь

ких частях света. 

Русский язык называется мировым потому, что он рас
пространен не только в СССР, но и во многих других 
странах. Русский язык изучают во всех славянских стра
нах. В Чехии и в Болгарии он давно введен в средних 
школах. Сейчас, после Великой Отечественной войны и 
победы над фашизмом, популярность русского языка в 
странах Восточной Европы возросла еще сильнее. Его 
изучают теперь и в Румынии И В Финляндии. Многие це
нители советской и русской культуры изучают русский 
язык также в Англии 11 Франции. Русский язык издавиа 
распространился и на Востоке. Благодаря торговым сио

шениям его знают в Северном Иране. Много людей, 
умеющих говорить по-русски, - в Монголии, Синцзяне и 
Маньчжурни. А переселенцы еще в давние времена занесли 
его в США и в Канаду. 
Даже в 1926 году (более свежих данных, к сожалению, 

пока нет) русский язык на земном шаре, по самым при
БЛIIЗИТельным подсчетам, употребляли более 250 миллио-
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нов человек, Из них 90 миллионов человек употребляли 
его как родной язык, остальные пользовались им, как 
вспомогательным международным языком, наряду со 

своей родной речью. С 1926 года, несомненно, распро
страненность русского языка во всем мире сильно воз

рссла. вместе с pJCTOM популярности И значения первой в 
мире страны социалазма. 

На другом мировом языке - английском, - как на 
родном, говорит население Англии, США и английских 
доминио ,:ов : Австр элии Новой Зеландии , Южной Африки, 
Канады. В качестве междvнародного английский язык до
вольно распространен в Индии, Китае, Египте и в стра
нах Ближнего Востока. Всего английским языком поль
зуются около 540 миллионов человек, Родным же его 
СЧlIтают 170 миллионов человек в том числе 106 миллио
нов - амер"канцы в США и 47 миллионов - англичане 
lfI самой Англии. 
Среди менее распространенных мировых языков -

ФР,анцузскиЙ. На земиом шаре им пользуется около 107 
милл ионов человек, в том числе РОДНQЙ он для 45 мил
ЛllOнов человек, ПРОЖlIвающих во Франции, Бельгии, на 
западе Швейцарни, на острове Гаити и отчасти в Ка
наде, США и I! Северной Африке. 
Есть межД . нцодные языки и на Востоке. Один из 

крупнейших в мире языков - китайский. Правда, он 
распространен тол .ко в самом Китае, да и там делится 
на стол _ ко наре~ий, что даже сами китайцы, жители од
HIIX ПРОI3!lнциli, не вполне понимают жителей других 
ПРОВИНЦИII. Однако в KIITae есть язык, который понитен 
каждом j грамотному человеку. Это язык так называе
мых .иеРОГЛllфОВ - письменных знаков, которым пишут 
КИТilИЦЫ. 

i1ероглифы - это очень сложные рисунки, состоящие 
из штрихов. Каждый иероглиф обозначает целое понитие. 
НаПРlIмер, понятие «лошад,» по-китайски Пllшется одним 
таким знаком, I,онятие «человек» - другим И т. д. Иеро
глифы можно читат~, и не зная их литературного произ
ношеНJlЯ, Когда китайцы или др угие народы Дальнего 
Востока не могут понять друг друга в устной речи, они 
обмениваются заПlIсками и таким образом молча разгова
ривают друг с другом. 

Из Китая письмо китайских иероглифов проникло еще 
в глуСокой древности в Корею, где и сейчас пр"меняется 
наряду с национаnc н::>й письменностью а из Кореи в 
начале V века нашей эры - в Японию, ~оторая до этого 
еще была днкой, некультурной страной и не имела пись
менности . 

РаСПРОСТРllllилась китайская письменность также и в 
ча~ти Индокитая. Таким образом , письменный язык ки
таиских иероглифов стал своего рода международным 
языком на Дальнем Востоке, понятным грамотным людям 
во многих странах. 

BTOpo;i международный язык на Востоке - арабский. 
На ара :ском язык~. как на родном говорит около 40 мил
лионов человек в Марокко, Египте, Сирии , Аравни, Ираке. 
А с тех пор, как этот язык сделался языком реЛIIГИИ 
м усул ман (на нем наПllса на их свяшенная книга коран), 
он распространился по B(~eMY Ближнему Востоку. Всего 
арабским языком как международным пользуется до 200 
миллионов человек в различных странах. 
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МЕЖдУНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЛКИЕ ЯЗЫКИ 

'к РОМЕ международных, есть на свете IIЗЫКИ с более 
ограниченным P,H:llpoCTpaHeHlleM. OHII почти не из у

.. аются .и.ругнми национаJll.>1I0СТЯМИ. Пользуются ими пре
ИМУЩl::ственно только как родными. Однако каждый из 
них pacllpucTpaHeH не в одной, а в неСКОJIЬЮIХ СТРilнах. 
1\. ТаКИМ меЖДуНаЦlIональным языкам ОТНОСЯТСЯ: IIСПаН
скии, на котором, кроме ИСПilНИИ, говорят все страны 

JlаТИНСКОЙ Амеl'ИКИ' за исключеНllем Бразилии, порт~галь
ски.I, ни коп"РОМ, кроме мален ... КОd IIОРТУГ"JШИ, ГОtlОрит 
саман оо" ьша,~ реСllублика IОжной АмеРIIКИ - БраЗИЛИЯ, 
и ГОЛ il аНДСt-.И,i, применяемый в самой Голландии и на 
Мала.,СКIlХ островах. 

Что же каСается немецкого языка, на котором пеежде 
ГОВОРИJIO до !Ю МIIЛЛИОНОВ человек в ГермаНIIИ, Австрии, 
ШвенцаРlIlI, отчасти в Чехословакии и j lольше и 13 оыв
ШIIХ немецких КOJIOНИ!lХ в Африке, то теперь он перестал 
быть международным языком. В реЗУЛЬТате чудовищных 
преступленюi гитлеровской Германии, которая ПЫТilЛilСЬ 
не только уничтожить все языки, кроме немецкого, но и 

поработит" все миролюбивые народы, немецкий язык по
терял свое былое значение. после окончательной победы 
над германским фашизмом распространение немецкого 
я~ыка НаСТОЛ"КО умеllЬШИЛОСЬ, что И3 международного он 

ПОЧТII стал уже просто национальным языком. 

Переходя от самых крупных языков в мире к самым 
мелким, мы наблюдаем во всех более или менее отста
лых и глухих уголках мира огромную пестроту языков. 

Даже в сравнительно культурной Индии 319 миллионов 
населения (по переписи 1921 года ) говорят на 223 языках. 
Еще мел ... че языки в АфРlIке: 50 МИЛЛIIОНОВ Наиuолее 

культурных негров - банту - говорят на 75 языках; 
слеДОВJТеJIЬНО, одним языком пользуется в среднем около 

600 тысяч человек. Менее культурные суданские негры 
fOBOP ,IT на 435 языках, а насчитывается их до 45 МIIЛ,~ИО
нов. В среднем ОДНIIМ языком у них пользуется всего 
около 100 тысяч человек. ' 
Но особенно много мелких языков и наречий среди 

коренных жите~ей Южной и Северной Америки, так на
зываемых индеицев, а также в Австралии, на острове 

/(итайский ЯЗЫК иероглифов зачастую заменяет 
рагговорнuю речь. 



МиlCllуха-Маклай ОТАtечал, что жители близко располо
женных деревень Новой Гвинеи часто не nОJtиАtают друг 

друга. 

Новая Гвинея и т. д. В Северной Америке известно около 
100 языков 11 наречий индейцев, причем на каждом из 
них в среднем говорит только по нескольку тысяч чело

век. В Австралии насчитывают сейчас около 50 тысяч 
человек коренных австралийцев. Они дробят;:я на не
сколько сот племен, и каждое племя говорит на особом 
языке. Для взаимного общения здесь существуют общне 
для многих племен языки жестов, похожие на речь наших 

глухонемых. 

Известный русскиi'r путешественник Миклуха-Маклай, 
который первым из европейцев посетил остров Новая 
Гвинея и провел много времени среди жителей этого 
острова - папуасов, рассказывал, что обитатели двух 
деревень, между которыми всего один час ходьбы, часто 
не понимают друг друга. И ему, отправляясь на расстоя
ние более суток, приходилось брать с собой по нескольку 
переводчиков и разговаривать с ЖI1Телями через их це

почку: каждый IIЗ них переводил другому вопросы и 
ответы, пока это не ДОХОДIIЛО до самого Миклухи-Маклая. 
Такое дробление на языки и наречия характерно для 

самых диких и первобытных племен на земле: чем менее 
культvрно население, тем более у иего языков и тем 
мельче эти языки. 

МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ 

l{ РОМЕ живых, на земле есть и меРl'вые языки. Таков, 
например, латинский язык, на котором говорили жи

тели древнего Рима. Древний Рим завuевал в свое время 
все страны побережья Средиземного моря. Язык древних 
римлян - латинский язык - сделался международным 
языком во всем древнем мире. К началу средних веков 
не осталось населения, которое бы говорило на латинском 
языке как на родном. Однако латинский язык продолжад 
существовать. На Западе его взяла под свое покровитель
ство католическая церковь. Все богослужебные книги ее 
писались на латинском языке. А так как возле церкви 
тогда начала зарождаться наука, то и языком средне

вековой наукн стал латинский язык. В университетах 
Западной Европы дО XIV-XV веков лекции студентам 
читалнсь исключительно на мертвом латинском языке. 

Все научные сочинения дО XVII века и даже позднее 
Пllсал ись только на латинском языке. Поэтому до сих пор 
латинские слова употребляются во многих науках - в 
меДНЦlIне, ботанике, зоологии и др. 
К таким же мертвым языкам, но сохраняющим еще 

большое значение благодаря богатству литературы, ко
торая осталась на них, относятся древнегреческий, на 
котором написаны произведения великих философов If 

писателей древней Греции, древнееврейский, на котором 
наПllсана бl~бЛИЯ, священная книга евреев и христиан, 
санскритскии, древний язык Индии, на котором напи
саны священные книги буддистов и индусов, наконец, 
старославянский язык, на котором написаны первые 
КНиги славянских народов. 

Одна.ко есть и такие языки, иа которых не сохранилось 
никаКОII литературы. От них осталось только несколько 
надписеil, вырезанных какИм-нибудь древним царем на 
скалах в память о свонх подвигах. Такие язык!! прихо-

з 

Дится изучать историкам, чтобы по этим надписям узна1'Ь 
о самом древнем периоде истории человечества. Таков 
этрусский язык, надписи на котором в Италин ученые до 
сих пор не могут как следует прочитать. ДО ХУ" 1 века 
на левом берегу Нижней Эльбы сохранялся славянский 
язык , так называемый по q аБСКllli. На берегу озера Севан 
11 в других местах Советского Союза сохранились па
МЯТНики халдского языка. Клинописные надписи на нем 
видны очень высоко на прибрежных скалах, и удиви
тельно - K~K туда могли забраться люди, чтобы высечь 
эти на~ПИСИ I Халдские надписи - самый древний пись
менныи источник по истории народов нашсil Родины. 
Наконец, есть и такие мертвые языки, о которых мы 

знаем, что они существовали, но на которых не осталось 

ни надписей , ни литературы . Известно, что в центральной 
и северной Германии к востоку от реки Эльбы пер во
начальное население было сплошь славянским. Об этом 
говорят. названия городов н фамилии коренных местных 
житедеи. Известно, что названия всех крупнейших не
мецкнх городов к востоку от Эльбы происходят от сла
вянских имен. Таковы, например, Берлин , Дрезден -
Драждяны (от славянского слова «дрязга» - лес) 
Лейпцнг - Липск (от слова «липа » ), Штеттин - ЩеТIIНО: 
Иена - Една и т. д. Наконец, фамилии таких известных 
немецких философов и ученых . как Лейбниц, Кант, 
Вирхов, таких генералов, как Зейдлиц, Клаузевиц и др., 
происходят несомненно от славянских слов. Кант, на 

пример, по-пол ьски и сейчас произносится «конт», что 
значит «кут», то есть угол. 

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ЯЗЫКОВ 

Е СЛИ подсчитать все мертвые языки, то окажется, что 
две с лишним тысячи живых, современных языков _ 

цифра сравнительно небольшая. Мертвых языков, на ко
торых уже не говорят, было во много раз больше. Таким 
образом, ~eCTpOTa языков, которые существуют и приме
ня!,Отся сеичас, ничтОжна по сравнению с великой пестро
тои существовавших прежде, ныне отживших языков. 
НО сколько бы языков ни было на земле, как бы 

дробны и нераЗВI\ТЫ они ни были, каждый из них может 
служить орудием культуры, на каждом можно развить 

Вырезанная на KaAtHe надпись донесла до нашего speAleHU 
память об 3ТРУСС"ОА! языке. 



Способность обезьяны копировать поступки человека дает 
вОЗАIОЖНОСТь научить ее есть с помощью вилки . .. 

письменность. В нашей стране только после Октябрьской 
революции многие народы получили свою письменность 

и литературу. Раньше они не имели ее. На многих языках 
впервые прозвучали слова Ленина и Сталина, слова ми
ро:;\ых писателей Пушкина, Шекспира, Мольера и др. 
Среди наших прежде угнетенных национальностей по

явились свои писатели и поэты - Джамбул у казахов, 
Сулейман Стальский у лезгин и т. п. Впервые на основе 
развития социалистического общества, в результате ле
нинско - сталинской национальной политики, в нашей 
стране явил ась возможность осуществить равноправне 

всех народов и языков. На каком бы языке ни говорили 
граждане необъятного Советского Союза, как бы ни отли
чались их слова по своему звучанию, выражают они одно: 

бесконечную преданность делу строительства коммунизма 
в нашей стране, делу Ленина-Сталина. 
Но если это так, если на любом языке можно выра

жать одни и те же мысли, одни и те же чувства, одии и 

те же переживания, то откуда же произошло все это 

великое разнообразие языков? Почему люди не говорят 
на одном языке? Ведь тогда все могли бы без труда по
нимать друг друга. А между тем мы 'видим как раз 
обратное. Чем больше люди нуждаются в том, чтобы по
нимать друг друга, тем больше у них языков. 
Чтобы объяснить это, необходимо ответить на основной 

вопрос: как люди научились говорить? 

ГОВОРЯТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ? 

Ч ЕЛОВЕК происходит от животных. Современная наука 
показала это совершенно точно. Нельзя ли предполо

жить, что и человеческая речь тоже развилась из какой-то 
речи, которая, может быть, существует у животных? 
Наиболее близко к человеку по строению тела и умст

венному развитию стоят обезьяны, а из обезьян - чело
векообразные обезьяны: шимпанзе, орангутаны и другие. 
Поэтому многие ученые старались выяснить, не говорят 
ли обезьяны, нет ли у них языка. 
Уже Дарвин отмечал, что многие обезьяны издают 

звуки, способные привести других обезьян в то же на
строение духа, которое они сами переживают, - веселое, 

тревожное и т. п. Количество таких звуков у обезьян 
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довольно велико, во всяком случае больше, чем наблю
дается у самых умных домашних животных. 

Один американец, некий Гарнер, всю свою жизнь по
святил изучению вопроса, есть ЛII у обезьян язык. Он 
мноГие дни и ночи проводил в зверинцах, заходил в 

клетки, наблюдал за обезьянами целые часы, даже на
учился, по его словам, «разговаривать» с ними, то есть 

научился подражать им и ПРОИЗНОСIIТЬ такие же звуки, 

как они. Однако при всем своем увлечении он пришел к 
выводу, что «обезьяны вообще не ведут связного раз
говора; их речь обыкновенно ограничивается одиночными 
звуками или криками, которые повторяются одинаковым 

образом. Предполагать же, что их разговор разрабо
тан . " - это значит утверждать безрассудное». 
Лет двадцать назад много ,внимаНIIЯ уделил изучению 

этого вопроса американский ученый Роберт Иеркс. Он 
привлек даже одну пианистку, чтобы она помогла ему 
записать на ноты обезьяньи звуки. В 1925 году Иеркс 
выпустил книгу «Понятливость шимпанзе и ее звуковые 
выражения». К книге был приложен «словарь» обезь
яньего языка, вернее - обезьяньих выкриков. Оказалось, 
что шимпанзе, которые попадают 'в неволю в раннем воз

расте и воспитываются среди людей, обладают способ
ностью произносить до 30 разных звуков, похожих на 
наши слоги. В выкриках шимпанзе уже слышится нечто 
вроде человеческих звуков: гласных и согласных. На
пример, обезьяны Иеркса издавали звуки, похожие на 
согласные «М», «г», «к», «НГ», а также гласные вроде: 

«а», «у» и другие. 

Конечно, словами такие выкрики назвать нельзя, по
тому что обезьяны произносят их только для выражения 
своих мимолетных чувств и настроений. Но можно сделать 
один интересный вывод. Раньше учеиые думали, что 
обезьяны не могут произносить согласных и гласных, ко
торые образуются с помощью языка, потому что нижняя 
челюсть их лишена подбородка (у обезьян нижняя че
люсть впереди скошена по прямой линии). Наблюдения 
Иеркса полностью опровергли это миение. Обезьяны 
могут произносить согласные и гласные звуки, весьма 

близкие к звукам человеческой речи, хотя и не так четко 
и внятно. 

К такому же заключению пришла и русская исследо
_ ватеЛЬНlща Лодыгина-Котс, которая воспитывала в Мос
кве малолетнюю обезьяну шимпанзе вместе со своим 

ребенком. 
Иеркс и Лодыгина пришли к выводу, что обезьяны 

легко подражают любому двнжению человека. Если чело
век сидит или стоит, то обезьяны нарочно передразнивают 
его, копируя rвce движения. Благодаря этому их легко 
научить вести себя в обществе подобно человеку: са
диться за стол, брать в руки салфетку, есть ножом и 
вилкой и т. д. 
Многие чувства обезьяны выражают точно так же, как 

и челове'К. От гнева они сжимают кулаки, стучат ими, 
топают ногами. 

Иногда они как бы «плачут» и «смеются»: в глазах у 
них ПОЯВJlЯЮТСЯ слезы от боли; они хихикают, когда их 
щекочут. Обезьяна может подавать звук голоса, придавая 
ему умоляющий или угрожающий тон. 

... 1/.0 та:же обезьяна Аtожет выучить лишь отдельные 
звуки человеческой речи. 



Широкое nptlAleHeHue UAleeT латинский язык в медицине, 
в ботанике, но разговорное значение ОН утратил. -

Но выяснилОсь также, что, в отличие от попугая обезь
яна не может подражать звукам человека. H~ было 
случая, говорят Иеркс и Лодыгина, чтобы обезьяна по
вторила звуки, которые произносил перед ней человек. 
Иеркс даже специально поставил перед собой цель -
научить обезьяну произносить самые простые слоги, на
пример «папа», «КОКО», «нана». В течение многих недель 
он терпеливо произносил перед обезьяной эти звуки. Он 
пытался научить ее добровольно произносить их, давая 
ей понять, что 'Вслед за произнесением, например, слогов 
спапа» отворится дверца специально устроенного ящика, 

IIЗ которого она сможет достать фрукты. Обезьяна, думал 
Иеркс, догадается D конце концов, что ей иадо произ
нести «папа», чтобы получить фрукты. Несмотря на '1"0 
что этот опыт повторялся много недель подряд, обезьяна 
ни разу не произнесла вслед за человеком самого про-

стого сочетания слогов. • 
Таким образом, даже, самая умная обезьяна добро

вольно не подражает звукам человеческоii речи. И все 
же оказалось, что с помощью специальной дрессировки 
обезьяну можно научить произносить слова. Этим занялся 
американский исследователь Фернесс. Чтобы научить 
своего орангутана произносить такие слова, как «мама» 

или «папа», Фернесс приближал свои губы вплотную к 
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губам орангута на и ПРОИЗНОСJlЛ слово. При этом обезьяна 
чувствовала, как двигаются человеческие губы. Фернесс 
бился ровно шесть месяцев - изо дня в день. Но по 
истечении шести месяцев обезьяна стала произносить 
слово ~:папа». Фернессу казалось даже, что она стала 
пони мать значение этого слова. На самом деле она, ко
нечно, не понимала этого, а просто восприняла слово как 

кличку своего хозяина. Фернесс научил затем свою обезь
яну произносить слово «кеп» - по-английски «чашка». 
И когда она однажды заболела, Фернесс уверял, что она 
специально произнесла это слово для того, чтобы еЙ 
подали пить. 

Другие амернканские ученые, супруги КЭЛЛОГ, тоже 
научили свою обезьяну шимпанзе произносить слово 
«папа» . Следовательно, случаи обучения обезьян произ 
ношению человеческих слов не единичны. Но что же эти 
случаи показывают? Можно ли обезьяну научить гово
рить, как говорит человек? 
Все эти случаи доказывают только, что обезьяну нельзя 

научить говорить по-настоящему. Если обучение слову 
«папа» потребовало целых шесть месяцев, то сколько 

слов может выучить обезьяна за всю свою жизнь? В 
человеческом языке много тысяч слов. А обезьяны редко 
долго живут в неволе. В лучшем случае обезьяна, если 
она преждевременно не умрет, выучит 10-12 отдельных 
слов за всю свою жизнь. Но ведь человек говорит не 
только словами, а целыми предложениями. Человек вы
ражает сложные мысли и произносит длинные фразы. 
Значит, научить обезьяну настоящей человеческой речи 
невозможно. 

ОБЩЕСТВО, МЫШЛЕНИЕ, ЯЗЫК 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, опыты подтвердили, что хотя обе
зьяна и способна произносить человеческие звуки -

гласные и согласные, но к языку, к речи все-таки не

способна. 
Дело в том, что наш язык есть прежде всего сргдство 

выражать мысль. Когда мы говорим, мы как бы одеваем 
нашу мысль 'в одежду звуков и делаем ее доступной дли 
всего общества. Поэтому человеческой речи можно на
учиться лишь тогда, когда у животного появляется мысль. 

Без мысли не может быть и речи. 
Человеческий язык начинается не с отдельных слогов 

или звуков. Слоги и звуки сами по себе Нl!какой мысли 
еще не выражают. Чтобы выразить самую простую мысль, 
мы должны сказать целое предложение, в котором выра

жается эта мысль. Значит, человеческая речь начинается 
не со звуков, а с целых предложений. Это впервые от
метил знаменитый русский языковед Буслаев. ОН писал 
в 1875 году в своей книге «Историческая грамматика 
русского языка»: «Из истории всякого языка убеждаемся, 
что первоначальная форма, 'в которой выразился дар 
слова, есть уже целое предложение, что совершенно 

согласно с истинным назначением слова передавать мысли 

членораздельными звуками, ибо только в целом предло
жении мысль может быть выражена». 
Следовательно, даже у наиболее развитых животных, 

у человекообразных обезьяи, не может быть человеческой 
речи, потому что у них нет мышления, нет и общеС1'ва, 
а без общества и мышлеиия не может существовать и 

язык. 

(Окончание следует.) 



Ннж. М. АРЛАЗОРОВ и Б. ВОРОБЬЕВ 

У КОЛbIБЕЛИ НАУКИ О 

ПОЛЕТЕ. 

ТbIСЯЧА восемьсот девяносто седь
мой год ... Тихо на улицах ста

рой Калуги. Плавно струнтся в ЖII
вописных берегах полиоводная кра
савица Ока. На окраине города в 
мален!:>ком домике живет 11 работает 
местный учитель физнки КонстаНТJlН 
Эдуардовнч Циолковский. 
Одна из двух комнат маленькой 

квартиры служит ему лабораторией, 
мастерской и спальней. В комиате так 
тесно, что для кровати уже нет места, 

и Циолковский спит на верстаке. 
Полет. Вот что больше всего волнует 

ученого. Над этим 'вопросом он рабо
тает давно, упорно проектируя гигант

ский цельнометаллический дирижабль. 

Ряд моделей стоит на столе. Они 
уже подтвеРДllЛИ некоторые расчеты 

и выводы, но гдаВНОе остается неиз

вестным - какими же будут величи
ны сил, действующих на них в по
лете? Во время полета любого лета
тел ьного аппарата воздух, 'встречаясь 

с ним, тормозит его двнжение. Эту 
вредную силу воздуха называют ло

бовым сопротивлением. Ее-то и на
чал изучать Циолковский. 
Циолковский не был первым в деле 

изучеНIIЯ законов сопротивления 'воз

духа. Еще за пятьдесят лет до него 
русский моряк Черносвитов, проек
тировавший воздушный корабль, 
занялся этим вопросом. 

ЧеРIIОСВИТОВ использовал метод, 
применявшийся в морском деле. Там 
,перед постройкой корабля протаски
'l3али его маленькую модель в бас
сейне, чтобы изучить сопротивление, 
оказываемое ему водой. Черносви
тов, протаскивая модель воздушного 

корабля в воздухе, изучал возни
кавшее при этом лобовое сопро
тивление. 

Свои первые опыты в области аэро
динамики Циолковский проводил с 
nОАtoщыо двух труб, nОlttещеЮIЫХ на 

крыше дОАЩ. 

ЦИОЛКОВСКIIЙ ПОСТУПIIЛ ииаче. Не
обязательно двигать модель в не
['одвижном воздухе. Можно. наобо
рот, сделать модель неподвижноii, 

поместив ее в набегающем потоке 
воздуха. Ведь для рождения силы 
сопротивления важно только, чтобы 
тело перемещалось относительно воз

духа. Мысль о таком более удобном 
способе исследования была заимство
пана IIЗ трудов. знаменитого химика 

Менделеева. 

Для первых опытов Циолковский 
использовал естествеиный поток
ветер. На крыше своего маденького 
домика он разместил параллельно две 

трубы, диаметром 25 и длиною 75 
сантиметров каждая. В одиой из труб 
устанавливалась ПJIоская плаСТl!нка, 

в другой - модель, подвергавшаяся 
испытаниям. Модель и пластинка 
соединялись между собой стержнем, 

который в своей средней части за
креплялся на острие и мог вращаться 

в горизонтальной плоскости. Когда 
силы СОПРОТlIвления модели и пла

стинки, действовавшие на концы 
стержня, были одинаковы, система 

находилась в равновесии. Если же 
равенства не было, то под действием 
большей силы стеJ:>жень поворачи
вался. 

Даже такОе грубое, несовершенное 
устройство убедило Циолковского в 
праВИЛЬНОСТII его предположений и 
показал о что он находится на пра

вильном 'пути. Тогда Циолковский 
развил свою идею дальше. ОН .отка
зался от услуг ветра, которыи все 

время менял свою силу и направле~ 

ние, и решил создать искусственны и 

поток воздуха, скорость которого 

можно было бы регулировать. Так 
родил ась идея аэродинамической 
трубы. 

«Воздуходувка», как назвал 
Константин Эдуардович постро
енную им машину, имела ло

пастной вентилятор, приводив
шийся 'во вращение грузом до 
10 ЮIJIограммов. Движение ло
пастей гнало воздух. В потоке 
воздуха, выходившем из устья 

прибора, ученый устанавливал 
модель. 

Циолковский знал, что в 
естественных условиях лета

тельный аппарат обтекается 
плавными струями воздуха. 

Такие же условия надо было 
создаТi? и для модели. Констан
тин Эдуардович поставил на 

выходе потока специальную решетку 

для выпрямления струй воздуха, за
вихрявшихся от вращения лопастей. 
Такие решетки сохранились и до на-
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Проект «воздуходувки» Циолковского. 

ших дней. Они есть в любой совре
менной аэродинамической трубе. 
Искусственный воздушны~~ поток, 

полностыо 'соответствовавшии потоку 

естественному, был создан. На по
мещенных в него моделях возникаЛII 

аэродинамические силы. (8 том числе 
и сила сопротивления.) Оставалось 
только измерить ее величину. 

Циолковский решил и эту задачу. 

Модель, расположенная перед уст"ем 
воздуходувки, под действием потока 
стремилась удалиться. Это обстоя
тельство и использовал ученый для 
замера СОПРОТlIвления. 'Модель на 
специальной подставке плавала в не
большом металлическом ящике, на
полненном водой. Когда от действия 
вентилятора модель начинала дви

гаться, она даВllла на верхний конец 
маятника из тонкой железной прово
локи. По величине отклонения ниж
него конца маятника можно было 
судить, чему равна сила. 

Циолковский очень глубоко 11 

серьезно относился к проводимой им 
работе. Он изготовил более ста бу
мажных моделей самой различной 
формы и в результате их испытаннii 
написал работу «Давление воздуха 
на поверхности, введенные в искус

ственный воздушный поток». 
Эта работа была первым в мире 

исследованием в области новой, толь
КО что народившейся науки - экспе
риментальной (то есть опытной) аэро
динамики. 

Работа была напечатана в жур 
нале «Вестник опытной фИЗИКII » . 3 за
тем Циолковский сообщил о ней в 
Академию наук и научные общества. 
Академия наук, рассмотрев сообще
ние Циолковского, оценила прове
денные им работы. Константину 
Эдуардовичу было выдано денежное 
пособие на продолжеНllе его опытов. 
Так ровно пятьдесят лет назад в 

нашей стране выдающнмся РУССКIIМ 
ученым была создана первая аэро
ДlIнамическая труба - прибор, без 
которого немыслимы была бы изумн
тельные достижения современной 
авиации. 



Наблюдение за моделью в «,аэродина
Мической трубе свободного полета.». 

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ 

ЛОШАДЕй. 

ПРОШЛО пятьдесят лет. Полвека 
ходе испытаний силы, действую

десятков и сотен ученых и инжене

ров Без аВJlации трудно представить 
себе могучую теХНIIКУ наших дней. 
Самолеты летают со скорОСТЯМlt зву
ка, забираются на высоту, измеряе
мую многими километрами, пере

возят тысячи тонн различиых грузов. 

Но ни один новый самолет не под
нимается в воздух без предваритель
ного испытаиия в аэродинамической 
трубе. Современная аэродинамиче
ская труба - это очень сложное со
оружеНliе. Для создания воздушного 
потока в современных аэродинами

ческих трубах затрачивается мощ
иость до 15 тысяч лошаДltных сил. 
Семьдесят пять тысяч лошадей! Если 

бы их заllРЯЧЬ гуськом, то вереНlща 
растянулась бы на 100 километров. 
Скорость потока воздуха в совре

менных трубах достигает 3-4 тысяч 
километроз в час. Это почти в три 
раза больше скорости звука. 

Да и Р<lзмеры трvб выросли до ис
ПОЛИНСКltх. Труба Циолковского сво
бодно умещалас;, в его комнате. В 
помешении для современной трубы 
СМОГЛи бы разместиться десятки, а 
иногда и сотни таких домов, как до

ыик Циолковского. 

Но эти сложные аэродинамические 
трубы в своей основе такие же, как 
" маленька;! труба русского ученого. 
В каждой из них ест, вентилятор, 
создающ·tЙ искусственный воздушный 
поток, решетка, спрямляющая ДВllже

ние возд) ха, специальное устройстао 
для замера сопротнвления и других 

аэродинамических сил. 

LO&peMeHHad аэродинамика исполь
зует самые различные аэродинами

ческие трубы, но среди них наиболее 
распространены два основных типа

трубы прямого действия, у которых 
воздух всасывается вентилятором, а 

затем выбрасывается наружу, и тру
('ы замкнутые, в которых прогоняет
ся один и тот же воздух. 

Труба состоит из всасывающей во
ронки - коллектора, спрямляющей 
l'ешеТКII (которую в свое время пред
ЛОЖИJI Циолковский), рабочей части, 
где располагается испытываемая мо

дель, и диффузора, отделяющего ра
бочую част" от вентилятора с мото
ром. 

LOBpeMeHHble самолеты часто до

стигают таких БОЛЬШliХ размеров, что 
их невозможно помеСТIIТЬ в трубе 

(уже ест" машины с раЗМ<lХОМ 
крыльев около ста метров). Тогда 
ИСIIЫТ<lНИ .1 проводят на моделях, по

добных этltм самолеТ<lМ. 
Такая модел ... в YM~H шенном мас

штабе ТОЧНJ КОПИРjет настоящий са
MOJl eT. Но ддя пол) чения правltльных 
результатов испытаний еще недоста
точно ИЗГОтовить уменьшенную ко

пию самолета. Аэродинамические си
лы возникают в резудьтате взаимо

цействия самолета и воздушного по-
10ка. Это значит, что для получения 
рез Jллатов, соответствующих дей

::твительности, нужно, чтобы, кроме 

подоСин моделей, было еще и подобие 
ВОЗДУШНЫХ потоков. Для этого МО
дел~ располагают в потоке так же, 

как располагается в воздухе настоя

щий caMOJleT, и создают те же соот
ношения между скоростями потока, 

ПЛОТНОстью воздуха и другими вели

чинами, которые возникают в де;iстви

тельности при полете. 

Когда условия аэродинамического 
подобия обеспечены, можно присту
пзть к испытаllИЯМ Включен мотор, 
завертелся вентилятор, и поток воз

духа ХJlЫНVЛ в трубу. Вот он встре
чается с моделью, и возникают аэро

динамичеСКllе силы. 

Эти силы надо измерить. Для из
мерения используют аэродинамиче

ские весы - очеиь точное и очень 

сложное сооружение. Упрощеииая 
схема !!СIIО показы laeT. nO'leMY их на
зывают весами 11 как они действуют. 
Но испытания на маленькой модели 

не всегда дают требуемую точность. 
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Рис. С. КАПЛАН 

ЛэродинаМИКI! устаl!ОВI!Лl!, что точ
I'ОСГ, ЗНЗЧlпел',но возрастает при 

увеличеllИИ размеров модели. Отсюда 
и ВОЗllilКЛО стреМJlеllие к постройке 
гиг аllТСКИХ труб. 

Если вы посмотрите на оборот об
ложки этого журнала, то увидите, 

как свободно чувствует себя целый 
истребитель в такой аэродинаМltчес
кой трубе. Он повис на вершине 
пирам иды под основанием которой 
расположены аэродинамические ве

сы для измерения всех сил, возни

кающих при испытаllИИ . Весы сиаб
жены автоматическими самописцами, 

реГИСТРltрующими все показани!!. Ин
женеры-исследователи из специаль

ной комнаты следят по ним за ХОДОМ 
нспытаНltЙ. Ошt изучают скорость 
потока, плотность, температуру н дав

ление воздуха и другие нужные им 

величины. 

Испытан'lЯ заканчиваются, и по их 
рез льтатам конструктор узнает то, 

что не смогли ему рассказать фор

мулы и цнфры теоретических рас
четов. 

КИНОГЛАЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ. 

1 \ О еще недостат.?чно устан~вить в 
ходе испытанн 1 силы, деIfСТВ',1Ю

щие на самолет. Констр 'КТОрОВ инте
рес\'ет, какова его управляемость, 

может ЛII самолет выполнят ... те или 

другие фнгуры высшего пилотажа. 
Их интересует также, насколько бы-

Схема аэродинамических испытаний 
стрелкового вооружения. 



стро машина выполнит эти фигуры, 
то есть какова ее маневренность. Тут 
уже трубы, о которых мы рассказали, 
не помогут. Надо проводить летные 
испытания. 

Для этого ПРНШЛОсь спроектиро
вать трубу свободного полета. В ней 
модель летает. Ее маленькие винты 
приводятся во вращение электро 

моторчиком, ток для питания кото

рого подается по гибкому легкому 
проводу. С помощью электромагни
тов, отклоняющих рули, испытатели 

управляют полетом модели. 3а поле
том можно наблюдать lIPOCTblM гла
зом, но глаз иногда ошибается, а 
инженерам нужна точность. На по
МОЩь приходят более точные, чем у 
'lеловека глаза, объективы трех кино
аппаратов, снимающих полет в трубе. 
Расшифровывая кадры заснятой кино
денты, специалист может судить о 

пилотажных качествах будущей ма
шины. 

Страшным врагом самолеТа явля
ется лед. Образуясь при полете в 
неблагоприятных метеорологических 
условиях , лед значительно утяжеляет 

машину и тянет ее к земле. Лед, на
мерзший на проводах управления, 

словно замком запирает рули, обре
кая летчика и машину на верную ги

бель. Много сил затрачивается на 
борьбу с этим коварным врагом. На 
помощь работникам науки и здесь 
приходит аэродинамическая труба. 
Специальные трубы дают возмож
ность проводить испытания при низ

кой температуре (до 60 градусов ниже 
нуля) . Это позволяет поставить мо
дель в такие условия, которые невоз

можно создать в дейс'J1ВИТельности 
без риска для жизни. 
Но аэродинамическая труба помо

гает не только конструктору само

летов. Конструкторы моторов, вин
тов, оборудования также пользуются 
ее услугами. Существуют специаль
ные трубы для испытания парашю
тов, винтов, роторов геликоптеров ... 

Даже испытание иовых ви,о.ов во
оружения не обходится без помощи 
трубы. Пулемет надо испытать в усло
виях большой высоты - в трубе по
нижают плотность воздуха. Надо изу
чить, как влияет на полет пули боко
вой ветер, - перпендикулярно к ос
новной трубе располагают дополни
тельную, которая создает боковой 
ветер любой силы. А увидеть, как 
летит пуля в таких условиях, помо 

жет механический глаз - киноаппа
рат, делающий до 40 тысяч снимков 
в секунду. 

Мы заканчиваем наш рассказ о 
трубах. Их существует так много, что 
невозможно описать все их типы в 

маленькой журнальной статье. В за
ключение упомянем еще раз о той 

трубе, с которой мы начали наш рас
сказ. Совсем недавно была предло
жена передвнжная воздуходувка, дей

ствне которОй очень напоминает пер
вую аэрvдинамическую трубу, по

строенную Циолковским в 1897 году. 
Этим как бы отпраздновало свой 
полувековой юбилей замечательное 
изобретение выдающегося русского 

ученого. 

'новости ТЕХНИКИ _ 
.... 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТОИКИ 
с ВАРОЧНО-монтажный трест Ми -

нистерства строительства пред

приятий тяжелой индустрии построил 
интересное приспособление - так н а
зываемые «телескопические стойки», 
сконструированные изобретателями 
М. И. Недужко и Г. Б. Петренко. 
Обычно при восстановлении разру

шенных промышленных зданий во
круг них сооружают леса. Это тре
бует большой затраты rвремени и 
средств. Использование «Телескопи
ческих стоек» для подъема обрушив
шихся металлических конструкций 
полностью освобождает от необходи
МОСТII возвОДить громоздкие леса. 

Приспособление очень просто и на
поминает гигантский фотографический 
штатив. Оно состоит из крестообраз -

r;oro кронштейна , который опирается 
на четыре вертикальных стойки. Од
на пара стоек опорная, другая -
подъемная. Диаметр стойки - около 
полуметра . Каждая стойка состоит 
из двух вставленных друг rв друга 

труб. Внутренняя труба может вы
двигаться, и тогда стойки удлиня
ются. Кронштейн представляет собой 
площадку длиною около 5 метров 11 
шириной почти В 4 метра. ПРИСПОСОб
ление может поднимать сразу 50 тони . 
Подводя домкраты под пару подъ

емных стоек, поднимают констр ук 

цию, находящуюся на кронштейне, 
,1:: высоту рабочето хода домкрата . 
При этом внутренние трубы опорных 
стоек выдвигаются на ту же 'высоту 

н закрепляются . Домкраты опуска-

ются. Поднята!! конструкция на мгно
"енье повнсает только на удлинив

шил,-::н опорных станках. Тогда на
ружные трубы подъемных стоек «осе
дают» под собственной тяжестью на 
опустившиеся домкраты. R таком 
раздвинутом положении подъемные 

стойки фиксируются. Цикл подъема 
закончен. Так как рабочий ход дом
крата мал, то для подъема конструк

ции на большую высоту нужно по
вторить несколько таких циклов. 

С помощью «телескопических сто 
ек» производились rвосстановительные 

работы на металлургическом комби
нате «3апорожсталь». В течение ме
сяца было поднято без применения 
лесов 1 400 тонн метаЛЛНческих кон
струкций. 

, ИСПЫТАТЕЛЬ МИКРОТВЕРДОСТИ 
и ОГДА хотят знать степень твер
.1 \ ДОСТИ металла, его подвергают 
испытаниям на специальных прибо
рах - прессах. С их помощью в ме
талл вдавливается твердый шарик или 
пираМИдка, и по глубине отпечатка 
судят о степени твердости металла. 

Все существующие приборы-прессы 
требуют очень большой нагрузки в 
десятки, сотни и даже тысячи кило

граммов. Но нередко возникает по
требность определить твердость тон
ких поверхностных слоев металлов, 

а также твердость на весьма малых 

участках деталей. Для этого необхо-

димы нагрузка в тысячи раз меньше 

обычных, что невозможно с помощью 
старых приборов. 
В настоящее время Институт ма 

шиноведения Академии наук СССР 
решил эту задачу. Им выпущен при
бор, работающий под нагрузкой всего 
лишь от одного до двухсот граммов. 

Сконструирован он сотрудниками ин
ститута проф. Хруцевским, Е. Берко
вичем и А. Бруновым. 
Полученные на приборе отпечатки 

так малы, что нзмерить их можно 

лишь в сильный микроскоп , дающий 
четырехсоткратное увеличение. Ми-
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кроскоп, соста,вляющий важиую часть 
нового прибора , позволяет измерять 
отпечатки, размеры которых состав

ляют всего пять тысячных долей мил 
лиметра. 

На этом приборе можно определять 
твердость самых малых деталей и 
частиц. Например, твердость частиц, 
отделяющихся от металла при его 

шлифовке; твердость тончайших слоев 
и даже отдельных зерен или крис

таллов в металлах и сплавах. 

Новый прибор дает в руки ученых 
новое и весьма ценное средство изу

чения металлов. 



В. НЕКРАСОВ 

ЕСТЬ ОДIIН IIЗУМИТельный по своим 
физическим и ХlIмическим свой- 

ствам материал. При комнатной тем
пературе он тверд, при 35-40 гра
дусах размягчается и может принять 

лЮбую форму, а при 63-70 градусах 
переходит в жидкое СОСТОЯНllе. Заки 
пает он при значительно более высо
кой температуре, чем вода. 

При нагревании и охлаждении тон
кий слой этого вещества не дает 
трещин. Вещество непроницаемо для 
воды I не входит с ней в соединение. 
Не изменяется оно и на воздухе. 
Это продукт, не подвергаЮЩIIЙСЯ 

порче. Он может сохраняться без 
изменения неопределенно долго. Ни 
время, ни сырость, ни свет, ни холод, 
ни жара не оказывают ВЛIIЯНИЯ на 

его качество. Не знает он также ни
каКIIХ вредителей. Его не разрушают 
ни плесень, 1111 моль, ни мышЙ. ПРIJ 
раскопках египетских пирамид был и 

, : 

атериал 

найдены хорошо сохранившиеся слит
ки этого вещества, положенные n 
усыпальницы фараонов более четырех 
тысяч лет тому назад. Его наХОДИ.1Н 
при подъеме затонувших судов со

хранившимся без изменений после 
десятилетнего пребывания в морской 
воде. 

Этот удивительный материал -
пчелиный воск, второй по значению 
продукт пчеловодства. 

В отличие от меда, образующегося 
из сахаристого сока, собираемого 
пчелами с цветущих растений, воск 
вырабатывается в организме самих 
пчел. Выделение воска у пчел можно 
сравнить с отложениями жира у жи

вОтных при откармливании. Рабочие 
пчелы выделяют воск только во вре

мЯ' обильного медосбора, когда они 
усиленно питаю·.ся. Остальные члены 
пчелиной семьи - матка и трутни ~ 
воска не производят. 

Из особых железок воск выделя
етсн наружу и застывает в виде ТОII

ких, прозрачных чешуек на поверх

ности «восковых зеркалец», располо

женных на нижней части брюшка 
пчелы. 

Воск нужен пчелам для постройки 
сотов, из которых состоит гнездо пче

линой семьи. Используя восковые че
шуйки , пчелы оттягивают белоснеж
ные соты, изумительные по своей 
точности, красоте и прочности по

стройки. Каждый готовый сот, пл'о
щадь которого едва превышает одну 

десятую долю квадратного метра, 

содержит почти 10 тысяч правильных 
шестигранных ячеек. И тем не менее 
на постройку такого сложного соору
жения пчелы расходуют всего около 

150 граммов воска. Благодаря изу
мительному искусс'Гву пчел, этих не 

превзойденных в животном мире зод
чих, 150-граммовый сот в своих тон
чайших ячейках свободно вмещает 
'" килограмма меда и легко выдер
живает такую нагрузку. 
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Рис . Е. ХОМЗЕ 

.Архитектура пчелиной ячейки - ее 
форма, размеры, соотношение частей, 
положение в соте - был!! предметом 
более чем двухсотлетнего изучения. 
Многие выдающиеся ученые - КеП
дер, Реомюр, Вольтер, Дарвин - изу
чали строение пчелиного сота. Они 
пытались найти объяснение загадоч
ной способности пчел строить соты с 
точностью, которая, казалось бы, не
возможна без математическнх расче
тов и специальных измерений. Шести
гранная форма ячеек, размещенных 
с двух сторон сплошной аосковой 
основы, обеспечивает соту наиболь
шую емкость и предельную прочность 

при наименьшей затрате строитель
ного материала. 

Воск добывается БУКВlIЛЬНО грам
мами. В течение асего лета п"еловод 
тщательно подбирает каждую i::OCKO

вую крошку. И все же ежегодная 
добыча воска обычно не превышает 
400 граммов с улья. Во время Оте
чественной войны передовые пчело
воды нашей страны научились полу
чать от каждой пчелиной сем'.и до 
2 килограммов воска. Это - действи
тельно рекордные достижения, ибо 
сотня выдe.r.яемых пчелой восковых 
чешуек весят всего-навсего 25 милли
граммов. Чтобы получить 2 кило
грамма воска, пчелам необходимо 
выделить 8 миллионов чешуек, или 
1 миллион порций воска, так как у 
каждой пчелы одновремеиио обра
зуется только 8 чешуек. 
В настоящее время воск использу

ется более чем в 40 отраслях промыш
ленности. Больше всего расходуется 
воска для нужд самого пчеловодства. 

Из воска делают так называемую 
искусственную вощину - основу сота 

с намеченными очертаниями буду
щих ячеек. На листе вощины пчелы 
быстро - в течение 1-2 суток - от
страивают новый сот. Без примене
ния вощины они затрачивают на ту 

же работу около недели. Освобож
дение пчел от непроизводительного 



lруда дает 11М возможность гораздо 

больше заннматься сбором меда. В 
1946 году только в РСФСР было из · 
готовлено для пасек более 1 500 000 
ЛIIСТОВ вощины. 

В промышленности и в кустарных 
пронзводствах воск наХОДIIТ самое 

широкое применение. 

Сопротивляемость воска порче 11 

изолирующие свойства делают его 
незамеинмым изоляционным материа

лом электрической промышлениостн. 

Безобидный мягкий воск настоЛl, ' 
ко повышает качество бронирован
ных бомбардировщиков и скоростны'х 
штурмовиков, что самолеТОСТ2,оенне 

не может обойтись без него. Воск по
вышает ДОСТОИНС11ВО грозных танков, 

могучих линкоров, увеличивает даль

нобойность пушек и зоркость стерео
труб. Сталелитейная, минометная, хи
мическая и другие виды оБОр_ОН НОЙ 
промышленности также не могут 

обойтись без воска. 
Во время Отечественной войны воск 

применялся как составная часть ар

мейской обувной мази, которая де
лала сапоги солдат водонепроницае

мыми. Зимой бойцы натирали восковой 
мазью лыжи и становились быстро
ходными и неуловнмыми. Патриоты
пчеловоды, увелнчившие во время 

войны добычу воска, гордятся тем, 
что они 'вложнли СВОЮ долю В Общее 
дело победы . 
Воск делает зеркальной поверх

нОСТь мебели и придает натертому 
полу приятный лоск. Кожевенные 
краскн и обувной крем приобретают 
блеск при введении в них пчелиного 
воска. Воск скрепляет театральный 
грим и губную помаду, входит в со
став садового клея. 

В пошивочных мастерскнх обувн 
воск расходуется для наващивания 

дратвы, а в сыроваренной промыш
ленности - как кроющий состав, ко
торый предохраняет сыры от порчи 

и высыхания. Воск применяют в ка
честве изоляционной прослойки Прll 
упаковке в деревянные бочки Ц~H 
ных продуктов (нкра, мед, варенье 
и т. п.) . 
Копировальная бумага теряет СВОII 

качества, если в состав краски, нано

симой на нее, не входит воск. Кон
дитер, не нмея воска, ие может сде

лать общеизвестного сорта конфет 
«драже», а скульптор для своих слеп

ков всегда предпочитает воск высы

хающей 11 растрескивающейся глине. 
Воск применяется в самых неожидан
ных технологических процессах. Да
же расточка ушек для швейных нгол 
требует применения воска. 

Воск широко использует<:я в меди
цине. Он закрывает кровеносные со
суды во время хирургических опера

ций, а в зубоврачебном кабинете 
предохраняет свежую, неокрепшую 

пломбу от вредного действия слюны. 
Воск входит rв состав многих меди
цинских мазей. Лучшие сорта косме
тических кремов также обязательно 
содержат воск. 

Полноценного заменителя пчелн
ного воска в технологических процес

сах и в качестве изоляционного ма

териала до сих пор найти не удалось. 

МНОГИЕ ответственные деталн ма
шин - валы, ПРУЖIIНЫ, шаQИКО-

11 роликоподшипники, зубья шесте
рен, коленчатые валы и другие - в 

процессе работы подвергаются ДЛII
тельному деЙСТВIIЮ перемеНIIОЙ на
грузки. НаПРlIмер, в зубчатой пере
даче любой зуб одной шестерни прн 
каждом ее обороте ударяется о зубья 
второй шестерни. Удары следуют 
один за другнм десяткн, сотни, тыся

чи, даже миллионы раз. Под влия
нием такой переменной нагрузки 
сопротивляемость стали, ее проч

ность, постепенно начинает падать-

13 металле, как говорят, появляется 

усталость. Наконец, когда усталость 
металла доходнт до нзвестного пре

дела, деталь разрушает<:я, 

Предел усталости - один из важ
нейших механических показателей 
стали. Чем выше этот предел, тем 
дольше сталь сопротивляется уста 

лости и тем дольше служит стальнан 

деталь. Поэтому усилия машино
строителей давно уже направлены нз 
отыскание способов повышеиия пре
дела усталостн сталн. Был разрабо
тан ряд таких способов, основанных 
на термнческой обработке (закалке) 
11 химической обработке (цементацин , 
цианировании, азотнровании) ме
талла. 

В настоящее время у нас и за гра
ницей начинает широко прнменяться 

новый метод упрочиеИIIЯ стальных 

деталей - поверхностный наКJlеп 
дробью. 

Процесс состоит в ТОМ, что ПОС.1е 
термнческой и механической обра
боткн детали ее «обстрелнвают» 
дробью. Для этого применяют спе
циальные аппараты, выбрасывающие 
дробь при помощн сжатого воздуха 
или центробежным способом. Выбро
шенные с силой дробинки, ударяясь 
о поверхность детали, производят 

наклеп металла - упрочняют поверх

ностный слой его на глубину до 
0,2 миллиметра. Сопротивление уста
лости «обстрелянного» дробью ме
талла повышается от 15 до 50%. 
Испытание автомобильных деталей 

показало, что долговечность их после 

обработки дробью возрастает в не 
сколько раз. Например , долговеч
ность шестерен возрастает в 6 раз, 
коленчатых валов автомобнля - 11 
9 раз, спиральных пружин - ПОЧТII в 
14 раз и т. д. 
Величина дроби, высота падения, 

скорость н направление «обстрела» 
определяют<:я для каждого типа де

талей опытным путем. Диаметр дро
бинок колеблется· в пределах от 0,4 
до 1,6 миллиметра. 
Новый вид обработки металлов , 

резко улучшающнй их механические 
свайства, находит все большее н 
большее примененне. 

МАСТЕРА КАМЕННОГО ВЕКА 

в руках у хорошего ПЛОТника топор 
творит чудеса - им можно сру

бить тодстое дерево и выстругать 
тонкую планку для шкафа. 
Топор - одно из самых древних 

орудий. Задолго до того, как люди 
научилнсьвыплавлять металлы, они 

IIЗГОТОВЛЯЛИ каменные топоры. Уче
ные находят их ПрИ раскопках во 

многих местах. Но очень немногим 
ученым пришлось увидеть своимн 

глазами, как пользовались люди этн

МИ примитивными орудиями. 

К таким ученым, побывавшим среди 
людей каменного века, ОТНОСиТСЯ зна
меннтый русский путешественник НИ
колай ННКОJlаевич Миклуха-МаклаЙ. 
В конце прошлого века он прожил 
три года среди папуасов на берегу 
острова Новая Гвинея и наблюдал, 
как папуасы с ранних лет приучают 

сВОих детей пользоваться каменными 
топорами. 

«Только в руках опытного чело
века , - пишет Маклай, - каменный 
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топор может давать необходимый ре 
зультат, иепривычный же в Обраще
иии с инм легко может его расколоть 

или же не добьется ничего, я: знаю 
это по собственному опыту, хотя прн 
этих опытах у меня не было недо
статка в терпении. Туземцы же свон 

ми маленькими топорами, с лезвием 

не более чем в 5 сантиметров, легко 
срубают древесные стволы в пол
метра в Дllаметре, а также вырезают 

узоры на древках своих копий». 

Несмотря на все свое искусство в 
обращении с каменными топорами, 
папуасы сразу же отказались от них, 

как только Миклуха-Маклай позна
комнл "х со стальными топорами 11 

ножами. Папуасы быстро оценили 

преимущества металлических орудий. 
Миклуха-Маклай пишет, что туземцы 
ценили металлические изделия го

раздо больше ЯРКIIХ тряпок И бус, 
КОТОРЫМII ИХ обычно одаРlIвали путе
шествеНIIИКИ. 
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ЖИДКИИ У л 
Доцент Д. ЗЫКОВ 
Кандидат TeXItU'tecKlIX наук 

в один IIЗ дней 1769 года на улицах 
Парижа всеобщее внимание про

хожих привлекла необыкновенная кар
тина. Извергая клубы пара J\ дыма, 
по тряской мостовой медленно ползла 
неуклюжая, тяжелая телега с боль
ШIIМ котлом В передней части. Пу
тешествие странного экипажа кончи

лось тем, что он «на полном ходу» 

врезался в каменную стену, получив 

серьезные повреждения. Так кон
чился первый, и последный, выезд 
парового автомобиля, изобретенного 
французским военным инжеиером 
I(юньо. 
Самоходному экипажу I(юньо не

хватало самого главного, что могло 

В прежнее время шахтеры, добы
вавшие уголь под землей, нередко 

становились жертвами сильнейших 
взрывов. В каменноугольных копях 
IIЗ пластов каменного угля выделя

ется горючий газ. В чистом виде он 
может гореть спокойно, но в CMeCII с 
воздухом образует взрывчатую смесь. 
При плохой вентиляции старинных 
шахт в них скапливался избыток го
рючего газа. Достаточно было одной 
искры - If происходил взрыв. 
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сделать его выгодным для движеНIIЯ 

по обыкновенным дорогам, - силь
ного, легкого, надежного в работе 11 
удобного в обращении двигателя. 
Паровая машина того времени с ее 
громоздким, массивным котлом и топ

кой, для питания которой требова
лось большое количество каменного 
угля или дров, этими СВОЙС11вами не 
обладала. 
Тем не менее идея парового авто

мобиля не умерла. По мере того, как 
совершенствовалась паровая маШlIна, 

стало возможным и практическое ее 

применение в качестве автомобиль
ного двигателя. Ряду изобретателей 
удалось решить эту задачу. В разных 4' 

Рис. А. КАтковекого 

странах было построено немало ом
нибусов, легковых и даже гоночных 
автомобилей с паровым .цВllгателем. 
Однако все они IIз-за своего несо
вершенства раньше иди позже дол

жны БЫЛII прекратить существование. 
Последний удар паровому автомо

билю был нанесен в самом конце XIX 
века, когда появился первый автомо
бнль с двигателем- внутреннего сго
рания. На первых же гонках он оста
вил далеко позади всех своих паро

пых «соперников», развив скорость в 

.25 километров в час и покрыв путь В 
1 200 километров за 48 часов 47 ми
нут. 
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Немало бедствий причинили эти 
-взрывы. Но пришло время, " человек 
сумел обуздать и подчинить себе сле
пую силу взрыва газовой смеси. 

Это произошло, кОгда возникла по
требность в создании двигателя бо
лее выгодного If компактного, чем па

ровая машина. I(онструкторам пришла 
в голову замечательная мысль. Они 
решили впустить в цилиндр паровой 
машины вместо пара смешанный с 
воздухом светильный газ, вырабаты-

вавшийся на газовых заводах для 
освещения городов (и не менее го
рючий, чем выделяющийся в шахтах), 
и зажечь его там. Ведь энергия 
13зрыва должна толкать поршень ци

JIиндра не хуже давления параl Рас
четы оправдались. Был изобретен 
новый двигатель. Так как топливо
газ - сгорало внутри рабочего ци
линдра этого двигателя, то он полу

чил название «двигателя внутреннего 

сгорания». 

Бf:Н3UН 
г8ЫТЕСНЯ 

~~;:, ГАЗ 

ПЕРВЫй газовый двигатель был 
еще очень далек от совершеНС11ва. 

Вскоре были сконструированы более 
экономичные газовые моторы. Но 
автомобнлестроение начало разви
ваться лишь после' того, как уда-

лось построить быстроходный мотор, 
работающий на бензине. 
Преимущества бензина перед га-

30М были здесь неоспоримы. Для дли
тельной езды нужен большой запас 
топлива, но на большую поездку све-
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тилыюго газа с собой не наберешь. 
На пробег в 100 километров идет 
70-80 кубометров газа. Бензин же, 
как жидкость, удобен .в обращении, 
на такую же поездку его потребуется 
всего 60 литров - значит его можно 



брать в Достаточном количестве. В то 
же время беН1ИН легко испаряется 
даже при обычной температуре, и 
пары его в смеси с воздухом обра
зуют взрывчатую смесь не хуже све

тильного газа. Крупное достоинство 
бензина также - его высокая тепло
творная способность, то есть коли
чество тепла, выделяемое при сго

рании одного килограмма топлива. 

Килограмм бензина пр, сгорании 
дает в три с половиной раза больше 

Б ЕН3ИНОВЫй мотор помог созда-
нию не только самоходного назем

ного экипажа. Благодаря бензи
новому мотору стало возможным осу

шествление давнишней мечты чело
вечества - самолета. 

Вскоре изобретательская мысль раз
ра((отала новые конструкции двигате
лей, работающих на более простых, 
чем бензин, сортах топлива, напри
мер на керосине. Наконец, Дизелем 
был изобретен двигатель внутреннего 

n о запасам нефти Советский Союз 
занимает первое место в мире. 

Более половины мирового количества 
нефти покоится в недрах нашей необъ
ятной родины . Соразмерно с энергич
ным ростом социалистического тран

спорта, промышленности, сельского хо

зяйства растет и количество ежегодно 
добываемой у нас нефти. По п.nану 
послевоенной пятилетки в ·1950 году 
сно должно дойти до 34,5 миллиона 
тонн. Но нефть, нужная повсеместно, 
во всех уголках страны, ммеется да-

ОДИН путь был подсказан опытом 
прошлого : мотор можно отапли

вать газом. 

Современная техника позволила 
устранить часть тех недостатков, ко

торые некогда делали невыгодными 

первые газовые дв.игатели. Напри
мер. удалось намного увеличить во

Зl'мый запас газа. Этого добились, 

тепла, чем килограмм сухой березо
вой древесины. А теплотворная спо
собность - мера работоспособности 
топлива . . 
Бензиновый двигатель давал высо

кое по тем 'временам число оборотов, 
был экономичен и в то же время ле
{'ок, невелик по объему, всегда готов 
к действию, прост и безопасен в обра
щении. Именно в таком двигателе 
нуждался самоходный экипаж. 
Начиная с 1885 года жители раз-
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сгорания. работающий иа нефти . ко
торый почти в четыре раза выгоднее 
паровой машины. Двигатели внутрен
иего сгорания в их различных видах 

проникли во все отрасли транспорта, 

промышленности и военной техники. 
Они двигают сотни тысяч автомоби
лей, автодрезин. МОТОUlIКЛОВ, тракто
ров, самолетов, аэросаней, теплово
зов, катеров, теплоходов, а во время 

последних двух войн двигали к тому 

же десятки тЬ/сяч боевых самолетов, 
танков, бронемашин. 

для прокормления всей этой колос
сальной армии моторов требовались 
и требуются ежегодно миогие десятки 
миллионов тонн нефти и получаемых 

'из нее продуктов - бензина, керосина 
и смазочных масел. 

леко не всюду. Места ее добычи рас
положены неравномерио. Есть у нас 
обширные раАоны, где источиикав 
жидкого моторного топлива нет. 

Такое положение крайне неудобно, 
оно заставляет перевозить нефтепро
дукты за тысячи километров от мест 

их добычи к местам потребления. для 
доставки, например, в центральную 

Сибирь из Баку одноА тонны жид
кого горючего нужно затратить около 

ста Кltлограммов угля только на ото

пление паровоза. А сколько еще рас-

СНОВА 

ГАЗ 
применив стальные баллоны с креп
кими стенками. Высокое давление 
«утрамбовывает» в небольшом по 
объему баллоне большое количество 
газа. 
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ЛИЧНЫх европейских городов начали 
встречать на улицах первые бензино

,вые автомобили. Через десять лет 
колеса автомобиля были «обуты» в 
пневматические резиновые шины, и 

он получил возможность двигаться по 

любым дорогам и с большими ско
ростями. С наступлением иового, хх 
века бензиновый автомобиль получил 
широчайшее распространение и проч
но внедрился во все обл асти челове
ческой жизни. 

Название «нефть» происходит от 
персидского слова «нафта» - проса
'Iиваться. 

Много миллнонов лет тому назад в 
громадных пересыхающих заливах мо

рей вследствие резкого изменения в 
них условий жизни (в частности из-за 
изменений 13 составе морской воды) 
происходила массовая гибель всевоз
можных животных, населявших море. 

Трупы их оседали на дно и заноси
лись слоями осадков. Под действием 
внутренней температуры земных недр 
и большого давления земных слоев 
остатки животных разлагались без 
доступа воздуха, образуя гvстую мас
лообразную жидкость - нефть. 

ходуется бензина на переброску топ
лива от железнодорожной станции к 
конечному пункту! Сколько при этом 
затрачивается труда рабочих! Сколь
ко занимается вагонов,цистерн,скла

дов! 
Ограниченность запасов естествен

ного жидкого топлива и дороговизна 

доставки его на большие расстояния 
давн.о уже заставили искать выхода 

из этих затруднений. 

По другому способу, горючий газ 
получают тут же, при моторе, в спе

циальном газогенераторе из твердого 

топлива - угля или древесных отхо

дов. Газогенераторные автомобили и 
тракторы работают во многих отрас

лях нашего хозяйства , и за счет их 
работы сохранена не одна тысяча 



тонн жидкого моторного топлива. 

- Однако ус:гановки, работающие на 
, . сжатом газе, и в особенности газо
генераторные машины все еще не 

з~бодны от серьезных недостатков. 

В течение многих веков люди ду

мали, что вещи, которые их окру

жают, раз навсегда постоянны и не

изменны. Но по мере того как росли 
потребности человеческого общества, 
развивались промышленность, тор

говля, техника, - необходимость за
ставила людей изменить свои преж
ние представления. Узнавая природу 
все больше и больше, люди стали 
активно вмешиваться в нее и многое 

переделывать в соответствии со свои

ми нуждами. 

Давно уже обратили внимание на 
сходство между собой по химическому 
составу различных горючих нскопае

мых - торфа , угля; сланца, нефти. 
Все они в основном состоят из уг ле
рода и водорода - химических эле-
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Е ЩЕ более двухсот лет назад от-

крыли, что )Ури нагревании угля 

без доступа 80здуха до температуры 

400-500 градусов в закрытых каме

рах с отводной трубой (такой про

цесс называется «сухой перегонкой») 

уголь претерпевает глубокое измене

ние. Он разлагается на летучие про

дукты и твердый углеродистый оста

ток - полукокс (от этого слова и 

процесс сухой перегонки при 400-500 
градусах был назван «полукоксова -
нием» ) . Летучие вещества по отвод

ной трубе попадают в холодильник и, 

охладившись, частью сгущаются в 

темную жидкость, которая получила 

название каменноугол.ьноЙ смол ы, а 

частично остаются в виде горючего 

газа. 

Процесс полукоксования интересен 

тем, что под действием т!!пла водород 

угля распределщся между твердым 
ос:гатком и лету'iiТiми продуктами пе
рсгонкн неравн6мерно." При обычной 

температуре углерод держится за 

Они громоздки, более сложны в 
управленни и не могут брать запас 
топлива для длительного пробега без 
заправки . Поэтому далеко не всегда 
и не везде могут они заменить бен-

n РЕДЕЛАТЬ 
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ментов, образующих тела, способные 
гореть. Сходство это не должно вы
зывать удивления. Все горючие иско
паемые представляют собой остатки 
вымерших живых существ: нефть

животных, торф и уголь - растений . 
Углерод же и водород входят 'в сос
тав всех веществ, образующих живые 
организмы. 

Но, при общем CJSoAcTBe. горючие 
ископаемые различаются между со

бою содержанием углерода и водо
рода. 

Сравним. Н12пример, самое древнее 
твердое топливо - антрацит - с жид

ким топливом - нефтью. В антраците 
углерода 94 ~poцeHTa . в нефти - 85 
процентов. Разница не очень велика. 
Зато водорода в антраците 2-3 про-

зина вые моторы. В частности, пока 
трудно rоворит!о об установке газо
генераторов на ' самолетах. 
Значительно удачнее оказался дру

гой путь. ЗаКJ1ючается он в искусст
венном получении жидкого топлива. 

-
цента, а в нефти - 12 процентов, то 
есть в 4 раза больше. Вот эта-то 
разница в химическом составе ве

ществ и обусловливает все различие 
в их свойствах. 
Спрашивается: если взять твердое 

ТОIlЛИВО, например каменный уголь и 
обогатить его до нужного п'редела 
водородом, - получится ли из него 

жидкое топливо? 
Опыт ответил на этот вопрос утвер

дител', но. 

Выше мы видели, как -Человек за 
ставил работать на себя силv взрыва. 
Посмотрим теперь, как творqеская 
мысл'> человека заставила естествен 

ное' твердое ТОПЛI!ВО превратиться в 

искусственн~е жидкое. 

СОР .ll.EII[ 
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водород крепко. Углерод очень «жа

ден» к водороду и отдает его с боль

шим трудом. Только под действнем 

повышенной температуры (400-500 
градусов) от угля отщепляются лету

чие продукты, захватывающие с со

бой основную массу содержавшегася 

в угле водорода. На долю твердого 

полукокса приходится водорода мень

ше, на долю жидкой ка менноугольной 

смолы - относительно гораздо боль

ше. Таким образом, за счет обеднения 

полукок:а в каменноугольной смоле 

достигается то самое повышенное со

держание водорода, которое свойст

венно жидкому топливу. Дальнейшей 

переработкой смолы из нее, словно 

нз нефти, можно получить качествен

ные моторные топлива. 

При сухой перегонке при темпера

туре 400-500 градусов из одной 

тонны угля или сланца получают 

100-120 килограммов жидкого горю
чего и 600-700 килограммов полу
кокса. Если полукокс достаточно про-
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чен н не содерж~т много золы, он 

используется для отопления как хо

рошее бездымное топливо и как 

топливо для транспортных Г1\зогене

раторов (становясь при этом тоже 

замеНlIтелем естественного жидкого 

топлива). 

За последние годы сконструированы 

полукоксовал ьные печи большой про

изводительности. Однако переработка 

твердого топлива в жидкое по этому 

способу довольно сложна: сначала 

надо получить каменноугольную смо

лу, а затем уже эту смолу с помощью 

uелого ряда операций превратить в 

мОторное топливо. Кроме того, по 

способу полукоксования только не

большая часть угля - примерно одна 

. десятая - превращается в жидкое 

горючее. Поэтому естественно, что 

наряду с широким развитием этого 

способа не прекращались поиски но

.вых, более выгодных методов сжи

жения тоердого топлива. И они были 

найдены. 
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ПОЧЕМУ же по способу полукоксо
вания нз угля получается так малО 

ЖIIДКОГО горючего? 
ВIIноват недостаток собственного 

водорода в угле. В антр.аците, напри
мер, один атом водорода приходится 

приблизительно на каждые TPJl атома 
углерода . В нефти же, наоборот, на 
каждый углеродный атом приходится 
в среднем около двух водородных. 

Ясно, что за счет собственного водо
рода ПОЛУЧIIТЬ много жидких продук 

тов из угля нельзя. 

Но разве обязательно нспользовать 

только собственный водород угля? 
Нельзя ли доставить недостающий 
водород со стороны? 

Оказалось, что ЭТО вполне возмож
но. Ученые наШЛII, что если в камеру, 
где ПРОIIСХОДИТ подогрев угля, 13во 

дить ДОПОЛНIIтелыюе количество водо

рода , то борьба за обладаНllе им 
между продуктами распада стано

вится нзлишнеЙ. 
Температура в 450-500 градусов 

«расталкивает» атомы , нз которых 

построен уголь, ослабляет связи меж
ду ними. Благодаря этому вводимый 
IIзвне водород имеет возможность 

пробраться к атомам углерода ,в 
угле вплотную и присоединиться к 

IIИМ . НО водород - газ довольно ле
нивый. Чтобы 011 не «мешкал», а дей
ствовал быстрее н глубже проникал 
в массу угл я , его приходится «под

стегнуть» lIе тол ько высокой темпе
ратурой, но и большим давлен нем -
до 700 атмосфер . 

ПО третьему способу вещество УГJJЯ 
разрушается еще основательнее, 

чем при полукоксованнн и деструк

тивной гндрогеНllзаЦI!ll. Здесь в пер
uой ступени процесса оно в специаль
ных аппаратах в присутствии воздуха 

н водяного пара почти полностыо 

р аспадается на сво" составные чаСТII 

- атомы углерода, водорода, кисло

рода, которые в присутствии пара н 

воздуха соединяются в совершенно 

новых сочетаниях. Водород при этом 
выделяется как самостоятельный газ. 
Углерод же соединяется с КIIСЛОРО
дом В TaKIIX соотношениях, что дает 
окись углерода (угарный газ). На 

Конечно, не весь уголь даже при 
этих условиях превращается в лету

чие 'Вещества; некоторая часть его 

остается в виде твердого остатка, но, 

130 всяком случае, несравненно мень
шая, чем Прll способе полукоксования. 
Распад УГОЛЫIЫХ частиц называется 

«деструкцией», присоединение к ним 
водорода - «гидрогенизацией » . И весь 
ЭТОТ способ переработки твердого го
рючего в жидкое носит название 

«деструктивной гидрогеннзаЦIIИ ». 
Продукт гидрогеиизации состоит н а 

одну треть IIЗ бензина 11 ему подоб
ных веществ с низкой точкоii кипе
ния ; затем идут вещества с более вы
сокой температурой кипения, похожие 
lIа керосин , Н, наконец, с самой вы
сокой точКОй КJlпення - смазочные 

масла и остаток вроде мазута. 

В общем, по способу деструкти вной 
гидрогенизации из тонны угл я полу

чается 800-850 Кllлограммов нскус
ственного жидкого топлива . При этом 
затрачивается 100-140 килограммов 

,водорода. Если учесть расход угля н а 
добывание водорода и на пол учение 
энергии, необходимой для процессов 
гидрогенизации, то ВЫХОд жндкого 

горючего из тонны угля ПО этому 

способу составляет около 220 кило
граммов - вдвое больше, чем по ме
тоду полукоксования. 

Применение высоких давлений н 
температур потребовало создания спе 
циальной аппаратуры для гидроге 
l!I!зации. Присоединение водорода к 
молекулам угля происходит в аппа 

рате-реакторе. Это - колониа из спе-

МОllЕICVЛА 
СДЕЛАННАЯ 
ЗАНОВО 

этом заканчивается первая стадия 

процесса. Затем молекулы водорода 
н угарного газа заставляют соеди

I!I!ТЬСЯ между собоii так, чтобы они 
образовали более крупные, более 
сложные молекулы бензина н другнх 
горючих продуктов. 

Такой процесс соединения мелких 
молекул в более крупные, ведущий 
к образоваНI!IО НОВЫХ веществ, В ХН
мни называют процессом «СIIнтеза» . 

Отсюда бензин, полученный по этому 
способу, назвал н «СIIНТИНОМ», а сам 
метод - «СllIIтин-процессом » . 

ЗастаВI1ТЬ уголь превраПIТЬСЯ !3 

смесь водорода н yrapl!Oro г аза , а 
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Цllалы!Оii ста;1II весом около 100 TOIIII, 
высотой 13 метров и более 1,5 метра 
в поперечнике. Стальные стенки ре
актора толщиноii около 12 сантимет
р<>в должны не только выдерживать 

высокие давление '! температуру, но 
11 быть СТОЙКIIМИ против разъедаю
щего действия веществ, загружаемых 

в реактор. 

Размолотый уголь, замешанныii n 
пасту с масламн, которые получаются 

при переработке полученного из угля 
жидкого топлива, подается в реактор 

спеЦllальными насосами. Процесс гн
дрогенизации ведут в две ступеНII. 

Сначала производят предварительное 
насыщение вещества угля водородом , 

а затем уже окончательно доводят 

продукт до полученир цз него бен
зина н другнх горючнх продуктов. 

Ради безопасности управление всем 
процессом, идущнм под BblCOKIIM дав
лением, осуществляется на расстоя

нии с помощью автоматичеСКIIХ при

боров. 

Гидрогеиизационный завод - не
сравненно более сложное предприя
тие, чем завод полукоксования. Тем 
не менее из-за высокого выхода н 

хорошего качества добываемого ис
кусственного бензина процесс гидро
генизации получил Шllрокое пр"мене

ние в промышленности. 

Одновременно продолжались ПОIIСКlI 

других способов получения искусст
венного жидкого топлива . ПОИСКII эти 
привелll к открытию еще одного -
1 ретьего по счету - способа. 

затем получить ИЗ НИХ искусствен ное 

жидкОе топливо совсем не просто. 

Для этого высоких темпер атур, ока
зывается , недостаточно. Необходима 
еще помощь особых веществ, которые 
своим ПРИСУТС'ГI3llем ускоряют пере

стройку молекул, 110 сами в процессе 
остаются неизменными. Такие веще
ства - ускорители химических процес

сов - называются «катализаторами :.. 

Например, если попытаться зажечь 
от спички кусочек сахара, то из этого 

ничего не выйдет: сахар будет пла
виться , шипеть, 110 не загорится. Но 
достаточно лишь перед тем, как на

Чl!нать поджигание, немного нспач-



• 
кать сахар пеплом от папиросы, чтобы 
сахар вспыхнул и загорелся голубым 
пламенем, как спирт. Приставший к 
сахару пепел является катализато

ром, способствующим горению. 
Катализаторы широко применяют

ся в современной химической про
мышленности. В частности, деструк
тивная гидрогенизация угля тоже 

значительно быстрее протекает в при
сутствии катализатора. 

В качестве катализаторов синтин
rrроцесса употребляются некоторые, 
специально приготовленные металлы : 

кобальт, никель, железо, с добавкой 
к ним небольших количеств других 
веществ - усилителей катализатора. 
Катализатор в виде зерен опреде

ленного размера засыпается в реак

ционную камеру. Камера имеет вид 

Какое же жидкое топливо лучше: 
полученн.ое искусственным пvтем из 

угля или добываемое из нефти? 

Оказывается, что «жидкий уголь» 
. не уступает по качеству нефти. 
Искусственно.е жидкое горючее впол
не может использоваться в любых 
двигателях, в том числе и авиацион

ных. Человек, вооруженный знанием 
11 техникой, творит ,вещества не хуже 

природы. 

Благодаря умению получать «жид
кий угол.» , человечеСТ8У не грозит 
опасность остатJ.СЯ без топлива для 
многочисленных моторов. Запасы 
угля на Земле намного превышают 

ШИРОКОЕ применение в военно-
морских операциях мин и осо

бенно торпед заставило конструкторов 
искать способы защиты боевых ко
раблей от этого оружия. 
Заряд взрывчатого вещества, нахо

дящийся в мине и торпеде, настолько 
велик, что полностью защититься от 

него стальной броней невозможно. 
Нужна я для этого броня была бы 

коробки, в которую вставлено до 
600 вертикальных пластин, пронизан
ных таким же количеством горизон

тальных труб. Зерна катализатора 
заполняют промежутки между труба

ми и пластинами. В собранном виде 
реакционная камера весит около 

50 тонн. 
Поступающий в нее газ ~ смесь 

водорода с окисью углерода, - про

ходя слой катализатора, превращает
ся в жидкие горючие вещества. -Про
цесс идет при температуре 180-200 
градусов. Заданную температуру на
до поддерживать очень точно - от 

этого зависит качество получающих

ся продуктов. А так как превраще
ние смеси газо~ в синтин идет с вы

делением тепла, - приходится прини

мать меры для отвода лишнего теп-

И~ХУЖt 

ПРИРОДЬI 

запасы нефти: их хватит на многие 
сотни лет. 

При этом вовсе нет необходимости 
тр атить на переработку в жидкое 

топливо высококачественные, нужные 

для металлургии сорта угля. Для 
этой цели отлично годятся дешевые, 

низкосортные виды каменного угля, 

который имеется у нас в изобилии. 

Почти в каждом районе нашей 
страны можно найти какой-нибудь 
IШД дешевого и доступного сырья для 

производства искусственных нефте
продуктов. 

Все три метода получения «жид
кого УГJIИ » нужны И имеют свои до-

так тОлста и тяжела, что одетый в 
нее боевой корабль не смог бы уже 
поднять вооружения, мощных машин 

I! больших запасов топлива. 

Вместо сплошной стальной брони 
стал и комбинировать тонкие слои 
брони с... воздушными промежут
ками, иногда заполненными пробкой 
или используемыми в качестве цис

терн ддя горючего. 
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ла. Для этой цели в камере и поме
щают пластины и трубы: отнимая 
излишнее тепло от катализэтора и 

газов, они передают его воде, про

текающей по трубам. 
По способу синтин-процесс'а из 

-тонны угля получается примерно 

200 килограммов искусственного жид
кого топлива - несколько меньше, 

чем по методу деструктивной гидро
генизации. Изменяя температуру и 
давление, при которых протекает 

процесс, можно, по желанию, полу

чать или преимущественно газооб
разные продукты, или легкие мотор 

ные топлива, или превращать глав

ную массу газа в твердый парафин. 
Словом, МОжно перекраивать уголь 
как угодно, в зависимости от того, 

что необходимо из него получить. 

стоинства. Смотря по тому, какое на 
месте имеется сырье и какие тре

буется получить продукты, может 
быть выбран либо один из методов, 
либо их сочетание. 
В последнем году сталинской 

послевоенной пятилетки должно быть 
выработано 900 тысяч тонн «жидкого 
угля». Они оживят десятки тысяч но
вых моторов, нужных для дальней
шего расцвета нашего соци алисти

ческого хозяйстna, для даЛЫ1ейшего 
роста могущества нашей страны. 
В Советском Союзе, где наука и 

техника служат tlсему наР0ДУ, чело

век стал подлинным хозяином и пре

образователем природы . 

Как же' работает такая многослой
ная броня? Предположим, что торпеда 
взорвалась, ударившись в наружную 

бронеlilУЮ обшивку. Этот слой, ко
нечно, будет пробит. Однако воздух, 
расположенный в промежутке между 
первым и следующим слоем брони, 
cыгp~eT роль подушки. С его помо
щью взрывная волна рассредоточится 

по большой площади второго броне
вого слоя и поэтому будет воздей
ствовать на него слабее. Такую же 
роль играет и слой пробки или нефти, 
которую иногда помещают внутрь от

дельных броневых отсеков. 
Бронирование отдельными слоями 

тонкой брони с воздушными проме

жутками между ними защищает ко

рабль от торпед так же хорошо, как 

обычное бронирование надводных 
частей защищает его от артиллерий 
ских снарядов. 



ПАРОВОЛ ЭI<ИЛАЖ J(ЮНЪО БЫЛ 
СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ. 

Рис. К. АРЦЕУЛОВА 
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ПЕРВЫЕ СТЕКЛОДЕЛЫ 

РИМСКИй ученый Плиний, погиб
ший 1868 лет назад при изверже

НИН вулкана Везувия, расскаЗЫllает, 
будто однажды финикийский торго
вый корабль с грузом селитры и соды 
из Египта, застигнутый бурей в от
крытом море, ,вошел внебольшую 
бухту и причалил к необитаемому 
песчаному берегу. Там не оказалось 
камней, чтобы соорудить из них очаг 
для варки пищи. Тогда люди взяли 
IIЗ трюма несколько глыб селитры и 
на НIIХ поставили котел. Костер го
рел всю ночь. Утром, собираясь к от
плытию, финикийцы потушили огонь 
н увидели в золе прозрачные бле
стящне куски, непохожие на извест

ные им камни. Новое загадочное 
вещество образовалось при сплавле
нии берегового кварцевого песка с 
селитрой. Так, по утверждению Пли
ния, финикийские торговцы случайно 
открыли секрет изготовления стекла. 

Сейчас ученые сомневаются, верны 
ли указзн " я Плиния: температура 
костра щ: всегда достаточна для 

того, чтобы сплавить песок и соду до 

стекловидного состояння. Но леген
да, записанная Плинием, подтверж
дает, что финикийцы действительно 

открыли способ варки стекла и стали 
искусными мастерами стеклоделия. 

Они умели делать даже целые ко
лонны из стекла. Одна из таких 
колонн стояла в храме города Тира 
и наПОМlIнала по цвету естественный 
изумруд. Эта стеклянная колонна в 
свое время считалась выдающимся 

достижением искусства. 

Повидимому, стеклоделие зароди
лось в древнем Египте. Там было все 
необходимое для производства стекла: 

кварцевый песок, tlзвестняк в виде 
измельченных ракушек и сода, 'в 

больших количествах добывавшаяся 
из природных содовых озер. При рас
копках гробницы древнеегипетской 
царицы Хатшепсут среди множества 
интересных вещей нашли ожерелье 
из блестящего зелено-черного стекла. 
Бусины этого ожерелья имеют около 
2 сантиметров в диаметре. На каж
дой из них вырезана иероглифичес
кая надпись - имя царицы. 

Ожерелье Хатшепсут - не самая 
дреtняя находка стеклянного изде

лия. 

Производство стекла в Египте дос
тигло значительного расцвета еще TPII 
с половиной тысячи лет назад. Цен
тром стеклоделия был город Фивы. 
Но значительно раньше, чем стекло 

научились делать люди, оно было 

изготовлено в лаборатории самой 
природы. Миллионы лет тому назад 
стекло родилось при высокой темпе
туре в недрах вулкана и было вы
брошено на поверхность земли. Из
лившийся из вулкана расплав быстро 
застыл, образовав природный стекло
видный материал. Такой стекловид
ный материал - вулканическое стекло 
«обсидиан» - встречается у нас на 
территории Армянской республики в 
районе г. Еревана. Там же имеетс~ в 
изобилии стекловидный пор истый ма
териал - пемза. Народы Северного 
Кавказа употребляли природное стек
ло задолго до того, как в древнем 

Египте началось его искусственное 
производство. 

МАШИНА ФУР КО 
(СМ. ЦВЕТНУЮ ВКЛАДКУ) 

Рис. И. ФРИДМАНА 

ИСКУССТВО СТЕКЛОДЕЛИЯ 

П ОЗНАКОМИВШИСь со стеклом, 
люди очень быстро научились це

нить новый материал, прежде всего 
за его УДlIвительную способность про
пускать световые лучи - то, что мы 

называем прозрачностью. Поэтому, 
раз зародившись, искусство стекло

делия уже не умирало. 

Но в дреВНОСТII стекло не ПОЛУЧIIЛО 
большого распространения: производ
ство его было слишком сложным. 
Вот как изготовлялись стеклянные 

изделия в древнем Египте. Стекло
массу варили в глиняных горшках 

на костре. Помощник мастера выли
вал готовую стекломассу на камен

ную плиту и раскатывал ее в пласт 

железным стержнем. Мастер брал 
железный прут с насаженным на его 
конец песчаным шаблоном и нака
тывал на этот шаблон порцию плас
тического (мягкого, легко формуе
мого) стекла. Стержень вытаскивали 
из шаблона, стеклянное издеЛllе ох
лаждали и затем извлекали из него 

песок. Изделия получались груБЫМII, 
с неровными стенками. 

Из Египта искусство стеклоделия 
проникло в Рим, где две тысячи лет 
назад был пущен первый стекольный 
завод. В первом веке нашей эры из
готовление стеклянных изделий усо
вершенствовалось. Неизвестный рим
ский стеклодел изобрел стеклодувную 
трубку. Это была железная трубка 
длиной около полутора метров. На 
один конец трубки набиралась пор
ция расплавленного жидкого стекла, 

через другой конец стеклодув вдувал 
воздух. Стекломасса постепенно раз-

, 
I 

В годы Советской власти партия и прапительство сде
лали все необходимое, чтобы облегчить тяжелый труд 

стеклодела, заменив старый ручной способ производства ли
стового стекла современным механизированным способом. 

1100-11500 поступает в канал машины Фурко. В пере
шейке на поверхности расплавленкой стекломассы поме
щена огнеупорная лодочка, не пропускающая в канал 

Фурко непроваренное стекло. 
Старый способ показан на рисунке слева. Стеклодув 

набирал из печи на трубку порцию стекломассы. Вначале 
стеклу придавал ась яйцевидная форма, из которой затем 
получали «баночку». Эта операция производилась в до
локе, представлявшем собой отрезок отесанногО куска 
дерева, в котором с торцевых концов сделаны углубле
IJИЯ. Затем выдувался продолговатый стеклянный пузырь, 
называемый холявой. После отжига (медленного охлаж
дения) холявы у нее отрезались дно и колпак. Наконец, 
рабочий алмазом разрезал цилиндр вдоль. В особых 
печах разрезанный цилиндр расплавлялся в лнст. 
Справа и вверху показан современный способ произ

водства листового стекла. Из бассейна стекловаренной 
пеЧII (справа) через перешеек стекломасса с температурой 
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Стекломасса поступает в левую If правую части канала 
(показано стрелками) ~ Rодмашинные камеры, где на 
поверхности стекломассы находятся лодочки Фурко. Ло
дочки погружены на необходимую глубину при помощи 
нажимных штанг. 

Стекломасса с температурой 1020-10700 проникает в 
щель лодочки, образуя так называемую «луковицу» 
стекла (утолщение над щелью). Особая «приманка» -
металлическая рама захватывает стекломассу с поверх

ности «луковицы» пО длине щели лодочки. Машина оття
гивает ленту стекла вверх. Охлаждающаяся стекольная 
лента направляется вверх особыми валиками. Наверху 
резчик иадрезает стальным роликом ленту стекла, а сте

кольщик отламывает получеиныii лист. 



дувалась в пузырь с 

каМlI, подобно тому, 
пена превращается 

конце соломинки, в 

ребенок. 

ТОIIКIIМII стен

как МЫJlьная 

в пузырь на 

которую дует 

Обжимая стеклянный пузырь осо
быми приспособлениями, можно было 
быстро изготовить графин, вазу, кув
шин и другие изделия. То, чего 
прежде не мог выполнить' самый 

I I пытный стеклодел, после ИЗОбрете-

/А
, .IIIЯ трубки стало доступно рядовому 

• F-теклодуву. 

, . V Стеклодувная трубка оказалась ге-

~ 
'1иальным изобретением. Оно не могло 

~ 
виться в древнем Египте, потому 
там варили стекло примитивно, 

открытом костре, при темпера-

е, не превышавшей 1 100 граду
А при такой температуре стекло 
ягчалось только до густоты теста, 

не могло перейти в жидкое со
стояние. Выдувать изделия IIЗ этой 

. массы было невозможно. 
В эпоху древнего Рима стекло ва

РИJlИ уже не на открытом костре, а 

в специальной печи, где можно было 
создать температуру до 1 350 граду
сов. Стекломасса в таких печах ста
новнлась жидкой 11 поддавалась вы
дуванию. Но все-таки в Риме не 
могли варить в один прием много 

стекла, потому что шихту - смесь 

вещества, IIЗ которых ИЗГОТОВ.'IЯЮТ 

стекло, - помещали не прямо в печь, 

а в небольшие глиняные горшки. Из
ГОТОВJlение стеклянных изделий по-

прежнему требовало много времени 
If труда, и БЫJlО очень дорогим, не
смотря на то, что, как и везде в 

древнем мире, на стекольных заводах 

IIспользовался труд рабов. 
Неудивительно, что стекло в то 

время шло ПОчти IIсключительно на 

выделку драгоценных украшений и 

ТОJlЬКО отчасти ДJlЯ производства 

стеКJlЯННОЙ посуды, которая также 
ценилась очень дорого. Например, 
за две стеклянные чаши, купленные 

длn DИМСКОГО императора Нерона, 

умершего 1879 лет назад, 
БЫJlО заплачеио около ты
сячи рублей золотом на 
наши деньги. 

Правда, римляне уме
ли уже отливать и окон

ное стекло. При раскоп-

ках города Помпеll, засыпанного прн 
извержении вулкана Везувия, были 
найдены куски литого оконного стек
Jlа невысокого качества: очень тол

стого, неровного и мало прозрачного. 

Но и это «оконное стекло» было, не
сомненно, предметом особой роскоши. 
Сколько-нибудь широкого распро
странения оно не получило из-за 

дороговизны. 

Позднее, ОКОJlО 1200 года, стекло
делие ДОСТИГJlО большого развития в 
старннной респуБJlике Венеции. Ве
нецианское стеклодеJlне процветало 

на острове Мурано, в маленьком го
родке того же названия. В этом 
городе жило не менее 25 тысяч жи
телей, и большииство из НИХ были 
стеКJlодувами. 

Слава о чудесных стеклоделах ос
трова Мураио гремела на весь мир. 
500-600 лет тому назад на этом 
острове работало около 300 стекюль
ных мастерских и несколько заводов. 

СтеКОJlьные изделия муранских мас
теров были художественно выпол
нены и ценились дороже золота. В 
то время стеКОJlЬЩИКИ имели многие 

преимущества перед другими горо

жаиами. Каждый муранский гражда
нин, постигший искусство стекло
lI.елия, получал различные материаль

ные блага и почести. Но за все эти 
привилегии муранцы плаТlIJ!И своей 
свободой. Им запрещалось покидать 
пределы Венецианской респуБJlИКII, 
мастерство их было государственной 
собственностью. Выдача профессио
нальной тайны кара_1ась смертной 
казнью. 

СТЕКЛОЗАВОД ПРОШЛОГО 

и все-таки, несмотря на все успехи, 
стеклодувное ремесло оставалось 

почти таким же несовершенным, как 

и в древние века. -
В 1635 году, когда недалеко от 

уездного города Дмитрова под Мос
квой был пущен первый в России 
стекольный завод, оборудованный пu 
последнему слову техникн того вре

мени, труд крепостных рабочих на 
нем мало отлнчался от труда древ

них римских рабов. 
Приготовить плоское оконное стек

ло, например, было делом исключи
тельно трудным. Температура около 
рабочего окна стекловаренной печи 
достигала 55-70 градусов. Взяв на 
трубку ком расплавленной стекло
массы, мастер-стеклодув останавли

вался' на высоком деревянном по

мосте и, чтобы не упасть, привязывал 
себя цепью к столбу. Размахивая 
трубкой, вдува}! в полужидкую массу 

воздух, стеКJIОДУВ постененно ВЫТЯ

ГlIвал порцию стекла. На конце труб
ки образовываJl'ся большой стеклян
ный цилиндр-халява, который затем 
разрезали вдоль и 'i3 особых печах 
расправляли в лист. 

В течение долгого рабочего дня 
мастер вдувал в стеклянные огнен

ные цилиндры до 7 тысяч литров воз
духа. И этот тяжелый труд к концу 
дня совершеtlно изнурял даже бога
тыря-рабочего. Легочные заболевания 
были постоянным уделом крепостных 
стеклодувов. 

Стекломассу в то время ГОТОВIIЛII в 
очень несовершенной стекловаренноii 
печи, состоявшей из двух этажей. 
Дрова СЖllгали в нижней чаСТII, пла
мя проникало на второй этаж н обо
гревало горшки с шихтой. 
Во ,времена Петра Первого CTeKJlO

делие в России значительно раСШI1-
рилось. Петр построил в районе 
Москвы, на Воробьевых горах, сте
кольный завод, который стал школоii 
по подготовке мастеров - стекольщи
ков. Вскоре появились первые рус' 
ские ученые - стеклоделы, среди ко

торых М. В. Ломоносов по праву 
занял ведущее место. ГениаЛЫlыi\ 
русский ученый принял самое дея
тельное учаСТllе 'в организации оте

чественной стекольной промышлен
ности. 

Однажды Ломоносов познакомился 
с редкостной вещью в доме мннистра 
Шувалова. Это была мозаичная кар
тина, сделанная итальянскими мас

терами из ]<убиков разноцветного 
стекла. Ломоносов задумал преВЗОЙТII 
заграничных мастеров по мозаике. В 

то время цветного стекла IВ РОССИI1 
готовнть не умели. Из заграничной 
практики также нечего было взять 
все было засекречено. ' 
Разрабатывая рецептуру изготов

ления цветных стекол, Ломоносов 
проделал свыше 2200 опытов. Из 
стекла собственного производс'Гва ве
ликий русский ученый создал не
сколько замечательных картин. Одна 
из них - «Полтавская битва» раз
мером более 40 квадратных метров
восстановлена в наше время совет

скими художниками. Картина эта 
выставлена для обозрения ,в одном 
из музеев Ленинграда. 
Вплоть до конца прошлого века 

стекольное производство почти не со

вершенствовалось. Качество стекла 
было низкое. Стеклянные изделия 
быстро становились мутными и хруп
кими, и никто не знал, как бороться 
с этими пороками стекла. 

Наука о стекле была ЛИШЬ в за
чаточном состоянии. Никто не llмел 
представления о химическом составе 

стекол. Ничего не знали и о том, ка
ким образом IIЗ «непрозрачных» ис
ходных материалов образуется «про

зраЧflOе» стекло. Не УМСЛl! также 
получать в стекловареиных пеЧi;lХ 

t ' 



высокие температуры, необходимые 
для выплавки улучшенных сортов 

стекол. 

Все это тормозило развитие стекло

делия, не давало возможности пре

вратить стекло в массовый, доступ
ный материал, без которого немыс
лима современная жизнь. 

Бурное развитие промышлеННОСТlI, 
начавшееся, в прошлом веке, быст
рый рост городов привели к резкому 
повышениЮ потребности 'в стекле. Р а
ботая допотопными методами, нельзя 
было обеспечить оконным стеклом 
строительство крупных фабрик, заво
дов, многоэтажных зданий. 
Низкокачественное стекло, состав 

которого почти не изменился за ты

сячелетия, протекшие со дня его 

ОТКРЫТIIЯ в глубокой древности, ни
как не могло удовлетворить требова
ниям ноnой науки и техники, предъ
являемым к сложным и разнообраз
ным приборам из стекла. 
На очередь стали вопросы меха

lIизаЦlllf стекольного производства, 

улучшеНlIЯ качества и создания но

nых сортов стекла. 

Неотложные потребности практики 
заставили науку вплотную заняться 

разработкой научных основ стекло
деЛIIЯ. 

ПРОЗРАЧНОЕ ИЗ 
НЕПРОЗРАЧНОГО 

[1 РОЗРАЧНОСТЬ - главное свой-
ство, за которое мы ценим стекло. 

Любое изменение в стекольном про
IIзводстве, какие бы выгоды ОНО НII 
сулило, непригодно, если оно при

nОДIIТ к потере стеклом его про

зрачности. Поэтому перед учеными
стеклоделами встала задача: выяс

нить, что же такое стекло, каково 

его внутреннее строение и как от 

этого внутреннего строения зависят 

его свойства. Зная все это, можно 
найти способы так изменить сте
кольное производст'во, чтобы ценные 
свойства стекла сохранились \( У.rlуч
шились, а недостатки уменьшились 

или исчезли вовсе. 

Шаг вперед был сделан, когда 
установили, в чем состоит разница 

между жидкими и твердыми (кри
сталлическими) телами. Оказалось, 
что в жндкости ее мельчайшие час
тички - атомы или мол~кулы -
беспорядочно двигаются по всем на
правлениям, забираясь во все углуб
ления и уголки сосуда, в который 
она налита. Почти невозможно наЙТII 
какую-нибудь правильность в распо
ложении молекул ЖIIДКОСТИ и нельзя 

уловить существенной разницы при 
переходе от одной тОчки в толще ее 
к другой. 
Зато внутри твердого тела сущест

вует строгий порядок. Здесь атомы 11 

молекулы «чинно сидят» В определен

ных точках пространства, на строго 

определенных расстояниях друг от 

друга, ЛIIШЬ слегка колеблясь возле 
своего места, но не покидая его со

всем. 

Отдельные группы таких правильно 
расположенных молекул образуют то, 
что мы называем «кристаллами». 

Иногда ЭТlf группы достигают очень 
больших размеров, и тогда обра
зуются крупные кристаллы, та 

как алмаз, горный хрусталь и 

гие. Но гораздо чаще твердое те.'О 
состоит из бесчисленного множества 
мелких кристалликов, настолько мел

ких, что простым глазом, не воору

женным микроскопом или другими 

специальными приборами, их и не 
различить. Внутри этих тел переход 
от одной точки к другой связан с 
прохождением множества отдельных 

кристалликов. Таковы металлы 11 

большинство минералов. 
Встречая на своем пути слой жид

кости, световой луч частично отра
жае1'СЯ от ее поверхности, а затем, 

проходя сквозь толщу жидкости, по

степенно ослабевает, взаимодействуя 
с ее встречными молекулами. Чем 
глубже погружается водолаз, тем 
меньше дневного света доходит до 

него скВОЗь слой воды. Но если слой 
жидкости не очень велик, световоН 
луч пройдет его насквозь и выйдет 
наружу. 

Почти то же происходит, когда луч 
света встречает на своем пути от

дельный кристалл твердого тела. 
Частично отразившись от поверх
IЮСТИ кристалла, световой луч про
низывает его насквозь и выходит 

наружу. Поэтому отдельные крис
таллы алмаза, горного хрусталя, по

варенной соли \( других ТlBepдыx тел 
прозрачны, как вода. Но только от
дельные кристаллы. 

Груда же прозрачных кристаллов 
непрозрачна, потому что пройдя 

сквозь один кристалл, луч света 

сейчас же наталкивается на другой, 
и опять, прежде чем пронизать его 

насквозь, частично отражается от его 

поверхности. А после второго крис
талла на пути луча попадаются тре

тий, четвертый, пятый и т. д., И от 
каждого из них луч света частично 

отражается. Если же вдобавок, как 
это в БОЛЬШlIнстве случаев бывает, 
отдельные кристаллы расположены 

под углом друг к другу, луч света 

беспрестанно меняет свОе направле
ние. В результате он уже через не
сколько слоев безнадежно «застря
нет» в груде кристаллов и не выйдет 

наружу. А еСЛII световой луч застрял 
в теле - значит, оно непрозрачно, 

потому что прозрачностью как раз 

называют способность тела 
кать световые лучи. 

Теперь понятно, почему 
рачны кучки мелкой соли. 
же причине непрозрачны 

большинство минералов, KOTOIOblf' 

н кажутся наглаз сплош 

родными телами, в 

представляют собой 
в одно целое гру 

видимых только в 

скопы кристалликов. 

При нагреванин 
лебания его 

наконец достигают такого размера, 

что молекулы срываются со СВОих 

«насиженных» мест. В этот момент 
порядок в расположении молекул 

расстраивается, и происходит то, что 

мы называем «расплавлением» твер

дого тела_ 

Наоборот, ПРIl охлаждении ЖIIД
кости (расплава) скорость молекул 
падает, уменьшается и длина IIХ про

бега. В конце концов обычно насту
пает момент, когда молекулы пре

кращают свое беспорядочное пере
мещенне 11 располагаются СТРОЙНЫМII 
шеренгами lIа определенных рас

стояниях друг от друга. Тело теряет 
свою текучесть и приобретает по
стоянную форму_ Мы говорим, что 
ОНО «закристаллизовалось», «затвер

дело». Так бывает обычно, но не 
всегда. 

Иногда в процессе охлаждения мо
лекулы расплавленного вещестnа на

чинают растн: отдельные маленькие 

молекулы химически связываются 

друг с другом. !ИЗ множества ма
леньких молекул, как из звеиьев, 

образуются большие молекулы -
цепочки. 

Но большие молекулы неповорот
ливы, им гораздо труднее передви

гаться, чем маленьким молекулам. 

Цепляясь \( задевая, они мешают 
друг другу. Поэтому рост молекул 
сопровождается резким изменением 

свойств расплава. Расплав загусте
nает - становится nязким . Из-за 
этого молекулы не в СОСТОЯНИII уже 

занять строго определенные положе

ния, как в кристаллах. Они и ПрlI 
дальнейшем охлаждении остаются 
расположенным\( почти так же беспо
рядочно, как в жидкостях. Образуется 
то, что ученые называют 

реохлажденной 
в то же время 

тота этой 



И все же, несмотря на свою ка 
жущуюся «обычность», это «твердое» 
тело далеко не обычно. Луч света в 
нем чувствует себя. как в настоящей 
жидкости. Он не встречает на своем 
пути бесчисленное множество крис
таллов. Ему не приходится на каж
дом шагу покидать одни кристал

лики и входить 'в другие, отражаясь 

от их поверхностей и быстро угасая, 
рассеиваясь. Луч света распространя
ется в таком «твердом» теле во все 

стороны с одинаковой легкостью, как 
в самой заправской жидкости. 
А это значит, что такое «твердое» 

тело прозрачно. 

Такие необblЧНblе «твердые» тела, 
только похожие на настоящие (кри
сталлические) твердые тела, а в дей
ствительности представляющие собой 
переохлажденные, чрезмерно загу

стевшие жидкости, и носят название 

«стекол». 

Следовательно, для получения ве
щества в стекловидном состоянии не

обходимо, чтобы расплав этого ве
щества при охлаждении загустел и 

застыл быстрее, чем его молекулы 
успеют разместиться в пр ,j!IИЛЬНОМ 

порядке. Тогда вещество приобретает 
некоторые свойства твердых тел -
непроницаемость, постоянство формы, 
твердость. И в то же время сохранит 
главный признак жидкостей - бес
порядочность расположения молекул, 

а вместе с тем и прозрачность. 

Способ~IOСТЬ переходить в стекло
видное состояние наиболее ярко вы
ражена у соединений химического 
элемента кремния, входящего в со 

::т ав обыкновенного кварцевого песка 
(кремнезема). Эти соединения обра
зуются при сплавлении песка с со

дой, мелом и некоторыми другими 
веществами. 

Когда все это стало известно, поя
вилась возможность изменять и улуч

шать стекольное прсизводство. 

Исстари известен порок стекла -
помутнение. Оказалось, что пом утне
ние происходит в результате кристал

лизации переохлажденной жидкости 
- упорядочения в расположении ее 

молекул, которое хотя и очень мед

ченно, но все же происходнт. В толще 

стекла там сям появляются кристал

.1!ики - стекло «рЗсстекловывается» 

И теряет прозрачность. 

Ученые изменили состав стекло
массы, введя в нее такие добавки, 

которые мешают молекулам пере-

охлажденной жидкости распо
лагаться правильно. Это поз
волило резко замедлить и даже 

полностью прекратить процесс 

помутнения стекла. 

Изменяя состав стекломассы, 
заботясь только о том, чтобы 
при сплавлении ее образовыва 
лось вещество, способное затем 
существовать в состоянии пе

реохлажденной жидкости, уче
е создали новые виды сте-

кол - легкопл?вкие и тугоплавкие, не 

бьющиеся от ударов и не лопающие
ся при накаливании и резком охлаж

дении. 

Появилась возможность создать 
особые сорта стекол, специально при
способленные для производства из
де,1ИЙ с помощью машии и автома
тов. Это сдвинуло с мертвой точки 
механизацию стекольного произ

водства : старые сорта стекол не 

удовлетворяли требованиям машин
ной техники. 
Наступила пора резких перемен в 

стеклодувном ремесле. В дополнение 
к старинному «обычному:. стеклу 
были созданы новые сорта стекол, 
предназначенные для специальных 

целей. На место кустаря-стеклодува 
пришли стеклодельные машины. 

НОВЫЕ СТЕКЛА 

о БЫЧНОЕ стекло обладает очень 
крупным недостатком : при силь

ном быстром нагревании или охлаж
дении оно лопается. Это происходит 
от того, что одна часть поверхности 

изделия нагревается быстрее другой. 
В нагретом месте стекло расширяет
ся. Между холодной и нагретой 
частями изделия возникает напряже

ние, которое приводит к разрыву: 

изделие лопается. 

А ведь в быту, на производстве, в 
научных лабораториях очень часто 
нужна стеклянная посуда, которая не 

боялась бы высокого нагрева или 
быстрого охлаждения, была бы, как 
говорят, термически стойкой. И вот 
ученые разработали новый сорт 
стекла - термостойкое стекло «пай
рекс». Работая над его изготовле
нием . ученые значител ьно изменили 

состав обычно/! шихты. В стекле 
«пайрекс» - повышенное содержание 
кремнезема (кварцевого песка) и 
борного ангидрида, но зато немного 
меньше окислов металлов натрия, 

калия . Стекло такого сОстава при
обретает ценное качество - оно очень 
мало расширяется при нагревании 

(в два - два с половиной раза мен ь
ше, чем обычное стекло) . Поэтому 
напряжение междv холодной и на

гретой частями изделия из «пай
рекса» гораздо меньше. чем в таком 

же изделии из обычного стекла . 
. Кастрюлю И'l стекла «пайрекс» мож
но без всякого опасения обогревать 
П.1аменем: она не треснет. 

Еще более удивительными свой
ствами оliладает стекло, представля 
юшее собой стекловидный чистый 
кремнезем - кварцевое стекло. Это 

стекло расширяется при нагревании 

в двадцаТh раз меньше. чем обычное 

стекло. Изделие из кварцевого 
стекла, на гретое до 1000 градусов , 
можно опvстить в ледяную воду и 
оно не лопнет. 

KBap~eBoe стекло - также пре-
красныи электроизолятор и обладает 

способностыо пропускать уль
rрафиолетовые лучи , которые 
задерживаются обычным стек
лом. 

Для изготовления многих ви 
дов научного и лабораторного 
оборудования, кроме Iк а ро
упорного стекл а, треб уются 

альные сорта легкопл а в

. Введение в ШIfХТУ 
металлов лития, натрия 

, а также ОКIIСИ свинца 
стеклу свойство легко-



При значительном содержании этих 
окислов в стекл е, оно быстро раз
мягчается в пламени газовой горелки 
или примуса при температуре 350-
400 градусов. 

Наоборот, свойство тугоплавкости 
стеклу придают кремнезем, окиси 

кал .ция, магния и бария, окись цнр
кония И некоторые другие. С прибо
рамн из тугоплавкого стекла можно 

р а ботать при температурах до 700 
градусов, не опасаясь размягчения 

стенок прибора. 

Многие любовались красотой стек
лянных люстр в театрах, клубах, 
общественных учреждениях . Потоком 
р азноцветных искр струится от .них 

свет. Для изготовления люстр ис

пользуется особый сорт стекла -
хрусталь, состоящий из кремнезема, 
окисн свинца и окиси калия. Такое 
стекло прозрачно, как родниковая 

вода, и обладает высоким показа

телем преломления. Поэтому лучи 
света, отраженные и преломленf!ыe 

им, играют многими цветами радуги. 

Изготовление цветных стекол было 
известно JIЮДЯМ в глубокой древно
сти. Старые стекольщики-мастера, 
приготавливая красное рубиновое 
стекло, бросали в расплавленную 

стекольную массу золотую монету. 

ОТ прибавления золота стекло стано

вилось яркокрасным. 

Современная наука установила,что 

при этом частички золоtа, состоящие 

из 500-1000 молекул каждая, равно
мерно распределяются по всей массе 
стекла. Присутствие таких частичек 
приводит к тому, что все проходя

щие сквозь стекло составные части 

светового луча, кроме красного, по

глощаются. Потому-то стекло и при
обретает красную окраску. 

Такое же свойство поглощать все 
цвета, кроме красного придают 

стеклу частички меди. Достаточно 
добавить на килограмм шихты 

1 грамм меди или от 10 до 100 мил
лиграммов золота, чтобы получилось 
рубиновое стекло. 

Но наиболее совершенное рубино
вое стекло получается при добавле
нии в шихту родственного сере хи

мического элемента селена и сер

нистого кадмия. Свет, прошедший 
сквозь золотое рубиновое стекло, 
становится тусклым: это стекло по

глощает почти половину красного 

света. Селеновый же рубии пропу
скает три четверти красного света, 

который сияет по!тому гораздо ярче. 
Вот почему кремлевские звезды сде
ланы из селенового рубина. 
В то время как присутствие 

стекле меди в виде частиц из 

1000 молекул каждая дает 
вое стекло, распределение 

меди и ~иде отдельных 

лает стекло способным про 
только зелено-голубые лучи. 
случае медь придает стеклу 

Добавляя другие ме
таллы и их окиси, сте

КОЛЬЩИКlI получают стек

ла всех цветов радуги. В 
настоящее время известно 

около 30 тысяч ВИД08 
цветных стекол, имею

щих самые тонкие пере

ходы от одного цвета к 

другому. 

В последнее время 
стекло находит HODble 

Способность стекла вытягиваться в 
размягченном состоянии позволяет 

изготавливать тончайшие стеклянные 
нити - так называемое стекло ВО

лекно. При сильном вытягивании 
расплавленной стекломассы в про
цессе производства стекловолокна 

большие длинные молекулы стекла 
располагаются правильными парал

лельными рядами вдоль волокон. Это 
настолько изменяет свойства мате
риала, что он теряет обычную для 
стекла хрупкость и становится гиб
ким, как нити из шерсти и хлопка. 

Из этого необычного волокна научи
лись ткать материю на совремеиных 

ткацких станках. Стеклоткан ь при
меняется сейчас во миогих отраслях 
техники. 

ОкаЗ1\ЛОСЬ также, что стекло мо
жет служить прекрасным строитель

ным материалом . I(ирпичи и блоки 
из пористого (а потому и непрозрач
ного) стекломатериала - neHOCTeKJla, 
разработанного советским ученым 
Ilрофессором И. И. Китайгородским 
вместе с учениками , очень легки, 

прочны и хорошо сохраняют тепло. 

I(ОНЕЦ СТЕI(ЛОДУВНОй 
ТРУБКИ 

П ОЯВЛЕНИЕ новых сортов стек-
ла - не единственный результат 

разработки научных основ стеклоде
лия. Вызванные потребностями жиз
"и, успехи науки дали также воз

можность механизировать стекольное 

производство. 

В 1905 году была изобретена ма
шина оуэнса для производства стек
лянных бутылок. Эта машина выпол
няет автоматически "Все производ

ственные операции. 

Труднее было механизировать вы
работку листового стекла. Старая 
стекломасса не давала возможности 

внтягивать стекло с необходимой 
скоростью. Лента часто обрывалась, 
и М!lшина вынуждена была длитель
ное время простаивать. 

Профессор I(итайгородский нашел 
выход из затрудиения. Он \3вел в 
шихту дополнительно к другим ве

ществам ОКИСь алюминия (глинозем) 
и окись магния . Это придало стеклу 
способность быстро вытягиваться в 
ленту без обрывов. • 

Вот как вырабатывается на совре
менном заводе лнстовое стекло. 

сердце завода - стекловаренная 
печь. Это огромный, выложенный из 
огнеупорного кирпича бассейн шири
ной 7, длиной З\J и глубиной 1,5 мет
ра. В бассейне помещается 700-800 
тонн стекольной массы. Шихта за
грузочными механизмами подается в 

бассейн с одной стороны и проходит 
в нем термическую обработку (вар
ку) при 1450-1500 градусах. С дру
гой стороны печи расплавленная 
стекломасса поступает на выработку 

листового стекла пJ1и помощи машин 

Фурко. 
Машина Фурко представляет собой 

вертикальную шахту высотой немного 
больше 5 метров. По высоте шахты 
расположены 13 пар асбестирован
ных валиков. Густая тягучая струя 
расплавленной стекломассы вытяги
вается снизу вверх и, проходя между 

валиками, принимает лентообразную 
форму. Поднимаясь в шахте, стеколь
ная лента постепенно охлаждается. 

На верхней площадке машины над 
последней парой валиков приделана 
деревянная планка, обитая войло
ком. Здесь от остывшей уже движу
щейся ленты отрезаются готовые 
куски листового стекла. 

Стахановцы передовых заводов Со
ветского Союза - Рижского и Гу
севского, достигли рекордных ско

ростей оттягивания стекольной ленты 
- до 120 погонных метров в час, 
при норме в 55 погонных метров. 

СОВЕТСКИЕ СТЕКЛОДЕЛЫ 

в капиталистических странах меха-
низация производства преследует 

цель исключительно увеличения при

былей капиталистов. И если барыши 
капиталистических монополий и без 
того велики, новые изобретения кла
дутся под сукно. 

Владимир Ильич Ленин в одной и 
своих кннг приводит такой случай 
Изобретенная американцем Оуэнсо~ 
бутылочная машина должна был 
произвести техническую революци 

в выделке бутылок. Но объединени 
hемецких бутылочных фзбрикантов, 
получавшее и Прll ручном труде ра-

п и 



.1егчение условнй труда. Оно скупило 
патенты изобретателя и задержало 
IIХ ПРlIменение. 

В Советском Союзе не может быть 
подобных случаев. Коммунистическая 
партия и советское правительство 

создают прекрасные условия ученым, 

изобретателям, стахановцам, совер
шенствующим и улучшающим тех

IIИКУ. Новые изобретеНIIЯ немедленно 
осуществляются. Вот почему достиг
нуты такие большие успехи на наших 

стекольных завода~. 

В Советском Союзе полностью ме
ханизировано не только производ

ство стеклянных изделий (бутылок , 
банок) и листового CTeКJIa, но и 

трубочного. Советский изобретатель 
С. И. Королев построил специальную 

машину для автоматического вытя

гивания трубок. На машине Коро
лева вырабатываются трубки любого 
IlРОфиля диаметром от 2 миллимет
ров и больше. Этого иельзя достиг
нуть на заграничных машинах. В 
зависимости от диаметра скорость 

вытягивания трубок колеблется от 
120 до 1 800 метров в час. 
Забота партии и правительства об 

улучшении условий труда советских 
рабочих привела к тому, что в на
шей стране старинную стеклодувную 
трубку скоро можно будет встретить 
только в музеях. С советских заводов 
она в скором времени будет изгнана 
окончательно. Все процессы произ
водства стекольной продукцни на на
ших новых стекольных заводах -
детищах сталинских пятилеток -
почти полностью механизированы. На 
стекольных заводах, где ручной труд 
заменен автоматом, машиной, рабо
чим-стекольщикам уже не приходится 

надрывать свои легкие, ежедневно 

вдувая тысячи литров воздуха. Они 
превратились в повелнтелей чудес 
ных, сложнейших машин, которые H~ 
только облегчили их труд, но и сде
лали его неизмеримо производит~ль

нее. 

На стекольных заводах теперь ра
ботают машинисты машин Фурко и 
Королева, бутылочных машин Линча. 
отрезчики стекла, стекловары, шли

фовальщики и многие другие. Но 
хотя каждое из этих ремесел по ви

димости проще прежнего, K~CTap

ного стеклодувного ремесла, в дей
ствительности оно требует от рабо
чего широких знаний. 
Чтобы успешно управлять варкой 

стекломассы, современный рабочий
стеклодел должен хорошо разби
раться в тех сложных процессах, 

которые протекают в гигантской 
стеКJIоваренной печи. Он должен 
уметь пользоваться новейшими при
бораМII для измерения высоких тем
ператур. Он должен быть ХО'рошнм 
механиком, чтобы обеспечить беспе
ребойную работу стекольной машины
автомата. 

Все больше и больше стирается 
грань между людьми умственного и 

физического труда в нашей стране. 
Новая сталинская пятилетка сделает 
большой шаг в решеНИII исторической 
задачи поднятия всех советских ра

бочих до уровня инженерно-техничес
ких работников. 

скоростНОЕ 
фреэерованuе 
Инж. Ю. СТЕПАНОВ 

С ОВЕТСКИЕ конструкторы Власов 
и Черников под руководством 

ЧJlена-корреспондента Академии наук 
СССР, депутата Верховного Совета 
РСФСР Дикушина сконструировали 
и построили первый скоростной фре
зерный станок. Новый станок поз
воляет фрезеровать детали со ско

ростью резания до 300 метров в ми
нуту - в пять раз быстрее, чем на 
существовавшнх до сих пор станках. 

Борьба за повышение скорости ре

зания и сокращение времени обра
ботки деталей началась давно. Наи
больший успех был достигнут лет 
пятнадцать тому назад, когда в метал

лопромышленности появились режу

щие IIнструменты с напаянными пла

стинками из твердых сплавов. Твер
дые СПJlавы дали 'возможность повы
сить скорости резаиия при обработке 
стадьных деталей с 20-30 дО 50-БО 
метров в минуту. Однако все попытки 
превзойти этот предел долго остава

л ись безуспеШНЫМII. 
Дело в том, что твердые сплавы 

очеиь ХРУПКII, а поэтому 11 очень 

чувствительны к ударам. Работа же 
на фрезерных станках все время 
сопровождается ударами при входе 

зуба фрезы в металл и при выходе 

его из металла. Сила удара тем 
больше, чем быстрее работает ста
нок, и при фрезеровании со скоростя
ми больше 50-БО метров в минуту 
зубья фрезы с пластинками нз твер
дого сплава выкрашивались и лома

лнсь. 

Советские исследователи профес
сор Беспрозванный и доцент Ларин 
установили причину поломки зубьев 
фрезы. Она заКJIючалась в том, что 
при старой конструкции фрез, когда 
их зубья затачивались под острым 

углом, нагрузка в процессе резания 

действовала на режущую часть зуба 
растягивающим образом. Твердый 
же сплав как раз очень плохо сопро

тивляется усилиям растяжения. Кро
ме того, при резании металлов на 

передней грани инструмента обра
зуется лунка от сопрнкосновения сни

маемой стружки с резцом. При ста
рой конструкции фрезы эта лунка 
появлялась очеиь близко к режущей 
кромке, что также спосоБС'l'вовало 
Поломке зуба фрезы. 
Профессор Беспрозванный и до

цент Ларин нашли путь к преодоле
нню этих недостатков. Они отказа
лись от старой традиции затачнвать 
зубья фрез с пластинками из твер
дых сплавов под острым углом. Они 
открыли, что если зубья таких фрез 
заточить на тупой угол, то усилия 

22 

~_: 

при резании будут действовать на 
них сжимающе. А это очень ВЫГОДIIО, 
так как твердый сплав, плохо сопро

тивляющийся растяжению, очень хо
рошо переносит сжатие. Кроме того, 
при тупом угле зуба нагрузка реза
ння приходится иа гораздо большую 
площадь основания зуба, сломать 
который поэтому труднее ,в несколь
ко раз. В то же время благодаря но
вой форме зуба фрезы стружка со
прикасается с его передней гранью 
дальше от лезвия, отчего стоикость 

зуба возрастает. 
Все это дало возможность приме

ннть еще более твердые сплавы, ко
торые значительно лучше сопро

тивляются ИСТllрающему действию 
СТРУЖКII, но более хрупки, чем твер
дые сплавы, применявшиеся до СIIХ 

пор. 

Затачивая зуб фрезы под тупым 
углом, советские ученые добились 
замечательнЫх результатов. ОНII по
высили скорость резания в несколь

ко раз, доведя ее в некоторых слу

чаях до 300 метров в минуту. Ско
рость резания при фрезеровании на 
новых станках равна скорости быстро 
идущего трамвая! 
Чистота повеРХНОСТII металла после 

его обработки на станке Власова и 
Черникова почти такая же, как после 
шлифования. Это позволяет во мно
гих случаях избежать дополнитель 
ной операции шлифовки. Вдобавок 
фреза новой конструкции затупляется 
медленнее старой фрезы, т. е. может 
работать гораздо дольше без за
точки. 

Внедрение нового способа фрезе
рования на советских заводах пол

ностью доказало его эффективность. 
На за130де «Большевик» скоростное 
фрезерование сократило время изго
товления некоторых деталей в 12 раз, 
а высокое качество полученной после 
фрезерования поверхности позволило 
отказаться от дополнительной чисто
вой обработки. 
Введение нового способа фрезеро

,вания заставляет наших конструкто

ров и рабочих вводить новшества и 
в организацию производства. Прихо
дится проводить массу рационализа

торских мероприятий по оснащению 
станков скоростного фрезерования 
специальными устройствами для по
дачи изделия к станку и от станка, 

с тем чтобы работа станка происхо
днла бесперебойно. Таким образом 
'Внедрение нового, совершенного спо

соба фрезерования одновременио по
вышает и общую культуру произ
водства. 



Профессор д . МИНОВ, 
доктор технических наук 

ЛЕНТА пара и дыма тянется за ухо

дящим поездом, постепенно рас

сенваясь в окружающем воздухе. 

Трудно поверить, как много тепла 

уносят на ветер ЭТII легкие струйки 
пара и дыма. 

«Безобидный» дымок паровоза об
ходится нам ПОЧТII ,в треть всей энер-
1' 1111, получеНIIОЙ при сгорании топ

лива в паровозной топке: каждая 
третья тонна угля расходуется впус

тую за счет неполного сгорания и 

у"оса тепла дымовыми газами. Кра
швые клубы пара уносят с собой еще 
бuльше драгоценной энергии. Каж
дая вторая тонна угля расходуется 

п:зровозом даром - ее тепло выбра
сывается из паровой машины наружу 
вместе с отработанным паром. А если 
еще учесть, что часть тепла излуча

ется корпусом паровоза и какое-то 

количество идет на трение в движу

щем механизме, то окажется, что 

только '6 процентов энергии топлива 
затрачивается в паровозе с пользой 
на передвижение состава. 60 кило
граммов из тонны! 
Вот почему давно уже стремились 

создать новый тип локомотива, в ко
тором химическая энергия, заключен

ная в топливе, ИСПОЛЬЗ0валась бы 
более полно. Такой локомотив создан 
конструкторами. Это тепловоз. 
Первичный двигатель тепловоза -

дизель, двигатель внутреннего сгора

ния. Жидкое топливо (нефть) в дизеле 
сгорает прямо в цилиндрах, и это на

столько снижает потери энергии, что 

коэфициент полезного действия дн
зеля примерно в 6 раз больше, чем 
у паровоза. 

Однако прнменить дизель непосред
ственно для тяги оказалось довольно 

сложным делом. Дизель превосходно 
справился бы с работой на большнх 
перегонах. Но прежде чем начнется 
равномерная работа на перегоне, тя
желый состав необходимо сдвинуть 
с места. А это, оказывается, гораздо 
труднее, чем тянуть тот же состав, 

когда инерция вагонов уже пр.еодо

лена и поезд движется. 

Чтобы тронуть поезд с места, от 
локомотива требуется гораздо боль
шая мощиость, чем при нормальной 

.работе. Дизель же, IВ противополож
иость паровой машине, не допускает 
перегрузок. Поэтому пришлось бы 
ставить на тепловозы очень мощные 

ВЕТСКИ" 
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двигатели только для того, чтобы 
сдвинуть состав, причем во ВЕемя 

движения состава ИЗЛишек мощности 

не использовался бы. Это невыгодно, 
не говоря уже о том, что на дизель

ной тяге поезд не мог бы трогаться 
плавно, с небольшой начальной ско
ростыо, а срывался бы с места рыв
ком. 

Подобная же трудность возникла 
в свое время перед конструкторами 

автомобилей, где также используется 
двигатель внутреннего сгорания. На 
автомобилях задача решена с по
мощью коробки скоростей. Вал дви
гателя автомашины соединен с ве

дущей осью через набор зубчатых 
колес. Когда машина трогается с 
места, водитель включает наимень

шую скорость. Вращение вала мотора 
остается почти таким же, как и при 

быстром движении, но за счет вклю
чения соответствующей пары шесте
рен в коробке скоростей оси колес 
машины вращаются очень медленно. 

В дальнейшем для увеличения ско
рости движения машины водитель 

включает новую пару шестерен и т. д. 

Каждое переключение коробки ско
ростей сопровождается ударом в пе
редаТQЧНОМ механнзме, причем удар 

тем сильнее, чем больше МОЩНОСТь 
двигателя. В теПЛQВОЗНОМ дизеле удар 
был бы настолько силен, что разру
шил бы дизель и создал опасность 
для всего поезда. Ведь мощность 
дизеля на современном тепловозе в 

10-15 раз больше, чем у автомо
бильного мотора. При двигателях 
мощностью более 300 лошадиных сил 
применение коробки скоростей невоз
можно. 

В современных мощных тепловозах 
,:вязь между валом днзеля и движу

щими осями пришлось осуществлять 

с помощью так называемой электри
ческой передачи. 
На тепловозе устаяавливается элек

трический генератор, и энергия ди

зеля расходуется на выработку элек
трической энергии. А уже ток гене
раТ\)ра питает тяговые электромоторы, 

приводящие в движение оси тепло

воза. Генератор и электромоторы 
включаются таким образом, что на 
трудных участках пути, требующих 
повышенной тяги, тепловоз автомати
чески снижает свою скорость, а на 

легких - автоматически ее повышает. 
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Но мощность 11 скорОсть вращения 
валов генератора и дизеля все время 

постоянны. В этОй гибкости работы -
огромное преимущество ЭJlектрических 

машин. Генератор и электродвигатели 
на тепловозе заменяют коробку ско
ростей. Электрическая передачз по
зволяет обеспечить непрерывное 11 

!lJlавное регулирование тягового УСII

JIИЯ И скорости тепловоза. 

Коэфициент пОлезного действия 
электрических машин высок. Потери 
энергни в них невелики, и полный 
коэфициент полезного действия тепло
воза достигает 27 процентов. Таким 
образом, замена паровозов тепло
возами снижает расход топлива ие 

менее чем в 5 раз. 
Тепловоз имеет и еще одно КР'упное 

преимущество перед паровозом: вода 

ему нужна лишь для охлаждения 

цилиндров дизеля. Из рубашек ци
линдров вода поступает в радиа

тор, остывает, снова попадает в ру

башки и т. д. Во время движения 
тепловоз не забирает воду на оста
новках. Паровоз же непрерывно рас
ходует воду, выпуская отработанный 
пар наружу. В пути паровоз все вре
мя должен пополнять запасы воды. 

Это преимущеСl1ВО тепловоза осо 
бенно важно для безводных местнос' 
теЙ. 
Недостаток тепловоза - неоБХОдll

мость пользоваться более дефицит
ным жидким топливом. Сейчас ннже
неры работают над заменой дизеля 
на тепловозе газовой турбиной, ра
ботающей на пылевидном топливе 
(размолотый уголь). Решение этой 
задачн еще выше поднимет значение 

нового локомотива. 

На ценные качества тепловозов 
еще в 1922 году обратил внимание 
В. И. Ленин. Личное содействие Вла
днмира Ильича сделало СССР роди
ной мощных тепловозов. 
В течение новой пятилетки у нас 

будет построено 865 магистральных 
тепловозов мощностью не менее 1000 
лошадиных сил каждый. Со скюростыо 
около 100 километров в час поведут 
они поезда по нашим железным до

рогам. 1200 километров может, не 
останавливаясь, пройти такой поезд 
без заправки горючим. К концу пяти
летки 7000 километров железнодорvж
ных путей в нашеЙ стране будет 
обслуживаться тепловозной тягой. 



KPAQ 
В. АРСЕНЬЕВ 

В. К. Арсеnllев родился в 1872 году в Петербурге. В 
1899 году он окончил воеnnое училище и был nереведеn в 
nограnичные части па Дальnий Восток. Здесь оп впервые 
увидал Уссурийскую тайгу. Оп полюбил nовый край. 
Дальnий Восток стал его родиnой, его изучеnию и иссле

доваnию оп посвятил всю свою жuзnь. 

В своих страnствиях Арсеньев встречался с кореnnыми 
обитателЯАtu края - гольда.4!и (nаnайцами), орочаАtи, 
удэхейцаА!и. Это были отличnые охотnики и рыболовы. 
Арсеньев учился у nих зnанию природы, nриобретеnnому 
в долгих скитаnиях под открытым nеБОАt. 
В 1902 году Арсеnьев во время экспедиции к озеру 

Ханка встретился с гольдом Дерсу из рода Узала. Ар
сеnьев заблудился в болотах и едва nе погиб во вреАtЛ 
nурги, если бы nе nаходчивость Дерсу. Дерсу был охот
nиком и следопытом, всю жизnь nрожившиАt в тайге. Он 
был для Арсеnьева nе только спутником и nроводnиКОА!, по 
стал его другом и учителеА!. Ему и посвятил Арсеnьев 
свою кnигу «В дебрях Уссурийского края». 

ФИЛИН РЫБОЛОВ 
* 

Д ЕНЬ прошел как-то скучно: все запаси в дневниках 

были сделаны, съемки вычерчены, птицы и мелкие 

животные препарированы. Словом, все было в порядке, 
н надо было заняться сбором новых материалов. Весь 
день мы провели в фанзе и рано вечером завалились 
спать. Ночью я проснулся и больше уже не мог заснуть. 
Проворочавшис:, с боку на бок до самого рассвета, я • 
реши., одеться и пойти на разведку в надежде убить 
крох<!лей и посмотреть, как река замерзает. 
Когда я из у, чуть брезжило. На востоке 

занимал ась холод

ная багровая заря, 

и неясный свет 
утра уже распро

странялся по Bceh 
земле. 

От дома шло не
сколько троп. Я 
HayraA пошел по 

одной из них. Она 
скоро разделилась 

на две, а потом на 
три отдельных сле

да. Я взял тот, ко
торый, как мне ка
залось, шел к реке, 

два другие уходили 

в горы. 

Протока, снача

ла широкая, стала 

быстро суживаться. 

В одном месте две 

галечниковые от-
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Рисуnки Н. ПЕТРОВА 

Великий русский n~сатель МаксиА! Горький за,lIетил эту 
книгу и nаnисал из Италии, где оп тогда жил, В. К. Ар
сеnьеву следующее nисЬАЮ: 
«УважаеАtый ВладиА!UР Клавдиевич! Книгу Вашу я 

читал с великиА! nаслаждениеА!. Не говоря о ее nаучной 
цеnnости, - коnечnо, nеСОА!nеnnой и крупной, - я увлг
чеn и очароваn был ее uзобразительnой силою, вам уда
лОсь объедиnить в себе Брема и ФеnиАюра Купера - это, 
поверьте, nе плохая похвала. 

Гольд nаnисаn вами отлич-но, для А!еня оп более живая 
фигура, чеА! «Следопыт», более «художествеnеn». 
Искренпо поздравляю Вас. 
. .. ПодУАtайте, какое nрекрасnое чтеnие для молодежи, 

которая должnа знать свою страnу. 
ПосЬ/лаю вам АtОЮ кnигу. Будьте здоровы. 

28. 1- 29 г. Сорренто. А. ПЕШКОВ. 
В. К. Арсеnьев умер в 1930 году. В связи с 75-летиеА! 

со дня рождеnия этого заА!ечательного русского nутешест
веnnика Atbt печатаем nесколько его рассказов. 
Оnи взяты из кnиги В. К. Арсеnьева «Встречи в тайге», 

,,-оторая выходит в Детгuзе под редакцией И. Халтурина. 

мели совсем близко подошли друг к другу: только узень
кая полоска воды разделяла их. На краю одной из них 
находился какой-то темный предмет. Мне показалось, что 
он шевельнулся. Я остановился, чтобы лучше его рас
смотреть, но в это время темный предмет вдруг поднялся 
на воздух и полетел в лес. Это оказался филин. Я вспом
нил, что вчера вечером один стрелок говорил, что 'видел 

филина в воде. 
ЧТО он мог тут делать? Я спустнлся вниз И прямо на

г.равилсн к гальке. Долголетние скитания по тайге при 
учили меня разбираться в следах. Я. стал внимательно 
смотреть себе под ноги. Вода в протоке была чистой, 
галька в нескольких местах запачкана отбросами перна

того хищника, а на свежей поrоше по льду - десятка дв;) 
стс: рых и новых следов больших птичыlx лап. ЗнаЧIIТ, 
филин прилетал сюда часто. А так как я и стр елок видеЛ II 
его иа рассвете, то и~до полагать, что и впредь его можио 

будет застать здесь в это же время. 
Я решил заняться наблюдением и еще раз притти сюда 

пораньше. Так я и сделал. На следующий день я под 
нялся, когда было еще совсем темно, оделся н, стараясь 
не шуметь, вышел из фанзы, тихонько прикрыв за собою 
дверь. 

Еще не начинало све
тать. Высоко на небе, 
почти в самом зените, 

стояла луна. Она была 
такая посеребренная и 
имела такой ликующий 
вид, словно улыбалась 
солнцу, которое видно 

ей с небольшой высоты 
11 которое для обитателей 

земли еще скрывалось за 

горизонтом. 



В стороне от месяца, как раз 
против фанзы, над сОпкой, очер
тания которой в ночной тьме 

. чуть были заметны, ярко бли-
стал Юпитер. Тянуло холодным 
резким ветром. Он сначала ре
зал мне лицо, но потом оно об
ветрилось; неприятное ощуще
ние исчезло и на смену явилось 
бодрящее чувство. 

Я пошел по старому следу - сначаЛа быстрым шагом 
а потом все тише и тише. Мне не хотелОсь спугивать фи~ 
нина, но предосторожности мои оказались ИЗЛИшними 
. а протоке никого не было. Тогда я спустился на гальку 
н сr~рятался за КОЛОдник, нанесенный J сюда большой 
водон. Потому ли, что я Осмотрелся и глаза мои присло
собились К темноте, или потому, что действительно начи
нало светать, я мог разглядеть все что делается Около 
воды: ясно различал гальку, следы' филина на снегу и 
даже прутик, вмерзший в лед, на другой стороне протоки. 
Я уже думал, что на-

прасно пришел, сюда, но для 
очистки совести решил по
караулить еще минут двад

цать. И вдруг я у'видел то
го, ради кого я предпринял 

эту утреннюю экскурсию. 
Большой филин появился 

неожиданно и совсем не с 
той стороны, откуда я его 
ждал. Он спустился на край 
одной из отмелей и ОСМОТрел
ся, затем нагнулся вперед и , 

расправив каждое крыло по 

очереди, сложил ИХ. Потом 

он подпрыгнул, вошел в протоку и встал лицом против 
течения. Тогда он опустил оба крыла в воду и подогнул 
под себя х,вост, образовав таким образом запруду во всю 
ширину протоки между двумя отмелями. В этой позе фи
лин оставался некоторое время неподвижно и внимательно 
смотрел в воду. Вдруг он быстро клюнул и вытащил не
большую рыбку, проглотил ее, потом клюнул 8ТОРОЙ раз, 
третий и так далее. Вероятно, он поймал около десятка 
мелкой рыбешки. 

Удовлетворившись добычей, филин вышел из воды и, 
СJIJlЬИО ВСТрях нувшись, стал клювом перебирать перья в 

хвосте. Он не замечал меня и дер
жал себя спокойно. Пернатый хищ
ник уже намеревался было снова 
залезть в воду, но в это время из 
лесу неожиданно выскочил хорек. 
Как сумасшедший, сломя голову, он 
бросился через галечниковую ОТ
мель и перепрыгнул через узкую 
полоску воды. Испуганный филин 
поднялся в воздух и полетел вдоль 
протоки. Я видел, как он на лету 
встряхнулся то одним, ТО дl.>угим 

крылом И скрылся за поворотом. 

Теперь делать было больше нечего, и я пошел домой. 
Когда я подхоДил к фанзе, из лесу вышли два удэхеЙца. 
Мы вместе вошли в дом. Я стал рассказывать своим спут
никам о том, что видел, и думал, что сообщаю что-то 
новое, оригинальное, но охотники сказали мне, что филин 
всегда таким образом ловит рыбу. Иногда он так долго 
стоит в воде, что в лед вмерзают его хвост и крылья. 
Тогда филин погибает. Удэхейцы, высмотрев место, куда 
он прилетает для рыбной ловли, вмораживают в лед стол
бик с перекладинкой, на которой укрепляется капкан или 
просто волосяная петл я . Ничего не подозревающий фи
лин, прилетев на место охоты, предпочитает сесть не на 
гладкий лед, а на перекладинку, и попадает в ловушку. 
Все амурские Жители считают мясо филина очень вкус
ным и с увлечением З8 ним охОтятся. 

ЛЕСНОЕ ПРЕДАНИЕ 

БЫЛО еще темно, когда удэхеец разбудил меня. В 
очаге ярко горел огонь, женщина варила утренний 

завтрак. С той стороны, где спали стрелки и казаки, несся 
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дружный храп. Я не стал их 
будить и начал осторожно 
одеваться. Когда мы с удэ
хейцем вышли из юрты, было 
уже совсем светло. В при
роде царило полное спокой
ствие. Воздух был чист и 
прозрачен. Снежные вершины 
высоких гор уже озарились золотисто-розовыми лучами 

восходящего солнца, а теневые стороны их еще утопали 

в фиолетовых и синих тонах. Мир просыпался. 
На свеже выпавшем снегу было много новых следов. 

Среди них я узнал лисий - он ТЯНУЛСIl цепочкой и был 
с поволокой в сторону движения животного, затем след 
кабарги, оставленный ее маленькими острыми копыт
цами, а рядом другой, весьма похожий на медвежий, но 
значительно меньший размерами: это шла россом аха. 
Старик-удэхеец не обращал внимания на них и шел все 
дальше до тех пор, пока не нашел то, что искал. 

- Буй хонтони (дорога сохатого), - сказал он, указы
вая на широко расставленные большие следы. 
В это время вырвавшиеся из-за гор солнечные лучи 

сразу озарили всю долину, проникая в самую середину 

леса и мгновенно превращая в алмазы иней на обле
деневших ветвях деревьев. 

С первых же шагов было видно, что лося долго следить 
не придется. Он шел лениво, часто останавливался и, 
повидимому, дремал. Один раз он даже пробовал лечь, 
но что-то принудило его подняться и итти дальше. 

Мы умерили шаг и удвоили осторожность. Минут через 
двадцать следы вывели нас на прогалину, поросшую ред

кой лиственницей. Вдруг мой спутник остановился и подал 
мне знак, чтобы я не шевелился. 
Я взглянул вперед и увидел лося. Он лежал на снегу. 

подогнув под себя ноги и положив голову на брюхо. 51 
осторожно поднял ружье и стал целиться, но в это время 

УДЭ1 еец громко крикнул. Испуганный лось вскочил на 
ноги и бросился бежать. Я выстрелил и промахнулся, 
потом я стрелял во второй раз и опять неудачно. 
Я рассердился на старика, думая, что он подшутил 

надо мной. Но удэхеец тоже был недоволен моим пове
дением и сердито ворчал. Он говорил, что если бы знал, 
что я промахнусь, то сам стрелял бы в зверя и наверное 
убил бы на бегу. Я ничего не понимал. Сам он крикнул, 
сам вспугнул животное с лежки, сам мне помешал и 

теперь еще ворчит. 

Но старик мне сказал, что стрелять в спящего зверя 
никогда нельзя. Его надо сперва разбудить криком и 
только тогда можно пускать в дело оружие. Такой закон 
людям дал тигр, который сам, перед тем как напасть на 
свою добычу, издает оглушительный рев. Человек, нару
шивший этот обычай, навсегда лишается успеха на охоте. 
Преследовать лося теперь было бесполезно .• Поэтому 

мы решили вернуться назад, но только по другои стороне 

реки, где было чище и меньше эарослеЙ. Там мы увидели 
свежие следы волка, повидимому испуганного моим 

выстрелом, потом нашли следы двух колонков. Они под
рались - один из них полез на дерево, а другой побежал 
в сторону. Теперь мы шли без опаски, свободно разгова
ривая вслух. 

Вспоминая свою молодость, удэхеец рассказывал о том, 
что раньше, когда у них были фитильные ружья, нужда 
заставила особенно осторожно подкрадываться к зверю. 
Он помнил рассказы стариков о том, как один охотник 
подкрался к спящему лосю и положил на него тоненькую 

стружку. Возвратившись домой, он сказал об ЭТОМ' своим 
товарищам. Тогда другой охотник надел лыжи и пошел 
по его следу. Он скоро нашел лося, тихонько подкрался 

к нему, снял стружку и принес в табор как доказатель
ство, что он действительно снял ее с животного. 
В этом рассказе много невероятного, но он - отголосок 

тех времен, когда охотники умели лучше выслеживать и 

скрадывать зверя, чем теперь. 

Около полудня мы возвратились на бивак. 
Вечером после ужина я пnшел в юрту к удэхейцу и 

стал расспрашивать его о Tr.~, как было раньше. Сначала 
разговор наш не клеился, но 

потом старик оживился и стал ~ 

говорить с увлечением. Он го- I~ 
ворил О невозвратном прошлом, 

tJ ji / 4«- (!.~/ 



когда зверя в тайге 
было гораздо больше. 
Тогда люди понимали 
зверей, а теперь все 
животные стали пугли

выми. В этот вечер он 
рассказал мне много любопытного. Один его рассказ был 
особенно интересен. 
Речь шла о том, как один охотник приручил молодого 

лося. Он УСЛОВИЛСII со своими сородичами, что приведет 
лося живым в селение, но с условием, чтобы они увели 
подальше собак и не выходили из юрт, пока он их сам 
не позовет. На другой день, захваТIIВ с собой достаточ
ный запас юколы 11 охапку травы, смоченной 'в растворе 
СОЛII 11 высушенной на солнце, он пошел за зверем. В эту 
зиму снега были глубокие. и загнать сохатого не пред
ставляло особых затруднений. Удзхеец очеиь скоро на
шел след молодого лося, стал его преследовать и довел 

до такого состояния, что обессиленное животное остано
вилось. ожидая смертельного удара копьем. Но человек 
не тронул его. 

Отдохнув немного, сохатый поднялся и пошел дальше. 
Охотник последовал за ним, и опять, когда утомленный 
зверь лег, человек расположился тоже на отдых . Такое 
совместное хождение по тайге продолжалось несколько 
суток, причем каждый раз человек устраивался на отдых 
все ближе и ближе к ЖIIВОТНОМУ. В конце концов лось 
понял, что охотник зла причинить ему не хочет, и стал к 

соседствую человека относиться спокойнее. Тогда удэхеец 
начал подкармливать лося, время от времени бросая ему 
пучки соленой травы. 

Чере:о несколько дней онн уже поменялись ролями: 
раньше вставал лось, и за ним шел человек; теперь пер

вым поднимался человек, и за НIIМ следовал сохатый. 
Так удэхеец привел его к селению сородичей, но послед· 
ние не выдержалн. Узнав, что на опушке леса ходит 
человек с лосем, они выбежали к нему навстргчу. Уви
дев приближающуюся толпу, лось испугался и убежал 
в лес. 

УССУРИйСКАЯ ПАНТЕРА 

в 1902 году с охотничьей командоА я пробирался вверх 
по реке, впадающей в Уссурийский залив. Мой от

ряд состоял из шести сибирских стрелков и четырех 
лошадей с вьюками. 
Долину, по которой протекает река, здешние пересе

ленцы наЗЫi3ают СтеклянноА падью. Такое назваиие она 
получила от китаАской зверовой фанзы, IВ окне которой 
был вставлен небольшоА кусочек стекла. Тогда в Уссу
рийском крае не было ни одного стекольного завода, и 
в глухих местах стекло ценилось особенно дорого. В 
глубине гор и лесов пустую бутылку можно было вы
менять на муку, соль и даже на пушнину. Старожилы 
jJассказывают, что во время ссор враги старались про

никнуть друг к другу 'в дом и перебить стеклянную по. 
суду. Немудрено поэтому, что кусочек стекла в окне 
китайской фанзы1 был роскошью. Это обратило внима
ние первых переселенцев, и они назвалн «стеклянной» 
не только фанзу и речку, но и всю прилегающую мест
ность. 

Из села мы выступили рано, в тот же день дошли до 
Стеклянной пади и свернули в нее. 
Путеводною нитью нам служила маленькая тропинка, 

проложенная китайскими охотниками. Дня черt:з два мы 
достигли того места, где была «стеклянная» фанза, но 
нашли здесь только ее развалины. С каждым днем тро
пинка становил ась все хуже и хуже. Видно было, что по 
ней давно уже не ходили люди. Она заросла травой и 
во многих местах была завалена буреломом. Вскоре мы 
ее совсем потеряли. Встречались нам и зверовые тропы; 
мы пользовались ими, пОка они тянулись в желательном 

для нас направлении, но больше шли целиною. 
На третий дeH~ к вечеру мы подошли к горному хребту. 
Свой поход я никогда не затягивал до сумерек и оста

навливался иа бивак так, чтобы засветло можно было 

1 Решетчатые окна в китайских фанзах оклеиваются 
тонкой бумагой. 
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поставить палатки и заготовить дров на ночь. Пока 
стрелки возились на биваке, я воспользовался свободным 
временем и отправился осматривать окрестности. По
стоянным моим СПУТНIfКОМ В такого рода экскурсиях был 
Поликарп алентьев. Сделав нужные распоряжения, мы 
взяли с ним ружья и пошли на разведки. 

Солнце только что успело скрыт~ся за горизонтом, и в 
то время, когда лучи его еще золотили верхушкн гор. в 

долинах появилнсь сумеречные тени. На фоне бледного 
неба резко выделялись вершнны деревьев с пожелтевши
ми листьями. Всюду, даже в воздухе, уже чувствовалось 
приближение осени. 
Перейдя через невысокий хребет, мы попали в со

седнюю долину. поросшую густым лесом. Широкое и су
хое ложе горного ручья пересекало ее поперек. Тут мы 
разошлись. Я пошел по галечник:>вой отмели влево. а 
Олент'- ев - вправо. Не прошло и двух минут, как вдруг 
в его стороне грянул выстрел. Я обернvлся и в это мгио
вен<,е увидел . как ЧТО'то ги('!"кое и пестрое мелькнvло в 
воздvхе. Я бросился к Олент~еву. Он поспешно заряжал 
винтовку, но . как на грех, один патрон застрял в мага

зинной коробке. и затвор не закрывался. 
- Кого ты стрелял? - спросил я его. 
- Кажется, тигра. - отвечал он. - Зверь сидел иа де· 

реве . 51 хорошо прицелился и. наверное попал. 
Наконец застрявший патрон был вынут. алентьев 'ВноВь 

зарядил ружье. и мы осторожно двинvлис<, к ТOMV месту, 

где скрылос!' животное. Кровь на сухой траве vказывала, 
что зверь действительно был раиеи . Вдрvг ОлеитЬеВ оста
новился и стал прислvшиваться. Впереди, немного 'вправо 
от иас, слышался храп. 

Сквозь заросли папоротников ничего нельзя было ви
деть. Большое дерево, поваленное на землю, преграждало 
нам ПVТЬ. Олент '>ев хотел было уже перелезть через ва
лежник, но раненое животное 

предупредило его и стреми- ~~ тельно бросилось навстречу. 'IS • 
алентьев второпях выстрелил ., , 
в упор, даже не вставляя при- . .•. ... 
клада ружья IВ плечо, - и ...... 
очень удачно. Пуля попала 
п"рямо в голову зверя. Он упал 
на дерево и повис на нем так, что голова и передние лапы 

свесились по одну сторону, а задняя часть тела по дру

гую. Животное сделало еще несколько судорожных дви
жений и начало грызть землю. В это времл центр тяжести 
переместился - оно медленно подал ось вперед и грузно 

свалилось к ногам охотника. 

С первого же взгляда я узнал маньчжурскую пантеру, 
называемую местными жителями барсом. Этот велико
лепный представитель кошачьих был из числа крупных. 
длина его тела от носа до корня хвоста была почти пол
тора метра. Шкура пантеры, ржаво-желтая по бокам и на 
спнне и белая на брюхе, была покрыта черными пятнами. 
Пятна эти располагались рядами, как полосы у тигра. 

С боков, на лапах и на голове они были сплошные и 
мелкие, а на шее, спине и хвосте - крупные, кольцеватые. 

В Уссурийском крае пантера держится только в южной 
части страны. Главной пищей ей служат пятнистые олени, 
дикие козули и фазаны. Животное это крайне хитрое и 
осторожное. Спасаясь от чело-
века, пантера влезает на де

рево и выбирает такой сук, 
который приходится против ее 
следов на земле и, следова

тельно, как раз против луча зре

ния охотника. Растянувшись 
вдоль ветви, она кладет го

лову на передние лапы и в 

этом положении зuмирает. Пан-
тера отлично понимает, что со стороны головы ее тело, 

прижатое к суку, менее заметно, чем сбоку. 
Сдирание I!!К"РЫ с убитого животного отняло у нас более 

часа. Когда мы тронулись в обратный путь, были уже 
глубокие с"мерки. Мы шли долго и HaKoHel~ увидели огни 
бивака. Собаки встретили иас дружным лаем. Стрелки 
окружили пантеру, р а ссматривали ее и вслух высказывали 

свои суждения. Разговоры затянулись до самой ночи. 
На другой день мы продолжали наш путь. 



Вл . НЕМЦОВ Научно фантастическая повесть . 
(Окончание) 

Рис. Г. БАЛАШОВА 
Е. ХЕйнише 

(Начало см. ММ 1-2, 3, 4 ж-ла ~З-с») 

ЧЕРНЫй ПРОЖЕКТОР 

QМЕГИН шел ко мне, протягивая руки и широко улы
БClЯСЬ. Он взглянул на мой аппарат и рассмеялся: 

- Уж не меня ли вы ищете своим усилителем запаха? 
Чудесное занятие. Прнехали искать рубидий, а нашли 
человека, который разрушает железо. Неправда ли острая 
неожиданность? 
Я Нllчего не понимал, неужели Сандро рассказал о 

наших подозрениях. Какая потрясающая бестактность ... 
Или может быть ... беспечность?. Сандро взглянул на 
меня и, увидев, как я недоверчиво смотрю на Омегпна, 
быстро заговорил: 

- Не беспокойся, все хорошо. Мы столько ошибок 
наделали, что теперь нам самим не разобраться... я 
знаю только одно, что ОмеГIIН ни в чем не виноват ... 
я взглянул на Омегина, затем на экран аппарата, где 

был поставлен индекс разъедающего реактива ... Светя
щаяся черта упорно указывала на хозяина пластмассо

вого дома ... Потом я перевел взгляд на медный цилиндр, 
на огромный черный прожек.тор с маленьким зеркальным 
кругом в центре и сказал, обращаясь кОмегину: 

- Может быть, вы все-таки поясните, что вы хотели 
сказать вашим ироническим замечанием? 

- Вы мне не доверяете, я это знаю. Быть может, я в 
этом сам виноват ... - ответил Омегин. - Я всегда об
стаВJIЯЛ свои опыты с непонятной на первый взгляд таин
ствеюlOСТЬЮ, особенно, когда узнал. что вы следите за 
мной. да, да, ие отрнцайте этого. МНе' ,все известно. Ду
маете, я не догадался, кто сделал мой дом прозрачным, 
выпустив из него темный состав? Я прекрасно понимал, 
что вы ищете мои следы своими аппаратами ... - он 

вглянул на мое смущенное лицо и продолжал: - Откро
венио говоря, у меня были некоторые основания скрывать 
от вас результаты моих опытов. 

- Каких опытов? - настороженно спросил я. 
- Опытов по борьбе с железной коррозией, то-есть 

попросту с обыкновенной ржавчиной. . 
- Но позвольте, надо быть последовательным, - пере

бил я его. - Вы же химик и возитесь с разными пласти
ческими массами, я слышал ваши рассуждения о необхо
диМОСти замены металла пластмассами. Не скрою, что 
именно этот ваш технический фанатизм и заставил моих 
товарищей, а затем и меня несколько настороженно 
отнестись к человеку, который с такой ненавистью гово
рил о железе. 

- Я так и знал: Беридзе говорил мне о том, что вы 
подозреваЛII меня в каких-то чудовищных поступках. 

Я снова смутился. 
- Признаться откровенно, подозревали... Когда вы 

впервые ПОЯВИЛИСь в нашем лагере, я видел вас с какой
то пробиркой. 

- Это была моя горная смола. 
- Ну да, но это стало известно только потом ... Сразу 

же после вашего посещения мы обнаружили разъеден
ные совершенно невероятной коррозией болты у машины. 
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- Кстати, откуда они попали к вам? - перебил меня 
Омегин. 

- Не знаю. Шофер говорил, что их он недавно сменил 
на своем заводе. 

- А где он работал? 
- На «Прикамскоil стали». 
- Так, теllерь и это понятно. Он мог их взять ИЗ тро-

фейного лома на складе. Продолжайте, я вас слушаю. 
- Затем мы увидели анатомирование железной рельсы, 

доставленной с трофейного склада; да мало ли других 
фактов заставляло подозревать вас ... 

- А вы понимаете мое положение? - перебил меня 
Омегин. - Приезжает какая-то, никому неведомая экс
педиция. Никто о ней ничего не знает, работает она 
втайне, ищет странными методами, по запаху рубидий, 
находит железо, прямо под моим домом, и главное очень 

интерсуется моими работами. Вы представляете, что я 
должен был о вас думать? Но, конечно, самое главное, 
что особенно укрепило мои подозрения, это подосланная 
вами в мою лабораторию неизвестная деВУШl<а. Она все 
узнавала, " все высматривала ... 

- Постойте, постойте, какая девушка? Вы говорите о · 
вашей сотруднице в СlIнем комбинезоне? H~ так ли? 

- Нет, у меня такой не было ... Позвольте, - с раз
дражением продолжал Омегин, - быть может, вы ста
нете утверждать, что Оllа подослана не вами? 

- Нет, конечно, ведь вы же вместе с ней проводили 
свои опыты. Вы ей давали задания ... 

- Да нет, вы ошибаетесь, она сама ко мне приехала, 
узнала, что у меня есть хорошая химическая лаборато
рия, притащила пробирку с какими-то окислами и про

сила сделать анализ. Через два часа снова появляется, 
ГОВОРIIТ, что около склада трофейного . лома нашла кусок 
железа с очеиь странными следами коррозии. Тоже про
сит исследовать. Мие не хотелОсь посвящать ее в сущ
ность своих работ. Так вот поэтому я и говорю ей, что 
это, мол, случайное явление, не представляющее никакого 
интереса. Вечером она при возит мне целую пробирку этой 
ржавчины, а затем обломок рельсы. Ничего не поде
лаешь, пришлось все ей рассказать ... 

- О каких работах вы говорите? Что вы ей рассказы 
вали? - еле сдерживая нетерпение и теряясь в смутных 

догадках, воскликнул я. 

- Простите, вы, оказывается, не знаете самого глав
ного. В моей лаборатории занимаются новыми методами 
защиты металла от коррозии,. , 
я все-таки никак не мог этому поверить. 
- Вы занимались защитой металла?1 
- Ничего удивительного в этом нет, - пожал плечами 

Омегин, - заменять металл, где это возможно, и сохра
нять его от коррозии - вот наша задача. Для этого мы 
разработали два способа. Один из них химический, по
жалуй он вам известен. Еще во время ВОЙI1Ы советскими 
инженерами был изобретен состав . КQТОРЫЙ они назвали 
«Уникол». Его применяли для очистки от ржавчины ору
жия, ну, скажем если оно долго пролежало под снегом 



или в воде. После обработки этим составом поверхность 
металла становилась совершенно чистой, вся ржавчина 
полностью уничтожалась. Мы в наших работах ПОШЛII 
еще дальше. Нам надо было сделать так, чтобы после 
химической обработки железа IЮВЫМ разработанным в 
нашей лаборатории составом поgерхность металла не 
только становил ась бы зеркальной и чистой, но и совсем 
Re подвергалась коррозии. Это нам почти удалось. В 
пятом секторе склада трофейного лома , который был 
отведен для наших опытов, мы покрывали этим составом 

танковую броню, разорванные орудийные стволы, детали 
автомашин и другие части стального лома, в котором 

было самое различное содержание дополнительных ме
таллов , молибдена, хрома , кобальта и так далее. Такой 
опыт в большом масштабе нам был нужен для того, 
чтобы знать, как ,влия ет новый состав на различные марки 
стали. Через некоторое время на поверхности металла 
появляется характерная для наших опытов красно-бурая 
ржавчина, которая так смутила вашу сотрудницу . .. 

- я' же вам говорил, что у нас здесь нет никакой 
сотрудницы, - перебил я Омегина. 

- Прошу извинения, - внимательно посмотрев на меня, 
проговорил он и продолжал: - Ну хорошо, пусть будет 
так. Эта незнакомка была очень удивлена необычайным 
действием такой усиленной коррозии, особенно потому, 
что под этим бурым налетом, иногда темнокрасного от
тенка, скрывался совершенно чистый , словно полирован
ный до зеркального блеска металл. 

- я' тоже был этим очень удивлен, - перебил его 
Сандро. - Помнишь, - обратился он ко мне. - На тан
ковой броне я написал пальцем букву сС», и она засвер
кала . словно под ржавой массой было зеркало. 

- И вот эта зеркальная сталь, через некоторое время 
лопается, а затем уже, вероятно, и рассыпается в поро 

шок, - иронически заметил я. - Так было с болтами 
у нашей машины, которые, вероятно, шофер достал из 
очередной партии лома, доставленног" на завод «При
камская сталь» для переплавки. 

- Это верно, - совершенно спокойно проговорил 
Омегин. 

- Что верно? - переспросил я. - Что сталь лопается 
или что лом доставлен на переплавку? 

- И то и другое. Вспомните ваше путешествие по же
лезному кладбищу, где, как мне говорил ваш товарищ, 
вы были испуганы «ожившим железом». Это действовал 
наш реактив. После иаших экспериментов уже не нуж
ный лом поступает в переплавку на завод, где, ' видимо, 
соблазнившись совершенно нОвыми блестящими как зер
кало болтами, шофер решил их использовать для ма 
шины. Но должен вам сказать, что сталь после обра
ботки нашими реактивами не лопается и не превращается 
в порошок, как вы говорите. Процесс дальнейшегu 
разъедания металла под действием сильно деЙСТВУЮlцего 
реактива Н2 1, как мы его называем, нейтрализуется 
реактивом Н2 2, которым мы потом покрываем металл 

.. . ч елове" потянул за собою толстый "абель . 

Вот собствеldНО говоря, он-то и является тем составом, 
защищающим железо от ржавчины, создавая на нем 

прочную защитную пленку от всех внешних воздеЙствнЙ . 
Вы видели в городе фонтан с купающимся мальчиками , 
он отсюда недалеко. На соседней улице. 

- я' вчера утром его видел, - сказал Сандро. - Бле· 
стящий, как будто бы он только что облит ртутью. 

- Вот он обработан по нашему способу. Вода совер
шенно не действует на ЭТII стальные скульптурные фигуры. 

- Все это очень хорошо, - сурово заметил я, - вода 
на сталь не действует, никакой ржавчины на ней не 
появляется, однако ваш реактив, как вы его называете

Н2 1, уже очень хорошо действует, польностью разрушая 
металл. Вы знаете, что произошло в домике сторожа? 

- Не, -:- ничего не знаю. 
- Ваш реактив, который 'вы непредусмотрительно оста -

вили на пятом секторе, был использован для смазки 
дверных петель и других железных предметов ... 

- Не может быть, - обеспокоенно проговорил Оме
гин. - я' помню, что мой лаборант оставил на складе 
флакон с реактивом, но я не придал этому особого зна 
чения .. . 

- Напрасно. Кстати, неЗFlакомка, которая так неожи
данно появилась у вас в лаборатории, знала о дейс~вии 
реактива Н2 I? 

- Ну конечно, - нетерпеливо проговорил Омегин. -
Но что вы хотите этим сказать? 

- Ведь МОТОЦИКЛlIстка с вашим реактивом побывала 
во дворце. А что если на металлических частях здания 
вдр уг появится КОРРОЗIIЯ, как вы себя будете чувство
,вать? 

Омегин взгнянул на меня и спокойно заметил: 
- Тут, конечно, мы ошибок наделал и, но не беспокой

тесь. У нас есть по сильнее средство, чем нейтрализую
щий реактив. Теперь никакая, даже самая страшная кор
розия не сможет существовать. Ее просто не будет. 

- Опять вы о своих пластмассах . По-моему сейчас не 
до этого, - проговорил я и отвернулся. 

- Да нет, вы меня не поняли. Впрочем, скоро увидите. 
Человек в синей куртке выпрыгнул из машины нз 

землю, потянул З3 толстый черный кабель на барабане, 
пристроенном сзади кузова, и побежал в подъезд дома , 
таща кабель за собой. 
- Сандро, хмурый, с зеленым от бессонной ночи лицом . 
медленно выползал из кабины. 
Ничего не говоря, он вытащил из кузова свой аппарат. 

затем взял у меня другой аппарат - Мартына, поставил 
их около тротуара, затем оглянулся по сторонам и при

крыл Мартына газетой от любопытных взглядов двух 
мальчуганов, высунувшихся IIЗ окна. 

я' с большим вниманием присматривался к каким-то 
странным приготовлениям Омегина. Уже подошла дру
гая машина с сотрудниками его лзборатории. 
Они быстро разбежались по своим местам, как ору· 

дийный расчет, готовый к бою. Двое из них застыли у 
медного цилиндра , а один устанавливал черный прожек
тор , направляя его куда-то вверх . .. 

я' смотрел иа розовое здание Дворца, выплывающее из 
тумана , как огромный фантастический корабль. Оно каза
лось сейчас светящимся в отблеске зари. 
Тоикий пронзительный свист прорезал тишину. 51 ' взгля

нул на машину и увидел над ней словно выросшую высо 
кую прозрачную колонну, упирающуюся в облака. Она, 
казалось, была сделана из синего стекла. Вдруг колонна 
1акачалась, скользнула по крыше Дворца и IIс чезл а . 

ОПЫТ ОМЕГИНА 

у ЖЕ стало почти светло. Тонкий прозрачный луч солн -
ца вырвался из-за горизонта и повис н а крыше двор 

ца. Он блестел на его белых колоннах , которые уходил и 
далеко вверх и, казалось, как бы поддерживали тяжелые 
нависшие над зданием облака . 
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- Видели? - загадочно улыбаясь проговорил подбе
жавший к нам Омег ин. Из его трубки сыпались искры , 
как из трубы паровоза. - Сейчас все узнаете! 
Вдруг Мартын, спокойно стоявший посреди дороги , 

сорвался с места и бросился кОмегину. 
- Ну как хотите . Алексей Константинович, - реши 

тельно проговорил Сандро. - Мы с удовольствием сей -



· .. Черный nроже"тор был направлен . "уда-то вверх ... 

час посмотрим на ваши опыты, но только скажите, 11 ка

ком кармане у вас лежит кусок лепидолита? 
- Какого лепидолита? - удивился тот. 
- Или амазонина, - добавил я, - или просто пробирка 

с солями рубидия. 
- ЧТО вы пристали ко мне с рубидием. Ищите лучше 

горную смолу, - рассмеялся Омегин. - Вот честное сло
во, никогда я этим металлом не занимался. Смотрите. 
- он вывернул карманы, достал оттуда ключи, кошелек, 

посовой платок и передал мне. - На-те, пусть ваш соба
чий робот проверитl 

51 положил все эти предметы сбоку от Мартына, но он 
даже не повернулся к ним, уткнувшись носом в сапог 

Омегина. 
- Видите, ничего нет, - смеялся Омегин, - собака 

прекрасно в этом деле разбирается ... 
- Алексей Константинович, - крикнул издалека комен

дант Дворца. - Можно начинать. 
Омеги н, оставив у меня в руках все содержимое своих 

карманов, бросился к машине. 
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К нашему удивлению, Мартын побежал за ним, шлепая 
по песку резиновыми гусеницами. 

- Видишь, - многозначительно проговорил я, указы
вая на удаляющегося Мартына. - Ошибки быть не мо
жет. Омеги н все-таки что-то от нас скрывает. '. Он знает 
где находится рубидий. Пойдемl 
Сандро медленно побрел за мной. 
- Начнемl - крикнул Омегин, включая рубильник. 
Загудел трансформатор, голубым светом вспыхнули 

колбы мощного выпрямителя. Сквозь отверстия в ци
линдре стали видны раскаленные аноды генераторных 

ламп. 

В руках у Омегина повернулся странный прожектор 
с черным зеркалом и блестящим кругом в центре. 

- В здании никого нет? - слегка нахмурившись; спро
сил Омегин. 

.- Нет, там стоит охрана, она никого не пропускает, -
нетерпеливо ответил комендант, с интересом глядя на 

медленно поднимающийся черный глаз необыкновенного 
аппарата. 



Казалось, что этот глаз смотрит на верхние этажи 
здания, как бы оценивая свои возможности. 

:;агудел трансформатор, задрожаЛII в зеркале цилнндра 
нелсные изоuражения людей, обступивших машину. I)ыр
вался на CBOUOAY синии JIjЧ, вместе с мощным потоком 
какой-то невидимой, таинственной энергии. Луч метался 
по верхним этажам, УПllрался в колонни, как бы хотел 
их столкнуть с места, и Jlетела тонкая белая пыль, как 
туман, спускаясь на землю. 

ОмеГIIН выключил аппарат, чтобы дать охладиться чер
НОй поверхности прожектора. 
Сандро з:.tсунул руку под гимнастерку, вытащил оттуда 

тонкую книжку в зеленом переплете, передал ее мне и 

сказал: 

- J\'IHe кажется, что ты все-таки не веРIIШЬ Алексею 
КОНСТdНТИНОВИЧУ. Смотри, какой он «железоненавистник». 
Я ВЗЯJl кннгу И на обложке прочел: А. К. Омегин. 

«Новые MeroAbl защиты железа от коррозий». 
- Ничего не пойму! Кто же вы по специальности, хи

мик по пластмассам или металлург? - обратился я к 
Омегину. 
Тот не спеша сошел со своего дирижерского пульта, 

приложил руку к черному прожектору и как бы про 
себя сказал: 

- Долго остывает, надо прндумать ребра для охлаж
дения, - потом, 01'вечая на мой ВQПРОС, зам етил: - Я рань
ше этими вопросами занимался - исследованием метал

ла, работал над созданием защитного покрова от корро

зии, применяя поверхностную закалку в поле высокой 
частоты. Эти работы не дали положительных резуль

татов. 

И только сейчас мы знаем способы надежной защиты 
мет<!лла. Самый эффективный из них, конечно, послед
ний. Не только новое, но и старое здание, обработанное 
при помощи энергии вот этого аппарата, - тут Омегин 
похлопал по медному цилиндру, - навсегда становится 

свободным от болезни, именуемой коррозией железа. 
- Вот что, дорогой Алексей Константинович, - подо

шел к нему Сандро и положил руку ему на плечо. - Мы 
одино дело делаем: у вас испытания нового аппарата, а у 

нас тоже. Вы верите в свой аппарат ... И мы тоже. Нам 
нужен рубидий, и мы его конечно наЙде.м. бднако все 
наши аппараты указывают, что рубидии находится в 
вашей лаборатории, даже в одном из ваших карманов, 

хотя вы в этом ~порно не хотите сознаться ... Смотрите, 
наша модель усилителя запаха все время около вас кру

тится ... 
- Ну что за несносный народ! - уже не в шутку раз

озлился Омегин. - Я ничего не знаю о рубидии, поняли? 
Ваша уродливая собака за всеми гоняется в поисках не
существующего рубидия, словно научилась у своих 
хозяев, - он ,вдруг рассмеялся и, указывая на тр,?туар, 

добавил: - Ловите ее, вот она бежит за женщинои. Мо
жет быть, у нее в сумке с продуктами полкилограмма 

рубидия. Нет друзья, - уже совершенно сер ьезно заме
тил он, - с этим делом у вас, прямо надо сказать, не 

получается. Поработать еще надо над аппаратами. 
Я взглянул на тротуар, куда указывал Омегин, н к своему 

На лице ее вначале отразилось удивление, затем страх, 
и она побежала к подъезду. Из чайника расплескивалась 
I!O все стороны горячая жидкость. 

Мартыну словно больше ничего и не нужно было. Он 
как живой самодовольно и лихо развернулся, выключив 
левую гусеницу, затем остановился и уперся блестящим 
носом в лужицу димящегося чая. Я подбежал к нему, 
взглянул на индекс н убедился, что там стоит все тот же 
индекс рубидия. Но при чем же тут чай? Почему мо
дель побежала за этим запахом? 

- УбеРII его от меня, Сандро, - сказал я ему, когда 
он подбежал подъезду, где скрыл ась испуганная жен
щина. - Можно с ума сойти от подобных испытаний. Хо
рошо, что на улицах еще никого нет, а то стыда не обе
решься, - я поднял Мартына и передал его Сандро. -
Чортова игрушка, чаю захотела. 

- Может быть наши аппараты не чувствуют запаха 
рубидия, - хмуро заметил Сандро, когда мы снова воз
вращались к машине Омегина. - Наверное, запахи этих 
окислов очень слабы. Вот «Тубероза» - это другое дело. 

- Нет, наверное, все там разладилось, - оборвал я его. 
- Сейчас Мартын и туберозы не почувствует. Гоняется 
за всеми, как обыкновенный дур ашливыiI пес. 

- Скорое ко мне, коллеги! - крикнул Омегин. - Бросьте 
вашу собаку. Смотрите. Начинаются решающие испытании. 
СаНДРQ машинально поставил Мартына около машины 

и не отрывая глаз смотрел на черный прожектор ... 
Тонкий, высокий до боли в ушах свист про резал воз

дух. Это Омегин повернул какую-то ручку на пульте. 
Синий луч медленно пополз с этажа на этаж, обходя 
окна и балконные двери. Вдруг луч скользнул вправо и 
оконное стекло со звоном рассыпалось в прозр ачную 

стеклянную пыль. 

Омегин на мгновение приостановил испытаНIIЯ. 
- Ах какая досада! - сказал он. - Вы, конечно, пони 

маете, что сам луч, который сейчас выдавил стекло, - не
'видим. НО дЛЯ того, чтобы еидеть lIаправлеНllе луча. нам 
пришлось соединить его с цветным прожектором. Иначе 
бы ни одного стекла не осталось - и Омегин снова 
медленно повернул прожектор. 

удивлению увидел 

Мартына. Он нето
ропливо шлепал гу

сеницами, догоняя 

пожилую женщину 

в накинутом на пле

чи платке. В руках 
она держала разри

сованный фарj\>оро
IВЫЙ чайник, из ко
торого шел пар ... 
Женщина почти уже 
дошла до подъезда , 

куда она направля

лась, но в этот мо

мент, услышав за со

бой странные шаГII 
шлепающих гусениц 

Мартына, быстро 
обернулась ... 

Женщuна 8 . страхе .nобежала к подъезду. 
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В это время к нам подбежал пожилой человек в Ter.t· 
ном пальто с золотыми позументами. Это был сторож из 
Дворца культуры. 

- Товарищ KYAauleB! - кричал он, размахивая запи
ской и обращаясь к коменданту. - Мне сейчас сказали, 

что в кл~б-то наш пока еще входить нельзя! 
- Нел!>зя, нельзя! - кричал со своего места Омегин. 
- Ты что это, мил-человек, кричишь: «нельзя, нельзя»? 

Ты свое дело исполняешь, а я свое. Человека мне там 
одного сыскать надо. 

- Какого человека, ведь там же никого нет? - уди-
IН1.1СЯ комендант. 

- Как так нет? - рассердился сторож. - А барышня? 
- Но ведь она вчера вечером там должна быть? 
- Никак нет, ей ночью понадобилось, я уж за ней 

туда посылал, она не идет, да и посыльный, что-то за
пропастился. 

- Какой посыльный? - забеспокоился я. 
- А я почем знаю? За ней около домов шел, говорит, 

нельзя ее, дескать, пускать бы.'10, я, говорит, ее моментом 
доставлю. А сам - все не выходит. 

- Это Андрей, - невольно вырвалось у меня. 
- Там люди? - вскрнкнул Омегин, сразу выключая 

рубильник. 
Прекратилось гудение трансформатора, синий луч по

гас, стало тихо. 

Омегин приподнялся на своем 'сидении и почти шопо
том сказал, указывая глазами на прожектор: 

- Это аппарат ультразвука, а его луч может быть 
смертельным. 

НЕОЖИДАННАЯ РАЗГАДКА 

Омегин, Сандро и я бежали по коридорам Дворца. 
- Почему ультразвук смертелен? - задыхаясь от бы

строго бега, кричал я Омегину. - Неужели вы получили 
такую мощность? Не может быть ... Вы ошиблись. 

Омегин, нервно кусая нижнюю губу, торопливо рас
сказывал: 

- Нет, нет, это не ошибка. И я жалею о том, что мне 
удалось сделать невозможное: я получил IВ кратких им

пульсах нсвероятную мощность ультразвука. А это 
смерть ... гибель! 
Вот вход в гостнную. Сквозь приоткрытую дверь я 

увидел зеленый, как луг, ковер, шелковую обнвку кресел, 
угол аквариума, стеклянные яркие цветы люстры. Совсем 
низко над водой висел лиловый колокольчик. 
Я тихо открыл эту дверь и 'в смущении остановился ... 
у окна, на фоне его клетчатого переплета, как выре-

занные из черной бумаги силуэты - стояли обнявшись 
две фигуры. • 
В одной ИЗ них я узнал Андрея, другой ~ была таин

ственная мотоциклистка. 

Андрей привлек девушку к себе и нежно поцеловал в 
лоб. Та приветала' на цыпочки. повернулась к Андрею и, 
повидимому, решила ответить тем же. 

Но это ей не удалось, потому что раздался удивленный 
возглас Сандро: 

- Виктор, ,"щипни меня! Я не верю, что это Валя. 
Он не ошибся: рядом с Андреем стояла Валя Черни-

хова, научный сотрудник нашего института. 

* 
Мы расселис!> в мягких креслах и этот ранний утрен

ний час решили по;:вятить разгадке всех «тайн» и О,ценке 
всех наших ОШllбок. 

- Примерно через две недели, - рассказывала Валя, - я 

нашла, что есть БQлее сильные индексы запаха руби
диевых соединений 'le'l1 те, которые были нами записаны. 
Но точно я их устаНОВIIТЬ не могла: для этого мне нужно 

было их проверить на тех аппаратах, которые мы взяли с 

собой. 
Валя порылась в боковом карманчике и вынула оттуда 

маленькую стеклянную баночку с притертой пробкой. 
- Вот наиболее распространенное рубидиевое соеди

нение, оно имеет совсем другой запах и встречается ие 
только влепидолите. 
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у окна стояли две фигуры. 

- Проверим, - сказал Сандро и потянулся за чемода
ном. Затем он взял ИЗ рук Вали баночку, открыл ее, 
вклЮчил аппарат, настроился на старый индекс рубидия 
и заявил: 

- Никакого впечатления, настройка не соответствует. 
- Значит, была допущена ошибка в работе нашей 

экспедиции, - заметил я. - Мы поехали не с тем индек
сом, поэтому две недели наших поисков пропали даром. 

- Так вот, - продолжала Валя, - посоветовавшись с 
товарищами, я решила выехать к. вам. 

- А почему ничего не сообщила, не телеграфирова
ла? - спросил Андрей. 

- А я, - смутил ась Валя, - хотела неожиданно, вро
де сюрприза .•. Когда третьего дня утром я начала вас 
искать в том районе, где мне указали, то никого не 
нашла. Правда, недалеко от моста стояли две палатки, 
я туда приезжала на мотоцикле, спрашивала вас, но 

шофер, который мне там встретился, сказал, что таких 
нет, а здесь собрались охотники. Мне показалась знако
мой машина, я спросила, откуда она? А он отвечает: «Из 
воды вытащили». Ну, вы, конечно, представляете мое 
состояние. Я носилась как бешеная по всему району, 
чтобы хоть где-нибудь найти ваши следы. 
Где-то неподалеку от дороги я нашла минерал, очень 

похожий на лепидолит. - Ну ясно, что не утерпела, хо
тела проверить себя. А вдруг это деЙСТВIIТельно так. На
правилн в лабораторию к Алексею Констатиновичу. Прн 
анализе я убедилась, что это был не лепидолит. Потом, 
проезжая около склада, нашла кусок железа со странной 
коррозией .. , 

- Остальное нам известно, - прервал Валю Сандро, 
выразительным жестом указав иа Омегина. 

- Вот и ч ~ десно, - рассмеялась Валя. - Однако я ни
чего не знаю о ваших успехах - обратил ась она ко мне. 
- Много нашли месторождений? 

- Бесчисленное количество, - горько усмехнулся Сан-
дро. - Весь город пропитан солями рубидия. Все изде
лия из рубидия. Даже Омегин носит его в кармане, но 
почему-то и до сего времени скрывает это от нас. 

- Ничего не понимаю, - забеспокоилась Валя. 
- Можете ~ беЩIТЬСЯ, - сказал Сандро, включая аппа-

рат. - На шкале стоит индекс рубидия, тот, которым мы 
пользовались. 



- Но позвольте, - перебила его Валя, - эти соеди
нения, которым соответствует старый индекс, мало рас
пространены. 

- Однако же они имеются в кармане Омегина, - про
говорил Сандро. - Желаете убедиться? 
Валя заглянула на экран и пожала плечами: - Не вижу 

никакого отклонения. 

- Как так? - удивился Сандро и наклонился над 
аппаратом. - На самом деле, Виктор, смотри, никаких 
следов. 

- Алексей Константинович, - обратился я кОмегину, 
- ну не мучайте нас. Скажите, что вы вынули из кар-
мана банку с рубидиевыми солями lIЛИ кусок лепидолита 
и оставили их в машине. 

- Опять вы за старое, - сразу сделавшись серьезным 
прuговорил Омегин. - Я не могу понять, почему вы до 
сего времени мне не верите, - он нервно вытащил из 

кармана трубку и полез за табаком. 
- Ну, тогда я ничего не понимаю. Аппараты !Все время 

ошибаются, - говорил я. - Они всюду находили ~уби
ЦИЙ, кроме месторождений, которых, возможно, здесь и 
нет. Дело дошло до курьеза, когда Мартын обнару'ЖИЛ 
рубидий в лужице чая ... 
Омегин слушал с нескрываемым интересом с ТРj'бкой 

во рту, которую позабыл зажечь. 
- Да, Валентина Сергеевна, - сказал я, - «СЛ-1 » оши

бается, он всюду наХОдlIТ рубидий. 
- Это говорит только за его большую чувствитель

ность, - торжествующе ,воскликнула Валя. - Я не по
нимаlO, как можно было позабыть, что следы рубидиевых 
соединений часто обнаруживаlOТСЯ в чае. А вы это счи· 
таете ошибкой при бора. 
Признаться, я несколько смутился. Действительно , я 

только сейчас 'вспомнил, что некоторые сорта растений, 
в том числе чайные кусты, впитываlOТ в себя из почвы 
соли рубидиевых и цезиевых соединений. НО какая же 
должна быть чувствительность аппарата, чтобы обнару
жить следы этого редкого металла в лужице разлитого 

чая?! 
- Одну минутку ... Алексей Константинович, - обра 

тился я к нему. - Зажгите вашу трубку ... 
- С большим удовольствием, - и Омегин , примяв боль

шим пальцем табак в трубке, полез в кармап за своей 
химической зажигалкой. 

- Сандро, смотриl - крикнул я ему, когда закурил 
Омегин и облачко белого дыма устремилось в Ру'пора 
аппарата. 

- Максимальное отклонение, - удивленно проговорил 
Сандро, наклоняясь над экраном. - Значит, и в табачном 
дыму рубидиевые соединения? 

Андрей ПОЧТи сорвался с кресла. 
- Так вот в чем делоl - воскликнул он, провОдя рукон 

по затылку. - Теперь мне все ясно. Ну и звук: до сих 
пор в голове звенит. Хорошо, что АлексеlO Константино
вичу не удалось получить еще большей мощности этого 
звука, а то Я. бы уже не разговаривал с вами. Страшная 
сила! - он улыбнулся. - Я очнулся только в тот мо
мент, когда БаJlЯ меня усиленно поучивала каким-то рез 
ким запахом реактива неизвестного номера ... Но каким 
же образом ваш ультразвук уничтожает коррозию? 

- Мне удалось выяснить, - ответил Омеги н, - что 
QРИ частотах в сорок семь тысяч периодов при одновре

менном подогреве высокой частотой расп адаются пол 
ностью молекулы окисла железа. Достаточно даже НI!Ч 
тожных колебаний окружающей среды с этой частотой , 
как в молекулах наступают, видимо, какие-то, пока еще 

не ясные резонансные явления и они распадаются в по 

рошок. Вы же знаете, - медленно говорил Омегнн, как 
бы погруженный в свои мысли, - что ультразвуковые 
волны, которые мы получаем от механических колебаний 
стержня из специального сплава , в поле генератора раз

мельчают, будоражат, встряхиваlOТ частицы ЛlOбого ве
щества, любой эмульсии. Мы их вначале применяли для 
молекулярного размельчания пл астических масс 'в жид

ком состоянии. Поэтому и получали TaKYIO прочную и 

стойкую пластмассу, а потом применили для уничтожения 
ржавчины. В сочетании с вашим способом определения 
коррозии мы Terrepb навсегда освободимся от нее. 

(Конец.) 
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... Э.1еИРОСТ3IЩIIИ будут выра()аты. 
II;ITI, 156 тысяч кtlловаттчасоu Э.1ек, 

1 роэнерГНII. Это'; энеРГШI достаТОЧIIО 
Д.1!! беспрерывноil работы u течеtltlе 
250 суток аотомаТllческоir .1111"11' 113 
f) С.10ЖНЫХ <lfpt>rarnbIx СТ.1 11"011. пред· 

назначенных для обработки б.10КОВ 
'.IOTOPOU ,а.10mlтражных аllтомобll.'It>ii . 

• . • 1 [rфтеIlРО'llыс.lа будут добывать 11II111/U1ШI 
1>7 ТОIIII нефти. Бензина, выработан· 
1I0ГО нз этого I(оличестоа нефТlI, до· 
статочно для 2 пробегов грузовой 
:\Dтомашиltы вокруг земного шара 

110 экватору. I(роме беllЗlIна, IIЗ этого 
,ке КО.1ltчеСТII<! нефТII будrт I\ырабо. 
r а 110 до 40 то 11 11 керосин а, смазочных. 

масс'1 " ДРУГII\ нефтепродуктов. 

. .. с конвсйеров автом06IIЛЬНЫХ за
водов будет СХОДIIТЬ lIовеНЬКIlН :lIIТО' 

'Jобнлъ. 




