


Все н()вы.е и новые во3ЫоЖНост1t изыскивает совет· 
~кий народ, чтобы ускорит!, выполнеиие гигантски" 
3адач, стоящих перед нашей страиоЙ . 

Одна из 'l"аких возможностей - ускореиие оборачн, 
ваеМQСТИ оборотных средств - найдена коллективами 
103 предприятий Москвы и Московской области, об" 

_язавцjИХСЯ В письме товарищу Orалину высвобоДI!:";l. 
для нужд ,,!tILР(щiЮl'O-хозяйства в 1949 году • .за сч ..... 
этого ускорения, - 4.000.000.000 рублей. 

В чем сущиость ускорення оборачиваемости 06<>
ротиых средств в ПРОVblшленностuУ 
Каждому tозрасчетному предприятню госудаРСТlЮ 

дает опреде.'1еииую CYMJty средств, необходимых Д.llЯ 
UblПолиения производствснного плана. Эти средств," 
называются - оборотными. 

Выделенные, в распоряжение предприятия. оБОрот, 
ные средства проходят крУГООборот, который разбll " 
вается на . ТР!I стадин. В первой из них - пред
приятие расходует полученные средства на заКУIIК)' 
необходимого для прон1iводства сырья, топлива, ма· 
териалов. Во второй - оборотные средства в виде за· 
rотовлениых материалов расходуются иа проuзвод

ство продукции. И, наконец, третья стадия - иачи
наясь с выпуска готовой продукции заканчивается е(: 
Ре&J1ИзациеJi:. 

Таким образом. чем скорее оборотные средства про
ходят из одной стадии в другую, тем меньше нх 
нужно предприя.тию для изготовления заданного ко

личества продукции, тем больше средств остается в 
руках государства. Государство использует эти сред· 
ства для других иужд. 

Основным путеы способствующим ускорению обо
рота средств, отпу~каеыых госудаРСТIIОЫ предприятню, 

является сокращение сроков производотва. 

П08ТОЫУ, чтобы ускорить оборачиваемость средств, 
нужно неустанно совершенствовать технологию про

изводства. внедрять поточные методы, механизиро ' 

вать трудоемкие процессы. 

Важным средством ускорения Оборачиваемости 
средств является так же и сокращение до мяпималь

ных размеров запасов сырья, топлива и других ма

териалов иа складах предприя:гий, и бережное отно
щение к их расходованию . 

·Патрио,·ическиЙ призыв москвичей быстро облетел 
в<;ю страну и нашел жuвой отклик среди работников 
нашей промышленности. 

В письмах товарищу Сталииу труженП1СИ социа· 
.'1истическоЙ промыIпенностии обя~уются путем улуч
шеиия методов производства п бережного отношения 
..: расходованию материалов. высвободить для госу
дарства сотни миллионов рублеfi. 

Перевод на поточные методы изготовлеиия и усо· 
вершенствова.ние теХНОЛОГIIИ на заnоде «Кал.пбр» со· 
кратил цикл производства микрометров в 7 раз, штаи
генциркулей в 11 раз. Этн мероприятия высвободили 
для государства 9.000.000 рублей оборотных средств. 

ВнедреНJlе потока JlРИ производстве стальной и чу· 
гунной арматуры и применение на заводе им. Мален
кова вцсокопроизводптельных агрегатных станков , 
механизация литейного цеха, уыепьшение запасов ма
Т('РИR.'10В на складах сократит оборачиваеыость обо· 
ротных средств на 50 дней, что высвободит для го
сударства 3.000.000 рублей. 

Улучшение конструкций деталей машин. замена 
"/ обычного ЛИТЬЯ литьек в КОКИЛЬ И ряд других улуч
шений в пронзводстве машин дают возыожность за
воду .Машиностроитель. сэкономить 160 тонн металла 
И , ускорить оборачиваемость оборотных средств на 21 
дець, что высвободит 1.200.000 рублей. 

Уw:еньшени'е запасов готовой продукцни, незавер
шенного производства и катериалов иа складах обув
иой 'фабрики .Парижская коммуна» и другие иеро-· 
приятия высвободят для государства 4.000.000 рублей 
оборотных средств. 

Только одно меРОПРIlЯтие, проведенное на заводе 
Ю(., Владнмира Ильпча: замена массивных подтиn-· 
ников влектродвигателей более легкими, не ухудшая' 
качества продукции, высвободит для государства 
100.000 рублей. 

Применение конвейеров при изготовлении портфе-· 
:хей, бумажников, сумочек, портыоне. точный учет 
расхода материалов позволит фабрике кожаных изде
лий высвободить для нужд народного хозяйства 
000.000 рублей. 
На заводе влектронасосов пересмотром конструк

ЦJIЙ механизмов уменьшеи вес их отдельных частей. 
что с другями мероприятиямн - переводок нзгото

влеиня иа<:осов на поток, заw:еиоЙ обычного литья 
J1Итьем под давлеинем даст вкономию двух вагонов 

дорогого дннаыиого железа п ускорит оборачивае
"юсть оборотных средств иа 10 диеЙ. зто высвободи'!: 
для государства 1.000.000 рублей. . 



Год IIзданuя 19-й 

,1. МЕШКОВСJ(l1Л 

ОКОЛО сорока лет назад фИЗIIЧС
cKoii паукоii было сделано ОДНО 

ш самых заме'lатель!tЫХ открытий 
'(Х века - обнаружены космиче
ские лучи. Эпш лучам посвящено в 
'астоящсс lJреыя много сотен научных 

J збот. Установлено, что они представ· 
'lЯЮТ собой поток раЗЮl'lНЫХ МИКРО
'I астиц, непрестанно падающих на 

:~емлю пз Зilоблачных высей. ОДIII! из 
'!I!X приходят К нам из межпланетного 
IIространства - из Космоса, как го
uорят астрономы. Другие возникают 
n воздухе, в земноii атмосфере: онн 
рождаются прп столкновеmш псрви'!

ных КОСМ!(1!ССКПХ частиц с ядрамн 

атомов воздуха. 

Изу'!сН!!е свойств кqсмических лу
'Icii потрсбовало от ученых немалого 
1 руда. Одни пз них совершалн 
целые кругосветныс путешествия, что

бы измерить салу КОСШIческих лучей 
в разных местах земного шара. Дру
гис, желая узнать, как меняются свой
ства лучей с высотой, СТРОИЛИ физи
'lеСlше лаборатории на всршинах гор, 
на высоте четырех или пяти километ

ров над уровнем моря. Третьи, желая 
забраться сще выше, поднимались со 
своими лрибора~!и на самолетах, воз
душных шарах н стратостатах. Чет
вертые спускаЛI!СЬ глубоко под землю, 
в угольные шахты пли медные копи, 

чтобы узнать, как ослабевают косми
ческие лучи в толще земиых пород. 

Пятые, измеряя способпость вездесу
ЩIIХ лучей проникать под воду, опус
кали прнборы на дно океана ... Каза' 
лось, не было такого места на земле, 
на воде н в воздухе, где бы ни побы
вали ученые, терпеливо распутывая 

одну за другой загадки невидимых 
JlучеЙ. I 

Что же можно сказать по проше
СТВШI четырех десятилетий о природе 
КОСМllческих лучей? 
Высоко, высоко, где почти вовсе нет 

воздуха, КОСЩI'Iескне лучп состоят 

JIИШЬ IIЗ тех ПСРВI\'IНЫХ микрочастиц, 

которые прплетают к нашей планете 
113 глубип мирового пространства. 
)ТО.1ГОР пре~тя ученые 'не моглп в точ-
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HOC1H определить что это за tIастицы, 
н счптали IIХ электронаМII. И лишь 
совсем недавно удалось установить, 

что пеРВllчпые космические часпщы

это протоны, то ес.ть ядра атомов 

водорода. Никому не пзвестно, откуда 
приходят к нам этп межзвездные ски

тальцы, п тайна НХ огромной энергии 
еще не раскрыта наукой. 

Большинство космических протонов 
не ДОСТllгаег Земли: им мешают ато
мы воздуха. Если протон попадает 
прямо в атомное ядро, то он «оста

навливается» - теряет всю свою гро

мадную энергию. Такое столкновенне 
протона с атомным ядром приводпт 

к замечательному событию - рожде
нию нескольких ДРУГIIХ микрочастиц 

- мезотронов. Эти частицы в десять 
раз легче протона. Однн пз НIIХ 
Н~Iеют положительный электрический 
заряд, другне - отрицательный. 

Получив энергию космического про
топа, мезотроиы продолжают его путь 

к Земле. Но мезотроны недолгове'IНЫ: 
они «живут» одну I\ЛИ две миллион

ных ДОЮI секуиды. Часть пз нпх успе
вает за это врсмя ДОСТIIГНУТЬ ЗеМЛlI, 
другне гнбнут в ПУПI. анн превра
щаются при этом в новые частицы -
электроны и нейтрино. Каждый отри
цательный мезотрон дает жизнь од
иому отрицательио заряженному элек

трону и неiiтрино - частице без элек
трического заряда. Каждый положи
тельныi'! мезотрон рождает нейтрино 
и электрон с положительным зарядом, 

или, как его еще называют, позитрон. 

При этих превращениях почти вся 
~щсса мезотрона переходит в энергию 

движения новых частиц. Поэтому 
электрон - совсем легкая частица: 

он в двести раз легче мезотрона. 

Электроны, рожденные мезотронами, 
физики называют «электропаЩI рас-
пада». J i 

Наследники мезотрона продолжают 
его путь к Земле. Но легким электро
нам распада гораздо труднее проди
раться сквозь атомы воздуха, чем 

более тяжелым мезотронам. Послед-

Рис. С. l(АПЛАlIА 

НIIС, проходя сквозь всщсство, тратят 

свою энергию только на то, чтобы 
отрывать от атомов вещества отрица

тельные электроны, входящие в их 

состав. ФIIЗIIКН называют это явленис 
1I0низацией атомов. ЭлеlПIЮНЫ же рас
пада растрачивают свою энергшо нс 

только на ионизацию атомов воздуха. 

Большая часть их энергии теряется, 
когда они пролетаlOТ МИМО ' атомных 

ядер: СВОIIМН электрнческим!! силаМIJ 

атомные ядра СI!ЛЬНО тормозят двн

жеиие легких часпщ. Конечно, энер
J'ИЯ ЭПIХ частиц Прl! этом НС НС'lезает 

бесследно. Торможенне электронов 
означает ЛIIШЬ появление на свет 110-
вых микрочастнц - фотонов. 

Энергию, полученную от ЭJIСКТРО-
1100, фотоны очень быстро теряют, 
нроходя сквозь вещество. Правда, ОНII 
не растрачивают ее на ионизацию ато

мов и не тормозятся атомными ядра

ми, - они 118 нмеют электрического 
заряда. Но фотон космических лучей, 
появившись 'Ia свет, превращается 

вскоре в пару других МJlкрочаСТIIЦ -
в положительныii 11 ОТРlIцательныii 
электроны. На образование массы 
этих частиц фотон и тратит часть 
своей энергии. А за счет остальной 
его энергии новорожденная пара про

должает путь к Земле. Но тормозясь 
"томными ядрами, 01lИ снова произ

водят на свет фотоны, те опять рож 
дают пары, - и так продолжается 
до тех пор, пока вся масса и энергия 

мезотрона, родившего первый элект

рон, не превратится в массу целого 

ЛИlШЯ легких частиц. И теперь это 

множество частиц обладает уже та
кой небольшой энергней движенин, 
'IТО их можно считать «остановнвшн

мися», - 01fИ прнсоединяются к ато
мам воздуха н ниче,м больше не об
наруживают свое космическое проис

хождение. 

Нев}щимый дождь электронов, ме
зотронов, фотонов непрестанно льется 
на нашу Землю. Космическне микро
часТlЩЫ пронизывают дома, ПРОllН

кают в воду н подпочву. НО ЛСГЮIС 
электроны не t\.ЛI rJI\'~gЮ:j; "ШI 



rратят всю св(Jю ЭАерг!!ю 

на образование ливней и 
довольно быстро присо
единяются к атомам ве-

щества, и, как говорят 

~ " NОЗИ ТРОН физик, ~шоглощаются» 
'w ~еществом. Ученым уда -

~ 
.'!Ось определить, что поч-

- ~ ти все электроны косми-«> __ {':.v'l' .. \ чес.ки~ лучей поглощают-
.... i{'!~::'J _ си слоем свинца толщи-

4 ~."" - - - ~ ной около десяти санти-
. .., . \ метров. Но совсем иначе 10 \ А ~ ведут себя более тяжелые частицы -

V мезотроны. Атом·ные ядра не могут 
~~ ... ~~'\ \1 ~ затормозить их так же сильно, как 
"rJl'зотрОГ' hлегкие частицы, и мезотроны, теряя 

I 

~свою энергию только на ионизацию 
\ атомов, могут уйти на сотни метров 
под землю или пронизать слой свинца 
толщиной в несколько метров. 

Частицы, легко проникающие сквозь 
вещество, ученые называют «жестки

ми», а частицы, быстро застревающие 
в веществе, - «мяrкими:,. Таким об
разом электроны космических лу 

чей - это мягкие частицы, а мезо
rpoHbl - жесткие. 

ПРЕВР~ ЕНИЕ 
ME'30~ ,ОНА 

I(акую же дощо в космических лу 
чах составляют мягкие н жесткие 

частицы? 
До последнего времени на этот во 

прос не было ясного ответа, - изме· 
рения разных ученых давали разные 

цифры. Впрочем, это никого не бес
покоило... Расхождение результатов 

D'l'OHA 

, 
I , 
: \ \ 

ЭЛЕКТРОН 
повидимому. неточно

опытов. 

вдруг совсем недавно двое уче

нашей страны, решив измерить, 
количество мягких н 

респонден 

, Артемием 
Удостоен 

первой сте
Алихановых 

неВI~Д()МIJИ. 

НЕВИДИМЫЕ 
_ - окружают нас 

"--:----.... словно воздух или 

~ ~ 

до смерти пребываем мы I! царств 
микрочастиц, среди непрестанного 11' 
тока мезотронов, электронов, фотоно!\ 
Эти микроснаряды, летящне с чудо 
вищноfi скоростью около трех соте 
тысяч километров в секунду, то и др 

ло пронизывают наше тело, а мы этог 

даже и не подозреваем. Феерически! 
ливни микрочастиц возпикают вокруг 

нас и в нас самих. Гибнут мезотроны 
из фотонов рождаются пары, В3рЫ 
ваются атомные ядра... Целый мир 
вокруг нас, фантастический мир, ко 
торый не придумать даже самом\ 
пламенному воображению! . 

I(aK же узнают ученые о события 
11 этом мире? I(aK догадались они 
его СУlllествовании? 

Проникать в этот невидимый и 111:' 

слышимый мир помогают физически(' 
. приборы, созданные учеными. Благо 
даря приборам космические лучи стз 
новятся ВИдимыми И слышимыми. 

Одии из таких приборов - счетчик 
liастиц, сыгравший важную роль в 
открытип братьев Алихановых. Эга 
неболЬ/пая металлическая трубка (' 
тоикими стенками, наполненная ка 

ким-нибудь газом. Внутри трубки, 01 

одного ее конца до другого, натянута 

проволока, или, как ее наЗЫВaIет, нить 
счетчика. Нить электрически изоли 
рована от трубки, и один ее конен 
выведен наружу. Обычно этот конен 
присоединяют к положительному по 

ЛIOсу батареи, а трубку соединяют r 
отрицательным полюсом. Таким обра 
зом между стенкой счетчика и нитью 
имеется электрическое напряжение 

Оно составляет около 1000 вольт. 
Посмотрим, что проиэойдет, когда 

тонкую стенку счетчика пронизает 

какая-нибудь заряженная микрочас · 
тица и влетит внутрь ' счетчика. Про 
летая мимо атомов газа, наполняю 

щего счетчик, микрочастица благо · 
даря своему заряду отрывает от ато 

мов газа о т р и Ц а т е л ь н ы е Э.rrек 

троны, входящие в их состав - иони 

зует газ. А так как нить счетчика при 
соединена к положительному полюсу 

батареи, то электроны, выбитые микро 
частицей из атомов газа, устремляют· 
ся к нити. Но между нитью и стенкой 
счетчика - высокое напряжение. По 
этому на пути к нити каждый эле к 
трои при06ретает под воздействием 
электрических сил такую заметну" 

энергию, что сам начинает ИОНИЗ0 

вать газ, то есть ОТРЫllать от неге 

отрицательные электроны. И во'. 
электронов внутри счетчика становит 

ся все больше и больше, и каждый 
из них стремительно мчится к нити, 

плодит новые электроны... Но поток 
электронов - это не что иное как 

электрический ток. Значит, если ка
ким-нибудь прибором уловить появ-

в счетчике это-го тока, то такой 
будет аккуратно докладывать 

О""СJIК()И микрочастице, пролетевшей 
счетчик и вызвавшей ток. 

знают немало приборов, 
СП!)СQIO)JЫХ отзываться на возникнове

тока. Если ток 
то нить счетчика можно 



соедииить со специальным радиоуси

лителем. Тогда сигнал счетчика, уве
личенный в сотни раз, сможет при 
вести в действие простой электричес · 
КИЙ звонок, - н звонок будет трезво
нить всякий раз, когда через счетчик 
пролетит микрочастица. Можно за 
ставить загораться от сигнала элек

трическую лампочку, а вспышку лам

почки снимать на движущуюся фото
пленку, и тогда, проявив по окончанин 

опыта фотопленку, ученый получит 
запись о всех микрочастицах, проле 

тевшнх через счетчик. И если бы это 
было нужно, то не составило бы ни· 
какого труда заставить стрелять 

пушку каждый раз, когда в счеТЧИJ[ 
влетит электрон или мезотрон! 

... Вот на лабораторном столе лежит 
маленькая медная трубочка - счетчик 
"зстиц. Провод идет от нити счетчика 
к радиоусилителю. На усилителе -
неоновая лампочка. Она должна 
вспыхивать всякий раз, когда на 
усилитель приходит какой-нибудь сиг 
нал . Тут же, на столе, - рубильник, 
включающий батарею высокого на· 
пряжения. От полюсов батареи идут 
провода к нити и стенке счетчика. 

Рубильник пока выключен. И ни
чего не происходит. Посвечивают ра 
диолампы усилитеJ1Я, слегка гудит 

трансформатор... Неоновая лампочка 
не горит. 

Но вот рука включает рубильник. 
Теперь батарея соединена со счетчи
ком. Между его нитью и сте·нкоЙ -
тысяча вольт напряжения. 

Проходит секунда, другая, треlЬЯ ... 
На столе ничего не изменилось. Все 
попрежиему. Но вдруг... вдруг нео
новая лампочка ярко вспыхивает! 

Вспыхивает и погаоает. Проходит еще 
несколько секунд... Опять вспышка ... 
Опять ... 
Что же это значит? 
Это значит, что невидимые частицв 

космических лучей, пролетающие че 
рез счетчик, стали видимыми. Высокое 
искусство современной физики позв() , 
лило уловить иеуловимое . 

Поразительный прибор! 
Приступая I{ своему первому опыту 

[то исследоваиию космических лучей, 

братья Алихановы воспользовались 
именно этим прибором. 

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ 

Э ТО БЫЛО летом 1942 года на 
Кавказе, в городе Ереване, сто

лице Армении. 
В то время Алихановых интересо

вал вопрос о том, каких частиц в 

космических лучах больше -- мягких 
или жестких. Решению этого вопроса 
они и посвятили свои первые опыты . 

Почему же ученые заинтересова
ЛJlСЬ больше всего именно этим 80-

просоы? Случайно? 

Нет, далеко не случайноl 

Как мы уже говорили, вопрос о 
доле мягких и жестких частиц в кос

мических nучах не имел в науке ТQЧ · 

нога решения, - результаты И3Мt'ре

ний разных ученых расхо:дились друг 
( другом . Такое расхо.ждение учены(> 

объясняли обычно не
точностью опытов. 

Но Алихановы объ
яснили это несогласие 

результатов совеРlПеи

но иначе. 

Они выдвинули сме
лую догадку. Они 
предположили, что 11 
космических лучах, 

наряду с электронами 

и мезотроиами, суще-

ствуют и какие-то другие МRltрочаСТ8-

цы, которые неодинаково проявляют 

себя в приборах различного типа_ От 
этого и происходит путаница в изме

рениях у разных ученых. 

Что же это за частицы? 

Разумнее всего было С'lвтать, ."ТО 
ЭТJI частицы - протоны. 

Это было очень смелое предполо
жение. В самом деле, в начале 40-;'[ 
годов ученые твердо были уверены, 
что в космических лучах нет иных 

частиц, кроме ЭJlектронов, фотонов и 
мезотронов. Первичиыми космически
ми частицами, прилетавшими из ми

рового пространства, считались тогда 

электроны. _ 
Что же могло доказать или опро

вергнуть смелую догадку Алихано
вых? 
Только одно: опыты. Тщательные, 

точные, заранее продуманные опыты. 

Эти опыты и были поставлены I 

Ереване. 
Измерення велись с помощью счет

чиков. И это было вовсе не просто, 
считать космические частицы! Алиха
новы должны были во что бы то ни 
стало избежать тех ошибок в изме
рениях, которые вызываются попада 

нием . в счетчики посторонних, 

~<некосмических~, микрочастиц. А та
ких частиц сколько угодно вокруг. 

В воздухе вместе с пылью носятся 
мельчайшие примеси радиоактивных 
веществ. Атомные ядра этих веществ 
неустойчивы - они распадаются, ис
пуская заряженные микрочастицы . 

Радиоактивные вещества могут быть 
на одежде ученого, на лабораторном 
столе, в самом счетчике... Алихановы 
должны были любым способом защи
тить от них счетчик! И это еще не 
все ... В потолке и стенах комнаты, в 
мебели н приборах непрестанно воз
никают ливни частиц, порожденilые 

электронами космических лучей. Но 
Алихановы вовсе не хотели считать 
эти ливни в земных предметах. 

Их мало интересовали правнуки и 
праправнуки мезотронов. Им был!,! 
нужны только самЫе близкие род
ственники тех первичных космиче

ских частиц, которые прилетают к 

нам из бескрайных глубин мирозда
пия, - только те .. мезотроны ·и элект

роны, которые образуются в воздухе. 
Как же избавиться от посторонних 

, 

Счетчи" ми"рочастиц, на
полненный газом. Частица, 
влетевшая в С'lетчик, выби
вает из атомов газа элек

троны, - «ионuзует» газ. 

Каждый Вl>tбитый электрон 
тоже про изводит ионuзацию 

. газа, и та" образуется целая 
лавина электронов, притяги

ваемых нитью счеТ'IU"а. 

".ствц, угрожаюlПИХ точности изме

рений? Это можно сделать, если весrи 
счет не одним счетчиком. а сразу с 

помощью нескольких счетчиков, по

мещенных рядом друг с другом, - на · 

пример, расположенных на некотором 

расстоянии по вертикали. При этом 
сигналы от всех счетчиков надо пода

вать, после усиления, на радиоприбор 
очень хитрого устройства. Такой при
бор, называемый «блоком совпадений~', 
должен ()тзываться на поступающие в 

него сигналы только в том случае, 

когда электрический ток ВОЗНlIкает 
сразу во всех соединенных с ним счет

чиках. Если же ток возникает rолько 
в одном счетчике или D нескольких 
счетчиках, но не []о всех сразу. та 

блок совпадений должен молчать. 
Благодаря этому будет замечена толь
ко та микрочастица, которая пройдет 
через все счетчики, сверху вниз, -
подлинная частица космических лучей . 
Только такая частица вызовет появле 
ние сигналов сразу во всех счетчиках 

и будет сосчитана. А посторонние ча 
стицы, залетаЮlПие в разное время 

то в один, то в другой счетчик, вовсе 
не будут замечены: блок совпадений 
никак не отзовется на их ПОЯВJlение в 

счетчиках. Правда, может случигься, 
что «боковой ливень» от какого ни 

.будь предмета вызовет попадани~ 
микрочастиц во все счетчики одновре

менно. НО такое событие случается 
очень редко и дает в измерениях 

лишь небольшую ошибку. 

Этот способ и был применен Алиха 
новыми в их первых . опытах вЕрева · 
не. Они изготовили четыре счетчика и 
расположили их один над другим по 

вертикали. Между третьим и четвер
тым счетчиками помещался слой свин
ца толщиной десять сантиметров. Ни· 
ти всех четырех С'Jетчиков присоеДIl 

НЯ~ИСJ> к раДИОУСИJlИтелям, зз кото 

рыми находились два ' блока совпаде· 
ниЙ. Один из НИХ подавал сигнал, 
когда ток возникал сразу в трех верх 

них счетчиках, но не возникал в ниж

нем, четвертом. Это означало, что 
через три верхних счетчика прошла 

частица космических лучей. упавшая 
на счетчики отвесно или почти отвес

но и заСТРЯВШqЯ в свинце. Очевидно , 
этот сигнал блока совпадений ОТНО 
СИJIСЯ к какой-нибудь мягкой частице, 
не способной ПРОЙТII через десятиса!I' 



Схема одного uз первых опытов Алuхановых. Частица, ПРОUlедшая ftерез OallH али два йеТfЦtка, nе вЫЗblвас' 
сигнала (лсвыii рисунок). Установка считает ТолЬко. космическtle частиЦbl, пролетевшие сверху '!('рез три Ilла ftCT/J/[){' 
йетttика, - А1Ягкие чаСТUЦbl, застревающuе в св/Uще (средний рисунок) 11 жесТ/те цастицы. прониЗЫОШОIЦII(' CRtlHl'1! 

(праоый рисунок). 

TJlMeTpoBblJ"1 слоrl свинца. ДРУГОl"1 бло!{ 
совпадениfr отмечал, когда ток возни

кал сразу во всех четырех счет· 

чиках. Это означало, что через сче1"
ЧIlЮI прошла какая-то жесткая час

тнца, пронизавшая свинцовую плаСТII

ну. Сигналы от блоков совпадеНIIН 
считались двумя разными механиче

скими нумераторами, так что один из 

нумераторов считал' только мягкпе 
чаСТIIЦЫ, а другой - жесткие. 

Десятки тысяч частиц сосчиталп 

Алихановы за время своих опытов. И 
так была получена первая цифра: чис
ло мягких частиц в космических лу

чах составляет 35 процентов от числа 
жеСТКlIХ. И если принять, что мягкие 
частицы - это одни электроны. iI 

жесткие - меЗОТРОlIЫ, то значит элек

тронов в КОСМIl'lеСЮIХ лучах в трп 

раза мепьше, , чем мезотронов, - по 

крайней мере, если вестн измерения 

13 городе Ереване. 

Только в городе Ереване? А если 
проделать такие же опыты в Москве 
или Лснинграде, то разве результаты 

будут иными? 

Несомненно, они должны быть ины
ми. И легко понять, почему. Ленин
град расположен на уровпе моря. Мо· 
сква - немного выше. А Ереван стонт 
на высоте 960 метров над ypOBHe~1 
моря. Но чем выше, тем разреженнеii 
воздух н тем свободнеii лететь кос
ЫИ'lеским микрочастицам. Правда, 
вездеСУIЦне мезотроны, способные 
проникнуть до дна океана или в глу

бокие копи, без всякого труда могут 
пройти всю многокилометровую тол· 
щу зеМНOJi атмосферы. Но дЛя легких 
электронов, как мы уже говорили, 

атомы воздуха изрядное препятствие. 

И поэтому, чем ближе к уровню моря, 
где воздух всего плотнее, тем быстрее 
электроны тратят свою энергию на об
разование ливней, тем скорее онп 
<,останавливаются» поглощаются 

воздухом. Значит, ~leM выше от уровня 
моря, чем разреженнее воздух, тем 

больше должно попадаться электро
нов среди космических микрочастиц. 

Алихановым нужно было это прове
рнть. И с помощью своих приборов 
они решили измернть число мягких и 

жесткнх частиц на гораздо большей 
высоте пад уровнем ' моря, чем они 

могю! это сдедать 13 столице АрмеНИII. 

НА ГОРЕ АЛАГЕЗ 

в СЕМИДЕСЯТИ кнлометрах от 
Еревана есть гора Алагез. Путь 

IC ней лежит мимо живопнсных армян
ских селеннй, убранных винограДНII
ками. 

В 1942 году по дороге к rope Алагез 
автомобилем можно было проехать 
только около сорока кнлометров. Даль

ше шла горная тропа, годная ЛИШЬ 

дЛЯ пешеходов и лошадей. ПОДНlIма
псь все круче 11 круче, тропа приво

дила к прозрачноii воде озера К:ара
Гель, расположенного на выс оте 3250 
метров над уровнем моря. На берегу 
озера стоял маленький домик метео
станции. 

Это место и выбрал!! Алихановы для 
продолжения своих опытов. 

у озера БЫJIИ разбиты палатки. Од
нн ИЗ них служили жильем для людей, 

другие - лабораторией. 

И в этой "еоБЫ'IНОЙ обстановке при
боры Алихановых заработали так же 
"справно, как .в стенах Ереванского 
университета. Защелкали мехаНIlчес
Iше нумераторы, считая микрочасти

цы, попадавшие в счетчики, .. И когд" 
БЫJlО подсчитано, сколько мягких и 
жестких частиц .уловили приборы во 
вре~1Я всех опытов на горе АлагеJ , 
1'0 оказаДОСIJ, что мягких чаСТИll, Ю1К 
J( следовало ожидать, стало больше, 
чем в Ереване. К:оличество МЯГЮIХ 
частиц, то есть э.'lектронов, составило 

теперь 60 процентов от числа ЖРСТ
IШХ - мезотронов. 

Итак, Алнхановы ПОЛУЧИJIИ две 
цифры. На высоте 3250 метров над 
уровнем моря на каждую сотню мезо

тронов приходится 60 электронов -
60 процентов. На высоте 960 метров 
это число уменьшается примерно в 

два раза - до 35 процентов. Другн
ми . словами, между обеими высотаМII 
нсчезают 25 электронов IIа каждые 
100 мезотронов. 

К:уда же они деваются, эти 25 элек
тронов? 

Очевидно, поглощаются воздухом -
прнсоединяются к атомам воздуха . 

Могли ли теперь Алихановы ска
зать, сколько электронов рождаетс!/ 

от мезотронов на любой высоте от 
Земли? Иначе говоря, могли JlИ они 
теперь предсказать, пользуясь резуль

татами СВОИХ опытов, сколько косм 11-

4 

';ескнх микрочастиц того н другого 

сорта онп насчитали бы своими Пр lI 
борами, если бы поднялись с JfJI M!1 
еще выше, - ну, скажем, на BepUIII!I \ 
Эльбруса? 

Нет, этого Алихановы преДСI<азал, 
еще пе могли. Их нзмерения показали , 
как умею,шается благодаря поглоще
IIПЮ в воздухе число элсктронов меж · 

ду высотами 3250 н 960 метров над 
уровнем моря. Но сколько за то ж(' 
самое время на этом ВОЗДУШНОМ пути 

появляется новых электронов распа 

да, - оставаЛОСI, еще неизвестным . 

И Алихановы решили это узнать. 
Для этого они поставили опыт, н (' 
имеющий, па первый взгляд, никаКОГ(J 
отношения к такому вопросу. Они р е
шили измерить, как поглощаются мяг

кие космические частицы в воде, на 

рйзличной глубине в озере К:ар н 
Гель. 

И вот на горе Алагез был построе iI 
плот. На плоту, в вод6непроницармо i\ 
камере, помссТIIЛИ приборы. И плот 
с У'Iеными и приборами отплыл па 
середину озера. 

До еих пор прпборы Алихановых 
выступали в роли альпинистов. Тепер ь 
они превраТИЛIlСЬ 13 водолазов! 

Измерения на озере позволили Али
хановым установить закон поглощения 

в воде МЯГКИХ космических частиц. 

Оказалось, например, что па глубине 
двух метров количество мягких час· 

тиц составляет всего лишь I О ПРOl~еiI 
тов от жестких, 

И эта цифра помогла Алихановыы 
решить интересующий их вопрос. Де
ло в том, что скорость жестких час· 

тиц, мезотронов, столь велика, что 

короткий путь в несколько метров онн 
проходят за время, в тысячи раз 

меньшее, чем время нх жизни. По 
этому в слое воды толщнноiI два мет 
ра не успевают появиться никакие 

новые электроны распада. Но в та 
ком слое воды содержится по весу 

ровно столько же вещества, сколько 

в слое воздуха как раз между высо 

тами 3250 и 960 метров над ypOBHe~1 
моря. Иными сдовами, по отношению к 
пролетающим частицам слой воздух а 
между высотами 3250 и 960 метров 
раЮI;оценен слою воды ТОЛЩИНОЙ два 
метра. Но отсюда сдедует, что если 
бы между ЭТИМII высотами не fюжда · 



.'ЮСЬ НОВЫХ ::iЛСЮРОJ!Оl! раСl1ада, ТО 

на нысоте 960 метров над уровне'.1 
"!оря их }\ОJIЖНО было бы оказаться 
столько же, сколько и под водой на 
глубине двух метров ' в озере Кара· 
Гель, то-есть в десять раз меньше, 
чем мезотронов. Но как мы уже ви
дели, Алихановы определили, что в 
городе Ереване на каждую сотню м'3-
JOTpOHOB приходнтся не 10, а целых 
;.,5 электронов. Значит, между высо
тамн 3250 и 960 метров над уровнем 
~lOря образуется 25 новых электронов 
распада. 

Это был очень важный вывод. Он 
СЛУЖИЛ, во-первых, одннм IIЗ доказа

TeJlbCTB того, что мезотроны действи
тельно превращаются в электроны. А, 
UO-ВТОРblХ, зная число элсктронов рас

lIада между обсими высотами и зная, 
l:poMe того, шютность воздуха на этих 
" ысотах, можно было без всякого 
"[руда IIредсказать число электронов 

н космических лучах на высоте 32511 
,ICTPOB над уровнем моря . 

Разумеется, вычислять Алихановым 

"10 ЧИСЛО НУЖНО GblJ10 .iшшь д.Н! 101'0, 
чтобы сще раз проверить npaBНJJL 
ность своих измсреНИIi. Как ~Ibl ви, 
дели, это число им было уже шшестно 
нз опытов со счстчиками на горе Ала
гез. 

Алнхановы пронзвелн вычисления, 
пользуясь одним хорошо извеСТНЫ~1 

фпзичеСКЮI законом. Этот закон ·г.1а
сит, что чем меньше ПЛОТНО~1Ь веще

ства, тем БОJIЬШИЙ путь может f'po.'!e
теть в нем та или иная микрочастица, 

прежде чем она «остаНОВИТСII;> , то 

есть растратит всю свою энергию на 

СТОЛЮiOвення с атомами вещсств'!. Но 
плотность воздуха уменьшается с вы

сотой. Значит, чем выше над Землей, 
Te~1 больше «пробеГ» космических 
электронов распада, то есть тот путь, 

который они проходят от своего рож
деlIIIЯ до присоединения к атомам воз

духа. И поэтому-то на высоте горы 
Алагез электронов распада больше, 
чем на высоте Еревана: в оба эти 
~leCTa электроны приходят сверху из 

СJ10Я воздуха, равного по высоте их 

нробегу, а так как на высоте ЛJlагсз 
этот пробег зна'штелыю больше, чеы 
на высоте Еревана, то ясно, что на 
Алагез электроны понадают из бо.'!ь
шего с.'!оя воздуха, чем тот с.'!ой, из 
которого они приходят в Ереван. И 
если теперь придать этим рассуждс

I!ИЯМ форму точного закона, то можно 
с казат!> совсем кратко: чис.'!о э.'!ек

тронов распада обратно пропорцио
нально плотности воздуха. 

Что же дали А.'!ихановым вычисле
ния? 
Вычисления показали, что КОШlче

ство электронов на высоте горы Ала
гез должно состамять 46 процентов 
от мезотронов. 

Как мы видсли, счетчики утверж
дали иное. Они говорили, что на TaKo;.j 
высоте мягкие космическис чаСТИЦJ~ 

составляют 60 процентов от жестких. 
Измерения утверждЗ.'IИ одно, ВЫЧIIС-

лсния другое. Где же была 
ОШJlбка? 

(Окончание следует) 

о ФОТОАППАРАТАХ~ БОЛЬШИХ И 
МАЛЕНЬКИХ 

д. БУНИМОВН'/ 

Н Е ВСЕГДА можно заметить, '!то 
человек собирается заняться фото 

Iрафированием. Ведь cOBpeMeI01bll<i 
фотоаппарат ,Т1егко помещается в кар 

чане ИJ1И в маленьком футляре, при 
репленном к ремню, перекинутому 

е рез пле'IO, по сто дет назад картина 

Jbl.'!a ,совершенно иной, и фотограф 
ilрl 1ВJlекаJI своим видом всеобщее вни 
.I!:llIие. Тогда фотоаппарат представ
'!ял собо!"! огромный и тяжелый ящик 
"ысотоI"l в полметра. Такую «вещицу» 
не нерекннешь на ремне через плечо 

11 пе захватишь в отпуск или на про· 
гулку. Посмотрнте, как не ПОХОЖJl 
:I PYl' на друга прадед современного 

фотоаШlарата и его правнук. Первы!"t 
113 ннх бы.'! постросн В 1839 году, в 
том году, когда была изобретена фо 
lографня, а второй НОд ,названием 
Кнев» И31'ОТОВЛНС'ГСfl сеЙ'IaС в СССР 
IIo 11 У первого фотоаннарата был 

IIредок - камера-обскура, появивша· 
яея еще в ХУI веке. Правда, с ее по
\lОЩЬЮ нельзя было сделать фотогра · 
фll'lеского снимка, так как тогда еще 
не БЫШI известны светочувствитель
ныс пластинки и пленки, по устроена 

она была ПРИlщипиаJIЬНО так же, как 
1I фотоаппарат. 
В камере-обскуре изображение 

IIредметов ПO.'lучаJ!ОСЬ на П()J]УПРО 

'рачной бумаге с помощью уве.'!ичн
ICJlbHOfO стекла. Художник, ПO.'lьзуясь 
1 аким нрнбором, обводил контуры изо
бражения карандашом и получа.'! пра
l'нльныir, нерспектнвныri эскнз .cBoeii 
будущей картины. 
Когда БЫJlа нзобретена фотография, 

.11101'11(' 'ly) raJII!, '110 Oml ГJI >lТt'CI!IIT н е-

(СА/. 4-/0 СТр. обложки). 

кусство живописи. И веРОЯТ1l0 первые 
фотографы предпо.'!агали, что их ап 
lIараты вырастут до огромных разме 

ров. Ведь ма.'!енькиЙ фотоснимок не 
ыог заменить собой картину худож 
ника. Но на самом дсле все произо
шло совсем иначе. 

Тяжел бы.'! труд первых фотогра 
фов. Огромный груз доюкен был не · 
сти на себе фОТОJlюбитель-турист се
редины прошлого столетия По при
IIЯТОМУ тогда способу фотогра 
фирования фотопластинки пригото 
влялись перед самой съемкой, а для 
этого надо БЫJIО брать с собой раз 
личные принадлежности, химические 

реактивы и даже складную палатку 

фотолабораторию. 
Но техника двнгалась вперед. Люди 

наУЧИJIИСЬ ИЗГОТОВJJЯТЬ фотоплаСТИНКl1 
впрок. Мысль о ТОМ, что фотография 
заменит ХУДОЖНИКОВ, оказаJIась невер

ной. Фотографпческое искусство пош
ЛО своим путем, а живопись - своим. 

Фотоаппараты стали делать не таКИМII 
огромными. И постепенно фотоаl1пара'r 
преврати.'!ся в сравнитмыю неболь
шой ящик. 
Вскоре проше.'! и век фотоящиков. 

Аllпараты стали дмать склаДНЫМJI . 
У,1УЧШИЛIIСЬ объективы. Снимки ста.'!Jl 
IIOJlучаться более резким!!, !I появп
ЩIСЬ j30ЗМОЖНОСТЬ уве.'!lIчивать lIХ с 

помощью специальных увеJIичителеii . 
В конце прошлого столетия фабрики 
г.Ыllускали уже много складных фо
ТОJlюбительских аппаратов. Портатив
ный ДJIЯ того времени апшiрат с за 
пасом ПJlастинок на 12 снимков веСИJ! 
о коло 4 Кl1лограммов. 
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В нашс время фотоаппараты, кото 
рыми по.'!ьзуются .'IIобители и журна
Jl]ICTbl, ста.'!и еще меньше. 

Современная советская фотокамера 
«ФЭД» С запасом пленки на 36 сним
ков весит 550 граммов п легко уме 
щается в кармане. Размеры ПОJIучае 
~1ЫX в ней снимков всего 24Х36 мил
ШlМетров, но снимки этн можно уве

.'!IIЧИТЬ в сотни раз. 

!:::сть аппараты еще мепьших разме 
ров. Аппарат «Мшюкс» (выпуск Риж
ского завода) пе БОJIьше пеРОЧIIННОГО 
ножа. В ДШIНУ 011 имеет всего 8 сан
ТlIметров. С запасом ПЛСНЮI на 50 
снимков этот аппарат весит вссго 

125 граммов. Вместе с тем он TO'ICH И 
совершснен, снабжсн ОТ.'!1IЧНЫМ объ 
ективом, не уступающим по cBoeji 
с ветосиле ФЭД'у, и быстродеiiствую 
щпм затвором. Им можно ПРОИЗВОДИТl> 
съемку со скоростями от 1/20 до 
1/1000 сеКУIIДЫ. Снимки, сдеданны с 
этим а[(паратом, нмеют формат всего 

только 8Х l1 миллиметров, однаКО,ОJlJl 
очень резки и выдерживают много 

кратное увмиченис. 

Но будет ошпбкоii думать , что 
большие фотоаппараты. ВЫШЛlI [(3 
употребления. Онн такжс примсняют
ся там, где это НУЖНО. Напрныер , 
аэросъемочные фотоаппараты достнга
ют 75 сантнметров в высоту. В цинко
графиях, где нзготовляю1'СЯ КJIише 
ДJlЯ печати, применяю1'СЯ огромные 

фотоаппараты. Внутри такого фотоап
парата свободно может умесТlfГЬСЯ 
ВЗIЮСJIЫ Ir че.'!овеlС 



Специальный корреспондент 
журнала ~Знание--сuла~ 
С. БОЛДЫРЕВ 

МЫ ИДЕМ по шумной улице сто· 
Л\1ЧНОГО города Армении -- Ере

вани. Мой спутник, собранный, мо
лодо выглядящий человек -- инженер 
Лебедев -- приглашает меня войти в 
однн из аккуратных двориков. 

-- Но почему именно здесь поме
щается ваша лаборатория? -- удив
ляюсь я, оглядывая ничем особенно 
не примечательный крохотный пали
садник 11 традиционные балконы, 
украшающие армянские дома со сто

роны дворов. 

-- Очень просто, здесь расположев 
старый винный подвал. -- загадочно 
усмехается Лебедев, -- а нам надо 
было обязательно забраться под зем
лю со своими прнборами ... Именно от
туда, из-под земли. мы и совершаем 

свон путешествия в верхние слои ат

мосферы. -- Он улыбается. -- Однаж
ды мы так стремительно спускались 

вниз. возвращаясь из высотного путе

шествия. что почувствовали себя дур
но от резкой перемены давления воз
духа ... Не смотрите на меня так удив
ленно, сейчас я вам все объясню. 
Мы спускаемся по ступенькам и по 

падаем в сводчатое, ярко освещенное 

подземелье. Острый запах газа озона 
щекочет ноздри. Мне объясняют. что 
только сейчас здесь была получена ис
кусственная молния с помощью особо
го аппарата -- генератора молнии. 

Электрический разряд и образовал 
озон. 

Все это -- и таинственный подвал. и 
генератор молнии -- немного напоми
нает эпизод из научно-фантастическо
го романа, и я с особым интересом 
слушаю рассказ инженера Лебедева. 

Как-то весной JIебедев вместе со 
своими сотрудниками отправился про

верять состояние недавно построенной 
JIИИИИ высокого напряжения. Вначале 
инженеры двигались на лыжах пса 

глубокому снегу. Спустившись с не
ревала вдоль линии. люди принужде

ны были бросить лыжи: перед ними 
расстилались пышные альпийские 
луга. покрытые лиловым ковром гу

стых зарослей ирисов. Лебедев охап 
ками рвал лиловые цветы. похожие 

на распахнутые крылья бабочек, и ки
дал их в капюшон своего плаща. 

Следуя за проводами, подвешеины
ми к стальным мачтам. инженеры спу

стились в долину и попали в жаркое 

лето. 

Такова солнечнан Армения, высоко · 
горная страна. столица которой -
город Ереван -- расположена на вы
соте около 1000 метров над уровнем 
моря. Эта республика обладает мно
гими природными богатствами. но 
З1Десь совершенно нет топлива -- угля 

или нефти. Вот почему очень боль
шое значение для республики имеет 
электроэиергия. получаемая на гидро· 

электрических станциях. Мачты элек
трических линий высокого напряже
ния взбегают на крутые перевалы, 
сбегают в долины и вновь подни

маются под облака. Сеть высокого 
напряжения в Армении -- самая вы· 
сокогорная электросеть нашей страны. 
В Америке одна линия. передающая 
напряжение в 100 тысяч вольт. заби
рается на перевал в Скалистых горах 
высотой 3000 метров. В Швейцарии 
высоковольтная линия проходит через 

перевал в 2410 метров. В Армении 
линии высокого напряжения подни· 

маются до высоты более чем в 
2300 метров. Но зато это не единич, 
ные высокогорные линни, как в Аме
рике или Швейцарии. Вся электро
сеть Армении расположена в высоко
горье, и много линий протянулось 
В горах выше 2000 метров над уровнем 
моря. Необычайное высокогорное рас 
положение электросетей Армении и 
эаставилl' .\рмявск:ую Академию пау. 

• 

Рис. Н. ПЕТРОВА 

организовать злеКТРОI!ЫСОТНУЮ лабо 
раторию. размеСТIIВШУЮСЯ в старом 

винном подвале. Сотрудники этой ла 
боратории, под непосредственным ру 
ководством молодого армянского ин 

женера С. Я. Татевосяна и общим ру 
ководством инженера-электрика, кан 
дидата технических наук М. М. Лебе 
дева. должны изучить «поведение» ли 

ний высокого напряжеиия на знач и 
тельной высоте. 

Оказывается, есть очень большие 
основания для того, чтобы заинтересо 
ваться «поведением» высокогорных 

линий. Прежде всего ученые устано 
вили, что с повышением над уровнем 

моря воздух все более и более теряет 
свои качества электроизолятора. все 

в большей степени начинает прово 
дить электрический ток. 

Даже на уровне моря воздух не мо 
м{ет предотвратить стекания электри 

ческого тока с проводов высоковольт, 

ной линии. Особенно в сырую погоду 
вокруг ПРОВОдОВ. несущих ток высо 

кого. напряжения. образуется голубu 
ватое свечение -- так называемая ко 

рона. Это означает, что часть энергии 
теряется, стекает с проводов. Чем вы 
ше над уровнем моря расположена 

электросеть, тем больше корона, тем 
значительнее возрастают потери элек 

троэнергии. 

До сих пор ни один ученыll мира н !' 
может точно предугадать, как изме

няется корона с возрастанием высоты 

в определенных географических усло 
виях. Нужны тщательные. точные 
опыты для того, чтобы дать в рук!! 
инженеров иовые формулы и графики 
для расчета высоковольтных сетей на 
различных высотах (например, для 
расчета расстояния между проводами 

сети). Это-то 11 должна сделать элек· 
тропысотная лаборатория . 



- Но зачем же вам все
rнки забираться под зем
irю? - спросил я. - Каза
;lOсь бы, наоборот, вашу 
Jl абораторию надо перенести 
п а вершину горы Алагезl 

Внутрь барокамеры поме 
щены проводники, к кота· 

рым можно ПОДllести ток 

очень,. высокого напряжения . 

В барокамере устанавливают 
изоляторы разных форм \1 
размеров и, откачивая воз · 

дух, точно выясняют, при 

каком ' атмосферном давле
нии и каком напряжении 

искра разряда, !f.aK говорят, 

«перекрывает» изолятор, то 

есть проскакивает от кон 

такта в верхней части изо· 
Jlятора к заземленному ме· 
таЛJlическому стержню, рас· 

положенному у нижнего 

конца изолятора. 

Эти испытания ПОЗВОJlЯТ 

сотрудникам лаборатории 
выработать наилучшую фор · 
му и размеры изоляторов 
для определенных высот. 

Здесь же будут изучаться 
закономерности образования 
короны на проводах линий 
высокого напряжения. 

- А IIОТ 11 чем дело, -
lIродолжал Лебедев, - в бо

Jlee высоких слоях атмосферы 
гак называемые космические 

лучи, то есть элементарные 

'I астицы материи, с огром

ными скоростями врываю

щиеся в атмосферу Земли из 
межзвездного пространства, 

roраздо интенсивнее, чем у 

поверхности Земли. Косми
qеские лучи ионизуют, 

электризуют воздух и тем 

'" амым ухудшают его нзоли, 

jJующие свойства. Понижают 
изоляционные качества воз· 

духа и ультрафиолетовые 
лучи, посылаемые в про

странство Солнцем и также 
более интенсивные на зна
чительных высотах. Мы 
должны изучить, как все эти 

природные явления влияют 

н а корону. Прежде всего 
надо узнать, какое значение 
для образования и роста ко
роны имеет каждое из этих 

явлений в отдельности. Вот 
нам и пришлось забраться 

Испытания барокамеры в электровысотной лаборатории . 

Но этого мало. Электровы, 
сотная лаборатория должнз 
победить высокогорный го· 
лолед. Дело в том, что 
с высотой меняются не 
только электрические свой 
ства воздуха. Высоко в 

в подземелье, чтобы по возможности 
уменьшить действие космических лу· 
чей и избавиться от ультрафиолето
вых лучей Солнца. Но в то же время 
нам надо было изучать изолирующие 

свойства воздуха на больших высотах . 
Для этого здесь, в подвале, мы по· 

строили барокамеру ... 
Инженер подвел меня к большой 

бочке, покрытой особым "ащитным 
,~.1I 0eM, не позволяющим наружному 

воздуху проникнуть внутрь барокаме· 
ры . Эту камеру изготовили из дерева 

J1учшие мастер а винодельческого тре· 

ста «Арарат». 

Через особый шланг насос может 
откачать необходимое количество воз · 
!l.yxa. В барокамере можно создать 

ВЛАДИМИР ПАРЕМСКИй. 

атмосферные услов ия, сходные с усло· 

виямн, существующимн на высоте око· 

ло 4000 метров над уровнем моря . 
Инженер Лебедев и' его сотрудник, 
испытывая камеру, помеСТИJlИСЬ вну' 

три иее. Оборудование оказалось в 
исправности. Через особое окошко Ле
бедев дал условный сигнал технику 
выключить насос и впустить в камеру 

воздух. Техник открыл кран. Давление 
в камере стало возрастать так резко, 

что люди почувствовали шум в ушах, 

головокружение. Пришлось прекра· 
тить доступ воздуха. Люди D барока
мере в этот момент чувствовали себя 
так, как ес.l1И бы им. пришлось c-rpем 
глав падать с высоты, равной вершине 
~~~L . 

горах провода покрываются 
необычныМ ДJlЯ равнин гололедоМ : 
на проводах нарастает рыхлая 
игольчатая ледяная масса, напо · 
минающая оБJlеденение самолетов. 
Такой го.'!олед может оборвать 
провода, сломать стальные мач · 
ты . Научные оотруднИI{Н лабора · 
тории вскоре приступят к изуче: 
нию и этогО' грозного ДJIЯ электросетеи 
явления природы !I мер БО'рьБ~ 
с НIIМ. 

Электровысотная Jlаборатория Ар 
мянской Академии наук - одно из 
самых молодых научных учреждений 
нашей страны. Здесь разрабатываются 
научные вопросы, имеющие огромное 

народнохозяйственное значение не 
только для Армении, но и для многих 
других районов Советского Союза . 

г.~ аза, завитки волос на голове, ткань одежды =- все эт() 
было передано с предельной выразительностью. 

- Из чего сделана эта фигура? - освеДОМИJlСЯ ОДИ Н 
из посетителей. 

Рис. Е. ХОМ3Е 

- Отлита из чугуна, - отвеТИJlИ ему. 
- Неужели из такого грубого металла можно делать 

подобные вещи? - удивился посетитель. 
В то время чугун считался . лишь метaJIJlургическим 

сырьем, годным для ПРИГОТОВJlения стали. Вследствие 
хрупкО'сти и плохой жидкотекучести из него отливали 
только простейшие детали, от которых не требовалось 
особой прочности и Kpaeo:rы. В скульптуре цар~rВQвала 
бронза. . . 

Э ТО llРОИЗОШJlО В 1873 году на Всемирной выставке IJ 

Вене. Огромная ТОJша посетителей соБРaJIась у рус 
:кого павильона, где на деревянных квадратах были вы· 
'тавлены разнообразные металлические бюсты истату' 
-;тки . . Формы их отличались таким совершенством, что 
фигуры казались живыми. Особенно поразила зрителей 
скульптура крестьяпКII 'О граблями Ее брови. ресниuы. 

Но вот в середине прошлого BeK~ в маленьком урал!> 
ском городе Каелях местные металлурги научились при . 
ГОТОВJlЯТЬ высококачественный чугун. По некоторым ме· 
ханическим свойствам он превосходил бронзу, был 
дешевле. Из такого чугуна на Урале отлили тончайшую 
цепочку для карманных часо!!, весом всего в 10 граммов 
Новый сорт чугуна и наличие возле города залежей 

nepBolUlaccHblX формовочных песков позвoJ!нли "аслив 



СКlШ масгерам н Мlадип, JlllTl.>C художественных издели!'l . 
ОНИ ДОСТНГЛИ высокого совершенства. На пыставках в 
Пстербурге, Вене, Париже, Лондоне, Филадельфии чугуи
ная скульптура уральцев неизменно удостаивалась пер

вой премии. 

В нашн дни в этом маленьком уральском городке нзго
товлено много замечательных скульптур, которые по 

Сlюеli художественности превосходят работы старых ма
стеров. Таковы, например, «К:авказский плеННlIК», «У 
.rrукоморья дуб зеленыГI», «Пограничнию> Н другие. 

Бюсты и ст1vгyэтки часто имеют очень сложную фи
гуру, !Лишенную симметрии. Разрезаиную надвое модель 
такой фигуры невозможно вынуть из песка, так как она 
сломает форму. Линии, нанесенные на модели, бывают 
настолько мелкими, что (:. помощью обычнnrо формовоч
ного .песка передать их на отливке невозможно. 

При формовке художественного изделия применяется 
специальныii состав: смесь красной глины с жирным пес
ком, зерна которого но превышают в диаметре 0,05 
Мlмлиметра. Такой фор~ювочный материал позволяет 
отливать из чугуна точные копии модели. 

MaC'J'ep художественного литья формует скульптуру по 
частям. Для этого ее модель разрезается на простейшие 
кусочки, число которых иногда достигает нескольккх 

десятков. Вначале формуются, например, детали головы 
кузнеца, затем его шея, плсчи, руки, молот, наковальня, 

туловнще, ногн_ Затем эти формы - отпечатки частей -
моде.rrеЙ - сушатся в специальноГI печи для придания им 
прочности, огнеУПОРНОСТII н газопроницаемости. Послс· 
СУШIШ Лlпеiiщик, глядя на ~юдеJlЬ, начинает составлять 
IiЗ отделыIЫХ кусочков целую форму. Эта работа тре
бует БОЛЬШОll точносТII 11 подлинного художественного 

. вкуса. К:рошечной металлической лопаткой-бушвариком
мастер приглаживает едва заметные неровности, а пером 

ГJlухаря выметаст из формы ~lИкроскопические песчинки, 
СЛУLlайно попавшис ,туда. 

Внутренность каждоii часТII формы литейщик покры
вает ТОНКИМ слоем древесного порошка. В момент за
Лlшки фОРМЫ чугуном от горения этого порошка обра
зустся как бы газовая IIЗОЛЯЦИЯ, которая предохраняет 
стснки формы от ПРllгаров, уничтожающих DЫПУКЛОСТII 
н впадины рисунка мод.ели. 

Но вот форма всей СКУЛЬПТУРЫ готова. Через несколь
ко 011веРС,IIЙ в ее полость наливают расплавленный 
металл. Чугун растекается по МПОГОЧIlСЛСННЫМ ИЗDИЛН
нам ПОЛОСТlI 11 заСПbJВilет в том виде, в котором ему 

ПРlIказывает форма. 

Отливку чистят 11 передают чеканщикам. Это своего 
рода скульпторы по ~lетаЛJlУ. СпеЦllаЛЫIЫМII инструмсн

тами онн насекают на ста

туэтке волосы, ткань одежды, 

МОРЩlllfКИ на коже. После че
канки СКУJlьптура как бы 
оживает. 

В К:аслях уже несколько 
лст работает ремесленное учи
Jlltще, готовящее снециаЛII

сгов художественного ЛНТЬЯ -
(IJOОМОВШИКОВ И чеканшиков. 
СКУ.1ЫПУРЫ, "ЗГОТОВJlеllllые нм". 
IlаПРJIМСР, «1 ]ограНIIЧНИК» . 
«ДжамБУJl» , «Трудовая доб-
Jlесть», удостосны высоких Ilре

миi\. 

Молодежь К:аСJlей успешно 
OBJlaACBaeT трудным IIСКУССТВОМ 
ХУДОЖНlIка-JlIIтеiiщика. Многис 
UЫПУ-СЮШКII ремеСJl(~IIНОГО уч" 

:шща CTaJIII JllIтеiiЩlIкаМII выс
luей квалификаЦИII 11 уже ра
бuтают на заводе бригаДllрам!! 
" ыастерам". 

Каслинское литье 

Ep,ItaKa. 
фигура 



ПИЩА МОТОРЭВ 

Ч ЕЛОВЕК привык к тому, что на Hern раб07ают ма
шины - верные слуг. • помощники, созданные его 

собственными руками. 
Машины сеют и жнут хлеб, перевозlI.Т нас OG земле, 011 

воде и по воздуху, делают одежду • обувь, добывают 
'уголь, нефть и руду , строят дома 11 дорог., обрабаТIiI
ваюr дерево и металлы. 

Человек - творец и хозяин машин - лншь управляет 
ими. Но так было не всегда. В древние вре· 
мена человек сам прнводил 11 движеаие все те не

сложныеорудня, Itoтopble служнла ему в борьбе с пр.
родой. Он сам тащил первобытный плуг, сам греб на чел
ноке, сам вращал камни ручных мельниц. Человех: бы./! 
двигателем своих первых машин. Потом в роли двнгате"IЯ 
выступили домашние животные. Еще позже ЛЮДII иау'lИ
JIИСЬ использовать силу ветра и воды. Одиако, лишь 
спустя много веков появились двигатели, незавнснмые от 

ветра, воды и погоды, которые сделали возможным су

ществование современной ЛРОМhlшленности • сельского 
хозяйства. Первая паровая машнна была построена рус
ским механиком Ползуновым 11 1765 году, первый ДВllга
тель внутреннего сгорания в 1861 году, первый электро
мотор русского ученого Якоби в 1837 году. 
Это произошло всего лншь сто-двести лет назад. В 

масштабах человеческой истории два века - CP01t очень 
короткий, но как велики изменения, которым подверглнсь 
за эти годы двигатели, насколько онп сталн совершенней 
iI лучше! 
ВСЯКИЙ двигатель - будь то парус, lIодяное колесо, 

крыло ветряной мельннцы, паровая машина, мотор авто
\lобили или электродвигатель - приходит в движение за 
~чет какой-то посторонней энергии, подводимой 1[ нему 
Iзвне. Различны формы этой знергии, по .нсточннк ее 
однн - Солнце. 
В самом деле, «живые двнгатели:. - домашнне жнвот

ные - питаются зелеными растениями, «консервирую

щими:. энергию солнечных лучей. 
Энергия ветра и двнжущейся воды также обязана 

~воим происхождением Солнцу. Ветер появляетс. 11 ре
зультате неравномерного нагреllаНRЯ разлнчных маса 

воздуха. Если бы вода не испарял ась из моря и не выпа
.'I. зла затем на Землю снегом и дождем, то не потекли 
<5ы реки. А без Солнца не было бы испарений. 
Пар, необходимый для работы паровой машины, посту

'1ает из котла. Но котел отапливается углем, дровами 
или торфом. Все эти виды топлива когда-то были расте
IИЯМИ, накопИ:вЦJИМИ 11 своих клетках солнечную энергию. 

Топлнво бензинового двигателя получается из нефти, 
которая также произошла в результате химического раз

ложения растительных и животных остатков. Наконец, 
ток в электромотор подается с электростанции, где уста

новлен генератор. Чтобы заставить генератор вырабаты-
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иЛ. ЯНИЦКОГО 

ва"{ь электрическую эиергию, ern иадо вращать. Эту 
задачу выполняют двигатели, расходующие в своей ра
боте солнечную энергию, заl[ОJiсервированную 8. различ
ных формах. 
Запасы энергии воды в ветра с течением времен. 

почти не меняются. Они исчерпаются лишь тогда, когда 
ослабеет энергия Солнца, а полагать, что зто произойдет 
в течение ближайших миллионов лет, у нас иет никаких 
оснований. 

G топливом . дело обстоит хуже. ЕСЛII она будет по
требляться так же как сейчас, т() разведаниых Заl,lаС08 
каменного угля хватит всего . иа 2-3 тыся'l" лет, а на
туральной нефти всего лишь на сотню лет. Мы должны 
расходовать очень бережно каждый Itиnограмм угля, 
каждую каплю нефп. Эти виды топлива накапливались 
в природе в течение многих МИЛЛИОНОII лет 11 возобновить 
их нельзя. Они расходуются безвозвратно. Праllда. сейчас 
мы умеем уже делать исв:усственную нефть из угля, го
рючах сланцев и даже торфа, но ведь запасы этого 
сырья тоже ограничены. Поэтому ученые уже давно оза
бочены тем, чтоб в нащих тепловых машинах Эllергия 
топлива ие пропадала зря. 

К сожалению, задача полного использовании энергии 
топлива до сих пор пе разрешена. Дажl' у лучших дви
гателей, работающих в наивыгоднейших условиях. ис
пользуется ие больше 40 процентов подводнмо/! теПЛОIIОЙ 
энергии, остальное, то-есть больше половииы, растрачи
вается на обогрев земной атмосферы. 

О РАБОТЕ ПОЛЕЗНОй И БЕСПОЛЕЗНОй 

ВО ВСЕМ МИРЕ среднегодовая добыча угля состав
ляет в настоящее время примерно одии миллиаря 

тонн. Железнодорожные составы, загруже"ные этим ко
личеством угля, растянулись бы на 300 тысяч километров . 
Чтобы перебросить всю эту ОГРОМIlУЮ массу УГЛII I 

местам потребления, нужно 8 те'lение всего года еже
дневно отгружать около 3 тыся'l железноДорожиых со
ставов. Но из каждых четырех вагонов угля, добытого 
под землей, поднятого на поверхность, ОТСОРТИРОllанного, 
погруженного, отвезенного J( месту назначения, по край

ней мере три вагона буквально вылетают в трубу. Их 
энергия пропадет зря. И это лишь I ЛУ'lшем случае, 
когда есть возможность использовать 8се достижения тех

ники, а сплошь да рядом топливо используется гораздо 

хуже. НаПРИ1!fер, в паровозах, которые нeJI'ьзя делать 
чересчур громоздкими, в полезную работу превращается 

всего nишь 5-8 процентов энергии топлнlI3 . 
Инженеры и · ученые 8сячески стремятся УЛУЧШIIТЬ ис

пользование топлива в двигателях. как говорят на техни

ческом языке, - стараются увелнчить и~ КПД (коэфи
циент полезного действия) . 
Инженерам-теплотехникам хорошо ИЗ8естно, что кпд 

тепловой маЦJИНЫ зависит от разницы • температурах 
внутри и вне Двигателя. точнее - в температурах нагре
вателя и охладителя. Чем большр эта разница, тем лучше 
используется подводимое к двигателю тепло. Лучше всего 
работал бы такой тепловой двигатель, у которого темпе-



ратура охладителя была бы равна абсOJIЮТНОМУ иулю, 
то есть около минус 273 градусов по Цельсию. Это самая 
низкая, возможная в природе, температура. У такого дви
гателя КПД был бы равен 100 процентам, и вся тепло
вая энергия преобразовывалась бы в механическую ра
боту. 
НО практически в таких условиях двигатели не рабо

тают. Значит, разность температур следует увеличить за 
счет другого источника, за счет повышения температуры 

пара, газа. Так и делается в современных тепловых 
машинах. Поэтому-то все шире применяют пар высоких 
температур. 

Применяя пар, нагретый до 500-600 градусов, можно 
значительно поднять КПД тепловой машины. Однако 
при этом возникают большие трудности в конструкции 
котла и самого двигателя. При температуре 500 граду
сов давление пара составляет около 100 атмосфер, так 
как изменение температуры и давления находятся между 

собой в тесной связи. Но при 500-600 градусах металл 
раскаляется почти до видимого свечения I Ясно, что в 
этом случае материал котла и самого двигателя работает 
в очень тяжелых условиях. А ведь, кроме сильного дав
Jlения, двигатель во время работы подвергается толчкам 
и ударам. Поршень паровой машины, установленной на 
паровозе, при скорости паровоза 60 километров в час 
делает примерно три полных хода в секунду. Это зна
чит, что он шесть раз в секунду меняет направление и 

величину своей скорости: от полной скорости в одном 
направлении до НУЛR и полной скорости в обратном на
правлении. Конечно, при этом детали машины испыты
вают большие дополнительные нагрузки. 

Чем выше скорость поршневой машины, тем БО.lьше 
энергии тратится бесплодно на преодоление инерции 
поршня и других движущихся деталей, тем больше опас
ность вибрации - дрожания, от которого разрушаются 
самые прочные материалы. Казалось бы, скорость - враг 
двигателей, но в действительности инженеры непрерывно 
стараются ее увеличить. В чем же секрет? 

Одинаковая по· величнне работа может быть произве
дена большой силой на малом пути и малой силой на 
большом пути. За единицу времени детали быстроходного 
двигателя, по сравнению с тихоходным, проходят больший 
путь, следовательно, для выполнения такой же работы 
быстроходному двигателю приходится развивать меньшие 
усилия, чем тихоходному. Поэтому конструкторы н стре
мятся непрерщlНО повышать скорость двигателей. Этим 
они добиваются уменьшения их веса. 

Конечно, это не единственный путь в борьбе за вес. 
Конструкторы стараются использовать и другие возмож
ности. Они применяют легкие металлы и сплавы. Там, 
где по условиям прочности нельзя применить алюми

ниевые и магниевые сплавы, употребляют качественные 
стали, обладающие двойной и тройной прочностью по 

сравненню с обычными. Однако B~e это не может дать 
такого резкого сннжения веса двигателя, какое дает по

вышение его скорости. А оно-то, как мы уже знаем, вы
зывает большие конструктивные затруднения. 

Итак, мы видим: чтобы лучше ИСПО,llЬзовать топливо, 
надо повысить температуру рабочего пара или газа; что
бы лучше использовать материал самого двигателя, надо 

сделать его быстроходнее, легче. По мере совершенство
вания ' двигателей температуры и скорости деталей повы
шаются, а расход топлива на одну лошаднную силу в час 

и вес двигателя на единицу мощностн - падают. Если 
паровая машина в 1820 году потребляла 1,2 килограмма 
топлива на одну лошадиную силу в час, то через сто 

лет, в 1920 году, - 0,93 килограмма, а еще через пять 
лет - в 1925 году - всего лишь 0,57 килограмма. При 
этом вес машнны на одну лошадиную силу уменьТJJИ,llСЯ 

также во много раз. 

СТАРЕйШИй ИЗ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕJ1ЕИ 

С РЕДИ других двигателей паровая машина старше 
всех: ей почти двести лет. За свою долгую жизнь 

она изменил ась до неузнаваемости. Она стала несрав
ненно легче, надежиее, экономичнее. Ее положительные 
качества стали бесспорными. И тем не менее даже две
сти лет развития и усовершенствования не могли изба 
вить ее от ряда недостатков, которые ей органически прн-
сущи. . 
Поступая из котла в цилиндр паровой машины, пар 

давит на поршень, перемещает его и производит таким 

образом ПOJIезную работу. Скорость движения поршня 
и силу, которая на него давит, можно легко регулиро

вать, меняя подачу пара. Поэтому даже при очень ма
лых оборотах паровая ·машина может развивать большие 
усилия. Это делает ее очень удобной для применения на 
железнодорожном транспорте. Когда паровоз трогает с 
места тяжелый состав, ему приходится развивать очень 
большую силу тяги, а КOJIеса в этот момент вращаются 
очень медленно. 

Паровозу на железной дороге часто приходится про
изводить маневры. Здесь отчетливо выступает еще одно 
положительное свойство паровой машины --- она легко 
меняет направление вращения, это достигается простым 

перемещением рычага в передаточном механизме. 

Однако, даже современная паровая машина довольно 
тяжела. Топка, котел, да и сама машина громоздки и 
весят немало. Для паровоза это не так страшно. Напро
тив, паровоз, не имеющий веса, был бы совершенио бес
полезен. Колеса его не получили бы достаточного сцеп
ления с рельсами и вертелись бы вхолостую, не будучи 
в состоянии сдвинуть с места состав. Такой «идеальный» 
паровоз пришлось бы грузить j<аким-нибудь балластом, 
чтобы он мог работать, подобио тому как приходится 
привязывать свинцовые подошвы ВОДOJIазу, чтобы он мог 
ходить по диу. 

Совсем иначе обстоит дело на самолете нли пар6ходе. 
Здесь невесомый двигатель БЫJl бы весьма кстати: само
лет и пароход могли бы взять больше полезного груза. 

Однако, невесомый двигатель 
вообще невозможен, что же 
касается паровой машины, то 
достаточно мощную паро-

вую машину пока что не 

удается сделать доста

точно легкоii. Именно по-



ому ДО СIlЛ пор ае jAlJlotb MC1"lSlitb n.p~Bylb матвну 
ia самолет. 
Конечно, чрезмерный вес двигателя вреден R для па · 

,()воза. Неприятными ЯВЛЯI<YГся также и те вибрации от 
IOзвратно-поступательного движения тяжелых деталей, 
юторые передаI<YГСЯ на рельсы и постепенно разрушают 

110ЛОТНО железной дороги. И, безусловно, ни на минуту 
сльзя забывать о том, что простой и надежный паровоз 

Iспользует менее одной десятой энергии сжигаемого 
·оплива. 

Если к перечисленным недостаткам этой машнны до 
~авить, что она может быть готова к действию в любо/! 
lfoMeHT лишь в том случае, если заблаговременно дер
,кать ее под парами, то есть жечь топливо совершенно 

впустую - то становится понятным стремление конструк
roPOB и нзобретателей заменить паровую машину на 
rранспорте чем-то более совершенным. 

ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ТОПКИ И БЕЗ КОТЛА 

Е СТЬ другой тип поршневых машин, Itоторые зва'!и 
тельно превосходят паровую машину своей лег

I(ОСТЬЮ, более высоким КПД и постоянной готовностью 
( действию. Это - двигатели внутреннего сгорання. 
Двигатели внутреннего сгорания не имеют ни котла, 

'IИ топки. В их цилиндрах давление создается не паром, 
llOДВОДИМЫМ откуда-то извне, а горячими газами, кота· 

рые образуются тут же, в самом цилиндре, при сгорании 
rорючего газа или жидкого топлива в смеси с воздухом. 

Двигатель внутреннего сгорания не имеет потерь тепла 
8 топке, котле, паропроводе. Он обладает более высоким 
КПД, чем паровая машнна. 
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания нмеет не

~колько более сложную конструкцию, чем дизельный, ис
[lOльзующий более тяжелое топливо. Зажигание бензи
новой смеси внутри цилиндра у него производится осо
бым электрическим устройством - запальной свечой; он 
'10требляет дорогое высокосортное топливо. Зато он очень 

.l егок. Дизельный двигатель - несколько тяжелее, чем 
бензиновый. но он не нуждается в электрическом устрой
"ТВ е для зажигания, работает на более дешевом топли
'1е - керосине, мазуте и т. д. Топливная смесь в его 
.~илиндре воспламеняется сама, за счет нагревания при 

'жатии ее поршнем. Степень сжатия у дизельного двига
еля больше, чем у бензинового, и его КПД - выше. Он 
~оходит до 35 проuен-rгJВ, в то время как КПД бензнно
вого двигателя равен 20-25 процентам. 
Поршень двигателя внутреннего сгорания движется 

,юд воздействием взрывов горючей смеси с большей ско
ростью, чем у паровоА машины; размеры и вес· двигателя 
ЧН{ той же \ющности гораздо меньшие. 

Ril8алось бы, у двягаТeJ!Я внутреннеГо cГoj)aHiili el!ть 
все преимушества перед паровой машиной. Можно по 
думать, что паровоз - это просто пережиток старины , 

КОТОРЫЙ надо сдать в архив_ Однако это не так. Двига
тель внутреннего сгорания можно применить не Bceгд~ 

и не везде. Во-первых, не всюду для него найдется под
ходяшее топливо. В()-вторых, двигатель внутреннего сго 
рания - это двигатель взрывного действия, работающий 
толчками. Медленно работать он не может. И развивать 
большое усилие на малой скорости, как это делает паро 
вая машина, ~H тоже не способен. Для самолета, корабля 
или стационарного двигателя, работающего на месте, зто 
не имеет существенного значения. Но для такой машины , 
которая должна развивать большое усилие при малоi1 
скорости и плавно, постепенно повышая скорость, ТРО 

rаться' с места, это существенный недостаток. 

Именно по этой причнне на автомобиле приходитс!! 
ставить коробку скоростей и муфту сцеплений, и вклю 
чать промежуточные шестерни между двигателем и ко 

лесами. Без этого нельзя было бы преобразовать быстрое 
вращение двигателя в медденное вращение колес при 

пуске и затем убыстрять их вращение по мере разгон;. 
автомобиля . 

Включения и выключения шестерен и муфты сцепЛt' 
ния шоферу приходится делать очень часто. Это до 
вольно утомительно, так как требует больших физиче 
ских усилнЙ. Кроме того, возникаI<YГ толчкн, удары шесте 
рен, поэтому нужно хорошо знать, когда и как произ 

вести переключения, чтобы не перегрузить двигатель, ИР 
сломать шестерни, не потерять скорость. 

B~T почему до сих пор на мощных железнодорожных 
локомотивах не удается поставить двигатели внутреннего 

сгорания БОЛЬШО~ мощности с приводом прямо на веду · 
щие колеса. Обычно в этом случае поступают так: дви , 
гатель внутреннего сгорания - дизель - вращает эле!\. 

трический генератор. А колеса локомотнва приводятся в 
движение электрическими моторами, которые питаЮТСJ1 

током генератора. Изменяя сопротивление в электриче 
ской цепи и напряжение генератора. можно регулнровать 
скорость электрического мотора. Дизель прн этой систе · 
ме работает спокойно при постоянных оборотах, незави 
симо от скорости, С которой идет локомотив. Так УСТРО 
ены все современные тепловозы, 

так устроены и большие дизель
электрнческие автобусы. Конечно. 
промежуточная передача в виде 

электрического генератора и мото

ров весит немало и стоит недешево. 

у двигателя внутреннего сгора
I1ПЯ есть еще один существенный 

в лучших современных машинах в полезную работg превращается меньшая часть за
rрачuваемой энергии. ПРUAtерное распределение noтерь в nаровой машине, nарово'" 

турбине и дизеле (слева HIJflpaeo) nп"азано ,,8 nрuводUJЮAl pUCIIH"e. 



Паровая ·машин,а имеет топку и котел (слева). Прямолu
nеин,ое движен,ие nоршн,я превращается в круговое дви
жен,ие А/ахового колеса с помощью. колен,чатого вала. 

недостаток. Он загрязняет воздух газами и продуктами 
сгорания. При работе в помеЩ'ениях этот недостаток очень 
неприятен и даже опасен, а в помещении, где есть взрыв

чатые газы или воспламеняющиеся вещества, такой дви

гатель просто не может быть использован. 
Но зато двигатель внутреннего сгорания незаменим Jj 

автомобилях. мотоциклах, тракторах, танках, морских и 
воздушных кораблях - всюду, где требуется малый вес 
I! постоянная готовность к действию. 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОТОРА 

Н АРЯДУ с паровой машиной, которая в ряде случаев 
успешно защищает свои позиции, с двигателем вну ' 

треннего сгорания соперничает другой тип двигателя -
:,лектрический мотор. 

Электрический мотор - это двигатель принципиально 
нного типа, чем паровая машина или двигатель внутрен

него сгорания. В нем в энергию движения преобразуетсн 
не тепловая. а электрическая энергия, и КПД этого пре
образования близок к 100 процентам. В отличие от паро
вой машины и двигателя внутреннего сгорания, у кото
рых возвратно-поступательное движение поршня преоб·· 
разуется во вращательное с помощью коленчатого вала, 

электромотор сразу дает вращательное движение. Ско
рость вращения электрического двигателя может легко и 

плавно регулироваться в широких пределах; он не тре

бует пара, газа, топлива, он безопасен в смысле пожара 
\( взрыва, незаменим на заводе и в шахте, на транспорте 
н в быту. 
Такой двигатель может быть установлен где угодно -

D сырости, В холоде, в пыли, даже в BOД~. ОН почти не 
требует ухода за собой. его КПД не падает с течением 
времени, как у тепловых машин, по мере износа, и не 

зависит от температуры окружающего воздуха. Он не 
выдеJlЯет газов, дыма, копоти. Неудивительно, что он 
нашел самое широкое распространение. Все современные 
металлообрабатывающие станки оборул.08аны индивиду
альным электромоторным приводом. Прокатные станы, 
врубовые машины, шахтные подъемники и рудничные элек

тровозы, подъемные краны и пассажирские лифты, трам
вай, троллейбус, метро - все это приводится в движr.ние 
электромоторами. 

И, наконец, там, где из-за особо тяжелых условий не 
справляется со своей работой паровоз, - там пускают 
мощные магистральные электровозы, каждый из которых 
заменяет 2-3 паровоза, и в любую погоду, в мороз н 
вьюгу, на крутых подъемах н опасных спусках надежно 

IJOДИТ тяжелые составы . 

I~ 

Но и у элеК1'родвигаtел!'l ест/> Свои слабые сторонь, 
Он нуждается в снабжении электроэнергией и он до 
вольно тяжел и дорог. Из-за этого его нельзя до сих 
пор применить на таких машинах, как самолет, автомо 

биль. Из-за этого ограничено его применение на желез· 
ных дорогах. Если паровозу нужно водяное хозяйство _ 
электровозу нужно сложное электрохозяЙство. Ему нуж

ны электрические подстанции и контактные провода -
все это вещи дорогие и сложные. И ему нужна элекч~и 
ческая энергия. Передача электроэнергии на расстояние 
без проводов - это пока еще неразрешенная задача, по 
этому всюду вслед электромотору тян ется питающий 

провод. Производство электроэнергии пока еще ограни 
чено и не всегда выгодно: хороша дешевая электроэнер · 

гия там, где близко БОJIьшие гидростанции или круп 
ные теплоэлектроцентрали, а если железнодорожн аf 

линия ,:дет сотни. километров по пустынным местам, тС' 
пожалуи выгоднеи пустить паровую машину или дизель 

ный. тепловоз, который сам себя снабжает электроэнер 
гиеи. 

Так находят себе разумное применение разные типы 
двигателей - в зависимости от обстановки и условий 
работы. 

СЕМЕйСТВО ТУРБИН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИй мотор - не единственный двига · 
тель, детали которого совершают чисто вращатель · 

ное движение. Это преимущество с ним разделяют дви, 
гатели турбинного типа, в которых струи жидкости, пара 
ИЛII газа воздействуют на лопатки рабочего колеса тур
бины. 

Самая громоздкая и тихоходная из семейства турбин
водяная турбина. Она вращается под напором воды и 
имеет малое число оборотов и соответственно большие 
размеры. Зато она пользуется «даровой энергией» и не 
требует топлива. Ее основная область применения 
гидроэлектростанции. Она приводит во вращение элек-

Паровая турбиnа UAteeT топку и котел (слева). Круговое 
двuжение колеса турбиnы получается н,еnосредствен,но от 

д.авленuя пара н,а лопатки турбин,ы. 



rрические генераторы . Без гндравлическо/% турбины 
нельзя рационально использовать энергию падающей 
воды и превратить ее в электроэнергию. В современной 
энергетике и энергетике будущего этим турбинам принад· 
лежит почетное место. 

Паровая турбина - это тепловой двигатель. В Hel"l 

р аботу про изводят струи пара, воздействующие на ло
патки турбинного колеса. В современных паровых тур
бинах используется пар высокого давления_ Температура 
пара доходит до 500 градусов, давление - до 100 атмос
фер. Это давлеиие почти в десять раз выше того, кото

рым обладает пар, работающий в паровой машине. Ско
рость паровой турбины очень велика - до нескольких 
тысяч оборотов в минуту. Размеры и вес такой турбины 
меньше, чем у паровой машины такой же мощности, 
КПД - выше. 
Паровая турбииа, об;)рудованная котлом высокого 

давления, особенно удобна для установки на электро
станции. Она соединяется общим валом с электрическим 
генератором, который в этом случае также делается бы 
строходным и легким. В тех случаях, когда нельзя 
использовать дешевую водную энергию, паровая турбина 
в сочетании с генератором является основным источни

ком электроэнергии для нашей промышленности и сель- . 
скоro хозяйства Она находит себе 
применение и на судовых установках . 

Совр еменная паровая турбина тре
бует большой точности в изготовле
иии и применения высококачествен

ных материалов. Лопатки турбины, 
вращающиеся с огромной скоростью 
и в тесном соседстве с неподвижными 

д.еталями, работают в очень тяжелых 
УСЛОЕИЯХ: их обжигает горячий пар, 
Qни испытывают чрезвычайно большие 
центробежные усилия и непрерывную 
вибрацию. Несмотря на это они долж
'Ibl сохранять в точности свою форму 
'1 прочность. Поломка лопатки - это 

)!вигатель внутреннего сгора
ния - двигатель без топки 11 

без котла. Внизу виден колен-
'taтый вал. 

Газовая турбина - двигатель 
без топки, без котла и без ко
ленчатого вала. Справа - ко
лесо турбины; слева - колесо 

компрессора. 

в ход, обслуживание и остановка па
ровой турбины - сложны и. требуют 
квалифицированного пероонала. КПД, 
хотя и может быть выше. чем у паро
вой машины, но практически он ниже. 
чем у дизеля. Все это ограничивает 
приw.енение паровой турбины в таких 
областях , как промышлещ!Ость и 
транспорт. 

Нельзя ли совместить достоинства 
паровой турбины с преимуществаМII 
двигателя внутреннего сгорания, осво

бодиться от котла и водяного хозяй
ства, сжигать топливо прямо в дви

гателе, но направлять горячие газы 

не на дно поршня, а на лопатки тур

бинного колеса? 

Можно, и такой двигатель суще
ствует. Это - газовая турбина, кото
рая за последнее время начинает ши

роко распространяться во многих об
ластях современной техники. 

яжелая авария, а ведь турбина 
1,0лжна работать бесперебойно в те
lение многих лет. Неудивительно, что 
постройка паротурбин - дело, доступ
иое только высокоразвитой машино
.троительноЙ промышленности. Неда · 
ром мы гордимся турбинами нашего 
lепинградского завода имени Сталина, 
которые являются лучшими в мире . 

Однако, и у паровой rrурбины есть 
недостатки, которые ограничивают ее 

пр именение. Как и паровая машина, 
она нуждается в котле и топке, в 

водоснабжении и конденсаторе. Пуск 

Электромотор получает энер
гuю от агрегата, состоящего из 

двигателя (турбины, д,uзеля, 
лютора), соединенного с гене-

Принцип действия газовой турбины 
ПРОСТ. Топливо сжигается в закрытой 
камере и образующиеся при этом го
рячие газы направляются через узкое 

отверстие - сопло - прямо на ло 

патки турбинного колеса. Газы от
дают свою энергию колесу, которое 

начинает вращаться. 

ратором. Электромотор пере
дает энергию далbtие с nо

J!tOЩЬЮ UIKuea и npивoдHO~O 

ремня или непосредственно че- На одном валу с турбинным коле
сом помещается воздушный насос 
(компрессор), который засасывает на
ружный воздух, сжимает его до нуж

Турбореактивный двигатель объедин'Я.iТВ'Cебе турбину, 
компрессор и реактивный выхлоп. 

lJ 

ного давления и подает в камеру сгорания, где кислород 

сжатого воздуха нужен для гореиия ТОПJIива. Работа 
компрессора отнимает.У газовой турбины часть рабочеll 
энергии, остальная же энергия может создавать полезную 

работу. 

Отсутствие потерь тепла в топке и котле, высокие 

температуры горячего газа и исключительно большая 
скорость вращения газовой турбины, превышающая 10000 
оборотов в мииуту, обеспечивают высокое значение КПД 
и малый вес газовой турбины. Но конструктивных труд

ностей при создании газовой турбины еще больше, чем 
у паровой. Это и понятно. Основные детали газовой тур
бины работают в раскаленном состоянии, при огромной 
скорости. Материал, из которого они сделаны, должен 
быть еще более качественным, чем у паровой турбины. 
Точность изготовл енных деталей - лопаток, валов, под
шипников - должна быть ИСКЛЮ!fительно высокой. Ско
рость газовой турбины в ряде случаев слишком высока 
для того, чтобы можно было посаднть генератор 1!ЛИ про· 



пеллер прямо на ее вал, и поэтому приходится вводить 

промежуточную шестеренную передачу, поиижающую 

число оборотов. Миого затруднеиий доставляет и ком · 
прессор, который сложен по конструкции и поглощает 
большую 'laCTb мощности турбины. Однако благодаря 
своему малому весу при большой мощности газовая тур ' 
бина незаменнма дЛя скоростных самолетов и судов. 

КПД газовой турбины в большой степени зависит 07 

температуры окружающего воздуха. Чем ниже эта тем · 

пература, тем КПД выше. Поэтому газовая турбина 
хороша как двигатель самолета, летающего на больших 

высотах, где температура воздуха очень низка. Однако 

чрезмерно увеличивать высоту полета тоже нельзя. На . 

очень большой высоте мощности компрессора уже не 
хватает для того, чтобы сжать разреженный воздух д() 
нужной степени, и турбина работать не может. 

Применение газовой турбины lIa железнодорожном 
транспорте связано с теми же трудностями, чтО' и приме · 

flение двигателей внутреннего сгорании. Экономичное ре 
rvЛИРОlIзние скорости турбины nplt бпльmпА ('IIЛР тяг. 

невозможно, 1\ поэтому JI lСЛ СЛУ"IЯЛ, .. огда турОки' 
устанавливается на локомотиве, 1JРИХОДНТСЯ примевяТ\. 

~лектрическую промежуточную передачу . 

•• * 
О СОБУЮ область в современной технике занимае 

реактивный двигатель, движущийся по принципу р а 
кеты. Это - двигатель сверхскоростных и сверхвысот 
ных самолетов, не пригодный ДЛЯ промышленного при 
менения и наземного транспорта. В области авиации ) 
него интересное буду шее. Это - единственный тил 
двигателя, способный работать в безвоздушном простран 
стве (для сгорания топлива 011 использует жидкий окис 
литель). Именно такие двигатели будут стоять на аппа 
ратах, которые когда,нибудь помчатся на другие пла 

неты. 

Существует много двигателей, кроме тех, о которы,
так кратко рассказано в этой статье. Велики и много 
образны области применения двигателей. И иет средя 
ннх ни одного типа, о котором мы могли бы сказать: В01 
двигатель, который лучше всех остальных н который го 
дится для всех случаев жизни и дЛя всех условий р3 
боты. Задача конструкторов и инженеров - непрерЫllНоt· 
усовершенствование всех существуюших ТИПОII 1tвигатР 

.1РЙ. СПЗllзние Н()8IП 1(ПНСТРУКU"Й 

ПОДВИГ 
КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА 

стил на огромную, заранее заГОТОII 

ленную, деревянную раму, опиравш) 

юся на катки из бревен. Весь путь 
по которому должна была двигаТЬСf. 
на катках церковь, был устлан Т01l 
стыми досками. 

В. РЫБАСОR 

В НАШЕ ВРЕМЯ передвижка 6Мь 
ших зданий с одного места на 

другое - не редкость. Жители совет
ской столицы Москвы не раз наблю · 
дали «переселение:. многоэтажных 

домов в процессе реконструкt\ии и 

расширения улиц и площадей. Но мало 
кто знает, что впервые в мире ot:pe
:щижка здания была осуществлена 
почти сто лет назад в нашей стране. 

В 1852 году в городе Сердобске 
Саратовской губернии решили строить 
fiОВУЮ каменную церковь. Под строи· 
тельство было выбрано место, где 
,~тояла деревянная церковь, уже при· 

шедшая в ветхость. Разрушать же ее. 
'Iтобы освободить место дЛя BOlloro 
строительства, духовенство ve разре 
Iпало. 

у (' JlЫIТ1 ал nб q!OV I'I'еПОСТП811 1". 

стьянин Никита Евдокимов 8 предЛО 
\fUIЛ передвинуть церковь целиком, не 

разбирая, на новое место. 

Задача была нелегкая. В длин) 
церковь достигала 12 сажен, в ширв 
ну - 9 сажен, в высоту - 13 и име 
па еще две боковые пристройки. 

Судили, рядили «отцы города:. и, не 
найдя другого выхода, дали согласи!' 
на передвижку. 

Тогда Никита приступил к выполн!' 
flИЮ своей затеи. 

Вокруг церкви собрались ТОЛ1JЫ лю 
бопытных зрителей, прослышавших о 
('мелом проекте простого крестьянина 

С помощью артели плотников нз 
односельчан Никита системой рыча· 
гов, подведенных под стены, припод · 

"ЯII 11ержоп" wал ФУНlIаментnv 11 опу 
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Возле нового места для п,еркви Нн 
кита установил пять воротов. Толстые 
канаты, идущие от них, были при 
креплены к деревянной раме. 
Закончив всю эту подготовительную 

работу, Никита при помощи многочис, 
ленных добровольных помощников ,,~ 
зрителей начал передвижку. 
Тысячеголосый крик - «Пошла! 

Идет1 Идет!:. - огласил воздух, воз 
вещая об успехе смелого преДПРIlЯТИ~ 
скромного русского человека, творчес 

кнй подвиг которого проложил HOBЫ~ 
пути В технике. 

Сам Никита шел впереди кативш( 
гося на катках здания, с торжество" 

глядя на окружавшие его толпы Н 1I 

рода. 

Вскоре совершнвшая путешествие 
церковь в целости и невредимости 

была lIодружена на HOlloe местп. ГlIР , 
~I'п('т~qла "Р('Ir()Л~I'О пет 



РОЖДЕНИЕ и с КУС ётвЁННОrri' 
//ик . БОБРОВ 

с ЕйЧАС я УНИЖУ редкое и чудесноt: зрелище рождени~ 
искусственного драгоценного камня, созданного 150 

лей и уменьем человека. Процесс, на которыА природа 
затрачивает тысячи лет, будет завершен в несколько ча 
сов. С мыслью об этом, непроизвольио убыстряя шаги, 
я вхожу в подъезд одного из научных учреждений Ака · 
демии наук СССР. 
В одном из переходов нижнего этажа этого огромного 

здания я встречаю инженера Савелия Кирилловича По 
пова -- руководителя лаборатории синтеза корунда. 
«Корунд, -- может с недоумением подумать читатель, -

ведь это шлифовальныii камень, а автор об€щал расска
зать о камне драгоценном -- рубине:.. Однако дело в 
том, что рубин или драгоценныА корунд имеет одну при : ' 
роду С невзрачным, загрязненным примесями, минера · 

лом -- корундом обыкновенным. И тот и другой не что 
flНoe как чистыii глинозем -- окись алюминня. В нащем 
очерке речь будет иnи о корунде драгоценном ... 
Среднего роста, улыбающийся, порывистый 11 ожив

ленный -- таков инженер Попов. Он бегло показывает 
мне свою лабораторию. В ней десятки различных прибо · 
ров и аппаратов, из которых самый интересный -- печь, 
где создаются искусственные рубины. Это -- очень слож
ный аппарат, представляющий собою сравнительно узкий 
цилиндр из жароупорной керамики. Над печью располо
жен бункер, куда закладывается шихта (сырье). В сре· 
дине пеЧи находится смотровое отверстие, через которое 

наблюдают за правильностью происходящего процесса 
Рядом с аппаратом циферблаты манометров и термомет, 
ров, регуляторы, сектора. Над аппаратом кожух с венти 
ляционным устроАством, поглощающим ту огромную жару, 
которая возникает даже рядом с печью во время ее 

Dаботы. 
Позднее я узнал, что этот сложный аппарат -- резуль · 

(ат пятнадцатилетних поисков и теоретических изыска · 

: iИЙ. Автор аппарата -- руководитель лаборатории инже 
Iep С. К. Попов. 
Савелиii Кнриллович знакомит меня со своим помощ 

dИКОМ -инженером Георгием Павловичем Шаховским. Саы 
он спещит к группе сотрудников лаборатории, подготов 
ляющих lIець к началу работы. Один из НИ,х, В стороне 
от группы, что-то тщательно растирает в ступке. Я вижу 

белую волнующуюся жидкость, которая наполняет ступ 
ку до краев, но почему-то не выливается из нее. 

-- Что это? -- спрашиваю я Георгия Павловича . 
- Наше сырье -- порошкообразная окись алюминия . 
- Значит, это не жидкость? 
- Консистенция порошка, пожалуй, близка к жидкости, 

l1бо это даже не порошок, а тончайшая пудра, каждое 
зерно которой не «толще:. половины микрона. Получается 
окись алюминия обжигом так называемых алюмоаммо 
"ийных квасцов. 
Инженер Шаховский достает из письменного стола не · 

сколько аккура'Тно завернутых в бумагу образцов. 
-- Вот вам корунд, полученный из окиси алюминия,

говорит он и кладет один из них на стол. -- Это искус 
ственный драгоценный корунд, не только обладающий 
всеми свойствами природного, но И превосходящий его 
по качеству. 

Передо мной лежит белесоватый камещек величиной I 

:JOловину спичечной коробки. Кажется, что такой легко 
можно найти где-либо на морском пляже. Заметив ра 
зочарование на моем лице, Георгий Павлович развер 
rblBaeT еще несколько образцов и кладет рядом с пер 

вым. Кристаллы их сверкают всеми оттенками радугн. 
Первый из них -- неокрашенный корунд. 

-- Значит, в СССР уже налажено массовое ПРОИЗВОJI 
-"АО корунда, 

15 

РУБИНА 
Рис. /i. ФРИДМАНА 

_ Да, для ПРОМЫШЛt:I!IlЫЛ целей. Корунд нужен пр}! 
11зготовлении целого ряда точных приборов и изделий 
Он употребляется в качестве подшипников, подпятников 

и опорных камней в часах, электроприборах -- ампер · 
метрах, ВО.'lыметрах, в качестве стержней в точных из 
мерительных приборах, например, в мощных электро 
счетчиках. Применяется он также в авиационной, авто 
мобильной промыщленности и многих других отраслях 

нашего народного хозяйства. Неокрашенный корунд, ко 
торый вы видели первым, мало заметен на фоне беJlОГll 
металла; поэтому его трудно применять в монтаже и мы 

красим его. Это достигается путем химических присадок 
к основному сырью. До
бавление окиси хрома ок

рашивает корунд в зеле· 

ный цвет, титана - в 
синий, никеJ1Я - в жел · 
тый. Корунд С добавкой 
ванадия днем имеет зе

леный цвет, а при вечер 

нем освещении - крас 

ный. 
_ Скажите. почему ДJl~ 

всех этих стержней, под
шипников и подпятникn> 

нужен именно рубин, ви
новат, - корунд? 

-- Видите ли, кристалл 
корунда по своей твердо
сти, малой изнашиваемо
сти и устойчивости 
выше верх дру-

гих драгоценных 

камней, за 
КJlючепием алм!!-

за, пока еше по 

изготовляемого 

Надев темные ОЧICи, инженер, через специальное смотрn 
sQe ОICОШIЩ наблюдал за работой печи . 
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тальк ка~tеннал соль 

Шкала твердости построена так, что каждый 

кальцит 

последующий минерал 
царапину. 

nлавuковыl1 шпат апатит 

тверже предыдущего и "lOжет оставить на нем 

IIскусственно. Существует шкала твердости кристаллов; по 
этой шкале твердость кварца равна семи, твердость то · 
паза - восьми, драгоценного корунда - девяти и, нако

нец. самого твердого минерала, алмаза , - десяти. Следо
вательно, рубин - второй по твердости минерал, режущий 
все остальные. Сам он режется только алмазом ... 
Нашу беседу прерывает фырканье пламени, похожее 

на легкий взрыв. Обернувшис,ь, я вижу желтоватые язы
ЮI огня, показавшиеся в смотровом отверстии печи. Око
ло нее хлопочут одетые в халаты сотрудники лаборато
рии. Фырканье превращается сначала в легкое, а затем 
в постепенно усиливающееся гуденье. Пламя исчезаег, 
уйдя внутрь печи. 

- Бы видите, - говорит инженер Шаховский, - на
чало процесса. Бнутрь печи поступает из баллонов 
водород, горящий в струе, так же регулярно поступаю
щего, кислорода. При горении создается очень высокая 
температура, более 2000 градусов . 
При этой температуре мельчайший 
порошок окиси алюминия, поступаю

щий по трубке из бункера оседает на 
жаростойкой керамической «свече», 
которая Вводится внутрь печи. На 

вершине «свечи» образуется сначала 
подошва кристалла, а затем и самы!"! 

кристалл. Происходит явление, похо· 
жее на образование кристаллов при 
выпаривании соляного раствора. 

К нам подходит С. к. Попов. На 
лбу его поблескивают темные очки. 

- Сейчас начнем «варить» оче:Jед
ную булю, - с оживлением говорит 
он. - Булей, - добавляет он, - мы 
называем тело полученного кри

сталла. 

и ОТК завода, конечно, не пропустит такого корунда 
Правда. и в природном корунде наблюдаются такие де 
фекты. Чаще всего в кристалле обнаруживаются нежела 
тельные примеси серы, железа, что нарушает однородност 

строения естественного корунда. Это происходит, - шути 
Савелий Кириллович,-потому, что «госпожа природа» ра 
ботает не на химически чистом сырье. К тому же и тв() 
рит она очень долго: тот процесс, который завершается 
у нас за несколько часов, занимает в природе тысяче 

летия... При строгом аналнзе всех исходных продуктов . 
мы успешно конкурируем с природой, - наш корунд зна · 
чительно выше природного! 
Эти слова С. К. Попов произносит уже на ходу, 11.1-

правляясь к аппарату. Один из научных работников ус
тупает ему место перед смотровым окошком. Гул аппа 
рата усиливается, ему вторят мощные вентиляторы. 

Изредка, не бросая даже взгляда на бесчисленные ры
чажки, находя нх по памяти, руково

дитель лаборатории контролирует деil
ствие аппарата. 

Позади Попова стоят сотрудники 
лаборатории. Их лица освещены от
све'гом пламени, полыхающего в пеЧJl, 

Очевидно, по движению губ Попова 
они угадывают произносимые в этом 

гуле распоряжения и четко и слажен

но выполняют их. 

Медленно текут минуты... Перед 
нами происходит явлени,е. о котором 

лишь мечтали ученые прошлых эпох. 

- Хотите посмотреть? громко 
говорит Савелий Кириллович. 
Я надеваю темныае очки 11 ~маю 

его место. 

Заметив некоторую, едв а уловимую 
нервность, так присущую подлинному 

мастеру перед каждым сложным про

цессом, я спрашиваю: 

Раньше корунд геологи искали в горах 
и были рады. когда находили самые 
небольшие кристаллы, вкрапленные в 

Сначала смотровое отверстие даже 
сквозь темные очки кажется мне не

стерпимо блестящим КlJадратом. Но 
вот я начинаю различать еще более 
яркое пятно. Оно похоже на СГJlажен-горные породы. 

- Что предопределяет успех опе· 
рации, Савелий Кириллович? Бывают ли у вас брак ... 
неудачи? 
На мгновенье задумавшись, он отвечает: 
- Успех уже давно достигнут. Мы производим лишь 

опыты, которые помогают улучшать технологический про
цесс на производстве, но качество кристаллов может, 

конечно, колебаться. Б основном 0110 зависит от чистоты 
сырья 11 точности его подачи, от равномерности горения 

газов, а также от их химической ЧJIСТОТЫ. Нарушения про
цесса приводят к образованию кристаллов с дефектами -
непроплавленными местами, пузырьками, а это уже брак, 

6 
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полевой Шllат горный хрусталь 

ную вершину конуса. 

- Это, слышу я голос Попова, - подошва кристал-
Jla. Сначала в ней образуется ряд маленьких кристал
ликов, и вот один ИЗ них, получивший наиболее БJlаго
приятные условия для роста. - вы видите его, - выра

стает в булю ... 
Я чувствую легкое содроганье аппарата, слышу его 

ровный и мощный гул и вижу, как растет кристалл дра
гоценного корунда. В белой, ослеПJIяющей струе пламени 
отчетливо виден яркоалый кристалл ... Бот уже он больше 
грецкого ореха ... Мерно работает аппарат ... Идут МIIНУТЫ 
И складываются в часы. За окнамн уже мо'сковский вечер . 

9 10 
411 
~ 

топаз корунд аЛАtаз 

В этой шкале корунд занимает девятое место, уступая 110 твердости только алмазу. 
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Расколотые пополам, корундо
вые були распиливаются алмаз
ной пилой, представляющей из 
себя латунный диск с алмазной 
КРОИlКОй, зажатой в режущей 

кромке. 

Снова перед аппаратом инженер Попов. Гул смолкает 
неожиданно. 

- Процесс окончен, - снимая очки, говорит Савелий 
Кириллович. - Это, - поясняет он мне, - выключена 
подача шихты и газов. Окошечко печи мы теперь закры
ваем и кристалл начнет медленно остывать. Вынуть его 
с разу - нельзя. От резкой перемены температуры с 2000 
градусов до комнатной кристалл потрескается . 
Я опять сижу за столом инженера Шаховского. Отды

хая, он рассеянно вертит в руках ту самую прозрачную 

булю, которую показывал первой. 
- Скажите. Георгий Павлович, - спрашиваю я, - как 

же из подобной були делаются подшипники? Это, веро· 
ятно, сложное дело? 

- Да, - отвечает мой собеседник, - тем более что 
подшипники, изготовляемые из корунда, очень миниа· 

тюрны ... Процесс этот пока еше довольно сложен ... Вна
чале буля раскалывается пополам, образовавшиеся поло· 
вины режутся поперечными дольками с помощью алмаз· 

ной пилы. Алмазная пила - это диск из мягкого металла, 
чаще всего из меди или латуни, с микроскопическими 

зубьями по краям. На зубья при помощи раствора под· 
сахаренной воды наносится слой алмазной пыли, которая 
при высыхании жидкости оседает в их зазорах. Вра. 
щаясь со скоростью до 2-3 тысяч оборотов в минуту, 
ПТlла режет корунд, сначала на дольки или квадраты. 

Эти квадраты ' склеиваются специаль,НЫМ клеем, образуя 
стержень длиной 400-500 миллиметров и диаметром 2-3 
миллиметра_ Далее стержень подвергается шлифовке. В 
результате получаются одинакового размера тельца для 

будущих подшипников, I 

- Но это еще не все, - заканчивает свой рассказ ин
женер Шаховский, - чтобы получить, например, часо· 

вой подшипн,ИК, кристаллики проходят дополнительную 
обработку. 

- Стремясь облегчить отделку деталей подшипников , 
мы изучаем возможность изготовления кристаллов задан

ной формы, - говорит подошедший к нам Савелиii Ки· 
риллович. - Вместо булей, требующих сложной обра 
ботки, мы хотим получать готовые стержни, то есть па· 
лочки кристалла нужного диаметра. Для превращения 
такого стер'ЖНЯ в будущие части подшипников достаточ, 
но лишь разрезать его в поперечном направлении. 

Пока охлаждается буля, РОЖденная на наших глазах , 
Савелий Кириллович рассказывает мне о первых опытах 
изготовления драгоценного камня, начатых им еще в 

1932 году. 

- Тогда мы были рады, - говорит ученый, - самому 
малюсенькому кристаллику, образовавшемуся в нашей 
примитивно устроенной первой печи. А сейчас советская 
промышленность, действуя разработанными нами мето
дами, обеспечивает потребность страны в искусственном 
корунде. Это очень важно, так как естественный драго
ценный J(ОРУНД встречается редко и стоит очень дорого . 
Как известно, единицей весового измерения драгоценных 
камней является карат (200 миллиграммов)_ Самые 
крупные из найденных в недрах земли рубииов не 
превышают весом семидесяти каратов. Такой рубин, или 
яхонт. как называли его в древней Руси, стоил около 
одного миллиона рублей! 
Один . из сотрудников приносит В это время новорож 

денный рубин, Сверкающий темновишневый камень ле
жит на столе. 

- Каратов около пятисот, - говорит Шаховский. 
- Пятьсот двадцать, - поправляет его сотрудник ла-

боратории. 
- Так вот, высчитайте, - предлагает Савелий Кирил

лович, - сколько же миллионов рублей стоил бы подоб 
ный кристалл, если бы такие крупные камни были в при
роде!? А ко всему этому наш корунд имеет все качества, 
присущие естественному, и ни одного недостатка. Смо
трите, - показывает он на остывающий камень, - это 
чистый и прозрачный кристалл, твердый, мало изнаши
вающийся при трении. не плавящийся при самых высоких 
температурах и не разлагаемый никакими кислотами. 
Таков наш советский искусственный корунд, - закан
чивает беседу С. К. Попов . 

Корунд идет на изготовление nодUlиnников для часов, 
то't/iых авиа- и электроnриБОРО8. 

КРЫЛАТАЯ_' ' П ОМОЩН II ЦА ЧЕЛОВЕКА 
в БОРЬБЕ за урожай ' сельскохозяйственных культур 

большое значение имеют посевы многолетних трав
люцерны и клевера. 

Но чтобы посеять клевер, нужны его семена. А чтобы 
получить хороший урожай семян, нужно чтобы десятки 
и сотни миллионов цветов принесли плоды. И вот это-то 
как раз и невозможно без помощи насекомых: они, соби
рая нектар, переносят пыльцу с цветка на цветки. 

На полях клевера и люцерны гудят тысячи шмелей и 
[Jчел. Мы не можем быстро увеличить количество диких 
шмелей. Но в нашей власти устроить пасеки в каждом 
колхозе, чтобы армия пчел помогала получать высокие 
урожаи. 

Опыты ученых показа.IJИ, что для сбора 500-600 кило
граммов семян трав с гектара надо оплодотворить 

100-120 миллионов цветков . Одна пчела за время цвете
ния клевера или люцерны успевает посетить около 115 ты
сяч цветков. Значит тысяча с лишним пчел могли бы 
опылить целый гектар посева. Но не · пр'и каждом посе
щении пчелой цветка происходит его опыление. И чтобы 
обеспечить высокий и иадежный урожай семян трав, на 
каждом гектаре должно трудиться около ста тысяч Н1IШИХ 

мохнатых помощниц. 

В каждом улье обитает 50-70 тысяч рабочих пчел . 
Население двух ульев способно произвести огромную ра
боту по опылению растений на гектаре посева и собрать 
много килограммов душистого меда. 

Вот почему составляя планы борьбы за урожай, мы не 
. забываем и о пчелах. 
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в JlЮБОЕ время суток, независимо от уСЛОВИЙ ьидимости, радиолос:ационнаа стак 
ция может точно определить положение корабля или самолета. 
Радиолокационная станция излучает в пространство направленныjt пото.: радио 

80ЛII . 

Антенна станции, вращаясь, последовательно облучает окружаlOщее пространство. 
Один из таких методов, изображенных ВIIИЗУ плаката нашим художником, получи.'l 
название спирального поиска. 

Сигналы, излучаемые радиолокационной станцией и О1раженные от 
самолета или корабля, ригистрируются на экране элеКТРОННО-JIучевой 
трубки. Большой треугольный зубец показывает посланный сигнал, .,алЫЙ 
зубец - отраженный сигнал. Расстояние между этими отметками позво
ляет судить о расстоянии до об'екта. 

Сущеt:твуЮТ радиолокационные станции, на экране которых 
можно наблюдать отражеЮlе от всех объеJtТов. Художник 
изобразил, как выглядят на экране такие изображения. 

Радиолокацию успешно применяют в гражданской авиации 
для безопасности движения в воздухе. Диспетчер на экранЕ 
радиолокатора 8ИДИТ обстановку в воздухе, и отдает по радио 
нужные распоряжения. 

На борту тяжелого военного самолета ставилось несколько 
радиолокационных установок: одна из них вела поиск, дру

гая предупреждала экипаж о появлении сзади (самом уязви
мом месте тяжелого самолета) истребителей врага, третья оп
ределяла, СВОЙ или чужой самолет встретился в зоне ее дей
ствия. 

Справа на плакате показаны некоторые применения радио
nокации в ПВО. 

Большие заслуги в создании радиолокации принадлежа1 
Jlашей стране. Явления отражения радиоволн от больших 
об'ектов, на котором основана современная раДИолокационнаll 
техника, было oTKpьrro .. 1897 "оду WЗОбретателеv оаJlИI'I 
А С, Поповым, 





нl-/ж. Т. А. ВВЕДЕНСJ(ИИ 

ВРАГИ МАШИН 

п РИ одной крупной железнодорож-
ной катастрофе, произошедшей в 

Соединенных Штатах Америки, был 
обнаружен рельс, разломанный на не
сколько кусков. 

Исследовав обломки рельса, инже
неры установили, что причиной ката

строфы были микроскопически малые 
трещинки, идущие с поверхности 

внутрь металла. 

Маленькие, нс
видимые невоору

женным, глазом, 

трещины на 110-
верхности детали, 

первоначальная 

ширина которых 

не превышала не

СКОльких сотых до

лей миллиметра, 
оказались ковар

ным врагом мно-

" .. гих изделий. Об-
Магнитное поле де- ладая свойством со 
фекта. Около тре- временем увели
щин силовые лиftии чиваТhСЯ, они вы
выходят н.аружу зывают затем вне
образуя магнитно~ запный излом де-

тали. 

поле. Трещины _ не 
единственная опас

ность для прочности детали. Причи
нами аварий могут быть раковины 
(пустоты внутри металла), включе· 
ния в металл инородных материалов 

и другие дефекты. 

Современные машины имеют боль
шие скорости. Блестящий лакирован
ный автомобиль ЗИС-' 110 проносится 
по дороге со скоростью, превышаю

щей 100 километров в час. С такой же 
скоростью везет тяжелый пассажир
ский состав мощный паровоз «Иосиф 
Сталин». Скорость современного 
I!стребителя приближается к скорости 
звука, то есть к 1200 километрам в 
час. Поломка какой-нибудь ответ
ственной детали при такой скорости 
неминуемо вызовет аварию машины 

с тяжелыми последствиями. 

Чтобы не допустить этого, все де
тали .современных машин подверга

ются тщательнейшему контролю. Ни 
одна машина не выходит сейчас за 
ворота завода, не пройдя перед этим 
самой придирчивой проверки. 
Обнаружить скрытые, невидимые 

дефекты Д~Тilлей Ц9N19ГilЮТ различные, 

зачастую весьма остроумные. высо, 

кочувствительные приборы. 

КОНТРОЛЕР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ. 

НЫХ ПУТЕЙ 

с ОВЕТСКИй изобретатель Ф. М. 
Карпов предложил проверять со

стояние железнодорожных рельсов с 

помощью магнита. 

Если намагнитить какую-нибудь де
таль, сделанную из ферромагнитного 
материала, то-есть материала, хорошо 

проводящего магнитные силовые ли

нии, то ее магнитные свойства обна
руживаются только у концов, где 

силовые линии выходят наружу, об
разуя насыщенное магнитное поле. 

Однако, если на поверхности детаЛlI 
имеется какой-либо дефект, то на
правление силовых линий изменится. 
В месте повреждения силовые линии 
образуют особое магнитное поле -
так называем'ое магнитное поле де

фекта. В результате поврежденная 
намагниченная деталь притягивает 

железные предметы не только к своим 

концам, как деталь исправная, но и 

к тому месту, где нахо· 

дится дефект. 

Дефектоскопн аястан
ция, сконструированная 

Карповым, состоит из ав
тодрезины и прицепного 

вагона. В автодрезине 
установлены электриче

ский генератор, питающий 

Рис. А. КАТКОВСКОГО 

током сильные электромагниты, рас.по

ложенные на осях прицепного вагона. 

Маг.нитные силовые линии этих элек
тромагнитов проходят по рельсам 

между передними и задними колесами 

вагона. Если в рельсе окажется де
фект, то магнитное поле, образую
щееся на его поверхности, немедленно 

притянет легкую стрелку контроль· 

Дефектная деталь автомобиля. 
Стрелка указывает на трещину, став
шую видной благодаря магнитному 

nорошку. 

ного I1рибора. Стрелка замыкает кон
такт цепи электрического сигна~а. На 
пульте станции зажигается сигнаЛI,

ная лампочка, и одновременно прихо

--
дит в действие специаль
ный аппарат, выбрасы
вающий на поврежденное 
место рельса струю яр

кой краски. 

Рабочие, следующие за 
дрезиной. находят по 
окрашенным местам рель

сы, подлежащие замене. 

Схема дефектоскопа Карпова. Магнитное поле дефекта заЛtКНУЛО контакт, 

на пульте загорелась сuгн.альftая лампа, и на рельс выброшена струя 

краски. 



ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТА 

РАСШИРЯЮТСЯ 

с ПОМОЩЬЮ магнита дефекты 
можно обнаруживать не только 

IJ р ельсах, но и в самых различных 

деталях. Перед советскими ученымн 
была поставлена задача - научиться 
отыскивать дефекты в процессе изго· 
товления машины. Наука успешно ре· 
шила эту задачу. 

Давно известно, что железные 
опилки, насыпанные на лист бумаги, 
расположенный над магнитом, после 
встряхивания располагаются рядами 
вдоль силовых линий магнитного поля 
делая их как бы видимыми. Таким ж~ 
способом можно Выявить и магнитное 
поле дефекта . Над микроскопическими 
трещинками, не видимыми невоору, 
женным глазом, опилки образуют 
я сно заметный валик, повторяющий 
все изгибы трещины. На поверхности 
детали возникает наглядная картина 
ее дефектов . 

Трещины в детали мелки, а желез. 
lIые опилки крупны. Применять их 
поэтому не всегда удобно. 

В 1934 году действительный член 
Академии наук Белорусской ССР 
Н. 1\. Акулов предложил заменить 
опилки мелким магнитным порош. 

ком - крокусом - и разработал кон. 
струкцию магнитного дефектоскопа, 
который сразу же нашел себе широкое 
применение в нашей промышленности . 

По способу ака· 
демика Акулова де· 
таль сильно на· 

магничивают и опу. 

скают в ванну, 

наполненную иа· 

слом. В масле 
взболтан порощок 
- крокус, который 
притягивается к по· 

врежденньiм ме· 
стам деталеii. Че· 

Магнитное поле де- рез минуту, вынув 
фекта при цирку' деталь и·з ванны, 
лярном наАtагничи- можно судить о 

вании. том, насколько ка· 

чественно она из-

готовлена . 

Чтобы увеличить отчетливость кар· 
1ИНЫ дефектов, стали применять цвет
ные магнитные порошки. На блестя
щей поверхности яснее всего виден 
черный или серый порошок, на серых 

I ____ IIIIC 

Циркулярное намагничивание. Элек
трический ток от тран.сформатора 
проходит через деталь, н.амагничивая 

ее. 

поверхностях 
черный, на темных 
или ржавых 

светлозеленый. 

В дальнейшем 

Светящийся узор флуо

ресцирующих трещuн.. 

ВЫЯClнилось, что 

про вер ять деталь 

простым намагни

чиванием не всегда 

удобно, так как 
силовые линии идут 

вдоль детали и вы· 

являют только те 

дефекты, которые 
расположены попе

рек ее. Трещины, 
расположенные в направлении линий , 
могут остаться незамеченными. 

Однако от этого недостатка можно 
избавиться, применив способ цирку· 
лярцого. 'Кругового намагничивания . 

Этот способ основан на том, что когда 
электрический ток проходит через же· 
лезную деталь, в ней возникают коль· 
цеобразные магнитные линии. 

Магнитный метод исследования на· 
ряду с достоинствами обладает и не· 
которыми, довольно серьезными не

достатками. Он требует сложной и 
громоздкой установки, нуждается в 
электрическом токе большой силы, а 
главное - его невозможно применяТI, 

для исследования деталей из немаг· 
нитного материала . 

ДЕТАЛЬ В НЕВИДИМЫХ ЛУЧАХ 

З А последние годы на наших заво
дах появились новые дефекто

скопы, основанные на способности 
некоторых веществ флуоресцировать , 
то-есть светиться под воздействием 
не видимых глазу ультрафиолетовых 
лучей. 

Проверяемая деталь погружается в 
ванну с керосином, в котором раство

рено какое-нибудь флуоресцирующее 
вещество. Керосин проникает во все, 
даже самые маленькие трещинки, и 

остается в них после промывки детали 

водой. Если теперь в темном поме
щении эту деталь облучать ультра
фиолетовыми лучами, то на ее TeMHoil 
поверхности трещины выступают све 

тящимся узором. Становятся ясно ви-
' димыми не вооруженным глазом даже 

трещины величиной всего лищь пять 
тысячных миллиметра. 

В поисках дефектов, расположен
ных глубоко под поверхностью изде
лия, техника использовала богатый 
опыт медицины, которая уже почти 

пятьдесят лет широко применяет 

рентгеновские лучи. 

Эти лучи проходят там, где нет до
роги обычному световому лучу. Од
нако разные вещества пропускают 

. рентгеновские лучи неодинаково. Они 
обладают, как бы, различной прозрач
ностью по отношению к этим лучам. 

Чем плотнее, тяжелее вещество. тем 
труднее пройти через него рентгенов
ским лучам. 

Рентгеновские лучи невидимы для 
глаза. но под их влиянием фотогра
фические пластинки чернеют, а экран , 

21 

покрытый флуоресцирующим веще
ством, начинает светиться. 

Всем этим свойствам рентгеновских 
луч ей нашли применение охотники за 
дефектами. 

п росвечиван.ие рентген.овскиАlи лу
чамu. Место экран.а, расnоложен.н.ое 
напротив дефекта, светится более 

сильн.о. 

Они воспользовались тем, что плот 
ность повр ежденного места отличается 

от плотности остальной части мате 
риала. Поставив позади детали экран 

п рон.икающая способность рентге
новских лучей современ.ноtl. npOMblIU

ленн.оЙ устаlЮВIЩ. 



~ uрuс"еЧRВ4Н сс ЛУ'I4МА l-'еВ~1 сАА, 

\южно получить светящуюся картину 

се внутренней структуры. Если же 
вместо экрана поместить кассету с 

фотографической пластинкой, полу
IИтея снимок порока, CKpblToro глу-

1')0KO в толще металла. 

Первая мировая война была нача
лом боевого применения авиации. На 
вооружении армий всех воюющих 
страи появились первые воеиные са · 

молеты - неуклюжие, хрупкие со 

I)руження из дерева, полотна и про

волоки. Многочисленные аварии были 
обычным явлением в авиации того 
времени. Особенно часто ломались 
деревянные распорки, причем в месте 

нзлома почти всегда обнаруживались 
! !Ороки ~epeBa, незаметные снаружи 

Тогда древесину, предназначав 
uуюся для изготовления деталей са 
vюлетов, стали просвечивать рентге 

fювскими лучамн. Это сразу же позво 
лило выявлять все се внутреННИf 

,ефекты. 

Вскоре аппаратура была усовер 
шенствована. Рентгеновские лучи H~' 
'!али применяться и . для просвечива· 

ния металлических деталей. Этот про 
цесс усовершенствования ПРОДОJ1 

-кается и до наших дней. 

Современные промышленные peHr
геновские установки, в которых ис

пользуется ток напряжением 200 000 
вольт, позволяют просвечивать сталь

ные детали толщиной до 160 милли · 
метров, а алюминиевые даже толщи · 

ной до 400 миллиметров . 

Часто требуется не только обнару 
жить дефект, 110 и определить. иа 
какой глубине он находится. Совет . 
ский ученый профессор А. А. Глаго
лева-Аркадьева разработала специ 
альный. прибор - рентген-стереометр, 
дающии объемное изображение про
свечиваемой детали. Этот прибор дает 
возможность посмотреть на дефект с 

ДВУХ точек, удалеиных одна от другой 
на расстояние, равное расстоянию 

между глазами человека. Если полу
(енные таким путем рентгеновские 
снимки рассматривать затем через 
стереоскоп, то можно увидеть объем
'юе изображение предмета, к:оторы/1 

Рентгеновский 
'lромышленны(t аn 

"арат на 200 000 
вП/l/.1. 

Рентгенография nРОneJIлера. ЯСНО euiJHli все деталu, находящиеся внутр" 

кажется прозрачным - как бы изгu 
товленным из мутноватого стекла_ 

С помощью рентгеновских лучей 
ищут дефекты не только в машина 
строении 

Например, рентгеном просвечивают 
растущие деревья. Зеленое, на вид 
совершенно здоровое дерево может 

иметь больную древесину и его необ· 
ходимо скорее срубить. РентгеНОВQ<ИЙ 
снимок покажет это совершенно без 
ощибочно. 

Можно было бы еще долго пере 
ЧИслять все случаи применения рент· 

геновских лучей. Но в этом нет нужды . 
Остается лишь сказать, что. по приме· 
нению рентгеновских методов иссле

дования Советский Союз еще до 
войны вышел на одно из первых мест 
в мире. 

Охотники за дефектами научились 
использовать также и свойства неви 
димых лучей, испускаемых радиоак
тивными веществами. Эти, так назы 
ваемые. гамма-лучи отличаются от 

рентгеновских тем, что имеют гораздо 

большую проникающую способность. 

Другое преимущество гамма-лу · , 
чей - упрошение испытательной уста 
новки. Сложный и громоздкий рент · 
геновсхий аппарат заменяется крупин, 
кой радиоактивного вешества величи
пой с зернышко мака _ Благодаря 
малым размерам источника излучения, 

радиоактивные вещества с успехом 

можно применять для просвечивания 

деталей самой неудобной формы. 

Идею применения гамма-лучей для 
поисков дефектов выдвинули еще в 
1925 году сотрудники Государствен 
ного радиевого института \! Ленин 
градЕ' 

/IOI(АЦИЯ ДЕТАЛИ 

с ОВРЕМЕННОИ технике нередк. 
приходится иметь дело с очет 

крупными д~алями, которые нельзя 

выпускать с заводов без про верки 
Однако ни рентгеновские лучи, Н\1 
гамма-лучи практически неприменимы 

для исследования стальных деталеf' 
толщиной более 250 миллиметров. 

Советский ученый профеССОJ 
С. Я . Соколов 'предложил применяТl 
для таких иссле

дований неслы

щимый звук -
ультразвук*, ' ко
торый свободно 
проходит через 

однородную мас

су /llроверяемой де 

тали. Встретив на 
своем пути пустОту, 

трещину или ка 

кой-нибудь другой 
. дефект, ультразвук 
отражается. Звуко
вая волна возвра

щается обратно. За 
дефектом образует
ся «зона Э13уковой 
тени:.. 

Прибор профес
сора СОКОР0ва ос

Il0ван на методе об 
наруживания зву 

ковой тени. После 
довательно пропу

ская узкий пучок 
ультразвука через 

все части детали и 

установив с другой 
ее стороны прием

ник. по наличию 

8ВУХ'ОВОЙ тени мож-
118 определить при

сутствие дефекта, 
находящегося глу

боко в массе мате · 

Рентгенография 
сварочного шв/! 

Сверху uзобра~ено 
схема расntJ/lОЖf 

НUЯ' дефеКТО/J 

внутри шва 

риала. 

Если необходимо определить Hf 

только наличие дефекта, но и глубину 
его нахождения, поступают иначе, -
так, как поступает • оператор радио 

локационной станции, определяя рас 

стояние до самолета противника. 

Радиолокационная станция посы 

лает в пространство, в определенном 

направлении, импульсы (порции) ко 

(Окончание статьи см. на стр. 36) 

* См. статью проф. Б. Б. l(уДРЯВ 
цева «В мире неслышимых звуко\!) 

«Зllание-сила) Н9 ·7, 1948 r 



ЮРИЙ ВЕБЕР Рис. 11. ШIРЬЕ 

8не тем, какие встреча 

лись ему на Урале и на 
А.лтае, и много еще (l'a 
ких, которые представля , 

ли собой столь голова 
лом ное переплетение вся 

ческих деревянных ящ'f 

ков, барабанов, переда 
точных зубчатых колес . 
трубок, цепей, канатов , 

К АК-ТО раз очутился 
Ползунов в кабинете 

Шлаттера совсем один. 

Советника вызвали в Мо
lIетную канцелярию по 

крайнему делу, и тот ве

лел его дождаться. Пол
зунов остался среди раз

ложенных по комнате кип 

бумаги, исписанных круп
ным почерком господнна 

советника, с множеством 

t~ифр и химических зна-

(Продолжение, начало см. М 2 ж-ла ~Знание-сила») шатунuв, досчатых и бре 
венчатых снастей, ЧТ(1 

lIетрудно было при егс 
ков, среди папок и рулонов всевозможных чертежей, 
набросков и схем, сделанных небрежной рукой, 
среди книг, то стоящих рядом, то возвышающихся горкой, 
одним видом своим возбуждающих непреодолимое жела· 
(ше заглянуть внутрь: какие тайны и сокровища хранит 
каждая из них. 

На широком письменном столе лежал толстый том в 
IIереплете костяного цвета. Корешок изгибался горбылем 
с крупными поперечными ребрами. Несколько богато 
украшенных закладок торчало из середины. Видно, гос 
подин советник работал сейчас с этой книгой и отмечал 
важные страницы. 

Ползунов подошел к столу и, оглянувшись на дверь , 
осторожно приподнял костяной переплет. Затейливо на 
рисованные черные и красные буквы уставились на него 

с заглавного листа. Буквы были нерусские. Ползунов до 
гадался: слова немецкие. Ему приходилось в барнауль 
екой Канцелярии переписывать Wlогда бумаги с иемец 
кими фразами, и он всегда добивался, чтобы кто-нибудь 
)бъяснил их значение. 

Шевеля губами, ~Cb напрягаясь как 8 трудной работ!'. 
, 'азобрал он слова: 

-.:Машины», «Вода». 
Потом еще два знакомых слова, часrо повторяемы!\ H~ 

рудниках: «Высота И глубина!» 
Агаl Вот о чем речь. Машины для подъема IЮДЫ из 

rлубины на высоту. Подтверждало это и другое слово, 
~ыделенное красным, особо витиевато разрисованное: 

- Hyd-rau-li-ca-rum он прочел по слогам. Гидравлика ! 
liaYKa о воде, о жидкостях, о законах их давления, равно
~есия, движения, - о ней рассказывали еще в арифмети
rеской школе. 
Интересно, кто такую книгу сочинил? 
Среди других непонятных слов отыскал Ползунов ,фа 

Ylилию автора: Леупольд, Якоб, по нашему Яков. 
Что же пишет он тут, этот Яков Леупольд? ' 
И Ползунов принялся тнхонько, чтобы не 'слышно было 

шелеста бумаги, листать страницы. Под разными пара
графами, обрзначенными цифрами, замелькали . крупные 
1аголовки, зарябил текст. Но чужие остроконечные бук-
8Ы теснились плотной стеной, скрывавшей от него смысл 
lJаписанного. Не разбирать же по складам каждое сло-
80, а их тут тьма и большинство непонятных, и надо все 
~ремя прислушиваться, что делается в соседней комнате. 
Нащуп~в пальцем закладку, перевернул сразу пол

книги. 

Таблицыl 
01 Это был уже совсем иной мир, который хлынул аа 

"его живым потоком. Теперь Ползунов не нуждался не
пременно в тексте. Он читал таблицы глазами механика, 

'~MY понятен был строгий, точный язык схем., черте
жей, разрезов. И Ползунов окунулся в этот мир, захлю
rенный между крышками толстого переПлета. 

Перед ним без утайки раскрывались, обнажались хит
роумные приспособления, механизмы, целые сооружения, 
и все для одной цели - для подъема воды. Поднять во
~y на высоту, втащить ее на возвышающуюся ступень, 

Iтобы она могла, стекая оттуда, падая вниз, превратиться 
~ силу, совершать работу. Он видел там замысловатые 
~истемы насосов, действующих то с помощью npocTIoIX 
I\локов, то посредством всевозможных рычагов. Он ви· 
.:{ел сеть водопроводных трубок, по которым вода взби 
ралась и на холм с красивым замком, и на террасы рос

\Сошного парка, и к горловинам брызжущих фонтанов . 
f)ЫЛIl там IIзображрпы ., 1Iе('ЛОЖ'iые устроАств,. 1I0lJO' 
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технической цепкости сразу 
ливо, но только на бумаге, 
махнну не заведешь. 

отметить. красиво и затей 

в картиие, а на деле такую 

Увидел здесь Ползунов и то, над чем уже работаJШ, KdK 

он знал, алтайские и уральские мастера-механики. KaJ< 
можно поднимать воду с помощью той же воды. Все т" 
же хитрости: огромные колеса вращаются под напором 

реки. И вращение их служит удобной промежуточной си 
лой, заставляющей качать насосы, либо прднимать водо 
наливные ящики, либо крутить какие-нибудь широколо 
пастные винты, загоняющие воду штопором наверх. 

Но не то искал Ползунов. Он загадывал куда дальшt 
чем новые прнложения все той же, старой водяной снлы 
Перелистывая книгу, открыл он таблицу под РИМСКО/i 

цифрой XII. И склонился над ней С таким вниманием . 
словно забыл, что в дверь могут вот-вот войти. На ри 
сунке был круглый стеклянный сосуд с узким отростком 
наполненный водой. ' А под ним - горящая поленницп 
И клубы пара вырывались из отростка. 

Так вот о чем трактует здесь автор, этот Яков Леу 
польдl Огненная сила н пар, - то, что более всего заllf! 
мало сейчас Ползунова. 

А рядом увидел он такой прибор, что даже ЧУ1l 
вскрикнул: «Вот и моеl поршены�.:. Там действителЬНlJ 
был изображен поршень в узком цилнндре, как в насос 
ной трубе, и снизу приделан все тот же круглый со.:.уд 

Перелuстывая "нигу, прислушивался ан, чтn пелаРТСII 
tJ ,оседнеа "mЩ4rе 



Ползунов вытащил тетрадь nодневных записей и nрин,ялr.я 
рисовать, 'tepTUTb. 

с отростком, откуда выходили пары.' А шток поршня за
канчивался наверху небольшой площадкой, - и на nJ!o
щадке гиря. 

Конечно, это путь к работе. Можно поднять груз. Он 
верно угадал. Вот и другие подошли к тому же. 
Но есть ли от этого уже на деле хоть малая польза? 

И какие средства к тому пригодны? . 
Он перебирал страницы_ Мелькали все разные устрой

ства. Одни - состоящие из смежных сосудов, в которых 
перемежались то пар, то вода. «Машина Севери», «Ма
шина Папина», - разобрал он в надписях. И тут же 
мотнул головой:. нет, не то, слишком хрупко и мелко. 
Для домашнего опыта еще каК-НИбудь, но для промыс
лов - что-то сомнительно... Разве это машина? К 
чему ж так называть? 

Потом пошли более замысловатые устройства, целые 
махины с деревянной и металлической снастью, с тягам!! 
11 передачей посредством огромного коромысла наподобие 
не то качель, не то колодезного «журавля». И неизменно 
в этих махинах наипервейшее место занимало как раз то, 
ч.то уже сложилось неотступно и твердо у Ползунова. 
Главный рабочий узел - цилиндр с поршнем, под ко
торым разводится пар. Хорошее подтверждение, раз уж 
пропечатано в таКО!1 ученой книге. 

Но опять тотчас заговорил в нем трезвый голос, при
дирчивыii и расчетливый в любых делах, касаемых ме
хаЮI'lеского искусства. Что он успел усмотреть во всех 
этих маХlIнах? Поршень ходит в цилиндре и качает один 
конец коромысла. Качается при этом и другой конец ко
ромысла. Стало-быть, механическое движение! Движение, 
способное дать работу. Вот тут-то 11 сомнение: а какую 
же работу? К чему думают приложить паро-огненную 
силу измыслители этих махин? На что каждая годится? 

И вновь оглядывая рисунки, приходил к одному отве
ту: только для подъема воды. Коромысло качает насос, и 
вода либо отсасывается как ненужная, либо выбрасы
вается в виде фонтанов. Все усилия, все громоздкие, 
сложные снасти только к единственной работе, к тому, 
чтобы поднять воду из глубины. 

Так какая же это машина? Насос, паровой насос и не 
более того. Коротко задумано, несмело! 

Нет, совсем не то привиделось ему, Ползунову, f\ ог
ненной силе! Не к этой малой цели ведут его поиски ... 
Он задумался ... 
Громкие, твердые шаги в коридоре ~аставили его 

вздрогнуть. Поспешно захлопнув костянои переплет, он 
отпрянул от стола. В дверь вошел Шлаттер ... 

ЕДllа придя в конце дня еа подворье, Ползунов выта· 
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щил ТОТЧыс тетрадь ПОднемых з'аПllсей \1 принялся бы 
стро рисовать, чертить все, что стояло сейчас в вообра 
жении, что складывалось в уме под влиянием только 'lf(' 
увиденных вещей. Торопился закрепить, удержать на бу 
маге важнейшие части огневых устройств, их взаимную 
связь и l1aTb всему свое толкование, нужное ему для его 
собственной цели . 
. Вставал главный вопрос: как заставить все эти части 
притти в такое движение, чтобы машина была способна 
на работу? Нужно, чтоб поршень в цилиндре ходил вверх 
и вниз. Только движение его туда 11 обратно, вверх н 
вниз может дать качание коромысла, ну, скажем, как ка 

чают водяной насос - туда и обратно. Он думал, эт J 

должен делать пар, если пускать его сначала снизу по.' 

поршень, а потом в обратную сторону, сверху. Кажете!! 
просто. 

Но так ли это? Хватит ли у пара давления, чтобы не
сти такую тягость? Как бы рассчитать его силу, на что 
сей буйный летучий член машины способен? 
Опять пришлось пожалеть, что он сейчас не у себя ь 

Барнауле, а далеко от своих инструментов, от домашней 
своей мастерской и не может вот тут же провсрить на 
опыте и произвести цифровые выкладки. 
Смущало еще одно. Насколько успел заметить по всем 

рисункам огневых насосов, что-то не было видпо, 
чтобы пар ВХОДИJl в цилиндр сверху на поршень. Трубки 
и клапаны подводили ТOJlbKO снизу. В таком случае пар 
толкает поршень лишь снизу вверх, а не наоборот. Труд
но поверить, чтобы другим изыскателям огневых устано
вок не приходила бы W!кая же мысль - заставить пар 
работать в обе стороны, и снизу, и свеРХу.,. А, как видно, 
они этого Ifе делают. Так что же заставило их отказать
ся? Почему пар пускается только с одной стороны? И 
что же тогда понуждает поршень итти вниз да еще с 

такой силой, 'ITO можно качать тяжелые насосы? 
Чем больше он раздумывал, Tell1 сложнее, противоре'ш 

вес становилась разгадка. Восстановил по памяти, как 
связан поршень с коромыслом и насосным штоком. На
РlIсовал в тетради. Долго все опять проверял и прики
дывал. И вот взгляд механика открыл вдруг новую уди
вительную особенность. Связь поршня с коромыслоы бы
ла не жесткая, а гибкая - цепи или канаты. Стало быть, 
основное усилие получается вовсе не тогда, когда пор 

шень идет вверх, толкая, как он думал раньше, коро

мысло. Поршень и не может толкать снизу коромысло: 
это не позволит гибкая связь, она просто прогнется. Пор · 
шень может только тянуть cBoii конец коромысла вниз, 
- тогда связь натягивается. А противоположный конец 
коромысла при этом заДllрается 11 тащит вверх насосный 
шток. 

Какой же урок отсюда? Рабочий ход огневого насоса 
llолучается именно при опускании поршня вниз. Именно 
вннз, когда не пар даВIIТ на него, а что-то другое, со

всем иная сила. Но какая же?! Ползунов никак НС мог 
решить. 

** * 

П РЕБЫВАНИЕ его на Монетном дворе ПОДХОДИJIO уже к концу. Слитки опробованы, и ПОЛНЫlI реестр им со
ставлен. Требовались только еще кое-какие формальности. 
На прощанье Ползунов постановил себе все же еше 

раз попытаться что-нибудь выведать у Шлаттера. Он 
сказал советнику, без обиняков, что знает об огненной 
силе и насосах. И спросил: а не сведущ ли господин со
ветник в том, как ~Iожет ходить поршень в цилиндре при 

помоши пара? 
Шлаттер мгновенно изменился в лице: то вдруг преж

няя настороженность, взгляд удивленный, подозритель 
ный, а потом совсем необычное для него внимание к со-
беседнику, словно угождение. u 

Шлаттер, как бы весь смягчившись, с УJJыбкои, напоы 
нивше!"! Ползунову почему-то аосесора Христиани, взял 
унтер-шихтмейстера за локоть и потянул К себе в кабн 
нет. Там подвел к столу. На не>!, среди бумаг, лежала 
уже другая к;нига, меньше размером, чем та с костяным 

переплетом, скромнее по виду. Советник постучал иогтем 
по толстому корешку и многозначительно проговорил: 



- Белидор ! Умный француз . Математик, инженер. В 
техннческих науках весьма пространно просвещен. 

И, вынув из середины книги какие-то свои записи, рас
крыл прекрасно исполненную гравюру. Она изображала 
rазрез и. разные планы очень сложной огневой установки, 
подобнои тем, какие были уже знакомы Ползунову. 
Шлаттер, водя ногтем по чертежу, отрывисто говорил: 

- Сия машина водоливная. ОТ огня силу такую имеет, 
что поднимает воду из шахт и рудников. Вот бглансир. 
Он передает движение от поршня к насосу. 

«По-нашему коромысло», - мелькнуло у Ползунова . 
Вот эмвол в цилиндре. 

«По-нашему поршень», - перевел про себя Ползунов. 
- Вот котел для получения пара ... 
Советник перечислял разные части, нанизывал беско

нечные термины, нерусские обозначения, - и все без ма
лейшей последовательности, не касаясь существа работы 
устано~ки. А когда Ползунов снова спросил, как же все 
это деиствует, чтобы махина пришла в движение, Шлат
тер покосился на него и, закрыв книгу, похлопал ладонью 

по стопе своих записей. 
Вот! Скоро он закончит новое сочинение. Обстоятель

lIое наставление рудному делу. Описаны в нем рудокоп
ные места, жилы и способы к прииску новых, а также 
потребные к рудному произведению механизмы. Тогда 
всяк грамотный россиянин сможет войти в знакомство с 
водоливной огнем действующей машиной. Но то более 
для любопытства, нежели для практической пользы. Не 
видн? еще в России к тому крайней нужды, и вряд ли 
какои охотник станет трудиться для пустой забавы. 

Ползунов понял: от советника не ждать никаких объ
яснений. 
А судья сам стал расспрашивать Ползунова. Видно был 

непрочь вытянуть признание от такого человека, как этот 

удивительный унтер -шихтмейстер, который проникал умом 
в столь сокровенную область. Какое устройство пришло 
ему в голову? К чему замыслил? 
НО Ползунов подумал: «Эге! Хитришь, немец! Что ж я 

буду свое выкладывать, коль ты таков ... » 
И Шлаттер увидел перед собой простого наивного ма

стерового, который подслушал где-то крохи правды, но 
сам больше проявлял к тому интерес ради пустого вооб
ражения, - Tal{, игра мыслей. 
Шлаттер успокоился, и вновь холодная вежливость про

ступила в его обращении . На том они и распрощались. 

** * 
ПОЛУЧИВ от главного судьи Монетной канцелярии 

квитанцию о сдаче сполна всех слитков, Ползунов на
правился на Адмиралтейскую сторону в . Дом Андрея 
Порошина. Новый командир заводов, хотя и чванился на 
вид и любил выражаться чересчур круто, но не было в 
нем того высокомерия, той сухой отчужденности, какой 
отличался Шлаттер . С командиром Ползунов чувствовал 
себя свободней и надеялся может у него выведать то, что 
скрывал советник Монетной канцелярии. 
Однако Порошин оказался совсем не сведущ в сем 

предмете и тотчас напрямик заявил, что не имеет ника

кого интереса к подобной «чертовщине». Науки, да еще 
такие туманные, не слишком волновали его практический 
ум. ОН целиком был поглощен устройством заводов, рас
ширением добычи металлов, делами приписных крестьян 
I! непрестанным колебанием интересов в Кабинете ея ве
личества, от которого зависело его личное преуспеяние. 

Не удовлетворив никак люБОQытства унтер-шихтмей
стера, Порошин дал ему взамен несколько безотлагатель
ных пор учений, главным образом по закупке разных при
пасов для барнаульской Канцелярии. Капитан Ширман 
уже давно отбыл с командой обратно на Алтай. В рас
поряжении Ползунова оставался капрал да один солдат. 
Только на их помощь он и мог рассчитывать в хлопотах 
и сборах в обратный путь. Опять судьба отворачивалась 
от него, насильно тащила от того, к- чему он так тянулся 

и что казалось лежит вот, вот совсем рядом, и толкала 

по другой дороге. Ему все время приходилось итти про
тив течения, - молча, упрямо набычив голову, повинуясь 
в своем стремлении какому-то беспрестанньму внутрен
нему беспокойству . 

Лорошин как-то обмолвился , что в Санктпетербурге 
имеется диковинная «Кунсткамер а» , созданная попе
ченьем царя Петра. Помещается она возле Академии 
Наук, что на Васильевом острову. И собрано там преве· 
ликое множество книг на всех языках, редкостные кол

лекции натуральных и ХУДQжественных вещей . 

Ползунов положил себе обязательно попасть в эту 
Кунсткамеру. 

Майским теплым днем, в перерыве между хозяйствен· 
ны.ми делами отправился он в экскурсию. Близ Адмирал-

. теиства, протягивался через реку длинный мост. Толстый 
деревянный настил покоился на пузатых барках , напоми
нающих цепь огромных ковшей. Брусчатые перила, ско
,10ченные накрест, охраняли пешеходов и лошадей, кото
рые медленно, теснясь, двигались в два ряда. По нему и 
был единственный переход на Васильев остров . 
Уж месяц как под гром сигнальных пушек вскрылась 

Нева и теперь, выйдя из неподвижности, очишенная от 
льда и весенней мути, шевелил ась в полных берегах. Ей 
навстречу, слева, с западной стороны тянул сейч а с, взду 
вая рябь, влажный морской ветер. Свежий, чуть пряный 
запах не то каких-то трав, Hf' то водорослей щекотал 
ноздри, распрямляя грудь, рождая острое ощущение 

простора. 

Вспомнился совсем другой поток, другой мост над ним , 
другой воздух. Вспомнилась сырая духота подземелья, 
узкие качающиеся доски в алтайских штольнях , и темная 
вода под ними, и сгорбленные фигуры рудовозов, исче
зающие во мраке. Какая страшная разница меж тем, что 
.окружало его там, на сибирской окраине, и что видел он 
сейчас, в столице! 
Каменный ряд дворцовых зданий по набережной, ги

гантские крепостные и казенные постройки, - откуда все 
это, такое богатство, такая роскошь, такое расточитель

ство? И на самой Неве - отменная пышность и пестрота . 
Огромные суда с задранным носом и круглой кормой, 

похожие . на высокие коробки, раздували белые паруса. 
Толстобокие галеры взмахивали рядами весел подабно 
гигантским плавникам . Львиные головы, пасти драконов 
и всяких морских чудовищ украшали их форштевни, за
тейливая резьба деревянным кружевом покрывала борта 
и надпалубные постройки. Большие разрисованные цвет
ные флаги полоскались по ветру, - флаги русские, флаги 
разных известных и неизвестных государств . Мимо круп 
ных судов медленно плыли простые бревенчатые плоты, 

управляемые длинной лопастиной. И вдруг, стремительно 
разрезая воду, показывалась многовесельная узкогрудая 

лодка, богато убранн ая, с шатром, с р асшитыми зана
весками, скрывавшими пассажиров; гр ебцы, сидящие по
ПарНО, одетые в одинаково расшитые кафтаны и шапки 
с кисточками, дружно сгибались и разгибались под вы 
крик рулевого, и лодка быстро исчезала где-нибудь за 
поворотом или в устье дворцового канала. 

НО вот конец моста, и Ползунов сходит на берег Ва
сильева острова. Сворачивает вправо по широкой набе
режной, направляясь к мысу, где еще с противоположной 
стороны приметны были два обширных здания и где, как 
сказали, помещается Академия Наук с Кунсткамерой. 

Не доходя до мыса, открылся сбоку широкий проспект, 
похожий на прямую площадь. На ней виднелись торго 
вые балаганы, горбатые мостики через канаву. Вдоль 
всего проспекта в глубь острова тянулись длиннейшие 
трехэтажные палаты со множеством арок и плоских ко· 

лонн. Ползунов насчитал двенадцать одинаковых высту 

пов по фасаду, и в каждом свой парадный вход и над 
каждым своя двухскатная крыша. Будто двенадцать оди
наковых домов, сдвинутых вместе. 

Прохожий объяснил, - такая причуда не спроста. В 
палатах размещаются Двенадцать государственных колле 
гий, ведающих всеми отраслями управления Российской 
империи, - и под каждой крышей своя Коллегия. 

Так вот где, стало быть, хранит свои дела та самая 
Бергколлегия, какую так часто поминают лихим словом 
на Урале и Алтае, - коллегия, что ставит своими прика
зами ВТУПИК горнопромышленников и заводчиков, колле

гия, где может безвозвратно пропасть всякая бумага и 
пустяшный вопрос обсуждается годами! 



.Ужель lI8BOpa~8l1a1b "братво? f 
ради же праздноil: забавы пришеJl 
сюда ПОЛЗУНОII. Раз его не впустили 
в самый заплот наук. он станет здесь, 
в стороне и подождет, пока кто 

нибудь выйдет и, быть может, ука 
жет, куда же девались Кунсткамера 
с библиотекой и есть ли к ним доступ 

Первым вышел из подъезда какой 
то тощий. сутулый человек в ()чках 
шаркая ножками в лакированных ту 

фельках. Вероятно, какоil:-нибуд, 
знатный профессор. На вопрос Ползу 
нова проф.ессор окинул его рассеЯl1 

ным взором, пожал плечами и пр ' 

семенил дальше. 

Прошли еще двое с длинными БУI 
лями из-под широкополых шляп. ОНII 
жарко спорили о чем,то по-немеЦКII 

и не удостоили ни малейшим внима 
ни ем обратившеrocя к ним простолю 
Qина, IIОЗМОЖНО даже не попяли eru 
вопроса. 

ОгРОАСlfые cvaa с задранным носом и круглой кормой стоя.fu ча Неве . 

Ползунов решил испробовать ещ~ 

В дверях показался толстый чело 
век, в легкой пелерине, с веселыJ,l 
открытым лицом. этот наверное ОТ30 
вется! Ползунов подошел к толстяку 
снял шапку и повторил свой воПроt' 
Академик остановился, посмотрел на 
крепкие руки Ползунова, почему-то 
покачал . головой. не переставая весе 
ло ухмылятся, быстро залопотал на 
чужом слегка крикливом языке, "раз 

махивая руками, стал делать движе 

ния, будто что-то копает или вскиды 

вает на спину тяжесть. А потом, доб 
радушно похлопав Ползунова по пле 
чу. достал из кармана мелкую MOHt' 
ту, кинул В шапку оторопевшему ув 

тер-шихтмейстеру и видимо очень до , Всюдll - отменная пышность и пестроте. 

l10ЛЗУНО8 прошел "."0. 
Край мыса. Здесь Большая H~Ba СХОДИ1СЯ с J\\алой 

Два обширных здания стоят почти у самой воды, lIыде
ляясь своим мрачно-красивым одиночеством среди неза

строениой территории. Ползунов смотрит на них долго, 
rJ ронзительно, словно желая проникнуть взглядом за ка

\Iенную толщу и поглядеть, что там делается. Еще бы! 
Перед ним Академия Наук! Двух слов этих достаточно, 
чтобы снять 8 почтении шапку. В этом строгом, без вы
~ypHЫX украшений здании с двойными боковыми лестни
Itами у входов, за большими овальиыми окнами должны 
грудиться величайшие · умы, здесь открываются новые 
lIысшие истины, познаются законы и тайны природы_ И 
еслн бы можно было прямо войти туда, рассказать нахо · 
дящимся там людям о самых его беспокойных мыслях, он 
IlaBepHoe услышад бы нужный OTBCТl. 

Ползунов неуверенно приблизился к главному порталу , 
l аглянул через раскрытую дверь в полутемный вестибюль 
На него до;кнуло холодом, сыростью. Ливрейный приврат
инк, вооруженный булавой, с испугом взглянул на ero 
rрубыil: зипун, и, проворчав сПоди, поди!», .:- закрыл 

,1верь. . 
Ползунов отошел к соседиему дому. Тот был еще об 

illирней первого. Высокая многоярусная башня с куполом 
как бы выступала своими изогнутыми ребрами из сере
д:ииы большого четырехэтажного основания. Здесь в 
должиы на?tОДИТЬСЯ петровская к:унсткамера и библиотека. 
.'I.0ступные каждому охочему человеку. 

Но их не оказалось. Не так давно случился адесь по 
жар. Книги 11 коллекции, спасенные от огня, увезли 11 
другое Metтo_ И с тех пор успела сде,lать попраВКI 
только с внешней стороны, чтобы не портить лица набе· 
режноЙ. А внутри дом оставалеи неУС'I'рае. v lIyar. -
.го тзr • • 1I8Л9 С'IJОГОРРЛW' уаm,ти" 
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ВОльный удалился. 

Ае Ta~, совсем не так представлял себе ПОЛЗУНUI' 
встречу с великой наукой! Она, оказывается, была к нем) 
совсем равнодушна, говорила на чужом, ' иноземном язwкl! 

Он не понимал этой науки, и она не понимаЛа его. 
Громкий голос вызвал Ползунова из оцепенения. Пере)1 

ним стоял высокий, плотный человек, широкий в плечах , 
одетый по-барски в коричневый бархатный кафтан. Но 
его круглое, припухлое лицо с крупным прямым носом , 

лицо, на котором насмешливо, задорно блестели большие 
круглые глаза, сразу показалось чем-то близким, можe'l 
своим особеино живым, по-простецки открытым выра 

жением_ И главное - голос. произносившиil: необычайно 
кругло, полновесно самые простые слова. Ои спрашива}! 
с усмешкой: 

- Чего понурилась русская голова перед разверстым. 

дверьми науки и просвещенья? Что задумывает тут Не" 
тон российский? 
Знакомый голос! Где он его слышал? И n памяти мелыl 

нула вдруг ночь на берегу Невы, огненные сполохи H~ 
черном небе и богатырская фигура в меховой епанче. Ну 
конечно, это он читал тогда стнхи о северном снянии ' 
Уже тогда Ползунов признал в нем мужа высокой уч Р 

ности. 

Проникнутый внезапным доверием к: нему, ПОЛЗУНОI 
обычно сдержанный, немногословный принялся вдру' 
рассказывать о себе, о том, что состоит при горном делг 
на Алтае и что привез в Петербург слитки, и что прово 
эился долгое время 11 лаборатории Шлаттера, и еще ') 
raKoM, что можно было доверить только тетради. 
Человек в кафтане слушал внимательно, часто переБR 

вая и вставляя собствевнwе замечания. Ах, Шл аттер , 
Звает оп эту пробирвую крысу. Приходилось с ним 11 
вместе работать, и в спор вступать. Шлаттер 8тливал и~ 
колыванского . серебра раку Александра Невского, а ем\ 
а8!1I"ЛОС. Г.("I'а.л~ть 1" пеп паППlII.·.. 011 .. C'~V РУПlfuе 1"1 



ешки не раз опробовал, а Шлатrер пыта.:тся его заКJIюче
{НЯ опорочить, сильное скрежетание имея. Высокомыслен
ый фарисей! 

Что касается до горной наУЮI, то н он, академик, не 
пасынок ей. Еще в молодости, быв послаи на обучение, 
он досконально оное дело ИСCJlедовал. И теперь в объяс
нении натуры горных материй собственную теорию имеет. 
Унтер -шихтмейстеру, как горноыу человеку, ее знать над
дежит, чтоб свойство Il доброту металловых жил, сокро ' 
венных в земле, лучше понимать. 

Великан- академик, увлекшись мыслью, видимо уже 
забыл, что стоит среди улицы, на самом проходе, а не в 
аудитории . Он видел перед собой только широко раскры
тые, жадные глаза Ползунова и, подкрепляя свою речь 
сильными жестами, говорил: 

- I( поясненыо начала горных пород не нахожу ничего 
пристойнее, как земли трясенье. Хотя оно сурово и пла
чевно, однако не только для нашей пользы, но и для из
быточества служит, пронзводя кроме других многих уго· 
дий, преполезные в МНОГОЧИСJтенных употреблениях 
металлы. От трясенья земли расселины в горах образу
ются . Туда дождевая вода сквозь поры процеживается и 
распущенные в не/l: минералы несет с собою, и в оные 
расселены выжиманьем или капаньем поступает, напол
няя все полости, и каменную материю в нпх оставляя. Так 

начало минеральным жилам отворяется. А за истинную 
и общую причину земного трясенья со всеыи почти ны
нешними и древними философами подземельный огонь 
признаю. Теплота 11 огонь в недре земном жительствуют 
беспрерывно ... 

Так стояли они друг против друга, на берегу Невы, 
перед зданием российского пристанища наук. Стояли 
такие разные, так непохожие друг на друга. Один - вы
сокий, могучего сложения, в дорогом платье и гладком 
напудренном паричке, достигший, как ВИДИО, значения не 
малого даже в самом Санктnетербурге, прокладывая 
свой путь напролом, твердыми и крупными шагами. Дру
гой - низкорослый, с впалой грудью, в грубой одежде, 
по -простецки причесанный, не утвердивший еще себя в 
своих стреМ.'Iениях даже на сибирской окраине и только 
ОКОЛЬНЫМ/I путями пробирающийся к маячившей ему цели. 
Такие разные н вместе с тем очень сходяы€, чем-то близ
кие между собой . Оба проникнутые духом искательства, 
оба думающие на одном языке, оба из простых сынов 
одного и того же отечества. 

Слова академика заставили Ползунова вздрогнуть, 
встрепенуться, как при ударе набата. Опять огонь, огнен
ная сила! Опять она является ему, обернувшись другой 
стороной. Подземный огонь, великая теплота и столь мо
гущественная, что воротит горы и рождает сокровенные 

металлы! Разве это не новый призыв, не новая порука 
тому, что есть в природе неиссякаемая сила, пока еще 

необузданная, дикая, но которую можио подчииить, пре
вратить в послушный источник работы. Такой источник 
какой должен питать многие и многие промысла и про~ 
изводства. И это должен сделать он, Иван Ползунов, 
унтер-шихтмейстер из Барнаула. 

Он хотел было рассказать об этом незнакомцу, но тот 
вдруг прервал беседу, потух и, злобно оглянувшись на 
главный подъезд Академии, пробормотал, что не потребно 
ему мужицкими ноздрями тОнкий смердя чий аромат прус
сачества вдыхать. 

С лестницы подъезда медленно сходил какой-то 'lело
век в длиннополом немецком кафтане, опираясь на трость . 
Привратник угодливо поддерживал его за локоть. . 

Академик-великан быстро объяснил Ползунову, где 
отыскать I(YHcTKaMepy и библиотеку. Неподалеку, на бли
жайшей линии. Спросить надо дом дворян Демидовых. 
Верно, слыхал о них, если приехал с Урала и Алтая. Из
вестные братья-разбойники, - улыбнулся незнакомец и, 
повернувшись спиной, размашисто зашагал по набе
режной. Потом вдруг оглянулся и крикнул запальчиво: 

- А коли препятствовать начнут, скажи, велел пустить 
советник I(анцелярии академик и профессор господии 
МI{хайло Ломоносов! 
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** * 
ДЕйСТВИТЕЛЬНО, то БЫJl день небывалых впечатлt:· 

ниЙ. Снач ала эта встреч а с Ломоносовым, а теперь Bor 
I(yHcTKaMepa. Уже одно то, что ОН мог войти в ее помеще
ние, было д.тя Ползунова шагом через заказанную черту. 
Он вступал в демидовское логовище, в дом, оберегавший 
личную жизнь рода примечательного, необыкновеНl10ГО. 
Акинфий Демидов или попросту «НИКИТlI'I » , - это имя 

никогда не умолкало в той среде, где приходилось р а 
. ботать Ползунову. Им гордились и пугали, его прослав
ЛЯЛII и осыпали прокляtьями. Он казался богом и сата 
ной одновременно, - этот Акинфий Демидов, зачинатель 
горнозаводского _ дела на Урале 11 в Сибири, владелец 
многих железных и медеплавильных заводов, добытчик 
металловых руд. Он направил исковые партии на Алтай 
и там открыд первые залежи меди и серебра, заложи.'! 
твердой рукой первые медные 11 свинцовые рудники, иа 
шел серебро и ЗОJlОТО в 3ме):lНОЙ горе, построил меде
плавильный I(олывано-Воскресенский завод, а потом и 
Барнаульс.киЙ. Отчаянныil делец и поборник промышлен
ной славы отечества, человек неистощимой жизненной 
силы и безмерной лютости, казнокрад и устроитель, - не
мало блестящих дел и немало преступлений лежало на 
демидовой совеСТII. Богатств его никто не считал, ибо были 
они несметны. Десятками тысяч крепоcrrных, заводских 
крестьян владел он, как безграничный властелин, как 
единственный судья 11 милостивец, для которого остальной 
закон был мертв. Много легенд, чудесных и жутких исто
рий рассказывали о нем старые мастеровые. Говорили, 
что ходил «Никитич» по золоту и человечьим костям. 
Ои был не один такой. Характер и железную хватку 

унаследовал от отца, разделил о братьями, передал по 
наследству сыновьям. Оттого и звучало громко по России 
имя Демидовых. Oтroгo и вступал Ползунов в их петер
бургское гнездо с каким-то внутренним содроганием. 

Так стояли они друг против друга, на берегу Невы. 
перед эдание.1It российского nрuстаliuща наук. 



Казалось, что вот сейчас его схватят, куда-то ПОВО.'lОКУТ, 
6удут допытывать. 
Но его свободно впустили в дом. И то, что открылось 

ему за дубовыми тяжелыми дверьми, превзошло все ожи
дания. Из Демидовых никто там в то время не жил, а дом 
был отдан под I\yHcTKaMepy и библиотеку. Это был мир 
удивительный, сказочный, ошеломляющий. Ползунов бро
дил по дому, из палаты в палату, подолгу простаивал в 

разных местах , ему хотелось рассмотреть каждую вещь, 

понять ее смысл, назначение, устройство. Сколько было 
здесь таких диковинных, занятных предметовl 
В одной палате хранились всякие металлические 

инструменты, модели, кора6ельные механизмы, металли
ческие и стеклянные сферы, зрительные трубw. В другой 
представлялось невиданное царство жнвотных и растеннЙ. 
Здесь 6ыли четвероногие и птицы, изрядное собрание на
секомых и пестрокрылых ба60чек, чужеземные травы 1I 

необычайные семена. Затем следовали ряды склянок со 
спиртом, где содержались всякие рыбы, змеи, гады. Их 
сменяли анатомические препаратw славного доктора 

Руйша, как было объявлено в надпнсях, 11 Ползуно. • 
изумлением проследил весь ход человеческого зародыша. 

А ,потом в комнатах были разложены, расставлены все
возможные кости: • скелетw человеческие, и остов кита, 

и слоновые клыки, и грудная клетка льва, и разные рог. 

и зубья, и даже мамонтова кость великоil кривизны, ) 
торой было сказано, что привезена она с берегов Белогф 
моря поморами в подарок своему земляку господину про

фесеору Ломоносову. 
Ползунов вышел в квадратную светлую залуl Станки' 

Токарные станки • полагающиеся к ним инструменты 
Искусно ныточенные модели и деревяннwе вещ.. А п' 
стенам - чья-то одежда, оружие. И что жеl Все это пр. 
надлежало царю Петру. Это были его собствениы 
вещи, которыми он пользовался каждwй де.ь. Царь Петр 
Вот он надевал этот рабочий кафтан и поверх его кожа
ный фарту\(, .когда запросто становился за станок, чтобн 
собc;rвеннымн руками потрудиться над деревом. Вот та
бакерка, выточенная им иаподобие кораблика .. серебро .. 
оправленная. ВОТ складной перочинный ножик ега соб· 
ственной работы . Вот ореховый овальный поднос из чер
ного дерева. буковые резные блюдечки, сделаннwе R.M же. 
А IЮТ железный прут, который Петр собственноручно вы
ковал на Олонецком заводе. 
Ползунов подробно осмотрел государевы станки, Бып. 

онн отменной работы: • костяные бабки, держащие обра 
батынаемый предмет, н лучок, его вращающий, • подруч 
НИJ: длll опоры резца, все было хороша прилажено, 
удобно, добротно. Дубовую станину покрывала богата" 
резьба, а иа металлических частях нскусная гравировка 

у токарно-копировального станка 
величины изрядной прочел 'он надпис 
по меди: «Начало к произведению ма· 
хнны 1718, совершена 1729. Механик 
Андрей Нартов:. . Так вот чьих рук 
столь отменная работаl Не мало рас
сказывалось о нем сред. уральских и 

алтайских механиков -- человек вы
сокого соображения и великий умелец, 
личный царев токарь, 

Особенно один станок привлек вни· 
мание Ползунова. Резец здесь укреп 
пялся в особой каретке, которую 
можно было передвигать вдоль 06та 
чиваемого предмета. Такого устрой 
ства Ползунов еще не встречал. До 
сих пор резец повсюду держали в 

руках, опирая только на подручник. 

А здесь руки освобождались, - вели 
кая выгода! И еше одно бросил ось В 
!'лаза: станок приводился в движение 

на маховое колесо веревочным приво

l\OM, - и, как хочешь, либо вручную, 

lJибо от какого двигателя, конного или 
водяного. А если от огненной маши
ны? - задумался Ползунов . - При· 
водит станки, махины большие, для 
облегчения работ тяжелых! -- с такой 
мыслью пошел он дальше. 

В другой зале попал он в более 
знакомую обстановку. Там помещалея 
минеральный кабинет. Хранились в 
нем разного рода земли, куски руд __ 
н медные, и серебряные, • золотые. 
Среди них заметил оп и алтайски~ со 
Змеевского рудника, (! Карамышев
ского шурфа, с Воскресенских при
исков, с рек Иртыш 11 Чарыш. Лест
но было, что эти его родные руды ле
жат вот здесь на всеобщее обозренье, 
среди других примечате,IIЬНЫХ собра · 

ний, стало быть и сами являются 
вещью незаурядноЙ. А оп имеет до 
них весьма ближайшее касательство , 

ПОЛ!J,Rов брод_" 110 дому. IIЗ n.латы 8 nал.ту ... 

Руды сменились сверкающей, раз 
ноцветной россыпью дорогих ка 
меньев, жемчужин, раковин, усти 

lJавших бархатное дно долгих ящи
ков под стеклом. Еще лежали тут 
старинные резные камни и древности 

из золота и серебра, найденные в мо
гилах прежних си6ирских народов. 11 
опять гордое чувство шевельнулось у 
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r IОJlзуноuа, что он сам Н:! тех МССТ, где находятся :ТОЛl, 
редкостныс бездеJlушюr. 

Пройдя еще ДJlИННУЮ заJlУ, ОЧУП[JIСЯ он . В ~lИнц-каби
нете. Монеты, модеJlИ, всякие деньги древние 11 новейшие, 
российские и заграни'!Ные, окружили его, заряuили в гла
;Jax бесчисленными кружками. Ползунов со вниманием 
осматривал коллекции. Теперь, когда 011 столько провел на 
Монетном дворе, когда столько lIаслышался от Шлаттера 
о «самом совершеннейшем II пространнейшем» искус
стве, - теперь каждая монетка приобрела для него осо
бое значение. Он разщrчал теперь способы тиснения н 
'Iеканки, сравнивал их, удивлялся тонкости иных масте

ров. Пожалуii, прав был Шлаттер, когда высокомерно 
> аявлял, ЧТО новейшее монетное изображение без дальной 
Il ауки всякими простыми людьми произведено быть нс 

может, а требует соединения основательных знаний по 
'I асти химии, металлургии, математики, механики, статики 

1/ даже ИСТОРИИ. 

Усталый, подавленныii обllлием новых впечатлений 
покинул Ползунов Кунсткамеру. А оставалась etцe биб 
лиотека. Он не ~IOГ проiiти мимо. Пришлось подняться на 
верхний этаж. Лестница показалась высокой, крутой. Ка
кая-то тяжесть давила плсчи. Но только он вошел D юш
гохранилище, как забыл о своем бессилии. 

Это были даже не комнаты, не залы, а какой-то лес, 

бесконечныii лабиринт кннг, D котором можно заблу
диться. Книги РОCJIИ от пола до самого потолка, чинно 

стояЛl! в стеклянных шкафах, тянулись рядами по ДЛИН
ным полкам. Казалось, самые стены помещения сложены 
нз толстых томов. Корешки, корешки, - кожаные, пар

чевые, сафьяновые, бархатные, с золотым тисненьем, с 
буквами, печатапными краской ... Как разобраться в этой 
КНИЖНОЙ чаще? О чем тут написано? На каких языках? 

И каждую хотелось потрогать, каждую раскрыть, загля · 

нутъ внутрь. 

Библиотечные CJlужители уже поглядывалн подозри
тельно lIа эту странную фlfrYPу, перемннавшуюся ушка· 

фов, такую необычную для академических посетителей. 
3а~lетив эш взгляды, Ползуноа обратился, наконец, к 
одному бибЛlIотекарю, казавшемуся добрее других. Что 
же он спросил? Ну, конечно, труды по Гllдравлике. Их 
названия были записаны в его толстоii тетради, он пом
ннл их, да 11 мог ШI забыть! 
ВЫСОХШШ"I старенький библиотекарь посмотрел поверх 

очков на Ползунова. Что хочет делать этот простолюдин? 

Неужели читать, да еще о таком мудреном предмете? И 
библнотекарь пробурчал что-то не очень приветmшо, 
Ползунов снова, более наСТOI"IЧНВО повторил названия, 
показывая размеры юшг. Старнчок порыдся в списках, 
кивнул: обе юшгн IIMemlCb в библиотеке. Но только он 
пошел за ним!!, как раздался музыкальный переЗВОII ко
локольцев lIа курантах: было уже поздно, время закры
uaTb. Бllблиотекарь, не скрывая радостн, развел руками: 
IIIl'lerO, MOJI, не поделаешь, прнходите в другой раз. И 

было вндно, он надеялся, что этого ДРУI'ОГО раза не будет, 
11 странному посеППСJIIО не взбредет БОJlьше в голову 
заглянуть сюда. 

н о 1I0ЛЗУНОВ нс ollpaBAaJI надсжды бнблнотекаря. Уж~ 
на следующиii день он 110Я611ЛСЯ опнть. И ПРI1ХОДИ.l 

с юда не однажды, а ВСЯКllii раз, как ТОJlЬКО выдаваЛОСI, 
L КОJIько,нибудь свободное время. Неизменно брал он обе 
hlIIIГlI, саднлсн с 1lI1blII за малснькиii СТОJШК с ГHYTЫ~1l 1 
Itожкамп, lIРОВОДПЛ так часы, не отрываясь. 

Он сравшшал свои наброски в тетради с 1 ем , что внде,l 
11 КНllгах н пытался реШIIТЬ главную сейчас ддя себн 
задачу: как же все-таки должен совершаться рабочиii ход 
чаш ины, ход поршня вниз, когда весь цилиндр заполнен 

нарам? Что ПОllуждает норшень опуститься, что тянет его 

обратно к AIlIlI.UY? 
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П(НlНОI'У раз П!ЮIJСjJЯJl он ход CUOJlX рассуждеllиii, IJbl 
искивая хоть какую-нибудь новую лазейку. ГIоршеНL 

находится внизу, на самом днище цилиндра. Вот посту 

пает из котла пар, через трубку, впаянную в днище. 1 j 
по мере того, как поднимается поршень, пар заполня е'l 

постепенно щ!линдр. Поршень уже дошел до крайнег,

верхнего положения. Теперь ему надо опуститься, обяза 
телыю опуститься, сделать главный рабочий ход. Ма

шина только тогда и будет работать, еCJIИ поршень хо 
дит то вверх, то вниз. Вот также и в водяном насосе. 

Поршень ходит в трубе туда I! обратно, туда и обратно. 0 11 
достаточно изучил работу насосов там, на Алтае, на за

воде и рудниках. Все они действуют на том oCHoBallllll 
что поршень сначала засасывает воду, а потом Прll об· 

рюно~! ходе , вытаmшвает наружу. Засасывает н выталки, 
вает, засасывает и выталкивает. 

А почему засасывает? Да потому что под поршнем IJ 

насосе образуется пустота, и вода с СИJIОЙ стремится в 
это порожнее от воздуха место. А какая сила толкаеl 

воду в пvстои насос так. что она врывается струей, фон
таном? Известно, какая сила - атмоссЬера. Вся та масса 
F.озп.уха . какая стоит над нами. простираясь BJ,JCOKO, вы 

СОКО В небо. н давит н'! все предметы. АтмоссЬерное дав 
ленне - вот эта сила. Она н показывает себя. I<orha чело 
век. качая иасос, поднимает н опускает поошень. то вверх. 

то вниз, туда н обратно . И когда выталкиваешь водv и '< 

'[асоса. поиходит('я очень натуживаться. - атмосфер а 

тому ПРОТIIВИТСЯ, с~ютрн, какая в ней силища! 

Опять он долго раЗГJlядывал собственные наброски т< 

тетоаПJ!. И BilPVf даже заерзал беспокойно на стуле от 
внезапной догадки. Па BelJl, uилиндр n огненной маши 
НР. - это тот же насос, ТОJlЬКО как бы перевеонутый ! 

Насос. насое ... Стало быть If Зllесь можно СКЛ01-lИТЬ к ра 
боте атмоссЬе1)ное давление . Стоит для этого только Ynl) ~TI. 
пао И.'-ПОi{ поошня. когда тот находится навеоху . То гда 

в цнлиндре nOIl П(1)l11нем CT~HeT то самое ПОIюжнеР. место. 

что и в насосе. Пvстота! И тогда атмоссЬера своей тл 
жрстью втолкнет обратнn ' поршень, властно н неОТВ1)аТII М() 
придавнт его ко дну. Это н есть рабочий ход маНlИIIЫ . 
А потом надо опять открыть Iфан пз котла. Так и бvдет : 
пар помогает поршню итти вверх, атмосфеоа придавливает 

его со Bcei;: силой вниз. Наверх-вниз. Туда и обратн о. 
туда и обоатно. Машин~ работает! Огиенная машина ра · 
ботает! Именно так она должна работать. И не пар. ка к 
думал он сначала. а давление атмосферы должно созда· 

вать главное рабочее усилие. Было от чего IIСПVСТИТI, 
такой вздох облегчения, что даже невозмутимый бнблио · 
текарь поднял на него внимательныii взор поверх очко13. 

Но находка смеНИ,lась новым неДОУi\lением. А как ж,' 
убрать пар из-под поршня? ECJlI! открыть kakoii-НllБV ДI, 
~paH нз uндиндра наружу, то IIl!чего 110 произоiiдет. Ат, 
мосфера будет с одной стороны давнть на поршеllЬ, а (: 
другоН - нроти13lПЬСЯ выходу пара. И поршень лншь мед· 
.'leHHo, с трудом OIlYCТII гоя под собственной тяжостью . 
постепенно выталкивая пар через кран. Никакой ПУСТОТI .I 
!'е ПОJIУЧJ!ТСЯ . ДавлеНllе аТ,\JОСфСРЫ останется без ПОJIЬЗЫ 

Пар надо убрать быстро, 011 должен как бы сразу ис 
'Iезнуть, чтобы IЮЯВИ,10СЬ 13 цнлнндре большое lIOРОЖllе .: 
ыесто. 

Нет, кран не ГОДIJТСЯ. 

Н опять IIРНХО;ЩЛОСЬ ЛО.\lать годаву пад НОВОН зада'IСi't: 

как JIЗбаВJlТЬСЯ от пара . Странное дело, lIар - эта II Ср' 
uеliшая основа огненной машнны, СТalIOВl!JIСЯ вдруг 11 0' 
Mexoii, врагом, которого надо разом УНllЧТОЖIIТЬ! 

И пот однажды, когда Ползунов сидсл так, раJМЫШ ' 
ляя над фолиантом, в соседней комнате ПОСJlышался шум· 
ный говор, тонотанье. Боковая дперь в бнблнотечныГ! 
зал растворилась, 1! чья-то высокая фllгура вакадеми, 

ческам форменном кафтане показал ась со сппны. ПРII 
J\ержнuая ;щерь рукой, человек этот J<Рll'lал кому -то: 



- Намеренье питаете, '1ТО() GТДЗJIИ ()иблпотеr;у госп., 
щшу Тауберту в приданое! . . НемеЦlI:оt= самовластье по· 
казуете! .. Профессорским ПОiIраинем подняться ищете! .. 
Не будет сего!.. - прокричал ОН, а сердцем ХЛОПIlУIj 
дверью, и обернулся. 

Ползунов невольно приветал. Это был ЛОМОIIQСОII . 

Библиотечные служители успеllИ незаметно выскольз 
I!УТЬ из зала . Академик и унтер-шихтмейстер естались 
один на один. Ломоносов размашистым шагом прибли
зился к столику. Посмотрел снаЧЗ.1а на книги, затем на 
Ползунова. И подобрел. Видно, признал алтайского ис
катеJ1Я, вспомнил разговор с ним на набережной, у подъ
езда Академии. 

Вдруг новый приступ злобы охватил его. Он ТОПНУ,l 
ногой, указывая перстом на Ползунова, крикнул опять 
в сторону закрытой двери: 

- Не желаете, чтоб в России БЫJIИ русс~ие ученые, 
механики, лекаря? Они будутl 

• Поразительно, до чего быстро менялось выражение его 
lJИца, то искаженное злобой, то детски добродушное, 
когда он смотрел на Ползунова, СJJушал его смущенную 
l'рУЗНУЮ речь с запинкой, его сбивчивый рассказ о толь 
КО что открывших,ся ему свойствах огненной сил~ и 
пара. 

А ПОJIЗУНОВ ПОД взглядом ЭТЦХ КРУI 'ЛЫА, выпуклых, не · 
изменно оживленных глаз, под влиянием необычайного 
внутреннего подъема, который ощущал Ii присутствии 
этого человека, говорил та -

кое, что всегда скрывалось 

от посторонних, пряталось 

то ли по стыдливости, то ли 

по недоверию к другим. Это 
была не беседа, а исповедь, 
признание на духу. 

И академик услышал из 
уст сибирского горного чело
века такую мечту, о какой 
и не помышлял никто из 

самых высокоученых мужей 
России. О необходимости за · 
менить водяиой двигатель, 
пресечь , водяиое господство 

на заводах и промыслах -
говорил Ползунов. О поисках 
иовой силы, всемогушей и 
чудесной, как сказочная 
жар-птица, - рассказывал 

yhtep-шихтмеЙстер. О своей 
надежде сложить собствен 
норучно огненную машину, о 

приращении пользы государ· 

ству, о славе отечества, -
грезил он. 

Ломоносов не прерывал 
его. А По,тунов , окончив ис 
поведь, ждал ответа, ждал, 

что сейчас все разъяснится, 
спадут те неразгаданные 
темные пятна, которые скры

вают в машине может быть 
самое важное. Но Ломоно
сов молчал, хмурился, стал 

серь~зным . И, наконец, ответ 
его был иной, чем ожидал 
Ползунов. 

главнейшие свойства n nepeMen:~ ОГВ6Нn:ОЙ силы 1I0зна'! 
чтобы к своей цели зрячим подвигаться. Бесполезны то 
му руки, кто К рассмотрению внутренности вещеi' 
очей не имеет. Всякий рачительный любитель прекрас 
ной натуры должен в самые внутренние чертоги тел ВХО 
дить. И снои стремленья ,с высокой наукой советовать -
с точной и замысловатой механикой, с осторожной и до 
гадливой геометрией, и прежде всего с физикой, ибо си /(, 
науку употребляют для познания натуры и художеств, 1< 

постановлению новых изобретений. Не такой требуетеll 
исследователь, который только спешит к ИС,ПОJlнени JO 
своего желания и ради того презирает случившиеся в 

трудах своих явления и перемены, служащие кистолко 

ванию естественных тайн. А требуется такой, который в 
изобретении своем сокровенную правду вывесть умеет, 

Высказав это, академик заспешил: HlOТ у него сейчас 
досуга входить в подробный разговор. Пусть унтер-шихт 
мейстер навестит его на дому, что на Мойке, - там ВСЯI< 
укажет, где живет профессор. 

И Ломоносов, кивнув на прощанье, тем же размаши~ 
тым шагом прошел в другие залы, и уже оттуда разда 

вался его громкий неiдОВОЛЬНЫЙ ГOJIOC, резкие воскли 
цания . 

Ползунов остался один. Как понять - принял ли ака 
демик в нем действительное участие, или же попросч 
хот~л lЭТlIяэатъся от докучливой беседы? 

(ПРllдО/lЖЕнuе следvет.) 

~; 1 
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Академик сказал, что за · 
мыслил он дело предер

зкое, смелое и великодуш 

ное. НО ДJIЯ достижения 
успеха в сем необыкновен
ном предприятии мало еще 

иметь одни искусные руки, 
которые могут все члены }I 

составы машины изготовить 

и сложить . Преж.р.е надоБВIt J10Jl.OIIOCOtJ nQсмотрел ~II ,,"'цга, Н8 ПОА~1IНОtJ« Q IIQao6peA ... 

.о 



А. РОЗ8Н 

природных богатств 
в недрах Земли. Цепко 

полезные ископаемые 

Чтобы добыть 

высоты, которая за· 

.веса жидкости. 

составляет около 0,7 
- около 10 мет-

: Рис. Н. СМОЛЬЯНННОВА 

"ЭРОШlфтныl\ насос способен ароиr. 
водить откачку ~ I!оответствени() 

большей глубины. 
Но аэролифтные насосы, помимо 

усложнении конструкции, имеют еще 
и другие отрицательные стороны: 

их коэфициент полезного действия в 
полтора раза ниже; чем у поршне

вых насосов. Затрачивая одинаковое 
количество энергии, они производят 

гораздо меньшую полезную работу, и 
применение их обходится значитель

но дороже. 

До сих пор теХlJика мирилась со все

ми этими недостатками глубинных на
сосов. Барометрический столб пред
ставлялся инженерам «пограНIIЧНЫМ 

столбом~ - барьером. выше которого 
без тех или иных технических компро

мисов поднять жидкость невозможно./ 

Однако недавно советский инженер 
А. Г. Игнатов разработал конструк
цию насоса, для которого этот барь
ер не существует. Чтобы понять ра
боту нового насоса, представые себе 
пружину, по которой нанесен сильный 
удар. В первый момент пружина со· 
жмется, а затем распрямится и под

скочит вверх. Это объясняется упру
гостью пружины. 

Упругостью обладают н большей 
или меньшей степени все тела - в 
том числе и жидкости. Упругость 
воды, например, в 300 раз меньше, 
чем резины, но в 100 раз больше. чем 
упругость железа. На использованин 
упругих свойств жидкости и основано 
действие нового насоса. 

Подъемная труба насоса запо.,
няется сверху водой, чтобы между 
поршнем и уровнем жидкости в сква

жине получился с.плошноЙ столб 
жидкости - «пружина:.. Затем вклю
чается мотор. JI поршень насоса на

посит резкий удар по этому столбу. 
Движению жидкости вниз, в глубь 
земли, препятствум «обратпый кла
пан:. пасоса_ Поэтому жидкость от 
удара сжимается, а в следуюший 
миг. подобно пружине, подпры~ивает 
и некоторое количество ее наверху 

«выплескивается:.. При этом в пиж
ней части трубы создается разре
женное пространство. Подпочвенная 
жидкость приподнимает «обратный 
клапан». устремляется в трубу и вос
полняет убыль. В реЭУЛЬ1ате высота 
столба жидкости сохраняется без из-

Мотор же продолжает 
110ршень насоса опять 
Жидкость вновь _~,.,~,·"." Ы,,",~ 

И так далее ... 
Упругость жидкости 

высоты ее столба. 
может производить 

больших глубин. 1,,,шг,"Т~"" 

ет необходимость 

но, здесь -
Но величину 

нельзя выбирать ПDоизволь'Нd. 
насос работал н mlli .. tМ'~rRJ1Ю 

используют явление, 

названием резонанса. Резоианс -
это сложение колебаний. 

можно раскачать их оче 

Это происходит потому. чт 

толчки . которые производ 

усиливают колебания уже Вlf ущих· 
ся качелей. В этом случае г во ят. что 
движения человека наход j'C в ре· 

зонансе с колебаниями качеле . 
Насос инженера ИгнаТОJ!а абота· 

€т наиболее эффективно. ко да его 
поршень движется в резо ане с ко· 

лебаниями жидкости. Поэта 
бретатель назвал его реза 
глубинным. 
Насос инженера 

вича Игнатова - ценны 
развитие советской техник 
Ученый совет Московск 
Ленина химико-технологич 

ститута имени Д. И. 
присудил А. Г. Игнатову 
бретение ученую степен 
технических наук. 



о Ч12J1h ~laJleHI.>-
кие предметы 

называют микро-

скопичеСКИМ1'-

Обычно микроско
НИ'lеским именует 

ся всс то, ЧТО мож

но разглядеть лишь 

в микроскоп. Но 
что же знаЧIIТ МИК

РОКJIимат? 
Микроклиматом называют КJIШIа

ТlI'IeCKlle особенности отдсльных уча
стков зсмлн, наблюдаемые в слоях 
атмосферы вблизи почвы. Мик· 
роклимат леса и примыкаЮЩIlХ к 

неыу полеii всегда будет отличаться 
от общего климата местности, в ко
торой онн находятся. ДJIЯ человека 
эта разшща может быть н незаметна, 
но для растительностп, а тем более 
ДJIЯ посевов. она часто имеет решаю-

щ('е значение. : : 
Обычные метсорологические наблю

денпя в паше время не предстаВJIЯ

ют затруднений. Значительно труднсс 
сознать карпшу микроклпмата. Ту r 
требуется множество очень точных 
наблюдениii, необходима новеiiшая 
аlIпаратура. 

Большую работу по пзучению blIlK
РОКЛЮlата в полях, защищенных; лес

ньшн полосами, проводит HaY'IIIO-ИС
СJIедователЬСЮIiI ПИСТИТУТ зеМJIеД('ЛllЯ 
цснтрально-черпоземной ПОJIОСЫ име
ни В. В. Докучаева, находящийся в 
Таловском районе, Воронежской обла
сти. Осповная работа здеСI, протека 
ет в поле. Наблюдения ведутся во 
многих точках. 

Точныii прнбор - градиентомер. 
CKOHCTpYllpoBaHHblii ЛеШlllграДСКIl :' 1 
фНЗliКО· иГРОНОМllческим ШIСТНТУТО .\{ 
для Инстнтута зсыледелпя, измеряст 
одновременно 11 температуру воздуха 
и темнературу почвы. Температура 
воздуха измеряется на разной высотС 
- ОТ 5 сантнметров до 1,5 метра от 
повсрхности почвы. Измеряют темпс
ратуру с ПОillОЩЬЮ термопар, дей
ствис I<OTOPblX основывается на том, 

что u месте сная двух разных MeTaJI
JIOB с изменением температуры возни

кает ЭJIектрическиil ток. Этот ток 
УJlавливается регистрирующим пр!!

бором, помещенным на нскотором 
раtстояшш, 'побы 'наблюдатель сво
ЮI lIрИСУТС'Г:Нlем не нарушил точ

HOCTI, измерения. Даже llеБОJlьшое 
IIЗмеllенне те~lllературы, вызываемое 

TeHJIOTOii TCJla 11 дыханием человека, 
веСl.>ма существснно в изучении мик

роклимата. 

Температура поверхности по'!uы 
I1Змеряется ДРУГШI ОРllПLНаJIЫlЫМ 

НРllбороы, СКОНСТРУllрованным в том 
же JIеШlllград.ском ннституте. У это
го Ilрибора 11 название оригиналыlOС: 
'1 ермонаук. И деIiствителыlO, он очень 
нохож на паук<! - с большим круг
Jlbl~1 ту:ювнщеы 11 ДJlИШIЫМН тонкн;"ш 
ножкам н, которые раСТОllЫРllваются 

во lJCC Сl'ороны но земле. Ножек у 
T('pblollaYKa даже БОJIьше, чем у Н<1 -

стоящего - до сорока штук. В кон
це каждой ножки находится термо
пара. Ножки «нащупывают» темпера
туру почвы сра::у во ~ll!ОГИХ точках . 

] [х сообщения прнбор суммнрует, 
определяя сре;;щюю температуру, ко

торую II узнает наблюдатель, опять 
таки находящш'icя в надлежащем 01'
да.lении ... 
Специальные ПРllборы КОНТРОЛIl

руют влажность воздуха, веЛIlЧИНУ ис

парения почвы, скорость ветра и т. д. 

Руководитель JIаборатории почво
ведения Института земледелия Д. Л. 
Бурнацкий сообщнл нашему коррес· 
понденту: 

- Все наши наблюдеНllЯ . показы· 
вают, что микроклимат в поле, за

щищенном лесными полосами, vлуч

шается под влиянием леса. Почв;] 

под заЩlIТоil лесной по.l0СЫ, «гася
щей» ветер, испаряет значительно 
меньше влаги. Нашими наблюдения
МII установлено, что за время с тре

тьей декады апреля по первую дека
ду октября 1948 года из ПОЧIJЫ в ОТ
I<РЫТОЙ стеПll пспарилось 233 МИЛЛII
~leTpa влаги, а из почвы, защнщен

ной лесными полосами, только 21 -1 
миллиметров. Получилась таким об· 
разом экономия в 19 МПЛЛllметров 
В.тrагп. А это равноцепно хорошему 

г-

3 ИМОИ 1913 года на MOCKOBCKON 
а"эродроме СОСТОЯЛОСЬ пспытание 

lIервых в мире авнаЦllOННЫХ лыж. Раз 
бежавшись по глубокому снегу, си · 
молеты поДш!Лнсь в воздух и зате~1 

благополучно нризеМЛlIJШСЬ. До 1913 
года авиацня на зимиее время СВОlU 

работу прекращаJlа (саМОJlеты лета-

!J.U,"дlU. ыly IPJl " 
НОй IIOJIQCbl за 'lu 
же период нспарс 

ние влаl'lI почвu;! 

состаВИJIО всер 

105 МИJIлиметров,-' 
JIec сэкономил пол
дюжины ХОРОШI1Х 

дождеii . 
ОказываClТСЯ так 

же, 'ITO растение 11 
зоне действия лесной полосы стано 
вится экономнее в расходовании вла 

ги. Затрата воды на единицу урожан 

провой пшеннцы в лесной, полос~ по'! 
ти вдвое меньше, чем в открытон СТС 

пн. В результате такой ЭКОНОМИll ко 
JIИЧССТВО влаги в по'ше не умеНЬШ (1-

стсн. Создается, как мы говорим, на 

ложитеЛЫlыii баланс влаги. А это 11 
гарантирует устойчивы!! урожаi'l
даже в заСУШJIивое лето. 

В северной части земель нашего 
института, внс десных полос, в от

крытой степи находятся контрольныс 

поля. Постоянно <;равнивая их МIIК

РОКЛlIмат с микроклиматом в ПОJ!ЯХ 

средн лесных ПОJЮС, мы паГJIЯДНО 

убеждаемся в благотворном ВЛНЯНll 11 

JlесонасаждеЮlii. 

Изучение мнкроклимата, произво

димое нашими Jlабораториями, важ -
110 для планироваllИЯ посадки новы х 

лесных полос. 0110 помогает устано 
вить наиБОJlсе выгодную ширину 11 
конструкцию нх. 

Но мы став!!м себе !! СЩС БОJl е~ 
широкую задачу: осваивая новую ме 

тодику нзмерений п паблюдепиii, па
учиться точно опре..'l.еJ!ЯТЬ все усд() 

вия внсшнеil среды, в которых нахо 

дится раСТС!ll!е, с тем, '!Тобы У11рав
ЛЯТЬ HMll, 

JШ KpyrJIblii год JIl!ШЬ там, где не 
выпадаJЮ снега). Первые авиацион 
ные JIЫЖИ БЫJII! нзобретены Шlженс 
ром-конструктором НИКОJlаем РоДllO 
НОВИЧСМ Лобановым. Его лыжи при 
меняются и сеiiчас в советской aBlI <l 
ции. ВОТ, что ' рассказал нашему кор 
реСПОН;~СJlТУ П . Р. Лuбанов о CBOIIX 
JIыжах: 

- В 1912 году, работая заведую
щим N\осковскиы аэродромuм, я за 
думалсн над тем> как обеснеЧllТl 
ВЗJIСТ caMoJlera с заснеЖСllllOГО НОЛЯ 

Все поиыткн НСllOJlьзовать ДJIЯ этuii 

l~eJll! колеса БЫЮI безуспешны. КО
Jlеса Ca~1UJ!eTOB ВЯЗJlI! в снегу, н 110 

этому В те годы ав!!ация зимоii ра
ботать не могла. BJIa'laJIC я пытJIснH 
построн гь каток ДJШ разгребаllШI 
снега, но это C'lOllJlO очень дорого, 11 
у меня меЛЬКНУJIа MblCJlb UОСТaIШТI 

Ca~IOJleT на JIЫЖИ. Посоветовавшнс' 
со своим УЧI!ТСJlем IIРОФСССОРОМ 1111 

колаем ErOpOВll'leM Жу!(овсюш, 
ПРНСТУШlJl к работс. Прежде ВССI 
был определен НрlllЩllll работы авн а 
ЦИОILНЫХ JIЫЖ. 



В САМОЕ последнсе время совет

ская техника обогзтнлась новым 

ttеШIЫМ методом исследовзння дета

леii маШИII и станков - так назы

ваемым бесстружковым MeTOДO~! анн

ЛIIЗ<1. 

ВОТ что сообщил об этом методе 

нашему корреСПОllДеlПУ инженср 

С. Иванов. 

- ОБЫ'III0 для того, чтобы опре

деЛIIТЬ состав мсталла, НЗ которого 

II:-Jготовлена деталь, из нее высверли

вают некоторое )ЮЛИ'JССТВО стружкп И 

передают в химическую лабораторию 

для ПРОlIзводства анализа. 

Этот способ отнимает ~IНOГO вре

мени, требуст зна'lИпiльного расхода 

химических реактивов и, как правило, 

приводит к порче исследуемой детаЛII 

Ifзвестны ii советский ученый, про 
фессор Н. А. Т<1нанаев давно уже ра
ботает над усоnерrпенствоваНllем но

nого, созданного им, так называе~fOГО, 

капельного метода химического ана

лизя. Капельныii метод замечателсн 

Авиационные лыжи (<<снеголеты», 
как назвал их профессор Жуковский) 
должны были резко отличаться от 
лыж обычных. У спортиnно-ходовых 
лыж на нижнеi'[ поверхности есть 
продольная ложбппка с острыми кра
ями, препятствующая боковому СКОЛЬ
женпю. «Снеголеты» же должны 
I1меть скольжение в любые стороны, 
пна'!е при посадке с боковым вет
ром, когда самолет движется не 

только вперсд, но н всторону, ЛЫЖII 

могут сломаться. Кроме того, креп
лeHиe лыж не должно быть жесткиы, 
чтобы обеспечить лыжам возмож
ность огибать при посадке неровно
сп! снежной поверхности. 

Уясшrв, с помощью Жуковского, 
ЭТII отправные точки, я приступил К 

конструированию. Зимой 1913 года 
моп первые лыжи для самолетов 

успешно прошли испытания. Это бы
ЛИ ЛЫЖIl открытого типа, загнутые 

спереди 11 овальной формы на ниж
HeJ"r ходовой поверхности. Построены 
ОIlИ были из дерева. В полете их го
РПЗ0нтаЛЬJlое подожеНJlе сохранялось 

cBoei'1 IIСI{.IIO'JIIтелыIOЙ точностыо 11 
позволяет открывать хшшческие со 

стаnные частн материалов даже тог

да, когда они содержатся n I1![lJТОЖНЫХ 
ко.rrИ'Jествах. Соотnетственио 11 расход 
ХШIJ!'JССКНХ реактивов измеряется 

мнкроскопнческнмн дозами - бук

вально кап.rrямп (отсюда и название. 

метода) . 
Техника выполнения бесстружко· 

nого анализа очень проста. Деталь 

очищают от грязи и на очищенную 

поверхность наносят несколько ка

пель кислоты, в котороН растворяется 

данны)"[ металл, например аЗОТНОI"1 

ЮIС.rrоты. В результате ХlIмического 

взаюroдеiiствня кислоты с ме;аЛЛО;,1 

детали, капля кислоты превращается 

в раствор солей тех ХJlмических ЭJtе· 

ментов, которые входят в состав ~Je

талла. Этот раствор осторожно TOHKOii 
стеклянной трубочкой переносят с 

деталп в пробирку Н подвергают ка· 

пельному анализу. Для этого к каплям 

раствора прибавляют капли хпмиче· 
ских реактивов и смотрят, какая по

дучится окраска. 

Например, если в состав металла 

детали входит марганец, то раствор 

его в азотноii кислоте при действии 

химпческпх реакт·ивов надсерноюrс 

лого аммония и азотнокпслого се· 

ребра (ляписа) окрасится в малн

ново"красньп"r цвет. 

ПРJlСУТСТВ1Iе хрома обнаруживается 
тем, что под деiiствиrм ДРУГIIХ реак
тивов раствор окрашивается в желтыl1� 
цвет, ванадий выдаст себя, сообщая_ 

Прll помощп резиновых амортизато

ров. Лыжи эти имели большое лобо
вое сопротивление, а поэтому ГОДII

.rrись лишь для скоростей 60-75 КII
лометров в час. 

Однако, скорость самолета уже в 
1916 году возросла до 150-200 ки
лометров в час. Для этих скоростей 
!I сконструпровал лыжи закрытого 

типа, обтекаемой формы, похожие па 

поплавки. Эти лыжи 'I:акже поддер
живалнсь в воздухе резиновыми амор

тизаторами, Но скорости самолета 
продоюкали растп, п когда онп до-

раствору rycToKpacIlbIii 1(1З0Т IIрll 
ствии третьнх реактивов н т. д. 

Обнаружив в получениом растворе 

наличпе соле!! тех или иных элемен

тов, ннженеры устзпавmrвают Mapl:y 
металла, 113 которого IIзготовлена де
таль. При этом деталь остается целоii ' 
и невреднмоii, так кик кислота ЛИIIIЬ 

незпачптелЬ!!О растравляет неболыпоi'l 
участок. 

Исследования металла по ыетоду 

профессора Тананаева может пропз

водпться в любых условиях: при пло
хой освещеппостп, пониженных Te\l' 
лературах, в полевых условиях. Для 
выполпепия анализа требуется самая 
простая аппаратура - пробирки, труб
К11, спиртовые гор ед кн I! ДРУГllС 

неСложные приборы, н очень неооm,
шоii запас ХПМJI'Iеских реактивов. 

Поэтому способ Тапанаева иногда 

называют не только бесстружковым, 

но 11 безреактивпым. 
Вся ХИМII'lеская «лаборатория», тре· 

бующаяся для бесстружкового ана

лиза, умещается в иебольшом ящичке 

п весит всего 2-3 килограмма. Опре
деление присутствия в металле пяти 

элементов отнимает лишь 10-15 МII
нут! 

Недавно методом Тапанаева уда

лось точно установить состав металла 

детали, вес которой составлял всего 

дnена;<.цать ТЫСЯЧIIЫХ долей грамма, и 

прп этом не IIСПОРТIlТЬ детат,! 

Бесстружковыii метод хпмического 

аналпза нашел IlIпрокое прпмспение в 

lIашеJi промышленности. 

стпгли 500 километроп в Ч:1r, я ре
шил убрать устаревшие дав}!! ) резин
ки п сконструировал лыжи, автома

тпчески <;охраняющие горизонталь

ное положение в полете. Встречныii 
поток воздуха сам поддерживал нор

мальное положение лыжи. 

Этот тпп лыж, успешно 
вавшшkя с зарубежными во время 
полетов в ApKTI(J(e лет'!иков Чухнов
ского И СJ[епнева, широко применял· 
ся в ссветской авиации. 
За последнее время я CKOHCTPYI-lРО

вал два новых типа лыж, которые 

б.rrагодаря крылообразной форме со
здают подъемную силу, добавляю
щуюся к подъемной силе крыла. На
конец, столкнувшись с явленнем прн

мерзаемости лыж тяжелых самоле 

тов во время стоянок, я закончил 

проект 11 испытал па модели тип лыж 
IlCilIримерзаемых. 

К сообщению ннженера Н. Р. Лоба
пова остается лишь добавить, что со
зданные 11М лыжи используются И сей
час в советской авиации на спортив
IIЫХ , учебных 11 саllнтарпых самолетах. 



1. Есть ли в Iмчащемся поезде та
кие точки, которые в определенные 

промежутки времени неподвижны? 

2. Почему по толстому железному 
бруску тепло распространяется даль 
ше, чем по тонкому, если их нагре

вать с одного конца? 

3. Поче_му паровые ",ОТЛW делаются 

цилиндрическими? 

4. Почему столбы делаются II:pyr· 
лыми? 

5. Почему толстые стаканы qаще 

лопаются от горячей воды? 

6. Почему при растопке печи дым 
иногда идет в комнату, хотя труба 
открыта и проход для воздуха свобо
ден? 

7. Почему вода из ванны спус· 
кается скорей. когда в ней к:то-пибудь 
находится? 

::JIHIAIE:1rlE: ЛIИl IB~lblll 1.. 
1. I<акая разница между Ка""JЧУКОМ 

}j резиной? 

2. Названия каких городов СССР не 
изменяются при чтении их справа 

налево? 

3. I<aK, не ломая, отличить кап. 

тальную стену от временной? 

СДЕЛАЙ САМ 

ВЕСЫ СО ШКАЛОЙ 

ЧАСТО при различных домашних работах 
бывают нужны небольшие весы. Такие 

весы простейшей конструкции легко может 
сделать каждый. 
На дощечке толщнной 12-15 миллимет

ров, размером 100Х130 миллиметров, кре
пится деревянная r -образная стойка сече
нием 15Х15 миллиметров и высотой 300 
миллиметров. I< поперечине стойки крепится 
сегмент-коромысло диаметром 150 милли
-метров, выпиленое из 5-6 миллиметровой 
фанеры. На расс1'9S!НИИ 10 миллиметров 
от прямой части коромысла просверли 
ваются три отверстия: первое - в сере
дине - диаметром 3-4 миллиметра для 
оси коромысла; второе - в 15 миллимет, 
рах влево от первого - диаметром 1,5 мил 
лиметра для тяги и третье для болта, 
крепящего грузик. Осью коромысла служит 
шуруп длиной 25-30 миллиметров. На 
него надевается метаюшческая шайба, 
затем коромысло" а потом еще две 

шайбы. Шуруп ввертывается в поперечину 
стойки. Тяга, к которой подвеши
вается чашка весов, сгибается из про
волоки диаметром 1-1,5 миллиметра. 
Чашкой весов может служить кар
тонная крышка от коробки диамет
ром 60-65 миллиметров. Груэи'к из· 
готовляется из куска свинца диамет

ром 15 миллиметров и толщиной 3 
миллиметра. Шкала из плотной· бу · 
маги наклеивается на коромwсла. 

Если все сделано правильно, то у 
пустых весов правый угол коромысла 
должеи быть ниже левого на 35 - 40 

СДЕЛАЙ И ОБЪЯСНИ 
миллиметров. Ко
ромысло должно 

свободно повора
чиваться на оси. 

граммов и на шкале отмечается по 

ложение тяги; затем добавляется 
еще одна гирька в 5 граммов и де · 
лается следующая отметка. Таким об · 
разом размечается вся шJtала. Вме 
сто гирек можно использовать брон 
зо,вые монеты. Известно, что копейка 
весит 1 грамм, - двухкопеечная 

ПОЛОЖИ концы деревяннои. палки IHI два cтaltalla • 
с силой ударь по ее середине тяжелым прутоы. ПаЛlI:а 

лереломится, стаканы же останутся целы. Можно такж ;
концы палки подвесить на нитках - нитки Не раЭО1>

ауте я при ударе. 

I<аким физическим законом можно объяснить ~ТO ЯВЛ6 -
.ие? 

'. 

Шкала весов гра
дуируется так: па 

чашку весов кла

дется гирька в 5 

2 грамма, трехкопеечная _. 3 грам 
\Ia, пятак - 5 граммов. 
Весы рассчитаны на максимальный 

груз до 100 граммав . 

ХОРОШО ЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЧЕРТЕЖИ? 

D D 
ПО этим двум проекциям начерти · тре'ГЫ{) 11 нарисуй об· 

щий вид детали. 



ЧТОБЫ не портнть пре 
вбивании в стену гвоэ 

дей обои, сделайте в нуж 
!ом месте крестообразныд 
Iздрез, отогните все че· 

тыре уголка и тогда вби 
ваите гвоздь. Если потом 
понадобится выдериуп. 
его, то, приклеив отогну' 

'ые уголкн на место, 8Ы 

совершенно закроете 01 -
верстие, оставшееСII ,.-, 
гвоздя. 

ЕСЛИ необходимо бы 
стро отсчитать боль

шое количество одинако , 

вых мелких предметов: 

болтов, шурупов, закле· 
пок, гвоздей и т. п., 
надо взвесить 10, 50 или 
100 штук, тогда нужное 
количество легко опреде· 

лить по весу. 

ОТВЕРСТИЕ в стекле 
можно пробить следу · 

ющим образом. Прило· 
il<ите стекло к острому 

vглу какого,нибудь ТЯ · 
желого металлического 

аредмета, хo'fя бы утюга. 
Осторожно ударяйте за
остренным концом не· 

большого молоточка · по 
цругой стороне стекла, 
против точки опоры. 

Стекло под ударами нач
lIет крошиться. Постепенно откалыв .. ., •• ~ 
ьерстия, можно сделать ero lfю60ГО 

Ес.ЛИ стул ,-"чается на ровном ослу. надо уровнять er., 
ножки. Для этого поставьте его на ровное места • 

впределите, какую ножку надо отрезать;, затем под тр. 

остальные ножки подсуньте подкладки, вырезаННЫ8 11' 
одной доски, а четвертую - такоА же 
ГОJ1ЩИНЫ - положите на пол рядом 

с намеченной ножкой и прочертите ка-
рандашом линию отреза по верхнеА 
поверхности подкладкu 

4АСЫ-3АI'АДКА 

н А рисунке изображены часы с нрозрач 
ным циферблатом; ни механизма, ни при 

вода к стрелкам не видно, а между тем они 

ходят совершенно нормально 

. Как они устроены? 

ЧТО ЭТО~ 

ВЫ видите проекции нескольких предметов, с которым" 
ВСТРl'чзетеt'ь О'Н'НЬ 'I 3('T() Чт() 9ТО 3:' предметы'? 

111 



В ШАХМАТНОй партии часто со-
здаются позиции, где слабейшая 

сторона, несмотря па недостаток мате

[Jиала, может добитья ничьей, НС
ПОЛl)зуя скрытые возможности поло

жспия. 

3нанне таюrх позиций поможет на
' !Иrrающнм шахматнстам в их практп

'rc :Koii игре. Ниже мы приводим два 
тзr{lfХ положения, где белые, IIмея 
явное прсимущество, при праВJ!ЛЬНОЙ 

[;гре 'rcpHblX пе могут выпграть. Раз
бгрнте эти позиции и найдите ничы! . 

8 

7 

G i=.d""'''4п~'=j.=~'Wп.,pz'''11 
5 F"1=~"'4z=fL~>777>ICUL<:J'7"777:i1 
4 

3 

2 bт~~~=Д~~~~~1 

а Ь с d е g h 

1. В ПОЗIЩШI иа дпаграмме 1 чер
ные добиваются иичьеii только прн 
ходе белых. 

8 

7 

G 

5 

4 

3 

2 

abcde gh 

В ПОЗИЦIIН на диаграмме 2 черные 
добrшаются Нllчьей, как при своем хо
ДС, так н при ходе белых. 

ГОЛОВОЛОМКА 
ИЗ ТРЕХ КВАДРАЧ'ОВ - ОДИН 

Как разрезать три одинаковых 
квадрата, чтобы из KYt:KOB можно 
было сложить один? 

ОХОТНИКИ ЗА ДЕФЕКТАМИ 
(Окончанuе, начало еЛI. на сгр. 20). 

СхеАЩ действuя ультразвукового де
фектоскопа. Ультразвук, отразившись 
от дефекта, возвращается к прибору. 
Расстояние Аlежду светящшUlСЯ вы
ступа,,1It позволит определить глубl/IIУ 

заАlеttенного дефекта. 

РОТКIIХ радноволп. Встречая па CBoe~! 
пути какое-Нllбудь препятствие, на 
пример, самолет, эти радиоволны от

ражаются во все стороны, прнчем 

'ra9Tb возвращается обрнТ!ro II y.'r<1.! r 
вается приемником станцн". Ч (· 
дальше находится самолет, ТС . 

больше вре\1еин нроходнт от ПОСЫЛ I\ 
ЮlПульсн до его ВОЗ8рпщеrшя на cTnr 
цию. Скорость радиоволн известна I 
опрсдели~ время «ПУ1'ешествия» нх Л. 

самолета 11 обратно, Л~ГI<О ВЫЧИСЛИТ 
расстояние до самолета. 

Контролер, работающий на УЛЬТР ,I 
звуковом дефектоскопе, так же посы 
лает в массу детали импульс ультр r, 

звуковых волн. Импульс досТ!rга (' 
дефекта И, отразнвшись от него, в о: 
вращается назад. 

Скорость прохождения ультразвук 
в массе металла составляет приБЛ II 
зитель"о 5 МИЛJшметров в микрос< 
кунду (мнкросекунда - одна МИЛЛII 
онная доля C~KYHДЫ ) . ОпредеJ\1 1I 
время ~rеiКДУ отправкой Jl возвращс 
Iше~1 импульса, контролер вычисля с 

глубину залегания дефекта. 
Советские инженеры, вооружеННЫ t 

всеми этнми точными приборами, ве 
ДУТ неустанную борьбу за повышепн 
качества ыаШИIl, выпускаемых н а 

шими заводамн, за дальнейшее повы 
шение уровня социалистической тгх 

пиюr. 
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ИГРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ "НА СТРОЙКЕ" 

В 110СJJЕВ()ЕННОй сталинской пятилетке на восстановление и строительство фабрик, за
!!ОдОВ. жилищ затрачивается свыше 250 милли
ардов рублей. 
у нас на строительствах работают сложные 

большие механизмы - краны, зкскава,торы. Они 
намного облегчают тру д строителей и ускоряют 
работу. Но повышение производителыJстии 
труда 111!}fСИТ ~C толы:о ()Т 'болъУ1ИХ механиз-

мов. Эту задачу решает и прав ильная органи
зация работы и механизация мелких, трудоем 
ких процессов - механизации приспособлений 
и инструмента, которым работают каменщики, 
плотники; маляры, кровельщик!! и рабочие, об
служивающие их на стройке . 

UБОЙМА 

К ИРПИ '( :,. ОДИН 11:) ОСНОDlIЫХ 
строитсJII.J-{ы1x матеряа..'10rJ. 011 

состзндйст Guлы.иую част!... всех 
'граНСJlОРПfLlХ перевозок, связан

HJ")IX СО СТрОllтельством. Иногда, 
пока КИРНl\'1 ОТ завода ДОХОДИ1' 

до ка.МСНЬЩJ1~а., получаю'I'СЯ 

большие отходы. Хрупкий кир-
1I1{'1 бьется ЩIR погрузках и раз
"рузках, прн 1'ранспортировке на 

строительной JJJ10щаДI<е . В по
слоднео 1IPC>ll,l кирпич перевозят 
в контсйнсрах - огромных ящи- 
АВХ:, которые ПОl'ружаЮТCSI на же

лезнодорожныс платформы. Это 
уменышf.'lО бой кирпича. Но дЛЯ 
того, чтобы СНЯТЬ контеЙllер с 
платформы и подать кирпич 1Iа 
стройку, нужны большие, силь
ные механизмы, а они не везде 

ССТ1:». !-{РОМС 'ГОГО. КОН1'еАнер не 
исключает персгрузочньгх раБU1' 
на смroй СТРОЙ"С Прl! по,'(аче кир
tПРН\ но. рабочее ме-сто :Ю·1МСН
щика. 

Советскии IIПЖЕшер Ф. И. МаД I ,
l~eB. D прошлом каменщик, прс,,

:(ОЖИЛ мот3..,дичес"ую обойму 
рамку, в которой кирпнq лроде.'IЫ
нает путь от заводской пеqи до 
рабоqего MeCTI\ каменщика. В 
втих обоiiыах кирпич грузится D 
коитеltнеры и подается 1Iа место 
кладки. Но обоймы могут быть 
разных конструкцнй и каждая 
может пре,'(ставлять интерес про

стотой своего устройства, удоб
стпом применення, дешевнзной и 
IIРQЧНОСТЬЮ. 

Ка"IIМ должно быть приспособ
.:теине, КОТОРО(' обеспечит удоб
ную и легкую lIЛС1·аt-н.у , .. .u(,пuча 
на СТР')ПКУ I\ез бrtи, а ' 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

Н ЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИЕ 3110-
ХВlIoтчики разрушили миогие 

ropoJIIlo и заводы НlIoшеlt страны , 
ПреКРlloсные здаиия ОНИ превра
тили в руины. Огроwная арм"я 

сДогада> предлагает читателям направить свою 
смекалку и техническую выдумку на решение 

задач малой механизации строительных работ. 

стронтеJl(~Й сеичас кропотливо воз· 
рождает эт" ,!Дання. BCJccTaHIIoB
.1инан rOPOAIlo, строители IIOЛЬЗУ

ются не ТОлькО новыми материllo

.1I1оМИ. На стройку идут кирпичи 
и камни из руии. Эти камни и 
ь:ирпичи, ;:Jаложенные в HODhle 
:!ДIIoНИJl, начинают свою вторую 

жизнь. Но, прежде чсм попасть 
на стройку н превраТИ1ъея в цен
ный строительный материа.Л, ста
рые ка.мни и кирпичи ДОJIЖНЫ 

быть очищены от QСТа.вшш·ося На 
них старого раствора, ц"мснта. 

Опыт lIередовых строитслей пока
aJ>lBaeT, ЧТО очrIСТКа. l{ирпичея от 
"1'арого раствора мож('т быть ме
хаНИЗllрована 11 об(':)орежена. 
Подумайте, каки.. доджно быть 

IТРUСПОСОблсние, к',торое поможет 
рабочиы быстро О'IИщать етарыс 
I\ ПРПИ 'lll }f Kt\-MHJ1. 

ЗИ.\11 {ЯЯ КJIАДI(Л 

НИГДЕ JJ мире нз умеют 1'11.(( 
CTpUlITI... В :ЗИМlпrх условиях, 

J<э.к В СССР. Мщюваn строитеJlЬ
нал 'Т("ХНJlка J't)J);(И1' ('.н ОПЫ'ГОМ С()

ветекп" стронте:rсй., Один из 
сдожных И трудных процессов lla 
зиы.них СТРОЙIШХ - I{лаДI{э. кир
пичей 11 бетонных каынеЙ. Н-> 
раствор иногда за .. ерзает раньше, 
чем успеет скреп "1 t.. uежду со

бой кирпичи . Cet!'I"" етроиrели 
JIашей страны С }·~ tl eXOM разре
ШШIН II "ту сложную задачу, -
раствор не застьшает даже в са

мую большую стужу. 
IIоду"айте, каК1IМ образом мож

но добиться сохранен;{){ вязкости 
";ИД!:ИХ етроитеДЫIЫJ.. растворов 

It ,,'н.1ЫIЫЙ моrн. .• З. 

НОЖНИЦЫ 
КРОВЕЛЬЩИКА 

Н А СТРОП1САХ большинство 
кровеJ1ЬЩIII<ОВ приыеняет нож

НИЦЫ е прямыltИ ручками. Ста
хановцы-строители обратюIИ ВНИ-

мание, что UРИUbJ'1вые ':ножн)[цы. 

не совершенны. KOIoдa ИМИ рабо
тают, надо отгнбать РР.зреЗ8еыы.., 
части железного листа. вверх J1 

ВНИЗ, без чего нсдьзя резать ЛИС1' 
да.ЛЬUIе, чем По длине лезвия 

ножниц. TaI<oe 01Тибание отни
мает много временн. Кроме · т')г", 
ПРОСТЫМ11 НОЖШIЦlВ!И можно ре

зать только по прямой. Если. же 
нужпо IJде;уать фасонный пы
рез - l(ЗULr:IИСТЫИ И~'1И ЗIl1;РУГЛС:Н
JIЫИ, то раб()та O~teHb за мсдляетс~. 
И по,' июкенеР-СТРОИ1'едь Г. И . 
Соболев IIредд()жил более совер
шенную J<онетрукцию НОЖНlЩ Д.,Я 

}\роАСЛl)II1, ИК:l. 

Пол;умаtf.те н lJbl, fса1~lJМИ долж
Нl .. I БЫ 'lЬ НОЖНИТ.J.Ы хроnельщи.:ка. 
чтобы они убыстрилп И У;IУЧШII
:l1f ('оП) ра601У. 

МАJJЯР ПОLJ. ПОТШlI\U,'J\. 

Ч АС'Г() маляру приходится ра-
fЮ'П\1 Ь на ('треЫЯRке под са

МЫМ )f')1():JK{)M. При ОТДeJН,С БЧJП")
tuих 1';оянз.т и заЛОD маляр, преж

де чем Оl<расит потолок, должен 

1\ШОГО раз подым .. 'tься И сну

скат]:ося <:0 своеи стремянки, 
чтобы закрасить всю площадь. 
Меж~у тем есть все возмож
ности продо.'Iжать работу, не 
еПУСI<аясь вниз н нс влезав на
верх до тех пор, пока вся ком на

TIIo не будет отдеЛlloна. Но д;тя 
этого нужна неоБЫl{новенная. лест
ница. 

Подумаl\те, какоя ДО.1ЖН:l БЫТI. 
лестница ДЛЯ маляра. чтобы он 
мог непрерывно, ПРОИЗВОДнть ОК
раску потолка и высоких стен, 

не спускаясь Д_'IЯ перемещепия. 

Все письм~ адресуй.те: 
Москва, I-й БасмаииыА 
пер., 3, Редакции жур
нала c3hahhe--СИJlЗ:' Д)I1Я 
отдела сДогада:.. На 
конверте, в пнсьме и иа 

чертежах пишнте свою 

фамилию и адрес. Ор
ганнзуйте коллективные 
решения задач, I 
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