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От Русскаго общества любителей миро¬ведения.

Памяти велинаго русснаго физина.
(П. Н. Лебедев.)

1 марта 1912 г. в 1 ч. 20 мин. дня
•скончался Петр Николаевич Лебедев и
в этих коротких словах, которыя на

следующий день стали известны в отда¬ленных уголках России, заключается целая

трагедия, эти слова заставили сжаться серд¬ца у всех, кому дороги успехи естество¬знания в России.
С именем Лебедева уже давно свяэы¬валось у всякаго представление не только
об крупном европейском ученом, обога-

природа, лпрель 1912 г.

тившем свою науку рядом блестящих

открытий, но и об учителе, создавшем це¬лую школу физиков, которые занимают
ответственныя места в ряде высших учеб¬ных заведений нашего отечества. Потери,
подобныя только что понесенной, тяжелы

везде—не сразу можно найти людей, кото¬рые смогли бы заменить навеки ушедшаго
от нас ученаго, — но у нась в России
при ея бедности научными силами такая
потеря является совершенно незаменимой,
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тем более, что умер Лебедев только

46 лет от роду, когда наука могла ожи¬дать от него еще ряда блестящих откры¬тий, когда только что начали сказываться
плоды долгой предварительной работы Петра

Николаевича как организатора и основа¬теля школы. Если мы примем далее во
внимание еще и то, что до Лебедева в Рос¬сии совершенно не имелось центров дпя

научной работы по физике, то ясно станет
какую крупную в научном отношении

величину мы потеряли, как тяжело должна

отозваться эта смерть для всех тех, ко¬торые ближе стояли к покойному ученому.
Самая жизнь Лебедева, как жизнь ряда

представителей науки, сложилась оригиналь¬но, и в нижеследующих строках я по¬пытаюсь в кратких словах дать характе¬ристику важнейших работ П. Н. в свя¬зи с событиями его личной жизни.
Родился П. Н. в Москве, в купеческой

семье и первоначально подготовлялся к

коммерческой деятельности. Но рано появив¬шаяся склонность к научным занятиям
эаставляет П. Н. бросить открывавшуюся
перед ним блестящую в материальном
отношении карьеру и он поступает сначала

студентом в Московское техническое учи¬лище, а затем переходит в Страсбург¬ский университет, где и начинает специа-

лизироваться по физике. В то время Страс¬бургский университет являлся во многих

отношениях центром научной жизни Ев¬ропы, там в это время были профессо¬рами такия крупныя силы, как Кундт по
физике, Гольц по физиологии, и это обсто¬ятельство привлекапо постоянно в Страс¬бург массу иностранцев, в том числе
и русских. Лебедев попал в Страсбург
как раз в то время, когда слава Кундта
достигла своего максимума, когда помимб
ряда русских физиков, ставших учени-



Памяти великаго русскаго физика.

Рабочая комната П. Н. Лебедева в его лаборатории в университете имени
А. Л. Шанявскаго.

ками Кундта (из их числа следует упо¬мянуть кроме Лебедева еще князя Голи¬цына, Гольдгамера, Де-Метца, Коновалова,
Михельсона, Натансона, Терешина, Улья¬нина, Щегляева), у него в лаборатории

работали англичане, американцы и фран¬цуэы, когда на еженедельных коллокви¬умах, посвященных

обзору текущей лите¬ратуры, перед слуша¬телями на кафедре „де¬филировали“, по вы¬ражению П. Н., „все
народности, слышалась

немецкая речь не

только с разными
местными оттенками

обединенной Герма¬нии, но и со всеми те¬ми национальными от¬звуками и неправиль¬ностями, с которыми
говорят иностранцы,

начиная от Сан¬Франциско до Токио“.

В этой междуна¬родной школе физи¬ков довелось рабо¬тать молодому Лебеде¬ву и в этой школе
сложилисьего научные

идеалы, идеалы, кото¬рым он оставался

верным всю жизнь,

Насколько хороши и
теплы были отношения

между великим учи¬телем и его выдаю¬щимся учеником, вид¬но из ряда писем
и восииоминаний П. Н.,

где проглядывает по¬чти-что обожаниеКунд¬та. Но недолго при¬шлось пробыть П. Н,
в Сграсбурге. Через
год, в 1888 году,

Кундт получил при¬глашение перейти в
Берлин на кафедру,
занимаемую раньше
Гельмгольцем, и он

принял это пригла¬шение. Тотчас вслед
за Кундтом пере¬селяется в Берлин
и Лебедев, не желав¬ший покинуть своего

учителя, и здесь в Бзрлине Лебедев про¬должает ту лихорадочную работу, работу
днем и ночью, которую он начал в

Страсбурге. Одновременно П. Н. посещает

лекции по теоретичоской физике у Гельм¬голыда, которыя оставляют у него неиэгла¬димое впечатление. Совершенно случайное

Работы по электрическим колебаниям в лаборатории П. Н. Лебедева при
университете имени А. Л. Шанявскаго.
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обстоятельство заставляет его снова пере¬селиться в Страсбург. По правилам Бер¬линскаго университета докторант должен
был представлять латинскую диссертаиию,

и это обстоятельство не позволило Лебе¬деву, не знавшему латинскаго языка, полу¬чить степень доктора в Берлине. Впро¬чем это переселение подходило к настро¬ению П. Н., который очень не любил Бер¬лина с его шумной столичной жизнью и
очень ценил тихий патриархальный Страс¬бург, и только разлука с Кундтом и
Гельмгольцем была тяжела для П. Н.

Воспоминания о берлинском периоде жиз¬ни были у Лебедева очень хорошия. Това¬рищами его в институте у Кундта в
это время являлись Рубенс, Дюбуа, Рапс,
Аронс и другие физики, составившие себе
почетное имя в науке. Особенно яркия
впечатления оставили заседания немецкаго

физическаго общества, заседания, на кото¬рых постоянно присутствовали и доклады¬вали Дюбуа - Реймон, Гельмгольц. На¬сколько ярки были эти впечатления, видно
из следующаго: много лет спустя, именно

в 1905 году, П. Н. на специальном курсе

по современным успехам физики в Мо¬сковском университете излагал теорию
волн на границе двух сред. В этом
изложении П. Н. ввел ряд подробностей,

которых не было в работах у Гельм¬гольца, и когда пишущий эти строки после
лекции спросил П. Н., откуда им взяты

эти детали, он сказал, что все это гово¬рил во время своего доклада в обществе
Гельмголыд и что вся лекция былапереска¬зом этого доклада.

По переселении в Страсбург П. Н. й
жаром принимается за докторскую работу,
в очень короткое сравнительно время

заканчивает ее и получает спепень док¬тора.

Эта первая печатная работа (о диэлектри¬ческих постоянных газов) молодого уче¬наго показала в нем хорошаго экспери¬ментатора и доставила ему место асси¬стента в Московском Университете при
лаборатории проф. Столетова, а впослед¬ствии проф. Соколова. С первым из них
у П. Н. сразу установились те хорошия
отноше.чия, которыя могут установиться
только у крупных ученых, и о Столетове

П. Н. вспоминал постоянно с благодар¬ностью до самаго последняго времени.
С старой физической лабораторией свя¬заны те крупнейшия работы, которыя сразу
выдвинули Лебедева на первое место среди
русских физиков и которыя доставили ему

европейское имя. Его работы в это время
находились в связи с тем течёнием в

физике,которое ведет начало с знамени¬тых работ Максвелла об электромагнит¬ной природе световых колебаний и с
первым опытным их обоснованием, с
гениальными работами Гертца. Эти работы
были задуманы еще в 1891 году, как об
этом свидетельствуют записи в книгах
П. Н., и вся остальная деятельность его

являлась развитием этих основных пред¬ставлений. Прежде всего П. Н. изследует

пондеромоторныя действия (явления притяже¬ния и отталкивания) в волнах электромаг¬нитных, волнах акустических и водя¬ных на те резонаторы, которые помещены
в среду и в которых волны могут воз¬будить колебания. Ставя прибор дающий
колебания и прибор их улавливающий друг
против друга, Лебедев наблюдал их

взаимодействия и эти взаимодействия при¬вели его к установлению строгих законов

вэаимодействия резонаторов, эаконов важ¬ных в молекулярной физике. Этиработы до¬ставили П. Н. русский докторский диплом
и профессуру в Москве, а вместе с тем
доставили ему и лабораторию, так как до
этих пор собственной лаборатории у него

не было. В это время П. Н. явился дея¬тельным членом 0. Л. Е. А. и Э., где
делал ряд сообщений, часто выступал

публично на лекциях и вообще этот пери¬од деятельности П. Н. был отмечен

стремлением приложить свои силы на слу¬жение обшеству и России. Работы над резо¬наторами приводят Лебедева к важному
сточки зрения астрофизики выводу, именно,
что и световыя волны должны оказывать

давление на молекулы газа, которыя являются

резонаторами, и что явления кометных хво¬стов—явления, не обясненныя до сего вре¬мени, представляются лишь частным слу¬чаем общаго закона, закона давления света.
Короткая работа, опубликованная еще в
1891 г., далаобщую теорию этих явлений в
предположении, чтоможновсенаблюденноедля

длинных электромагнитных волн и резо¬наторов перенести на волны световыя и
молекулы газа. Однако одной блестящей
мысли было еще недостаточно, необходимо
было ее обосновать, и в течение целагх» ряда
лет шаг за шагом устраняязатруднения

П. Н. открыл световое давление сначала

на твердыя тела (1900 году), а затем и на
газы (1910 году). Насколько значительны
были затруднения, особенно в последней

работе,видно из того, что одних оконча¬тельных приборов, с которыми были
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произведены опыты, было построено до 20,
и первые из них появились в виде

чертежей в записных книгах П. Н. еще
в 1903 году. Нужно отметить также, что
большая часть наиболее сложных частей

аппаратов была выполнена П. Н. собствен¬норучно и только это обстоятельство позво¬лило ему так блестяще доказать то, что
казалось в ближайшее время эксперимен¬тапьно невыполнимым.

Этими работами
завершился цикл

работ по понде¬ромоторному дей¬ствию волн. Ра¬боты эти произве¬ли на физиков
огромное впечат¬ление, и вепичай¬ший физик на¬шего времени В.
Томсон в раз¬говоре с Тими¬рязевым прямо
сказал, что Ле¬бедев впервые
убедил его в
справедливости

учения Максвелла,

Работы эти до¬ставили Лебедеву
премию Импера¬торской Академии
Наук и избрание
его в почетные

члены Лондонска¬го Королевскаго
Института. Уже
заканчивая свою

последнюю работу

по световому дав¬лению П. Н. начи¬нает интересо¬ваться сущностью
магнетизма. Все участвующие в послед¬нем сезде естествоиспытателей и врачей
помнят, какое впечатление произвели де¬монстрации Лебедевым его модели земного

шара. Опыты над вращением тел, кото¬рыми Лебедев хотел отделить положи¬тельные и отрицательные заряды и таким
образом создать поле, аналогичное полю

земли,при первых попытках не дали по¬ложительных результатов и единственная
работа, опубликованная пока на русском
языке, показала, что все гипотезы такого

центробежнаго магнетизма не могут обяс¬нитьмагнетизмаземли. Этапоследняя работа

была закончена уже после ухода из уни¬верситета, в прошлом году, и нужно
только удивляться, сколько силы, сколь¬ко таланта было у П. Н. в это время,
сколько он мог еще дать в будущем.
Но не долго ему удалось работать над
этой последней задачей, в январе 1912 г.
он почувствовал себя плохо, слег в
постель, a 1 марта его не стало.

В короткой статье невозможно указать

всего значения ра¬бот Лебедева. До¬статочно, может
быть однако, ука¬зать, что теперь
нет и не может

быть учебника фи¬зики, где имя Ле¬бедева не встре¬чалось бы. Корот¬кия „лебедевския
волны“, „лебедев¬ское“ давление све¬та на твердыя те¬ла и давление на
газы это такия за¬воевания, из ко¬торых каждое мо¬гло бы доставить
ученому почетное

место в науке.
Но не только в

личном творче¬стве, не только
в печатных ра¬ботах сказался
талант Лебедева.

Он сказался так¬же в тех спе¬циальных рабо¬тах, которыя в
России были вве¬дены Лебедевым

впервые, и кото¬рыя являлись развитиемего эксперименталь¬ных работ. Эти работы, привлекавшия уже

с самаго начала массу специалистов вла¬бораторию, дали возможность целому ряду лю¬дей познакомиться с физикой в ея истин¬ном смысле слова, заставили полюбитьтот
прогресс науки, ради котораго совершается

работа. Отношения работающих в лабора¬тории к своему знаменитому учителю все
время были самыя теплыя, товарищеския и
эти отношения особенно резко сказались,
когда Лебедеву пришлось устраиваться на
новом месте, в университете имени
Шанявскаго. В короткий срок, в 2 - 3 ме-

Работа по диэлектрическим постоянных газов в ла¬боратории П. Н. Лебедева при университете имени А. Л.
Шанявскаго.
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сяца, с помощью практикантов все было

налажено и лебедевский подвал универси¬тета переселился в новое помещение. На¬сколько эта лаборатория в настоящее время
приспособлена к занятиям, это видно'по

прилагаемым фотографиям, представляю¬щим снимки лаборатории.
В замечательной речи, посвященной па¬мяти своего учителя Кундта, П. Н. в 1894
писал так: „В лице Кундта наука по¬теряла физика в самом широком смысле

этого звания: не только первокласснаго уче¬наго, так много потрудившагося для со¬временной физики, но и несравненнаго учи¬теля, который заботился о будущем своей"

любимой науки, образуя и воспитывая ей
будущих деятелей. Если Кундт в течение

всей своей жизни, неутомимо работая, ста¬рался возможно более расширить область
нашего знания своими изследованиями, то,
может быть, в еще большей мере он

стремился передать каждому из своих

учеников частичку своей души, частичку

той безкорыстной ‘ любви к знанию, ко¬торая ведет человечество к истине". Эти
же слова с глубочайшей благодарностью
по отношению Ги. Н. повторят все те, кому
довелось быть его учениками и работать в
его лаборатории.

П. Лазарев.

■ □ - •

Солнечныя пятна.

Профессора A. А. Иванова.

Когда Галлилей после систематическаго

наблюдения солнечных пятен признал
их находящимися на солнце и на основании

их движений заключил даже о вращении
солнца вокруг оси, он встретил сильную
оппозицию, между прочим в лице иоганна
Тарде, который, считая солнечныя пятна

планетами, говорил: „Солнце есть глаз
мира, а глаз мира не может страдать
глазной болезнью". В этих словах мы

можем видеть следы суевернаго почитания
солнца древними. В настоящее время наше

почитание солнца мы обнаруживаем, ко¬нечно, не в такой наивной форме: теперь
мы стремимся возможно полнее и подробнее
изучить все наблюдаемыя на солнце явления.
В настоящей статье я хочу изложить все
то, что мы знаем об одном из таких
явлений, именно о солнечных пятнах,

явлении, наиболее доступном для люби¬телей, так как, уже обладая небольшой
трубой, можно изучать эти интересныя обра¬зования солнечной поверхности.
Систематическое изучение солнечных пя¬тен началось со времени изобретения трубы

в 1610 году. Они были открыты Фабри¬циусом, Галлилеем, Шейнером и Хари¬оттом независимо друг от друга. Иногда
солнечныя пятна достигают таких раз¬меров, что их можно видеть и невоору¬женным глазом, и мы в древних лето¬писях встречаем указания, что время от
времени такия пятна действительно наблю¬дались. Однако на них не обращалось
должнаго внимания. Необходимо заметить,

что наблюдать солнце невооруженным
глазом, если только оно не находится очень

близко к горизонту, весьма затруднительно

и даже почти невозможно. При таких на¬блюдениях для сохранения своих глаз
от чрезмернаго раздражения и даже порчи

мы должны пользоваться закопченным сте¬клом. Такой способ наблюдения больших
удобств, понятно, не предстазляет. Но если

небезопасно смотреть на солнце невооружен¬ным глазом, то наблюдать это светило при
помощи астрономической трубы, не защитив
каким-нибудь способом своего глаза, и
совсем невозможно, вследствие неминуемой
порчи глаза благодаря концентрации света
и теплоты при помощи обектива. При
наблюдениях солнца в трубу, на ея окуляр
обычно навинчивают темное стекло. Однако

такия стекла от сильнаго нагревания не¬редко лопаются, и потомуих польза являет¬ся довольно сомнительной.'
Гораздо удобнее пользоваться особаго рода

окуляром, называемым гелиоскопическим.

Особенность этого окуляра заключается в
том, что луч света, прежде чем попасть

на окулярное стекло, отражается от не¬скольких призм и зеркал, известным
образом расположенных, и вследствие та¬ких отражений значительно меняет свои
физическия свойства и в сильной степени

ослабляется. С другой стороны к оку¬лярной части трубы можно прикрепить
особый белый экран, на котором при

помощи окуляра получается довольно зна¬чительное, резкое изображение солнечнаго
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диска со всеми явлениями, на нем проис¬ходящими. Если такой экран вместе с
окулярной частью трубы и головой наблю¬дателя покрыть черным сукном, подобно
тому, как это делают фотографы, при
установке аппарата, то все образования,

наблюдаемыя на солнечном диске, приобре¬тают особенную ясность и резкость, На¬конец, прекрасным способом иэучения
солнечной поверхности в настоящее время
явпяется фотографирование солнца. Снимки

солнца проиэводятся моментально, и на фо¬тографических пластинках в точности

запечатлевается все то, что можно наблю¬дать на солнечном диске в данный мо¬мент. Однако фотография не может вы¬теснить вполне наблюдения солнца глазом
в трубу или на экране, так наэываемыя

визуальныя наблюдения. Глаз может обна¬руживать различные цветовые оттенки в
образованиях, наблюдаемых на солнце, к
чему обыкновенная фотография не способна.

Да и вообще при зарисовывании очень мел¬ких деталей на солнце визуальныя наблю¬дения, как показывает опыт, предста¬вля ют преимущества перед фотографией. На¬оборот, для зарегистрирования всего того,
чтов определенный момент происходит
на всем солнечном диске, незаменимым

является фотографирование солнца. Таким

образом визуальныя наблюдения и фото¬графический метод изследования солнца
взаимно дополняют друг друга.

Изучая солнечный диск в астрономи¬ческую трубу или при помощи фотографии,
мы прежде всего эамечаем, что его яркость

уменьшается от середины к краям. Кроме

того, дальнейшее более внимательное из¬учение показывает, что поверхность солнца,
которая невооруженному глазу или в
слабую трубу представляется совершенно

однородной, на самом деле, прм наблю¬дении ея в более сильный инструмент или
на хороших фотографиях, оказывается да¬леко не везде одинаково яркой: она вся

состоит из светлых зерен, разделен¬ных между собою более темными проме¬жутками. Таким образом солнечная по¬верхность представляет собою зернистое
строение. Далее, иногда мы наблюдаем на

солнечной поверхности такие обекты, ко¬торые значительно темнее окружающей

их солнечной поверхности; это так назы¬ваемыя солнечныя пятна. Иногда же слу¬чается наблюдать на солнечном диске
места более светлыя, чем окружающая
их поверхность. Эти светлыя образования
солнечнаго диска называются факелами, и

их особенно много можно наблюдать во¬круг солнечных иятен.
Итак, та часть солнечной поверхности,

от которой мы постоянно получаем свет
и которая называется фотосферой, имеет

неоднородное, зернистое строение, предста¬вляет собою совокупность светлых зерен
или гранул, разделенных более темными
промежутками. Эти гранулы имеют вь
большинстве случаев продолговатую форму;
расположены они не одинаково равномерно:
в одних местах солнечной поверхности
зерна более скучены, в других—менее.
Эти зерна различаются между собой и по

Рис. 1. Солнечная пора.

своим размерам: их наибольшее протя¬жение колеблется в пределах от 0"-3 до

1", т.-е. от 250 до 750 километров. Бла¬годаря неоднородности, зернистости стро¬ения фотосферы, это строение мы называем
грануляцией.

Мы будем заниматься лишь одним явле¬нием, наблюдаемым на солнечной поверх¬ности, именно солнечными пятнами, которыя
представляют наиболее темныя места сол¬нечной поверхности. Солнечныя пятна тем¬нее, чем промежутки между гранулами.
Наименьшия из пятен, размером в

пять или шесть гранул, называются по¬рами (рис. 1).
Но нередко приходится наблюдать пятна

громадных размеров. Изучение солнечных

пятен тем или иным способом при¬водит нас к заключению, что вообще они
очень непостоянны по своей величине и

форме. Они развиваются очень быстро,
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иногда в несколько часов, Некоторыя
пятна в весьма короткое время настолько
изменяют свой вид, что очень трудно
зарисовать их в известный момент. В

этом отношении фотография оказала гро¬мадныя услуги делу изучения солнечных

пятен. Образуются пятна различным об¬разом, но очень часто наблюдается следую¬щий типичный ход их образования, развития
и исчезновения. В известном месте за¬мечается несколько пор, Эти поры при¬ходят в движение, и через несколько
часов оне, соединяясь, образуют пятна.
Обыкновенно появляются два пятна. Более
развитое движется большею частию впереди.
Между этими двумя пятнами находятся поры,
Затем эти поры, а с ними и заднее пятно,

исчезают. Идущее же впереди пятно при¬нимает более правильную круглую форму,
уменьшается, азатем распадается на мелкия

пятна и поры, которыя часто служат, так

сказать, очагом для новаго образования пятна.

Весь этот процесс появления, развития

и исчезновения пятна для различных пятен

охватывает неодинаковые промежутки вре¬мени. Некоторыя пятна держатся всего
только несколько дней, но есть и такия,

которыя в течение даже нескольких ме¬сяцев более или менее сохраняют свою
форму. Известно, что солнце в 25 дней

совершает полный оборот вокруг сво¬ей оси, и нередко случается, что какое¬нибудь пятно наблюдается в течение не¬скольких таких оборотов. В 1840
и 1841 годах одно солнечное пятно на¬блюдалось в течение 18 месяцев. Средняя
продолжительность жизни солнечнаго пятна

составляет 2 или 3 месяца. При отожде¬ствлении двух пятен, наблюдаемых в
два различных дня, отделенных друг

от друга значительным промежутком

времени, приходится обращать внимание не

только на форму пятен, которая во вся¬ком случае подвергается некоторым из¬менениям, но также и на положение пятна
относительно солнечнаго экватора, иначе

говоря—на так называемую гелиографиче¬скую широту пятна, т.-е. на его угловое
возвышение над плоскостью солнечнаго

экватора.

Большое разнообразие наблюдается также
в размерах солнечных пятен. Если

даже выделить поры из общаго числа пя¬тен, то все же пятна, в собственном
смысле этого слова, будут очень различны
между собою по своей величине,

Встречаются такия громадныя пятна, диа¬матр которых в четыре и более раз

превосходит диаметр земли и, следова¬тельно, достигает 50 000 километров и
более. Однако необходимо заметить, что

такия пятна все же принадлежат к исклю¬чениям. Наибольшее из наблюдавшихся
до сих пор солнечных пятен появля¬лось в 1858 году; оно достигало в длину
230 000 километров, что в 18 раз пре¬восходит диаметр земли. Заметим, что
пятна, диаметр которых приблизительн»
равен 40 000 километров, уже могуть
быть наблюдаемы невооруженным глазом.
через закопченное стекло.
Почти все пятна имеют тигшчный видг

в середине пятна находится более темное

ядро или тень; это ядро окружено полу-

Рис. 2. Типичное солнечное пятно

правильной формы.

тенью, которая значительно светлее, чемт*

ядро, но темнее остальной солнечной по¬верхности.

Поры, которыя обыкновенно предста¬вляют правильную круглую форму, полу¬тени не имеют. Форма солнечных пятен¬бывает иногда круглая, иногда продолго¬ватая, иногда неправильная; часто наблю¬дается также спиральное строение пятна^
наблюдаются как бы вихри, устремляю¬щиеся из полутени в тень. Вблизи сол¬нечнаго пятна фотосфера имеет особенное
строение: зерна ея скучиваются, так что

грануляционное ея строение не различается.

Переход фотосферы в полутень совер¬шается резко. В самой полутени мы за¬мечаем ряд радиально расположенных.
зерен, отделенных друг от друга тем¬ными промежутками и образующих лучи¬стое строение. Полутень также совершенно
резко переходит в тень. Типичное сол¬нзчное пятно правильной формы изображено
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на рис. 2. Нередко приходится наблюдать
несколько солнечных пятен, окруженных
общею полутенью. Это так называемая
группа пятен. В группе пятен два-три

определять на основании точных фото¬метрических измерений. Многие астрономы
сравнивали яркость пятна с яркостью са¬мой фотосферы, По оценке В. Гершеля,
яркость полутени в два раэа, а яркость

тени в 14 раз меньше средней ярквсти

фотосферы, Лиэ нашел, что яркость ядра

составляет одну десятую яркости фото¬сферы, окружающей пятно.
Также и тепловое излучение солнечных

пятен определялось неоднократно на осно¬вании точных измерений. По изследованиям
Ланглея, интенсивность теплового излучения
ядра составляет половину, а полутени—

две трети интенсивности теплового излу¬чения фотосферы. Вильсон для отношения
интенсивности теплового иэлучения ядра к

интенсивности теплового йзлучения фото¬сферы получил дробь 1/а.

Рис. 3. Группа солнечных пятен по набпюдениям
“ Лозе 30 мая 1891 года.

крупных пятна очень часто сопровожда¬ются целым рядом чрезвычайно мелких
пятен. Это мы усматриваем на рис. 3,
на котором изображена группа пятен,
зарисованная астрономом Лозе 30 мая

1891 года. Как след вихря, в солнеч¬ных пятнах замечаются часто мосты,

т..-e. полосы светлаго вещества, прорезы¬вающия темное ядро;. часто эти мосты, по¬степенно увеличиваясь, совершенно разде¬ляют первоначальное пятно надва новых.
Таким мостом перерезано главное, наи¬большее пятно в группе, изображенной
на рис. 4 по фотографии Жансена.

Мы сказали, что солнечныя пятна суть

темныя места фотосферы, В действитель¬ности же пятно обладает известной и
притом довольно значительной яркостью,
и только вследствие контраста с остальной
ослепительно яркой поверхностью солнца
оно кажется нам черным.
В том, что пятно обладает известною

яркостью, мы можем убедиться, наприм.,
наблюдая прохождения планет Меркурия и
Венеры по солнечному диску. Эти планеты

представляются нам тогда в виде ма¬леньких черных кружечков, и в сра¬внении с ними даже ядро солнечнаго пятна
оказывается гораздо светлее. С другой
стороны яркость солнечных пятен можно

ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1912 г.

Рис. 4. Группа солнечных пятен по фотографии Жан¬сена. Главное пятно перерезано светлым мостом.
Все эти изследования ясно показывают,

что пятно абсолютно черным мы- считать
никоим образом не можем.

31



483 Проф. A. А. Иванов. 484

Интересным является тот факт, что
само ядро солнечнаго пятна далеко не

является одинаково темным во всех

своих частях. Нередко также различныя

части ядра бывают неодинаковыми и по
окраске.

Спрашивается теперь, можно ли наблю¬дать солнечныя пятна в любой части сол¬нечнаго диска, или же они появляются
только в определенных зонах. Продол¬жительныя систематическия наблюдения над
солнечными пятнами показывают, что эти

пятна появляются далеко не на всей сол¬нечной поверхности.
Так, около полюсов солнца пятна не

наблюдаются никогда, если не причислять
к пятнам особыя сероватыя образования,
весьма мало изученныя. Вблизи солнечнаго
экватора мы наблюдаем пятна сравнительно
редко.
Чаще же всего и больше всего пятна

появляются в зонах от 10° до 30° се¬верной и южной гелиографической широты.
Эти зоны называются царскими. В поясах
от 30° до 50° пятна наблюдаются очень
редко, дальше 50е от экватора до сих

пор не наблюдали ни одного пятна. По на¬блюдениям Каррингтона с 1853 до 1861 года

и Шперера с 1861 до 1867 года, распре¬деление солнечных пятен по зонам пред¬ставляется следующим образом:
Таблица и.

Гелиографическая Число пятен
широта. Каррингтон. Шперер. Сумма.

+ 400 0 0 0

+ 35 18 4 22

+ 30 39 4 43

+ 25 111 16 127

+ 20 151 50 201

+ 15 127 133 260
+ Ю 142 198 340

+ 5 85 114 199
0 5 40 45

— 5 31 113 144
— 10 218 206 424
— 15 98 109 207
— 20 200 38 238
— 25 75 19 94
— 30 67 7 74
— 35 19 1 20
— 40 0 1 1

Всего. . . 1386 1053 2439

Наблюдения Каррингтона ясно обнаружи¬вают еще второстепенные минимумы пя¬тен около 15° как северной, так и
южной гелиографической широты.

Новейшими наблюдениями только что ука-

занное распределение солнечных пятен

по зонам вполне подтверждается.

Перейдем теперь к движению солнеч¬ных пятен по солнечному диску. Если
пятно существует в течение нескольких

месяцев, то прежде всего мы можем про¬следить движение такого пятна от восточ¬наго края солнечнаго диска к западному.
Это движение обусловливается вращением
солнца вокруг оси. При этом иногда

солнечныя пятна движутся по прямолиней¬ным хордам, перерезывающим солнеч¬ный диск, иногда пути их представляются
криволинейными. Это обясняется тем, что
плоскость солнечнаго экватора, как это
выведено из наблюдений, наклонена к
плоскости эклиптики, т.-е. к той плоскости,
в которой движется центр земли вокруг
центра солнца, под углом около 7°. Два
раза в году, именно 4 июня и 6 декабря
по новому стилю, когда земля находится
на линии пересечения плоскости солнечнаго

экватора с плоскостью эклиптики, движе¬ние солнечных пятен происходит по пря¬мым линиям. Востальныедни движение их
представляется криволинейным, при чем
наибольшею выпуклостью криволинейные
пути пятен обладают 5-го марта и 3-го

сентября, и 5-го марта выпуклость обра¬щена к северу, а 3-го сентября—к югу.

Проследим же движение пятна в зависи¬мости от вращения солнца вокруг оси. Поло¬жим, что пятно образовалось на той части
солнечной поверхности, которая обращена

в сторону, противоположную земле, и по¬этому для нас невидима. Тогда, вследствие
вращения солнца вокруг оси, мы впервые

увидим это пятно на восточном краю

солнца. Затем пятно медленно передви¬гается к центральным частям, прибли¬зительно через две недели подходит к
западному краю солнечнаго диска и, нако¬нец, скрывается приблизительно также на
две недели. По истечении этого срока оно сно¬ва появляется на восточном краю солнца,
снова движется к центру и т. д. Это дви¬жение солнечных пятен всецело эависит
от вращения солнца вокруг оси, и поэтому,
наблюдая за появлением и исчезновением

этих пятен или отмечая моменты про¬хождения таких пятен через централь¬нуя часть солнечнаго диска, мы можем
вычислигь и время вращения солнца вокруг

оси. Оказывается, что промежуток време¬ни между двумя последовательными момен¬тами, соответствующими одинаковым по¬ложениям какого-нибудь пятна на солнеч¬ном диске, равен приблизительно 27 дням.
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Ho это число прецставляло бы время вра¬щения солнца вокруг оси лишь в том
случае, если бы земля была неподвижна.

Имея же в виду, что эемля движется во¬круг солнца в том же направлении, в
каком происходит и вращение солнца,

мы убеждаемся, что вместо числа 27 надо
взять несколько меньшее число. Простой

подсчет дает для действительнаго вре¬мени вращения вокруг солнца приблизи¬тельно 25 дней. Этот реэультат полу¬чается из наблюдения пятен, появляющихся
недалеко от солнечнаго экватора. Однако

более внимательное, систематическое иэуче¬ние вращения солнца показывает, что солнце
вращается не как твердое тело, что зоны,

«аходящияся в различном удалении от

солнечнаго экватора, обладают различною
угловою скоростью, а именно вращение
солнца замедляется по мере перехода от
•солнечнаго экватора к полюсам.

По Каррингтону, это замедление выра¬жается следующим образом:
Таблица ии.

Гелиограф. широта. Время вращекия солнца.

0° 25.0 сут.
10 25.2 „
20 25.7 „
30 26.5 „
40 27.4 „

Изучением вращательнаго движения солн¬ца занимались многие ученые. Так, кроме
Каррингтона, этому вопросу уделяли свое

внимание Шперер, Фай, Цельнер, Маун¬дер. Эти астрономы старались установить
эмпирическия формулы, пользуясь которыми,
можно было бы вычислить угловую суточную

скорость вращения солнца для любой гелио¬графической широты. Эти формулы основа¬ны на наблюдениях над солнечными пят¬.нами и потому пригодны для гелиографиче¬ских широт, не превосходящих 40°. В
следующей табличке приведены результаты,
получаемые по формулам Каррингтона,
Шперера и Маундера.

Таб л и ца иии.
Угловыя суточныя скорости вращтия солпца.

Гелиогр. Карринг- щ Мауц-
широгы. тон. r г дер.

0°— 5° 14°. 42 14° 34 14°. 44 14° 40
5 — 10 14 . 35 14 . 30 14 . 41 14 . 35

10 — 15 14 . 21 14 . 21 14 . 34 14 . 25
15 — 20 14 . 06 14 . 08 14 . 25 14 . 13
20 -- 25 13 . 90 13 . 90 14 . 13 13 . 98
25 — 30 13 . 73 13 . 69 13 . 99 13 . 80
30 — 35 13 . 54 13 . 44 13 . 83 13 . 60

Целым рядом других наблюдений был

не только подтвержден, но и распростра¬нен на более значительныя гелиографи¬ческия широты закон вращения различных
зон солнечной поверхности, выведенный
из наблюдений над пятнами.

Кроме описанных выше движений солнеч¬ных пятен, эависящих от вращения са¬мого солнца, нередко наблюдаются также
собственныя движения пятен, совершаю¬щияся как по направлению, параллельному
солнечному экватору, так и по направле¬нию, к нему перпендикулярному. Замечено,
что пятна, появляющияся как в северном,

так и в южном полушариях солнца в

широтах, превосходящих 20°, обыкновенно
перемещаются к полюсам солнца, пятна

же, появляющ/яся ближе к экватору, в

среднем перемещаются к экватору. Впро¬чем эти перемещения пятен вообще незна¬чительны, но удалось подметить, что пере¬мещения по направлению к полюсам обы¬кновенно бывают более значительными,
чем перекещения к экватору.

Далее по наблюдениям Секки, значитель¬ныя изменения формы пятен нередко бы¬вают связаны с внезапным движением
пятен в направлении, обратном враще¬нию солнца. При разделении пятна на две
части обе части иногда движутся параллель¬но экватору в прямо противоположныя
стороны.

Необходимо отметить еще одно явление,

стоящее в связи с вращением солнца

вокруг оси. Когда пятно приближается
от центра солнечнаго диска к его краю,

то вследствие шарообразности солнца, оче¬видно, должно иметь место видимое изме¬нение формы пятна, зависящее от перспек¬тивы. Именно, пятно, имевшее круглую
форму вблизи центра солнца, приближаясь
к его краю, принимает эллиптическую

форму, при чем малая ось эллипса перпен¬дикулярна к солнечному краю, а большая
параллельна ему. Но, кроме того, очень

часто наблюдается еще другое явление, на¬званное явлением Вильсона по имени от¬крывшаго его ученаго, который впервые
наблюдал это явление в 1769 г. Именно,

при приближении пятна к краю диска на¬рушается симметрия в окружающей ядро
полутени, и сторона полутени, обращенная
к краю солнца, представляется достаточно

широкой и видна очень отчетливо, тогда

как противоположная сторона бывает

очень узка или даже совсем исчезает,

так что с этой стороны ядро пятна гра¬ничит непосредственно с фотосферой.



Явление Вильсона может иметь место лишь

в том случае, если пятна представляют

углубления в фотосфере, при чем ядро пятна

служит дном углубления.а полутень—ва¬лом, опускающимся к дну под некото¬рымуглом (рис. 5). Правда, явление Виль¬сона наблюдается не во всех пятнах, и
это показывает, что глубоко лежащее ядро
не есть общее явление для всех пятен.

Однако огромное большинство пятен, не¬сомненно, представляют собою углубления.
Так, Варрен-де-ля-Рю на основании фо¬тографических снимков, сделанных им
в Кью, нашел, что из 89 пятен 72 пятна
обнаруживали явление Вильсона. Стюарт

Рис. 5. Явление Вильсона и его обяснение.

и Леви пришли к убеждению, что из 600
наблюденных ими пятен 75°/0 должны
быть признаны углублениями в фотосфере.

Также и другими наблюдателями у большин¬ства пятен существование явления Вильсо¬на подтверждается.
Сам Вильсон, а позднее Секки пыта¬лись даже, при помощи простых геометри¬ческих соображений, определить глубину
ядра в различных пятнах. Эта глубина

для разных пятен получалась в преде¬лах от 30 до 9 000 километров.
Перейдем теперь к вопросу о числе

солнечных пятен. Остается ли число пя¬тен на солнечном диске из года в
год одно и то же или нет? Наблюдения
показывают, что число пятен на солнце
в разные дни года далеко неодинаково.
Бывают периоды, когда в течение целаго
года солнце ни разу не наблюдается вполне
свободным от пятен, в другое же время

иногда в течение многих дней подряд не
появляется на солнечном диске ни одного
пятна. Уже давно было замечено, что число
солнечных пятен изменяется периодически^
Первыя указания на это сделал Горребов

в 1776 году. Однако по недостатку дан¬ных продолжительность периода долгое
время не была известна. Систематическия
наблюдения с целью открытия этого периода
производил немецкий аптекарь Швабе в
Дессау с 1826 до 1868 г. Уже в 1843 г.
он дал для продолжительности периода
пятнообразовательной деятельности солнца
10 лет. Этот результат дальнейшими ег»
наблюдениями был подтвержден. Шваб&

с целью изучения периодичности пятно¬образовательной деятельности солнца просто
сосчитывал число пятен, видимых на

солнечном диске в течение целаго года.

Этот способ изучения периодичности пят¬нообразовательной деятельности с неко¬торыми изменениями, предложенными цю¬рихским астрономом Р. Вольфом, упо¬требляется и в настоящее время. При
сосчитывании числа пятен, наблюдаемых.
в данный момент на солнечном диске,
Р. Вольф предложил обращать внимание
не только на отдельныя пятна, но также

и на группы пятен. Ведь появление новой

группы пятен на солнце, очевидно, свиде¬тельствует о большей интенсивности пят¬нообразовательной деятельности солнца,
чем появление отдельнаго пятна и тем

более новаго пятна в группе, которая уже
существовала раньше. Следовательно, число

групп пятен в вопросе о пятнообразо¬вательной деятельности солнца играет бо¬лее важную роль, чем число отдельныхт.
пятен. Вольф, конечно, до известной сте¬пени произвольно, предложил числу группт»
придавать в 10 раз ббльшее значение,
чем числу пятен. Таким образом, если
число групп пятен на солнечном диске
есть 11, а число отдельных пятен 52, то,
по Вольфу, следует составить такое число

11X104-52=110—j—52= 162. Полученное та¬ким образом число Вольф называет от¬носительным числом. Надо заметить, что
при составлении относителных чисел вт>

действительности приходится встречаться

с большими затруднениями, хотя на пер¬вый взгляд этот вопрос представляется

очень простым. Дело в том, что отно¬сительныя числа в сильной степени зави¬сят от качества инструмента, при помощи
котораго производятся наблюдения, от его¬увеличения и т. п. Очевидно, наблюдатель^
имеющий в своем распоряжении неболь-
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шой инструмент, будет для одного и

того же дня составлять меньшия относи¬тельныя числа, чем наблюдатель, рабо¬тающий с сильным инструментом. При
составлении относительных чисел, сред¬них для нескольких наблюдателей, все
это по известным правилам принимается

во внимание. Но относительныя числа, со¬■ставленныя на каждый день, меняются от
одного дня к другому не всегда плавно.

Зто происходит отчасти от того, что мы

сосчитываем только пятна, находящияся на

обращенном к нам полушарии солнца,

отчасти от того, что иногда приходится

изучать солнце в моменты, когда небо

лиаиь не надолго откроется от туч, от¬части, наконец, оть того, что в некото¬рые дни в действительности происходят
особенныя вспышки или затухания пятнооб¬разовательной деятельности солнца. Вслед¬ствие всего этого обыкновенно составляют
средния относительныя числа для каждаго

месяца или для каждой десятой доли года;

изменения таких средних относитель¬ных чисел происходят уже гораздо
плавнее. Помощью изложеннаго выше ме¬тода и3. Вольф обработал собранныя им
наблюдения различных астрономов за про¬межуток времени с 1610 до 1879 года.

Из составленных им относительных чи¬сел он выбрал наибольшия и наимень¬иииия. Наибольшия относительныя числа соот¬ветствуют моментам наибольшей пятнооб¬разовательной деятельности, наименьшия—
моментам наименьшей пятнообразователь¬ной деятельности солнца. Зная моменты

наибольшей и наименьшей пятнообразова¬тельной деятельности солнца, можно опре¬делить и период этой деятельности. Ре¬зультаты изследований Р. Вольфа приведены
в таблице иV.

Таб л и ца !и.

Mиnиma.

Год. Период.

Maxиma.

Год. Период.

1610.8

1619.0

1634.0

1645.0

1655.0

1666.0

1679.5

1689.5

1698.0

1712.0

1723.5

1734.0

8.2

15.0

11.0

10.0

11.0

13.5

10.0

8.5

14.0

11.5

10.5

Год. Период.

1745.0

1755.2

1766.5
1775.5

1784.7

1798.3

1810.6

1823.3

1833.9

1843.5

1856.0

1867.2

1878.9

10.2

11.3

9.0

9.2

13.6

12.3

12.7

10.6

9.6

12.5

11.2

11.7

1615.5

1626.0

1639.5

1649.0

1660.0

1675.0

1685.0

1693.0

1705.5

1718.2

1727.5

1738.7

10.5

13.5

9.5

11.0

15.0

10.0

8.0
12.5

12.7

9.3

11.2

Год. Период.

1750.3

1761.5

1769.7

1778.4
1788.1

1804.2

1816.4

1829.9

1837.2

1848.1

1860.1

1870.6

11.2

8.2

8.7

9.7

16.1

12.2

13.5

7.3

10.9

12.0
10.7

В среднем Р. Вольф дг.я периода пятно¬образовательной деятельности солнца полу¬чил 11.111 лет. Вольфер, преемник
Вольфа на Цюрихской обсерватории, из на¬блюдательнаго материала за промежуток с
1749 до 1901 года, после критическаго его

разбора, вывел, что период пятнообразо¬вательной деятельности равен 11.124 лет.
Заметим, что точнее, чем по методу отно¬сительных чисел, можно было бы изучить
пятнообразовательную деятельность солнца,
определяя сумму площадей, занимаемых в
данный момент солнечными пятнами, и
беря отношение этой суммы площадей ко
всей видимой площади солнечнаго диска.
Таким образом поступали, между прочим,
Каррингтон и Варрен-де-ля-Рю. Однако,

этотметод—довольно мешкотный и утоми¬тельный; результаты же, которые он дает,
почти тождественны с результатами, полу¬чаемыми по методу относительных чисел.
В таблице V приведены результаты, полу¬ченные по методу площадей за промежуток
времени с 1835 до 1868 года. В этой
таблице площади, занимаемыя солнечными
пятнами, даны в миллионных долях всей
видимой площади солнечнаго диска.

Таблица V.
Maxиma. Mиnиma

Год. 1835 1836 1837 1838 1842 1843 1844

Площади. 873 1407 1236 876 209 108 197

Год. 1846 1847 1848 1855 1856 1857

Площади. 599 1127 1112 82 40 227

Год. 1858 1859 1860 1861 1866 1867 1868

Площади. 763 1390 1343 1310 199 188 449

Моменты наибольшей пятнообразователь¬ной деятельности солнца, полученные по
методу площадей, несколько отличаются от
данных таблицы иV. Приведем, наконец,

не вошедшие в таблицы иV и V годы наи¬большей и наименьшей пятнообразовательной
деятельности солнца за последнее время.
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Таблица Vи.

Maxиma. Mиnиma.

1832 1889

1893 1901

1905

Внимательное изучение пятнообразователь¬ной деятельности солнца показывает, что
она не все время протекает равномерно.

иирежде всего обыкновенно вспыхивает эта
деятельность быстрее, чем затухает. В

среднем промежуток времени между мо¬ментом наименьшей пятнообразовательной
деятельности и ближайшим моментом наи¬большей деятельности солнца равен 4.5

годам, а между моментом наибольшей дея¬тельности и ближайшим следующим мо¬ментом наименьшей деятельности проте¬кает в среднем 6.6 лет. Далее обра¬щает на себя внимание то обстоятельство,
что в эпохи как наибольшей, так и наи¬меньшей пятнообразовательной деятельности

солнца относительныя числа не всегда бы¬вают •одинаковы. Это показывает, что пят¬нообразовательная деятельность иногда раз¬вивается сильнее, иногда слабее. Наконец,
отдельные периоды иногда настолько значи¬тельно отличаются от средней величины в
11.1 лет, что эти отклонения нельзя считать
ошибками наблюдений, а следует признать

реальными. Это обстоятельство может ука¬зывать на существование второстепенных
периодов. Шустер, обработав наблюдения
за промежуток времени с 1833 до 1900

года, пришел к заключению, что в пятно¬образовательной деятельности солнца суще¬ствуют периоды в 11.125 лет, в 8.36
лет и в 4.8 лет. Однако, необходимо

заметить, что для точнаго изследования во¬просао второстепенных периодах еще нет
достаточнаго материала.

Выше было сказано, что солнечныя пятна

появляются в определенных зонах. Одна¬ко, распределение их в этих зонах не

постоянно, и разстояние от солнечнаго эква¬тора, где в определенный момент наблю¬дается наибольшее количество пятен, пе¬риодически меняется с течением времени,
при чем период этих изменений совпа¬дает с одиннадцатилетним периодом
пятнообразовательной деятельности солнца.

После минимума пятнообразовательной дея¬тельности солнца пятна наблюдаются обык¬новенно в более значительных гелиогра¬фических широтах. Затем, при дальней¬шем течении одиннадцатилетняго периода,
пятна появляются все ближе и ближе к

солнечному экватору, и так продолжается

до следующаго минимума, после чего наи¬более богатые пятнами пояса окаэываютс»
снова лежащими дальше от экватора.

Укажем еще на одно явление, которое¬было подмечено многими наблюдателями:
ббльшая часть пятен возникает на невиди¬мом для нас полушарии солнца. Причина
этого явления до сих лор неизвестна.
Вся земная жизнь находится в такой

тесной зависимости от солнца, что неодно¬кратно у ученых являлась мысль, не обна¬руживается ли одиннадцатилетний период.
пятнообразовательной деятельности солнца
на каких-нибудь земных явлениях. До
сих пор вполне определенно установлен»

влияние одиннадцатилетняго периода пятно¬образовательной деятельности солнца на
явления земного магнетизма. Мы разсмотрим
здесь влияние этого периода на суточныя
изменения склонения магнитной стрелки.

Магнитная стрелка или стрелка обыкновен¬наго компаса в каждом определенном
месте земной поверхности составляет с

полуденной линией угол, называемый скло¬нением магнитной стрелки. Это склонение
подвержено с одной стороны вековым.
изменениям, с другой стороны—суточным.

Суточныя изменения происходят следую¬щим образом. Около 8 часов утра в
северном полушарии стрелка занимает.
наиболее восточное положение. Затем она

медленно перемещается по направлению с.

востока на запад и наиболее западнаго¬положения достигает около 2 часов попо¬лудни. После этого начинается обратное
движение стрелки с запада на восток.

Амплитуда таких колебаний бывает очень.
не велика: она обыкновенно не превосходит
15 минут дуги, при чем самое склонение

магнитной стрелки может выражаться не¬сколькими градусами. Вполне определенно

доказано, что эта амплитуда суточных ко¬лебаний склонения магнитной стрелки перио¬дически меняется, при чем период ея изме¬нений совпадает с одичнздцатилетним.
периодом пятнообразовательной деятель¬ности солнца. Это лучше всего усматри¬вается из таблицы Vии.

Таблица Vии.
Амплитуца су*

точных коле¬баний магнит-
^од* ной стрелки по

наблюдениям
в Мюнхене.

1843 7',2

1844 6',6

1845 8',1

1846 8',8

1847 9',6

Число солнеч¬нык пятен
по наблюде¬ниям Швабе.

34
52
114
157
257
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Амплитуда су-
точных коле- Число солнеч-

баний магнит- ныхь пятен

Г од. ной стрелки ло- по набпюае-

наблюдениям ниям Швабе.

в Мюнчене.

1848 11',2 330

1849 10',6 238

1850 10',4 186

1851 8',7 151

1852 9',0 125

1853 8',6 91

Далее замечено, что в годы наибольшей
пятнообразовательной деятельности солнца
на поверхности земли наблюдается ббльшее

число северных сияний, и эти сияния бы¬вают более интенсивными, чем в годы
наименьшей пятнообразовательной деятель¬ности солнца.

Кроме того, установлена некоторая связь
между появлением больших групп пятен
на солниие и так называемыми магнитными
бурями на земле, вызывающими внезапныя
и иногда довольно эначительныя отклонения

магнитной стрелки от нормальнаго поло¬жения. Маундер обратил внимание на то,
что магнитная буря на земле начинается в

среднем за 14 часов до прохождения боль¬шой группы пятен через центральныя
части солнечнаго диска и продолжается

иногда в течение 68 часов. Интенсивность

магнитных бурь бывает различна. Так,

Маундер в 7 случаях наблюдал откло¬нение магнитной стрелки, превосходящее
60'; в 7 случаях отклонение заключалось
в пределах от 30' до 60', в 2 случаях —
в пределах от 10' до 30', в 2 случаях
оно было меньше 10', и в одном случае
не было никакого отклонения.

Во всяком случае необходимо иметь в
виду, что не всякая значительная группа

солнечных пятен влечет за собою воз¬никновение магнитной бури на земле.
Наши сведения о солнечных пятнах мо¬гут быть еще значительно расширены, если
мы применим к их изучению особый
метод, открытый всего только 50 лет тому

назад, именно так называемый спектраль¬ный анализ.
Если мы пропустим через стеклянную

призму луч белаго света, напр., луч,
исходящий от раскаленнаго до-бела куска
извести, и затем примем его на экран,

то на экране мы увидим радужную поло¬ску, которая называется спектром. В
действителности спектр состоит из
всевозможных цветовых оттенков, но,
следуя Ньютону, в спектре различают
семь главных цветов, а именно: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си-

ний и фиолетовый. Если мы через стек¬лянную призму пропустим солнечный луч,
то на экране мы получим сплошной
спектр, перерезанный большим числом
темных тонких линий. Эти темныя линии

указывают на отсутствие известных цве¬товых оттенков в спектре солнечнаго
света. Если на стеклянную призму мы

примем луч света, исходящий от како¬го-нибудь газа, находящагося в состоянии

свечения, то на экране мы увидим не¬сколько отдельных тонких светлых ли¬ний различной окраски. Эти светлыя линии

называются спектральными линиями. Тем¬ныя линии, перерезывающия спектр солн¬ца, мы также будем называть спектраль¬ными линиями. Сплошной спектр мы, оче¬видно, можем разсматривать состаящим
из безчисленнаго множества светлых

спектральных линий. Темныя линии, пере¬резывающия солнечный спектр, называются
фраунгоферовыми линиями гио имени физика
Фраунгофера, который их открыл в

1814 году. Лабораторные опыты показы¬вают, что темныя линии на фоне сплош¬ного спектра появляются тогда, когда тело,
спектр котораго изследуется, окружено

светящейся раскаленной газообразной или

парообразной оболочкой, при чем темныя

линии находятся в тех оттенках, кото¬рыми характеризуются светлыя линии в

спектре даннаго газа или пара. Кроме то¬го, для появления темных линий необходи¬мо, чтобы оболочка, окружающая тело, об¬ладала более низкой температурой, чем
само тело. Если же оболочка обладает бо¬лее высокой температурой, чем тело, то
мы получим непрерывный спектр и на

его фоне ряд светлых линий, более яр¬ких, чем непрерывный спектр. Если
температура оболочки очень высока по
сравнению с температурой тела, которое

она окружает, то светлыя линии, наблю¬даемыя на фоне непрерывнаго спектра,
представляются широкими и размытыми.

Подобным же образом темныя линии мо¬гут представляться иногда широкими и
размытыми. Это бывает или тогда, когда

газ в оболочке, окружающей тело, нахо¬дится под сильным давлением, или
тогда, когда толщина оболочки необыкно¬венно велика, или, наконец, тогда, когда
разность температуры оболочки и тела

очень велика. Сильное давление и значи¬тельная толщина оболочки могут быть
причиной расширения и размытости также
и светлых линий, наблюдаемых на фоне
непрерывнаго спектра. Если мы при помо-
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щи спектрапьнаго анализа будем иэучать
такую часть фотосферы, где находится

пятно, то мы увидим на фоне непрерыв¬наго спектра фотосферы более темную про¬допьную полоску, представляющую спектр
ядра солнечнаго пятна, а сверху и снизу

от спектра ядра узенькия полоски, по яр¬кости занимающия положение среднее между
спектром фотосферы и спектром ядра и
представляющия спектр полутени (рис. 6).
Спектр солнечнаго пятна представляется
более темным, чем спектр фотосферы,

во-первых, потому, что самое пятно обла¬даегь значительно меньшею яркостью, чем
фотосфера, и во-вторых потому, что в

спектре фотосферы многия темныя фраун¬гоферовы линии делаются более интенсив¬ными и более широкими. По изследованиям
многих наблюдателей, усиление и расши¬рение фраунгоферовых линий в спектре

пятен иногда бывает весьма значитель¬ным. Нередко весьма слабыя линии спек¬тра фотосферы делаются в спектре пят¬на очень широкими и чрезвычайно тем¬ными. Число расширенных и вообще изме¬ненных линий в спектре пятен иногда
бывает очень велико, но для различ¬ных пятен оно различно. В некото¬рых случаях расширение линий проис¬ходит не симметрично относительно их
середины, и линия сильнее расширяется по

направлению к фиолетовому концу спектра.

Такое несимметричное расширение очень

часто наблюдается в линиях железа, чи¬сло которых в солнечном спектре чрез¬вычайно велико. Точно также очень часто
представляются расширенными в спектре
солнечных пятен линии калыдия и натрия.
Усиление и расширение фраунгоферовых

линий в спектре солнечнаго пятна об¬ясняется тем, что температура газовой
оболочки над пятном значительно ниже,

чем над фотосферой. К такому заклю¬чению мы приходим на том основании,

что в спектре солнечных пятен иногда

на ряду с усилением однех фраунгофе¬ровых линий наблюдается ослабление дру¬гих, принадлежащих тому же самому хи¬мическому элементу. Это относится особен¬но к линиям водорода, калыдия и натрия.
Такое явление, если основываться на лабо¬раторных опытах, может обусловливать¬ся только различием температурьи газовой
оболочки над солнечным пятном и над

фотосферой. При большей же плотности
или при большей толщине газоваго слоя
над солнечным пятном наблюдалось бы

исключительно усиление и расширение фра¬унгоферовых линий. Что касается водород¬ных линий, то оне почти всегда бывают
узкими и иногда даже совсем исчезают,

а в некоторых случаях приходится на¬блюдать так называемое обращение водо¬родных линий, которое состоит в том,
что линии представляются не тем¬ными, а светлыми. По большей
части это бывает в тех ме¬стах солнечнаго пятна, где оно
перерезывается так называе¬мым мостом. Впрочем иногда

обращение водородных линий йа¬блюдается в таких местах сол¬нечнаго пятна, где непосредствен¬ныя наблюдения ничего особеннаго
не обнаруживают, Появление свет¬лых водородных линий в спект¬ре солнечнаго пятна может быть
обяснено, как мы видели выше,

тем, что над пятном находится масса

раскаленнаго водорода, температура кото¬раго выше, чем температура того слоя,

который, находясь внутри пятна, дает не¬прерывный спектр. Такими массами рас¬каленнаго водорода являются или доступ¬ные для визуальных наблюдений мосты,
или невидимыя для глаза легкия водород¬ныя облака, распределение которых над
пятном может быть сфотографировано по

особому методу при помощи спектрогелио¬графа, о чем еще будет сказано ниже.
Особеннаго внимания в спектре солнеч¬наго пятна заслуживают натриевыя линии
в желтом цвете. Оне никогда не бывают

обращены по всей своей ширине, но ка¬ждая из них представляется в виде чрез¬вычайно темной и необыкновенно расши¬ренной полосы, по середине которой нахо¬дится тонкая светлая линия. По виду этих
линий мы можем заключить, что в пятне

находится слой раскаленных паров нат¬рия сравнительно низкой температуры, ко¬торый и дает начало расширенным тем-
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ным линиям, а над этим слоем на¬ходится другой слой тех же паров, но
уже более высокой температуры и незна¬чительной плотности, и этот слой дает
светлыя тонкия линии.

0 различных изменениях спектраль¬ных линий в спектре солнечнаго пятна
по сравнению с линиями в спектре фо¬тосферы наглядное представление читатель
может себ% составить по схематическому
рисунку 7-му.
Большой интерес представляют также

смещения и искажения линий в спектре
солнечных пятен. На основании принципа

Доплера-Физо смещения спектральных ли¬ний должны происходить тогда, когда изу¬чаемый источник света находится в
движении, Так, если пламя спиртовой

лампы, в котором находятся пары на¬трия, движется к нам, то натриевая спек¬тральная линия должна несколько переме¬ститься к фиолетовому концу спектра; при
движении от нас, эта линия должна сме¬ститься к красному концу.
Иначе говоря, в первом слу¬чае цвет этой желтой линии

более приближается к зеле¬ному, а во втором—к оран¬жевому. Впрочем это изме¬нение в окраске линий гла¬зом заметить невозможно, и
смещение линий может быть

измерено только при помощи
«чень точных приборов. В
спектре солнечных пятен

чаще всего наблюдаются сме¬щения водородных линий, но
иногда бывают смещены и

другия линии. Смещения линий

бывают как к фиолетовому, так и

к красному концу спектра. Такия сме¬щения покаэывают, что в солнечных
пятнах происходит движение газов, при

чем это движение бывает как восходя¬природа, апрель 1912 г.

щее, так и нисходящее. Потсдамские астро¬номы Фогель и Лозе 6 мая 1871 годанаблю¬дали смещения линий в спектре большого
солнечнаго пятка, ядро котораго светлым

мостом было разделено на две части. В

одной части зтого пятна дви¬жение газов оказалось восхо¬дящим, в другой—нисходя¬щим. Но скорости движения
газов в пятнах обычно бы¬вают невелики, не более 30

или 40 километров в се¬кунду. Однако в исключитель¬ных случаях смещения ли¬ний в спектрах солнечных

пятен достигают столь зна¬чительной величины, что соот¬ветствующая скорость движе¬ния газов доходит до 500 ки¬лометров в секунду. Замечательное сме¬щение и искажение линий в спектре сол¬нечнаго пятна наблюдал, между прочим,
Ючг 5 августа 1872 года. Спектр этого
пятна изображен на рис. 8-м. Двелиниив
этом спектре обращены и особенно сильно

искажены и смещены при переходе полу¬тени в фотосферу. Это смещение соответ¬ствует движению со скоростью около 190
километров в секунду.

Заслуживает внимания то обстоятельство,

что, как заметил Локьер, нередко из

многочисленных линий железа, наблюдае¬мых в спектре солнечных пятен, в
одно и то же время одне бывают сильно
смещены и искажены, другия обнаруживают
едва заметныя изменения в своем виде

и положении, и, наконец, третьи остаются

совершенно не измененными. Такого рода

наблюдения принципу Доплера-Физо, ко¬нечно, не соответствуют, и в этом слу¬чае смещения линий обяснять движением
газов невозможно. Поэтому Локьер пред-
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ложил гипотезу о так называемых про¬тоэлементах, на которые должны распа¬даться иэвестные нам на земле химиче¬ские элементы при чрезвычайно высокой
температуре, господствующей на солнце.
В таком случае смещенныя линии могли
бы относиться к одним первоначальным
элементам, а не смещенныя—к другим.

Однако надо заметить, что гипотеза Локь¬ера в науке не принята. Упомянутый на¬ми факт указывает на значительную
трудность вполне удовлетворительнаго об¬яснения наблюдаемых на солнце явлений.

Замечательно еще то обстоятельство, что
в спектре солнечных пятен две линии,
принадлежащия кальцию и обозначенныя еще
Фраунгофером в солнечном спектре

буквами Н и К (на самой границе фиоле¬товаго конца спектра), почти всегда бывают
обращены, т.-е. на фоне широкой темной

линии мы наблюдаем более тонкую свет¬лую линию. Кроме того, очень часто прихо¬дится наблюдать двойное обращение этих
линий. Именно, на фоне сильно расширенной

темной линии появляются две светлыя ли¬нии, между которыми в свою очередь на¬ходится тонкая темная линия, Иногда в
спектре солнечных пятен двойное обра¬щение обнаруживают линии натрия, железа,
титана, хрома и др. 0 двойном обраще¬нии спектральных линий читатель может
составить себе понятие по рисунку 9-му.
Интересно обратить внимание на то, что

в очень многих местах солнечной по¬верхности, где непосредственныя наблюде¬ния не обнаруживают ничего особеннаго,
кальциевыя линии в спектре также пред-

Рис. 9. Двойное обращение спектральных линий в
спектре солнечнаго пятна.

ставляются светлыми, т.-е. обращенными.
Простое обращение калыдиевых линий в
солнечном спектре обясняется так же,

как и обращение водородных или натрие¬выхлиний. Это обращение указывает на то,
что над солнечными пятнами, а также
вообще над некоторыми частями фотосферы
носятся легкия калыдиевыя облака, темпера-

тура которых превосходит темпгратуру

более низких слоев. Впрочем необходимо

эаметить, что так называемая аномальная

дисперсия ') в парах и гаэах также могла
бы быть причиной кажущагося обращения
спектральных линий. Это опять указывает.

нам на трудность обяснения явлений, на¬блюдаемых на солнце.

Рис. 10. Распределение кальциевых флоккул надт»
солнечным пятном 15 июля 1ф92 года. Снимок*

сделан в 11 час. 8 мин.

Обращение спектральных линий в спектре
солнечных пятен и вообще в спектре

некоторых мест фотосферы дало амери¬канскому астроному Хелю возможность уста¬новить особый метод фотографирования
солнца в определенных спектральных¬линиях или, как говорят, в монохрома¬тическом свете. Служащий для этой цели
прибор наэывается спектрогелиографом.
Прибор этот состоит прежде всего изт»

сильнаго спектроскопа, который дает пол¬ный спектр некоторой части солнечной по-
*) Как упомянуто выше, луч белаго света при

прохождении череэ стеклянную призму преломляется

т,-е. отклоняется от своего первоначальнаго напра¬вления и в то же время раэлагается на цветные
лучи: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу¬бой, синий и фиолетовый.
Меньше всего отклоняются от первоначальнаго

направления белаго луча красные лучи; эатем пере¬ходя к фиолетовому отклонение лучей постепенно
увеличивается; больше всего оно у фиолетовых лу¬чей. От этого происходит расхождение выходяшаго
из призмы пучка лучей и раэложение белаго луча

на цветные, следующие друг за другом в указан¬ном выше порядке по направлению от вершины
призмы к ея основанию. Это явление называется
дисперсией. В большинстве случаев, иэ какого бы
вещества ни состояла преломляющая призма, цвета
следуюг один за другим в указанном порядке.
Однако существуют вещества, при преломлении

в которых получаются спектры с порядком цве¬тов, отличающимся от обыкновеннаго. Это явление¬называется аномалной дисперсией.
Ред.
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верхности. Затем, при помощи особаго при¬способления иэ этого спектра выделяется

только какая-нибудь одна спектральная ли¬ния, которая и оказывает химическое дей¬ствие на фотографическую пластинку, Таким
образом, снимая солнце спектрогелиогра¬фом, мы будем получать на фотографи¬ческой пластинке изображения только раска¬ленных облаков, водорода или кальция,
в зависимости от того, в какой линии

мы проиэводим фотографирование. Этилег¬кия облака водорода, кальция и других эле¬ментов, носящияся над фотосферой(в част¬ности над солнечными пятнами) и облада¬ющия более высокой температурой, чем
низкие слои того же или других газов и

паров, Хель назвал флоккулами. Флоккулы,
повидимому, находятся в тесной связи с
факелами и представляют собою наивыешие
слои факелов. Флоккулы недоступны для

Если простое обращение спектральных
линий обясняется сравнительно легко, то
обяснение двойного обращения представляет
более значительныя затруднения. Француз-

Рис. 12. Распределение кальциевых флоккул надь
солнечным пятном 15 июля 1892 года. Снимок

сделан в 11 час. 47 мин.

ский астрофизик Деландр обясняет двой¬ное обращение кальциевых линий существо¬ванием над фотосферой или над солнеч¬ными пятнами трех слоев калыдиеваго пара,
при чем температура нижняго и верхняго

слоев ниже, а температура средняго слоя

выше температуры фотосферы,

Однако, по крайней мере в некоторых

случаях,двойное обращение спектральных

линий в спектре солнечных пятен может

быть обяснено иным образом. Это дру¬гое обяснение было найдено в самое ПО'
Рис. 11. Распределение кальциевых флоккул над
солнечным пятном 15 июля 1892 года. Снимок

сделан в 11 час. 20 мин.^

визуальных наблюдений. Распределение та¬ких флоккул над солнечным пятном
иногда чрезвычайно быстро меняется. На

рисунках 10, 11, 12 и 13 изображено рас¬пределение калыдиевых флоккул над од¬ним солнечным пятном 15 июля 1892 года
соответственно в 11 час. 8 мин., в 11 час.
20 мин., в 11 час. 47 мин. и в 2 часа.
Иногда же флоккулы в течение довольно

значительных промежутков времени бо¬лее или менее сохраняют свою форму

и распределение, В таком случае по флок¬кулам можно изучать также вращение солн¬Ца. Замечательно, что по водородным флок¬куламполучается одна и та же угловая суточ¬ная скорость вращения под различными ге¬лиографическими широтами.между тем как,
напр,, кальциевыя флоккулы дают для вра¬Щения солнцатакой же занон, как и пятна.

Рис. 13. Распределение калыдиевых флоккул над
солнечным пятном 15 июля 1892 года. Снимок

сделан в 2 часа.

следнее время вышеупомянутым американ¬ским астрономом Хелем. Он доказал,
что двойное обращение спектральных ли¬ний в спектре солнечных пятен^ обусло-



503 Проф. A. А. Иванов. 504

вливается существованием магнитнаго поля
на солнце.

Физик Зееман показал, что, если источ¬ник света, напр., окрашенное калыдием
пламя спиртовой лампы, поместить между по¬люсами сильнаго электромагнита, то спектр
этого источника света подвергается некото¬рым изменениям. Простейшия из этих
изменений состоят в том, что светлая

спектральная линия, характеризующая дан¬ныЙ источник света, исчезает, и вместо
нея появляются две новыя светлыя линии,

одна с одной стороны от прежняго поло¬жения линии, другая—с другой, при чем
каждая из новых линий обладает не¬сколько иными физическими свойствами,
чем прежняя линия, именно, в этих ли¬ниях наблюдается круговая поляризация *)
света по противоположным направлениям.

Зто так называемый магнитный дублет.
Магнитный дублет появляется тогда, когда

мы смотрим по направлению, перпендику¬лярному к линии, соединяющей полюсы

электромагнита. Если же мьи будем смот¬реть по направлению самой линии, соединя¬ющей полюсы электромагнита, то в про¬стейшем случае мы увидим так назы¬ваемый магнитный триплет, т.-е. мы уви¬дим вместо одной светлой линий три—одну
на прежнем месте, а две другия по сторо¬нам от нея. Во всех трех линиях мы

будем наблюдать прямолинейную поляри¬эацию, при чем плоскость поляриэации сред¬ней линии перпендикулярна к плоскости
поляризации обеих крайних.

В 1908 году Хелю несомненным обра¬зом удалось доказать, что при двойном
обращении спектральных линий в спектре
солнечных пятен, находящихся в цен-

*) Если луч света, отраженный один раз от
какого-нибудь зеркала, принять на второе зеркало и
отражать его вторично (этим вторым зеркалом)
в различных плоскостях, вращая второе эеркало
около луча, как оси, то легко обнаружить плоскость,

б которой он или совсем не отражается, или
эначительно ослабевает при отражении. В первом

случае говорять, что луч вполне поляризован, во

втором—что он отчасти поляризоваи. Оказыва¬ется, что плоскость, в которой луч нф отражается
вторично, перпендикулярна к плоскости перваго от¬ражения. Плоскост. перпендикулярную к той, в

которой поляршованный луч не отражается, иа¬зывают плоскостью ею поляризацги (и. Косоно¬гов. Основания физики.) Явления поляркэации наблю¬даются также и при преломлении лучей. Обяснить
в кратком примечании, что такое круговая поля¬ризация, а также изложить теорию явления поляриза¬ции, совершенно невозможно.
В одном из следующих номеров появится

статья о поляризации света.
ии).

тральных частях солнечнаго диска, две

светлыя линии представляют собою не что
иное, как магнитный дублет. Первыя
изследования Хеля относились к линиям

железа, титана и хрома. Но если в спек¬тре солнечных пятен в центральных
частях солнечнаго диска мы наблюдаем

магнитный дублет, то в спектре пя¬тен, находящихся на самом краю солнца,
мы должны наблюдать, как нетрудно сооб-

Рис. 14. Спектрогелиографический снимок солнца,

сделанный Хелем 7 сентября 1908 года в водо¬родной линии и изображающий вихри водородных
флоккул вокругь солнечных пятен.

разить, магнитный триплет. Хелю, хотя и
с большим трудом, удалось на краю
солнца наблюдать в некоторых случаях
в спектре солнечных пятен утроение
спектральных линий и докаэать, что это
утроение представляет собою магнитный
триплет.

Таким образом Хель открыл существо¬вание на солнце магнитнаго поля. По но¬вейшим теориям причиной магнитнаго поля
на солнце являются электрические токи, цир¬кулирующие вокругь солнца. По мнению Хеля,
равносильными таким токам являются

вихри наэлектризованных частиц газа,
имеющие место над солнечными пятнами.

Существование же таких вихрей около сол-
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нечных пятен Хель доказал самым на¬глядным образом.фотографируя солнце при
помощи спектрогелиографа. Рисунок 14-ый
представляет снимок, полученный Хелем
7 сентября 1908 года в водородной линии.

На этом снимке изображены два солнеч¬ных пятна, расположенныя—одно к се¬веру от солнечнаго экватора, другое—к
югу. Строение водородных флоккул обна¬руживает вихреобразное движение,при чем
направление вихрей в обоих пятнах диаме¬трально противоположное. Вот эти-то вихри
и являются причиной магнитнаго поля на
солнце.

Теперь еще можно было бы остановиться
несколько на изложении различных теорий,
обясняющих происхождение солнечных
пятен. Однако мы этого делать не будем

на том основании, что в этом отноше¬нии мы не имеем возможности предложить
читателю что-нибудь вполне достоверное.

Таких гипотез относительно происхожде¬ния солнечных пятен, которыя могли бы
вполне обяснить все наблюдаемыя в пят¬нах явления, нет. Выше мы уже указали
вскользь на трудность обяснения явлений,

наблюдаемых на солнце. Поэтому мы пред¬почитаем ограничиться лишь изложенным
выше фактическим материалом, добытым
наблюдениями.

Пусть астрономы продолжают неутоми¬мо собирать возможно больше наблюдатель¬наго материала. Этот материал может
нам осветить многия явления, происходя¬щия на солнце, и чем большее число от¬дельных явлений будет обяснено, тем

легче будет дать полную теорию строения
солнца.

В эаключение своей статьи я напомню,
что в древния времена солнце считалось

божеством. На него смотрели или с благо¬говейной надеждой, или с суеверным стра¬хом. От него ждали или благ (напр.,
урожая), или бедствий (напр., засухи). Изсле¬довать солнце никому и в голову не при¬ходило. Даже и в средние века широко
были распространены суеверные взгляды.
Солнцу приписывалось полное совершенство.
При таком отношении к этому светилу
самая мысль о существовании пятен на
солнце была бы недог.устима. Однако с

развитием культуры, с падением суеве¬рий люди стали изучать и самое солнце.
Такое изучение давало, конечно, свои плоды.

Но человек не был еще вполне свобо¬ден от некоторых предвзятых мыслей.

Незадолго до открытия спектральнаго ана¬лиза существовало убеждение, что мы ни¬когда не узнаем химическаго состава солнца
и вообще небесных светил. Это убеж¬дение оказалось неправильным. Нами до¬стигнуто то, что прежде считалось невоз¬можным. Очевидно, в свободной науке
слово „никогда“ не должно существовать.

Теперь при обяснении явлений, наблюдае¬мых на солнце, мы встречаемся со мно¬гими эатруднениями. Но не будем отчая¬ваться, будем неутомимо работать, и тогда,
если не мы, то наши дети или внуки, основы¬ваясь на добытых нами фактах, откроют,
может быть, такия тайны природы, о кото¬рых мы теперь и мечтать не смеем.

Что такое термохимия?
Профессора С. М. Танатара.

„В истинной философии причину всех явлений природы стараются

понять с точки зрения механики. По моему мнению это так и сле¬дует, иначе придется отказаться навсегда от всякой надежды понимать
что-нибудь в физике“.

Гюииенс.

„Каким бы родом движения ни обладали атомы или, вероятнее,

атомистическия системы, — существование самаго движения вряд ли мо¬жет подлежать сомнению и должно служить основанием всякой дина¬мической теории, которая только одна воэможна в химии“.
Н. Н. Иектое.

Действительно история развития нашего творительныя „обяснения" и „понимания”

познания природы вполне подтверждает явлений это—механическия, основанныя на за¬мнение великаго математика и философа. конах движения. Человеческий ум является
Самыя ценныя, самыя прочныя и плодотвор- как бы прибором, на который внешний
ныя наши научныя понятия и самыя удовле- мир реагирует только движением. Неда-
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ром такия основныя первичныя понятия

как время и пространство неразрывно свя¬заны с движением. Недавно один из
виднейших химиков-философов В. Ост¬вальд ополчился против механическаго
понимания мира, отрицал существование

основного начала механических предста¬влений—существование материи. Но теперь
под влиянием новых доказательств моле¬кулярных движений и Оствальд склонен
признать удовлетворительность механиче¬скаго обяснения тепловых явлений со всеми
последствиями этой гипотезы. На основании
всего многовекового опыта человеческой

мысли нет оснований сом«еваться, что науч¬ная мысль и в области химии найдет пол¬ное удовлетворение, когда и химическия явле¬ния и законы возможно будет понять с
точки зрения механическаго миросозерцания.

Подходя с механическим миросоэерца¬нием к явлениям химическим, мы заме¬чаем, что все то, что мы знаем о ких,
далеко не обясняется теми представлениями,
теориями и гипотезами, к которым пришла

научная мысль в героическом усилии сде¬лать себе понятными эти таинственныя

явления изменения материи, которыми зани¬мается химия. Для иллюстрации нашей мысли

возьмем весьма простой случай образова¬ния газообразной соляной кислоты из водо¬рода и хлора. Возьмем стеклянный толсто¬стенный прочный литровый цилиндр, при¬делаем к нему манометр, вставим термо¬метр, наполним сосуд смесью равных
обемов хлора и водорода, герметически и

плотно закроем сосуд и отсчитаем по¬казания термометра и манометра. Если на
этот сосуд на мгновенье упадет луч
солнца или через смесь газов в сосуде
мы пропустим электрическую искру, то
смесь вспыхнет, термометр подымется,

стрелка манометра сделает громадный ска¬чек, указывая на моментально увеличив¬шееся давление. Моментально во всей массе
газа произошла громадная пертурбация, со¬провождающаяся выделением большого ко¬личества тепла.

Нагретый газ и сосуд мало-по-малу
остынут и вскоре сосуд и газы примут
первоначальную темлературу окружающей
среды. В то же время и манометр будет
показывать первоначальное давление. Таким
образом мы вернулись к одному литру
газа при той же температуре и под тем же
давлением, как в нэчале опыта. Если мы

теперь изследуем содержимое нашего со¬суда, то найдем, что вместо смеси хлора
и водорода он содержит сложный газ,

частицы котораго состоят из одного атома

хлора и одного атома водорода. На основа¬нии атомистической и молекулярной гипотезы
мы выражаем явление следующей формулой:

nCl2 + nH3 = 2n (НСи).

Это уравнение эаменяет собою следующую длин¬ную фразу: п частичек хлора, состоящих каждая
иэ двух атомов (что иэображается формулой С[2),
вступая во взаимодействие с п частичхами водорода,
состоящими каждая иэ двух атомов, превращаются

в 2п частичек хлористого водорода, соединения во¬дорода с хлором, частица котораго состоит из
атома водорода и атома хлора. Мало того, это урав¬нение дает нам отчет и о количественной стороне
явления. Под знаком Си мы подразумеваем не

только атом хлора, но и соответствующую величи¬ну относительнаго атомнаго веса хлора; эта вели¬чина равна 35 45, т.-е. атом хлора тяжелее атома
водорода в 35'45 раза. Атомный вес водорода при¬нимают равным единице при определеник величин
относительных атомных весов. Если мы теперь
для наглядности вместо п подставим какое-нибудь
число, напр. 10, то уравнение примет вид:

10Си2 -f 10Н2 = 20HC1.

Мы можем его прочесть так: 10.35'45.2 = 709

весовых частей хлора и 10.1.2 = 20 весовых ча¬стей водорода дают 20.(1 -)-35'45) = 729 весовых
частей хлористаго водорода).

Были в смеси частицы (молекулы) Н2 и С1.2,
а теперь обраэовались частички HC1. Всю
количественную сторону явления, весовыя и

обемныя отношения эти две гипотезы без¬укоризненно обясняют и потому служат
ныне краеугольными камнями всей теорети¬ческой химии. Но не все черты явления этими
гипотезами охватываются. Остается необ¬ясненным, что заставило атомы хлора и
водорода образовать новыя частицы (HC1),
почему эти новыя частицы забегали почти
с утроенной скоростью по сравнению с

средней скоросиью частиц хлора и водо¬рода, ибо от этого произошло повышение

температуры. Где та сила, которая произ¬вела столь значительную механическую ра¬боту увеличения живой силы движущихся
молекул. Постепенно в науке укореняется
мысль, что движение производится только

движением, что в природе мы имеем

частицы вещества, обладающия разнообраз¬ными видами движения. Движение предвечно,
никогда вновь не появляется и никогда не

исчезает. Различныя формы движения на¬зываются звуком, светом, электричеством
и т. д. '). Общее название для всех видов

движения — энергия, Другой более абстракт¬ный смысл этого слова мне кажется почти

До снх гтэр ешз нет общепринятой механи¬ческой теории силы тяжести, но нужно полагать, что
она появится.
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мистическим и, по крайней мере, для гро¬маднаго большинства людей, неудовлетвори¬тельнам *).
На основании закона вечности энергии мы

должны заключить, что увеличение тепловой
энергии в случае образования газообразной
соляной кислоты из хлора и водорода могло

произойти только вследствие перехода части

той энергии, которая была в хлоре и во¬дороде в тепловую форму энергии, и что
в образовавшейся газообразной соляной

кислоте осталось меньше той энергии, ко¬торая была в хлоре и водороде. Эта энер¬гия, часть которой проявляется в виде дру¬гой энергии при химических изменениях,
называется химической энергией. Эти изме¬нения внутренней химической энергии, заклю¬чающейся, нужно полагать, в атомах, не
происходят исключительно только при хи¬мическом взаимодействии раэличных тел,
а могут происходить в одном и том же

теле. Так, например, обыкновенный фос¬фор превращается в красный с выде¬лением тепла. Поэтому красный фосфор
содержит меньше химической энергии, чем
обыиуювенный.

Весьма вероятно, что этим изменением

химической энергии, заключающейся в ато¬мах, может быть обяснен и тот факт,
чго свойства соединения не похожи на свой¬ства составляющих его элементов. Иначе
непонятно, почему некоторыя свойства атома
хлора и водорода исчезли в соединении HC1.
Свойства даннаго тела это—отношение его

при различных условиях, a то как тело

■относится при данных условиях, зави¬сит от количества и формы его вну¬тренней энергии. Дпя того, чтобы, напри¬мер, из соляной кислоты опять обра¬зовались хлор и водород, безусловно не¬обходимо, чтобы поглотилось (перешло в
химическую энергию) ровно столько тепла

или иной формы энергии, сколько выдели¬лось при образовании хлористаго водорода
из хлора и водорода. Вообще при разло¬жении тел на элементы поглощается столько
тепла, сколько выделяется при соединении
этих элементов. В еще более общей

форме можно сказать: всякое тело характе¬ризуется определенным количеством хи¬мической энергии. Всякое химическое изме¬нение тела или нескольких тел характе¬ризуется определенным изменением хими¬ческой знергии тела или суммы химической
энергии тел, претерпевающих химическое

*) Об экергии см. статью Л. В. Писаржевскаго:
„Энергетич. мировоззрение" в 3-м номере журнала.

изменение. Если система тел, из которых
мы исходим, содержит меньше энергии,
чем система, к которой мы приходим
после химическаго изменения, то должно

происходить поглощение энергии, а в про¬тивном случае—выделение энергии.
Из в-ышеприведенных соображений ясно,

насколько важно для развития полной теории
химических явлений прежде всего узнать,

как велики те изменения химической энер¬гии, которыя происходят при химических
реакциях. На эту, пока мало раэработан¬ную, сторону химических явлений должно
обратить теперь особенное внимание, чтобы
найти закономерности и в этой области и,
наконец, составить представления (создать
гипотеэу), позволяющия вывести из них
то, что в действительности наблюдается, и

предсказать то, что произойдет при слу¬чаях, еще экспериментально не изследо¬ванных.
Пока в науке выработаны методы изме¬рения, т.-е. количественнаго определения ве¬личины изменения химической энергии при
химических реакциях. Эти величины изме¬ряются или в виде тепловой энергии или
в виде электрической энергии, смотря по

тому, как эти изменения химической энер¬гии проявляются в виде тепла или (при осо¬бенных приспособлениях) в виде электри¬чества. Наиболее просто происходит пре¬вращение химической энергии в тепловую.
Поэтому весьма давно было эамечено, что

химическия явления сопровождаются выде¬лением тепла. Значительно позже было

найдено, что химическия явления могут со¬провождаться и поглощением тепла. Реак¬ции, выделяющия тепло, названы реакциями
экзотермическими, а поглощающия тепло —

эндотермическими.

Термохимия занимается именно определе¬нием количества тепла, которое выделяется
при различных химических изменениях.

Этим определяется в тепловых едини¬цах то количество химической энергии, ко¬торое превращается в тепловую энергию.
В образующихся, после химическаго изме¬нения, продуктах остается, следовательно,

меньше химической энергии, и это уменьше¬ние энергии измеряют в тепловых едини¬цах. Зная, какое количество работы или
движения отвечает одной единице тепла

(механический эквивалент тепла), можно ко¬личество энергии, выраженное в тепловых
единицах, перевести на количество работы
или движения.

Из сказаннаго ясно, насколько важны и

интересны эти термохимическия данныя сами



no себе, так как они учитывают превра¬щение форм энергии, которая является актиЕ¬ной причиной всех явлений в природе.
Сравнение термохимических данных для
различных химических явлений позволяет

и теперь уже глубже проникнуть в сущ¬ность многих химических изменений и
осветить с новых сторон многие факты и
явления. Так, например, мы знаем, что

в свободном углероде, водороде и кисло¬роде заключаются громадныя количества хи¬мической энергии, часть которой проявляется
в виде тепла при соединении углерода с

кислородом (при образовании частицы дву¬окиси углерода С02) и водорода с кислоро¬дом (при образовании частицы воды—Н,20),

К удивлению нашему, термохимическия дан¬ныя показывают, что при образовании угле¬водородов, спиртов и других органиче¬ских соединений сравнительно незначитель¬ное количество химической энергии углерода,
водорода и кислорода выделяется в виде

тепловой энергии. При образовании, напри¬мер, грамм-частицы *) болотнаго газа из
угля и водорода выделяется всего 17 кало¬рий 2), в то время как те же количества
углерода и водорода, которыя входят в

грамм-частицу болотнаго газа, сгорая в
двуокись углерода (С02) и воду, выделяют

231,1 калории (единиц тепла). При образо¬вании грамм-частицы обыкновеннаго спирта,
из элементов выделяется всего 53 кало¬рии, а горение того же количества углерода
и водорода, которые находится в грамм¬частице спирта, выделило бы 393 калории.
Следовательно, почти все количество хи¬миЧеской энергии элементов,из которых
состоят органическия вещества, остается
еще в этих соединениях. Химическая

энергия элементов далеко не исчерпана.
Этим обясняется химическая подвижность

органических соединений, их способность

входить во множество реакций, постепенно

выделяя тот запас химичесхой энергии,
который в них имеется.

') Т.-е. количества в граммах, отвечающаго от¬носительному весу частицы: частица болотнаго гаэа
СН4. Относительный атомный вес углерода С=12,
атомный вес водорода Н = 1; отсюда относительный
вес частицы СН4 равен 12 -|- 1.4 = 16.

Если мы отвесим 16 грамм болотнаго газа, то
это будет его грамм—частица. Ред.

2) Калория это—единица теплоты.

Малая калория это—такое количество тепла, кото¬рое нужно затратить, чтобьг нагреть один грамм

чистой воды на один градус Цельсия. Большая ка¬лория это — такое количество тепла, которое нуж¬но затратить для нагревания одного килограмма
(1CC0 грамм) чистой воды на один градус Цельсия.

Рсд.

На ряду с другими особенностями углеро¬да отчасти и этим обясняется богатство
химических соединений углерода. Поэтому,.
когда органическия вещества окисляются и

углерод и водород этих веществ пре¬вращаются в двуокись углерода и воду,
происходит выделение тепла. В обыденной
жизни мы пользуемся этой теплотой для
отопления и освещения, сжигая органическия
вещества (древесину, жиры, спирты, нефть
и т. п.). Очевидно, что весьма интересно

и с практической точки зрения знать, ка¬кия количества тепла мы можем получить^
сжигая органическия соединения.

В область термохимии входит опреде¬ление и этих „теплот горения“ органи¬ческих веществ вместе с теплотами¬горения элементарных тел. Органическия
вещества выделяют тепло не только при

быстром окислении (горении), но и при
медленном и постепенном окислении и

при достижении известной степени окисле¬ния выделяется одно и то же количество
тепла независимо от того, произошло ли

это окисление быстро или медленно, в

один прием или прошло через сколько

угодно стадий. Если окисление органиче¬ских веществ постепенно дошло до дву¬окиси углерода и воды, то выделится при
этом столько же тепла, сколько выделится

при быстром окислении или сжигании того
же органическаго вещества.

Это—богатое последствиями основное по¬ложение термохимии само собою вытекает
из понятия о химической энергии, которой
в каждом теле находится определенное,
всегда одинаковое количество. Изменение

количества химической энергии тела невоз¬можно без изменения его свойств. Если бы
при различных обстоятельствах полу¬чалась, например, двуокись углерода с
различным запасом химической энергии, то
мы имели бы несколько различных по
своим свойствам соединений, имеющих
состав двуокиси углерода.
Во всех случаях, когда установлено

различие в содержании химической энер¬гии в телах, имеющих один и тот
же состав, мы находим различие и в

свойствах. Но обратное положение, т.-е.

что, когда нет различия в содержании

химической энергии при одном и том же

составе, тогда нет различия в свой¬ствах—нельзя утверждать с уверенностью,
ибо возможно представить себе сложныя
(в особённости органическия) ссединения
одного и того же состава с различными

свойствами и одинаковаго содержания хи-
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мической энергии. В таком случае, для

обяснения различия в свойствах при¬шлось бы принять, что одинаковая общая
сумма химической энергии в этих соеди¬нениях различным образом распределена
между составными частями (элементами)
этих соединений. Существуют ли такия

соединения, ныне нельзя сказать с уве¬ренностью, ибо в случае, когда мы нахо¬дим одинаковое содержание химической
энергии в двух химических соедине¬ниях, мы уверены только, что больших
различий, доступных измерению при на¬ших современных методах измерения,

нет. но могут быть малыя различия, до¬статочныя для обяснения некотораго раз¬личия в свойствах. Теория строения орга¬ганических соединений устанавливает раз¬личия в отношении различных атомов и
групп и в таких изомерных (т.-е. та¬ких, частица которых состоит из оди¬наковаго числа атомов одних и тех же
элементов) органических веществах, ко¬торыя„ имеют, повидимому, одинаковый
запас химической энергии. Теория строения
дает возможность обяснить различное

отношение изомерных веществ при раз¬личных реакциях раэличным расположе¬нием атомов и групп в этих соеди¬нениях и уясняет вместе с тем гене¬тическую связь между различными соеди¬нениями. Но эдесь не место говорить об
этой прекрасной теории строения, предста¬вляющей ныне надежный компас для пла¬вания в безбрежном море органических
соединений.

Органическия вещества, служащия пищей
для животных, медленно и постепенно

окисляются в их организме. При этом
окислении выделяется тепло. Эта тепловая

энергия, происходящая из химической энер¬гии утилизируется организмом в его жи¬эненных отправлениях и представляет
источник для покрытия траты жизненной
энергии. И здесь весьма важно знать те
количества энергии, которыя могут дать
различныя питательныя вещества.

Рациональное кормление основывается те¬перь на данных термохимии. Вообще тер¬мохия играет большую роль в выяснении
многих физиологических вопросов.

Громадные запасы химической энергии на¬ходятся в простых телах. Значительная
часть этого запаса превратилась в тепло

и разсеялась при образовании соединений,

входящих в состав земли. Какия громад¬ныя количества тепла должны были выде¬литься, когда водород, кремний, фосфор,
ПРИРОДА, АПРВЛЬ 1912 г.

углерод и сера соединились с кислоро¬дом, когда натрий, калий, калыдий, магний,
железо, алюминий и другие металлы соеди¬нились с кислородом, серой и галоидами!
Но все еще на земле много веществ, обла¬дающих химической энергией, способной
превратиться в другия формы энергии при

условиях осуицествимых на земле. И ка¬кими удивительными свойствами обладает

эта химическая энергия. Это—самая долго¬вечная форма энергии, форма наиболее при¬годная для консервирования. Ни одну форму
энергии нельзя держать долго без того,

чтобы она не растрачивалась и не обезце¬нивалась, а химическая энергия сохраняется
тысячелетиями без значительной траты.
Кусок угля или серы, алюминия, железа

и т. д., а также кубический метр кисло¬рода или воздуха без особеннаго труда
могут сохраняться без изменения сколько
угодно времени. Но стоит только в любой
момент при особенных условиях привести
их в соприкосновение, как выделится
часть химической энергии этих тел при
их соединении. Так, природа сохранила
на тысячелетия под землей запасы угля,

химической энергией котораго мы поль¬зуемся, сжигая этот уголь в наших
печах, под нашими паровиками. Этой
энергией запасаются паровозы и пароходы,
идя в дальний путь.

Это потому, что химическая энергия яв¬ляется в то же время наиболее концен¬трированной формой энергии в том смысле,
что в малом весе и обеме вещества

заключается болыиое количество энергии.

Один килограмм угля сгорая выделяет
8000 больших единиц тепла. Из этого

количества тепла можно получить почти

3,5 миллиона килограммометров работы ').
Один килограмм дров выделяет при
горении 5000 единиц тепла. Из которых

можно получить 2,2 миллиона килограммо¬метров.
Но откуда же .берутся, как образуются

уголь и дерево? Физиология растений учит,
что более 90°/0 веса растения состоит

из соединений углерода, водорода и кисло¬рода. Соединением этих трех элементов
образуются древесина, крахмал, сахар,

жиры, смолы и т. д. Все эти вещества го¬рят, выделяют тепло. При этом весь
углерод, соединяясь с кислородом, об¬разует двуокись углерода и весь водо-
!) Килограммометр это—работа, которую нужно

эатратить, чтобы поднять один килограмм на вы¬соту одного метра. Ред.
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род, соединяясь тоже с кислородом,

дает воду. Следовательно, двуокись угле¬рода и вода заключают меньше хийи¬ческой энергии, чем крахмал, древесина
и т. д. Так как эти растительныя веще¬ства образовались из двуокиси углерода
и воды, то, следовательно, при их обра¬зовании произошло накопление химической
энергии на земле. Согласно закону веч¬ности энергии, должен быть источник,

покрывающий эту прибыль химической энер¬гии на земле, прибыль осуществляемую ра¬стениями. Этот источник есть солнце.
Солнце испускает потоки особенной формы
энергии—лучистой энергии, часть которой,

попадая на зеленыя части растений, пре¬вращается в химическую энергию при обра¬зовании крахмала и других растителных
веществ. Каменный уголь есть остаток
медленно разложившихся растений.

Следовательно, отапливая наши жилища

или наши паровики, мы утилизируем энер¬гию солнечнаго луча, консервированную в
форме химической энергии. Мы превращаем
консервированную энергию солнечнаго лучав

теплоту, свет, электричество и работу. Сол¬нечный же луч подымает воду на горы, про¬изводит течения в нашей атмосфере и по¬тому работа гидравлических турбин (водо-

падов), ветряных и речных мельниц
производится тоже на счет солнечнаго луча.

Число ученых, посвятивших свои труды

термохимическим изследованиям, сравни¬тельно невелико. Первое место между ними
занимают по разработке принципов тер¬мохимии, методов изследования и выяснения
значения термохимии, следующие:

Русский академик Гесс (1840—42 г ),
французские физики Фавр и Зильберман
(1852—1854 г.).

Датский химик Томсен (1854 г.), кото¬рый точно формулировал основные прин¬ципы термохимии, улучшил технику термо¬химических изследований и систематически
изследовал термохимически важнейшия сое¬динения элементов. Результаты его изследо¬ваний напечатаны в обширном пятитомном
труде, озаглавленном „Термохимическия
изследования“. В этом сочинении имеется
громадное число термохимических данных.

Недавно скончавшийся знаменитый фран
цузский химик Бертело (с 1865 г.) весьма
существенно усовершенствовал технику и

методику термохимии. Систематическое изло¬жение принципов термохимии и своих термо¬химических изследований Бертело опублико¬вал в своем сочинении „Опыт химической
механики, основанной на термохимии“.

Данныя для эволюционной теории в истории раз¬вития и строения растений.
Проф. Карла Гизенгагена.

Умерший несколько лет тому назад
зоолог, проф. Selenko, сделал однажды
интересный доклад ’) о влиянии размеров
тела и продолжительности жизни животных

на их чувства и представления.

Смысл его выводов был таков: кро¬товый холмик, через который мы неза¬метно переступаем, муравью кажется зна¬чительной горой. Поденка, выходящая утром
иэ куколки и умирающая вечером, не мо¬жет получить представления о смене дня
ночью, а мотылек или жук, живущий
в продолжение одного лета, не знает о
смене времен года.

Картина мира, рисуемая человеку непо¬средственно его чувствами, обнимает всегда
только часть всех явлений, сменяющих

друг друга в безпрерывном развитии

*) В Мюнхенском О-ве „иегеип fur Naturltunde".

вселенной. Во время Тридцатилетней войны
во многих местностях Германии родилось

и умерло не мало людей, которым война

и постоянные грабежи мародеров и оди¬чавших наемных солдат казались по¬стоянным и непредотвратимым злом.
Более молодые из нас считают един¬ство монет, мер и весов в Германии
обычным, само собой понятным явлением,
в то время как мы, старшие, в школьные

годы не мало потрудились над перечисле¬нием баварских гульденов и крейцеров
в гамбургския марки и шиллинги или в
прусские талеры и зильбергроши, или в
мекленбургские шиллинги и т. п.

Как известно, мы можем непосред¬ственно наблюдать, даже если мы начнем
свои наблюдения в ранней молодости, только

такие процессы развития, которые продол¬жаются небольшой промежуток времени,
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всего несколько десятилетий. Поэтому исто¬рия развития растительнаго мира так же мало
доступна нашему нспосредетвенному пиблю¬деиию, как возникновение и непостоянная
судьба какого-нибудь небеснаго светила.

Но мыслящие люди могут получать свои

представления и помимо прямого чувствен¬наго восприятия, пользуясь для этого преда¬нием и разсуждением. Человеческое пре¬дание, насколько мы можем судить по
древним письменам, изображениям и пр.,

охватывает всего лишь несколько тысяче¬легий. По сравнению с продолжительностью
нашей жизни это, конечно, очень большой
промежуток времени, нэ если сравнить его
с продолжительностью жизни растения, то

отношение будет иное. Деревянистыя ра¬стения, наши деревья и кустарники, не уми¬рают, как животныя, через определен¬ное число лет в силу внутренних при¬чин. Они долго и неизменно сохраняют
свою способность развиваться. Если мы
возьмем побег самаго стараго дерева и
дадим ему возможность пустить корни, то
он может развиться в новое дерево,
которое будет продолжать жизнь перваго.

Обыкновенно деревья и кустарники в кон¬це-концов все-таки гибнут если не от
руки человека, то от бури, от молнии и
града, тяжести снега, которые ломают их

развесистую крону, или от неблагоприят¬ных условий для распространения корней
в более глубоких почвенных слоях, или
вследствие обедания червями и поражения

грибами, которые, разрушая внутрзнния ча¬сти ствола, делают его хрупким.
Но все же столетния деревья не редкость

даже в наших широтах. Известны даже
тысячелетния деревья. Знаменитая липа у
Нейенштадта (Кохер) насчитывает 1000
лет, Возраст одного тиссоваго дерева на

кладбище в Кенте определяется по тол¬щине ствола в 3000 лет. Некоторым
из исполинских велилингтоний в Кали¬форнии, достигающим более 100 метров

высоты, насчитывается до 4000 лет. Пу¬тешественник Адансон видел в Сене¬гамбии отдельные экземпляры баобабов
толщиной до 30 метров в окружности, во¬зраст которых приходится исчислять в
5000 — 6000 лет. He короче жизни этих

древесных великанов должны мы пред¬ставлять себе жизнь различных многолет¬ников, выгоняющих ежегодно новые от¬прыски из перезимовывающаго в земле
корневища. Подземное корневище дает

одно новое междоуэлие взамен погибающа¬го самаго стараго. Таким образомь тело

индивидуума остается приблизительно оди¬наковой величины. А так как остающаяся

живою часть этих многолетников защи¬щена почвой от повреждений бурею, сне¬гом, градом и молнией, то многолетники
имеют, благодаря своей организации и об¬разу жизни, еще меньше причин дпя есте¬ственной смерти.
Итак, мы видим, что предание, обни¬мающее период лишь в 5000 лет, если бы
на точность его и можно было положиться,
могло бы сообщить нам очень мало об

истории этих долговечных видов. Но и
для однолетних и немного-летних трав

мы имеем не больше данных. Промежу¬ток времени, охватывающий человеческое
предание, все-таки слишком короток для

прямого наблюдения истории возникновения

ныне живущих видов растений. У нас

нет оснований принимать, что рис и про¬со, посеянные собственноручно китайским

царем Хеннунг во время одного праздне¬ства за 2700 лет до начала нашего ле¬тоисчисления, и полба, которой гомеровские
греки кормили своих лошадей, отличались

по виду от этих же злаков нашего вре¬мени. Древнеегипетския стенныя картины,
изображающия поля ячменя и пшеницы,

выглядят так, будто наши поля этого го¬да послужили моделью для плохих худож¬ников. На всех монетах Метапонта и
Леонтины *), выбитых еще до начала на¬шего летосчисления, очень хорошо изобра¬жены колосья ячменя и ячменныя зерна, с
сохранением всехь особенностей нашего
современнаго ячменя. Мнение швейцарскаго
ученаго Гера, что особенно мелкозернистая
пшеница времен швейцарских свайных

пэстроек принадлежит к ныне вымер¬шему виду, названному им Trиtиcum antи¬
quorum, не подтвердилось другими изсле¬дователями.

Очевидно, мы должны представлять себе

гораздо ббльшим тот промежуток вре¬мени, в который произошли изменения
видов растений.
Я нашел в Люнебургской степи в

мощном отложении трепела, на глубине
14 метров, несколько сосновых шишек.

Благодаря счастливому обстоятельству, по¬дробности котораго я не могу здесь приво¬дить, я мог точно высчитать, что отложе¬ние трепела над сосновыми шишками про¬должалось около 12.000—14.000 лет. Так
как эти отложения были покрыты сверху
ледниковыми песками, то к возрасту тре-

*) Древнегреческия колонии.
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пела (14.000 лет), покрывающаго сосновыя
шишки, надо прибавить по крайней мере
еще несколько десятков тысячелетий для

ледниковаго и послеледниковаго периодов.

Несмотря на это, сосновыя шишки не много

разнятся от современных, и ствол, на ко¬тором оне росли, также едва ли существен¬но отличается от ствола современной сосны,
так как найденный на такой же глубине

кусок сосны обнаруживает все анатоми¬ческия особенности ствола современной сосны.

Один этот пример достаточно ясно по¬казывает, что вид растения может суще¬ствовать на земле многия тысячелетия без
всяких следов каких либо изменений.

Если человгьческое предание оставляет

вопрос об изменении растительных ви¬дов открытым, то мы можем обратиться
к помощи другого предания, охватывающаго

гораэдо большее время,—это будет есте¬ственное предание, заключающееся в отло¬жениях земной коры.
В наслаивающихся друг на друга сло¬ях земной коры мы находим остатки ор¬ганизмов, населявших когда-то землю.
Последовательность, с которой происхо¬дили отложения слоев, точно устанавли¬вается геологами в тех местах земной
коры,где первоначальное положение слоев

не было изменено последующими переворо¬тами. Вместе со слоями может быть опре¬делен и относительный возраст заклю¬ченных а них остатков органиэмов.
Если бы отложения сстатксв совершались
без пробелов в каждый период развития
земли и если бы остатки находились в
безупречном состоянии, то на основании
этого „естественнаго предания“ мы могли бы
построить генеалогическое древо каждаго
вида растения, с точностью доказали бы
изменчивость видов и выяснили бы пути,
по которым шло развитие вида в каждом
отдельном случае.

Но, к сожалению, материал, доставляе¬мый палеонтологией, слишком не полон.
Однако, несмотря на это, он все же докумен¬тально доказывает, что ныне живущие виды
животнаго царства не соответствуют ви¬дам более ранних земных эпох, и даже
дает возможность предположительно воз¬становлять ход раэвития животнаго мира.
Так же обстоит дело и с раститель¬ными ископаемыми остатками.

Из силурийских отложений, самых древ¬них, в которых точно доказано присут¬ствие растительных остатков, известны
только низко организованныя растения, при¬ближающияся по своей морфологии к ныне

живущим морским водорослям. В сле¬дующих отложениях — девонских— мы

встречаем уже папоротникообразныя сухо¬путныя растения. Особенно обильны расти¬тельные остатки в отложениях каменно¬угольнаго периода и лежащаго над ним
пермскаго. Нередко они находятся в та¬ком хорошем состоянии, что позволяют
довольно ясно судить не только об ихт»

морфологии, но и об анатомическом строе¬нии и раэмножении растений того времени.
Поэтому мы знаем, что имевшие наиболь¬шее распространение в каменно-угольномт»
и пермском периодах виды отнссятся кт»

папоротникообразным, т.-е. к папоротни¬кам, хвощам и плаунам, хотя они и не

похожи по внешней форме на ныне живу¬щих растений этой группы. Рядом с пред¬ставителями папоротникообраэных встре¬чаются также Cycadofиlиces, ныне вымершия
промежуточныя формы между папоротнико¬образными и группой растений, называемых
голосемянными, которыя в нашей совре¬менной флоре представлены саговниковыми
и хвойными—и, наконец, в небольшом
числе, также настоящия голосемянныя, но

все же существенно отличающияся по внеш¬ней форме огь современных представителей
этой группы.

В триасовом и юрском периодах, сле¬дующих эа пермским, голосемянныя по
количеству и числу видов начинают пре¬обладать над сосудистыми тайнобрачными.
И лишь в отложениях мелового периода

появляются впервые остатки растений, отно¬сящиеся к группе покрытосемянных цвет¬ковых, которая в нашей современной фло¬ре .составляет своими травами, кустами и
лиственными деревьями главную массу всей
растительности.
В более поздних отложениях мелового

периода, и в третичных отложениях число
видов покрытосемянных все возрастает.

В современной флоре на 7000 папорот¬никообразных и 523 вида голосемянных
приходится 132.000 видов покрытосемян¬ных растений (рис. 1).

Чем больше мы, поднимаясь, прибли¬жаемся к поэднейшим отложениям зем¬ной коры, тем больше ископаемая флора
соответствует современной по своему со¬ставу, а виды делаются более похожими на
ныне живущие.
Этим доказывается, что в продолжение

неизмеримаго пространства времени, за ко¬торое образовалась земная кора, вилы ра¬стений иэменялись, и что современное со¬стояние флоры, кажущееся нашему прямому
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наблюдению неизменным, представляет

собой только фаэу в развитии. Из относи¬тельнаго возраста ископаемых остатков

мы можем установить, в какой после¬довательности появились на земле отдель¬ныя группы растительнаго царства. Нодапь¬нейших выводов нам нельзя ожидать
•от фитопалеонтологии. О том, как шло

развитие растительнаго царства, естествен¬ное предание нам ничего не говорит.
Но, кроме предания, мы имеем еще одну

возможность преодолеть ограниченность
нашего прямого наблюдения, происходящую

от краткости человеческой жизни; воз¬можность эта—разсуждение.
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Рис. 1. Схематическое изображение соотношения ме¬жду главными группами растительнаго царства в
различныя геологическия эпохи.

Если математик точно знает только

один небольшой отрезок правильной кри¬«ой линии, он может вычислить законо¬мерность ея хода и затем построить всю
кривую. Так вычисляют астрономы пути
звезд в небесном пространстве, даже
таких звеэд, как кометы, пути которых
только в самой небольшой части их могут
быть прослежены дальнозоркими трубами
измерительных инструментов.

Подобным же образом мы можем по¬'пробовать отыскать закономерность на та¬ком коротком отрезке всей истории про¬исхождения недолговечных организмов,
который доступен нашему прямому наблю¬дению в продолжение нашей жизни, чтобы
затем по найденным законам возстано¬вить весь ход эволюции.
Таким путем теоретики наследствен¬•ности стремятся подойти к проблеме учения

о происхождении видов. Их наблюдения и
опыты *) имеют целью выяснить механиэм
эволюции видов. Если это удастся, если мы
действительно можем изучить все факторы,
имеющие значение в передаче потомству

свойств родителей, то мы сможем, конеч¬но, на основании полученных знаний, точно
представить себе путь, по которому шло

развитие растений в течение прошедших со¬тен тысяч и миллионов лет. Но эта
цель, по моему мнению, еще не достигнута.

He излагая здесь известных данных

изследования наследственности в области

ботаники, как напр. законы помесей Gre¬gor’a Менделя, свойства ..чистых линий“
иоганнсена3) и мутационную теорию де-Фри¬эа, я воспользуюсь случаем выскаэать свое
мнение о тех заключениях, которыя сделаны
из опытов названных ботаников.

Опыты получения бастардов (ублюдков,

помесей) показали, что некоторые несовпа¬дающие приэнаки родителей, соединенные в
одном бастарде, выступают снова несме¬шанными у части его потомства, и что
индивидуумы с чистыми родительскими

признаками по истечении немногих поколе¬ний уже настолько преобладают по числу,
что первоначальный результат соединения

признаков почти совсем исчезает. От¬сюда следует, что видовые признаки не

могут быть надолго изменены скрещива¬нием; но если много' пар признаков одно¬временно менделируют, то у части потом¬ства могут остаться новыя комбинации при¬знаков.
Если бы эти данныя имели общее зна¬чение, то, конечно, можно бы допустить

появление новых видов путем образова¬ния новых комбинаций прежних призна¬ков, но образование новых видовых
признаков в ходе эволюции ни в каком

случае не может быть обяснено скрещи¬ванием. Но разве опыты над скрещи¬ванием действительно ведутся так ши¬роко и так продолжительно, что их дан¬ныя можно обобщать без колебаний? И
разве не мыслимо допустить, что химическое
и физическое воздействие, проявляемое в
зерне метиса антагонизмом соединенных
в нем наследственных масс, если оно

непрерывно действует в сотнях или ты¬сячях поколений метисов, приведет к
1) См. ст. Камерера: „Квопросу о наследовании

приобретенных приэнаков“. Природа, 1912, № 2.
а) Относительно законов Менделя и „чистых

линий" иоганнсена см. ст. проф. А. Г. Гурвича „Про¬блемы и успехи учения о наследственности". Приро¬да“, 1912, № 3.
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настолько эаметному изменению наслед¬ственной массы, что получившияся благода¬ря менделевскому расщеплению чистыя

расы будут отличаться от первоначаль¬ных производителей метиса? Разве не мо¬гут на ряду с парными признаками, изу¬чавшимися до сих пор в опытах, су¬ществовать также признаки, не мендели¬рующие с самаго начала? Как обстоит

Рис. 2. А и В—листья двух папоротников чистых

рас. 1—7 листья их помесей, обнаруживающия по¬следовательно все переходы от двоякоперистаго
листа А к просто перистому листу В.

дело с признаками, меняющими свое зна¬чение в отдельных членах метиса, доми¬нируя в одних и исчезая в других?
На рис. 2 представлена серия листьев

папоротника, являющагося метисом двух

чистых рас, листья которых изобра¬жены в начале и в конце серии (А и В).
Все листья я собрал в Цейлоне, в

лесу, на площадке величиной в несколько
кв. метров. Листья одного родителя просто

перистые (А), листья другого — двоякопери¬стые (В), Листья метиса обнаружнвают все¬возможные переходы от простой перистости

к двоякой. В первом листе серии метиса

(1) преобладает признак простой перисто¬сти, в последнем—двойной перистости (7).
Если обобщать вытекающия из менде¬левских опытов положения и считать,.
что признаки определяются природой на¬следства, то мы должны были бы полагать„
что у этого метиса каждый лист получил
различное родовое наследство. Очевидно,

здесь при образовании формы имеют зна¬чение и другие моменты, не зависящие от
природы наследства.

Менделевский закон чисел, так пора¬зительно чисто выраженный в опытах,
в природе получает очень ограниченное
значение. В опытах мы легко получаем

при заботливом уходе многочисленное по¬томство из урожая семян. В природе
из тысяч семян, образовавшихся за
год в одном растении, только одно или
немногия достигают полнаго развития. Для
остальных просто не оказывается места

на земле. Вероятность того, что выживаю¬щий всход обладает природой метиса, бы¬вает при известном отношении 1/1 : г/{ :
не меныие вероятности, что разовьются

всходы, являющиеся чистыми расами, если

не принимать во внимание действия есте¬ственнаго отбора.
Против обобщения данных блестящаго

изследования иоганнсена можно привести
такия же воэражения.

Если иоганнсену удалось доказать, что

некоторые признаки у известных культур¬ных растений, не имеющие значения в
жизни как индивидуума, так и вида,

в роде величины и относительной ширины

семян боба или зазубренности остей ячме¬ня, не могут быть изменены в чистых
игиниях искусственным отбором в те¬чение нескольких поколений, то из этого
вовсе не следует, что признаки дикорасту¬стущих растений, имеющие отношение к

внешним условиям существования, не мо¬гут претерпевать унаследуемых измене¬ний, благодаря естественному, обусловленно¬му борьбой за существование, в течение
многих поколений, отбору. иоганнсен сам

считает возможным, что селекция флюкту¬ирующих вариантов в течение очень мно¬гих поколений может, наконец, изме¬нить тип чистой линии. Необходимо доба¬вить, что в природе не бывает чистых
линий, а только „население", т.-е. смесь мно¬гих близких между собою рас, и что вза¬имное влияние наследственных масс двух
линий, соединенных в семени, должно быть
принято во внимание.
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иоганнсен, на основании своих опытов,

считает вопрос об образовании видов

вполне решенным мутационной теорией

де-Фриза. Но я с ним не согласен. Даже

если предположить, что наблюдения де-Фри¬за, на которых он основывает свое уче¬ние о мутациях, совершенно точно доказы¬вают возможность появления новых наслед¬ственных свойств у растений скачками,
то этим все же не доказано, что этот спо¬соб возникновения новых свойств являет¬ся единственным путем, по которому дол¬жно итти непрерывное развитие видов.
Разве не могут рядом с разнообраз¬ными изменениями путем скачков про¬исходить уклонения видового характера так¬же и благодаря мельчайшим иэменениям,
которыя действуют понемногу в течение
более длиннаго промежутка времени? И

раэве не могут, наконец, сами изме¬нения скачками быть сведены на такия по¬степенныя изменения? Мы должны только
признать, что тот элемент, который обу¬словливают новый, выступивший внезапно
признак, имелся в скрытом состоянии

в наследственной массе, медленно рос

в ряде безчисленных поколений и только

при последнем усилении своей интенсив¬ности приобрел значительное влияние на
внешнюю форму индивидуума,— приблизи¬тельно так же, как в парламенте молодая
партия, состоящая из небольшого числа
членов, может постепенно вырасти при

благоприятных внешнйх условиях и на¬конец сразу завладеть всем полити¬ческим направлением парламента, благо¬даря совсем незначительному увеличению
числа членов в последний момент.

Факт появления одинаковой мутации у
многих индивидуумов одного вида как

нельзя более согласуется с таким пред¬положением.
Необходимо в заключение помнить, что

если бы даже изследованиями наследствен¬ности и удалось выяснить законы развития
одного поколения из другого, то все же
на основании этого можно лишь с большой

осторожностью судить о ходе развития в
прошлом и будущем, так как это будут
лишь заключения по з.налогии.

Этим, конечно, не умаляется значение
теоретическаго изучения наследственности
путем экспериментов и наблюдений. Оно
во всяком случае значительно обогащает
наши знания и прежде всего помогает нам
в выработке определенных взглядов на
ход эволюции. He следует только широко
обобщать, полученныя до сих пор данныя.

Что же дает нам для вопроса о про¬исхождении растений теоретическое изуче¬ние наследственности? Твердо установлено
лишь следующее: у некоторых растений

скрещивание может давать новыя наслед¬ственныя комбинации признаков, а у дру¬гих растений эти новыя наследственныя
свойства возникают в отдельных потом¬ках в силу безпорядочной мутации.
Отсюда вытекает общий вывод: виды

растений могут изменяться в новые
виды путем скрещивания и путем мутации.

Этими процессами можно обяснять про¬исхождение современной растительности из
флоры прошлых геологических эпох.
Может быть, меня спросят, нельзя ли

к этим заключениям прибавить еще
более широкое, а именно—унаследование
приобретенных признаков. Я считаю этот
вопрос еще не решенным. Унаследование
приобретенных признаков у растений до

сих пор не доказано опытами. Экспери¬ментальныя данныя из области зоологии *)
не дают еще, по моему мнению, точнаго до¬казательства этого вопроса и допускают
возражения; их нельзя еще обобщать, a

следовательно и пользоваться ими для за¬ключения по аналогии.
Таким образом, данныя, полученныя

путем заключений по аналогии из области

явлений наследственности, пока еще не вели¬ки.Опровергается постоянство видов;указы¬вается, что в единичных случаях измен¬чивость видов может быть вызвана скре¬щиванием, и что новые наследственные
признаки могут появиться скачками, при¬чина которых скрывается в мистической
тьме, так же, как и возможность найти

хорошо наблюдаемую в живущих расте¬ниях зависимость образования видов от
влияния внешних факторов, к которым

современныя растения обнаруживают разно¬образныя приспособления.
После заключений no аналоиии челове¬ческому разсуждению остается еще один
возможный путь для получения определен¬ных представлений о таких явленияхт»

природы, которыя не могут быть непосред¬ственно наблюдаемы или еще не наблюда¬лись. Этот путь —индукция. Изучив пу¬тем наблюдения группу явлений, мы дела¬ем догадку, строим гипотезу относитель¬но внутренней закономерной связи явлений.
Правильность такой догадки испытывается

*) Приводимыя пр.-доц. Камерером в статье „К
вопросу о наследовании приобретенных признаков”,
„Природа" 1912 г., К» 2.
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научными методами. И если удастся пока¬зать, что громадное большинство наблюден¬ных отдельных случаев подчиняется
гипотезе без натяжки и обясняется ею,

то гипотеза приобретает постепенно значе¬ние научнаго положения, теории.
Точньия естественныя науки — физика и

химия—работают постоянно и с успехом
по этому методу, и потому нам также не

следует стесняться прибегать к такому

непрямому пути в случаях, когда прямое

наблюдение в силу положения вещей не

приводит к цели.

Существуют различныя группы фактов,

которыя, требуя причиннаго обяснения,
привели к построению гипотез о ходе

эволюции видов и послужили для провер¬ки этих гипотез. Зоологи, для подкре¬пления теории эволюции, воспользовались
сходством в строении и в ходе развития

животных, существованием рудиментар¬ных и нефункционирующих органов и воз¬вращением к предыдущим ступеням в
ходе развития индивидуума. Все это имеет

значение и в растительном царстве и мо¬жет и здесь служить для подтверждения
учения об эволюции. Но чтобы не итти по

пути зоологов,я ограничусь лишь указа¬нием на это и для дальнейшаго изложения
выберу такие вопросы, которые у растений
решаются иначе, чем у высших животных.

Организм растения находится под го¬раздо большим влиянием внешних усло¬вий среды, чем организм высшаго жи¬вотнаго.
При развитии оплодотвореннаго яйца жи¬вотных в образующейся тнани обосо¬бляются клетки генеративныя и соматиче¬ския, Первыя сохраняют в себе свойства
зародышевых клеток и образуют в по¬ловых органах животнаго образователь¬ную ткань, из которой могут получаться
новыя яйцевыя клетки и сперматозоиды.
Соматическия клетки, напротив, потеряли
природу зародышевых клеток; из них

образуются все остальные органы те¬ла животнаго, которые во взрослом

состоянии не могут дальше разви¬ваться и поэтому со смертью инди¬видуума неизбежно погибают. Число
органов, их форма и величина, их
взаимное положение и органическая

связь, их внутреннее строение,—все

эти свойства животнаго тела опреде¬ляются наследственностью и не зави¬сят существенно от внешних жиз¬ненных условий, если в них вообще
возможна жизнь даннаго вида живот¬ных. Законный потомок чистокров¬ной пары собак определенной поро¬ды будет непременно похожим на
родителей, независимо от того, вы¬растет ли он на хлебе и молоке или
на мясе, в собачьей конуре или в
парадной комнате, в долине или на

горах, в более теплом или холод¬ном климате, на свету или в тени.

Иначе обстоит это у растений. Ге¬неративныя и соматическия клетки обо¬собляются здесь не так строго. Из
сэматических клеток могут обра¬зоваться снова зародышевыя клетки,

а образовательная ткань, которая способна
по своей организации к производству яиц
и сперматозоидов, может целиком пойти

на образование соматических клеток. Свой¬ства пищи, свет и теплота, высота места
над уровнем моря и многия другия внеш¬ния условия могут влиять на растение так,
что законный потомок чистокровнаго ра¬стения будет выглядеть совершенно иначе
во взрослом состоянии, чем его родители.

Я хочу сейчас же привести несколько

примеров этого. Французский ботаник
Боннье предпринял в 90 годах очень
интересные опыты с некоторыми местными

растениями; он сажал отводки одного и

того же индивидуума один в долине,

другой в горах на большой высоте. Вы-

Ag Dj Og D2

Рис. 3. Растения, выращенныя на вершине горы и в доли¬не из отводков одних и тех же экземпляров. 1—
выращенныя в долине, 2—выращенныя ка вершине горы.
A—Faraxacum vulgare (одуванчик), В—Betonиca offиcиnalиs
(буквица), С—Lotus cornиculatus (лядвенец), D—Campanula

rotundиfolиa (колокольчик круглолистный).
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росшия на горе растения отличались очень
заметно от растений, выросших в долине
(рис. 3).

Горныя растения отличались сильно раз-

А В С

Рис. 4. Sedum assиmиle, выращенный A—во влажной атмосфе¬ре, В—в сухой, С—в темноте. D—Sedum dasyphyllum,
выращенный в обычных условиях (в сухой атмосфере),

Е—он же, выращенный во влажной атмосфере.

витой корневой системои и эначительно

уменьшенными надземными побегами, ко¬торые были приземистыми и более густо
облиственными; цветов у горных форм
было меньше, чем у долинных, но зато

они были значительно крупнее и яр¬че окрашены.
Другой пример представляет Se¬

dum assиmиle (рис. 4). A, В и С на
рис. 4 изображает три экземпляра
этого вида, один из которых (В)

вырос в обычных для него природ¬ных условиях, т.-е. в сухом воз¬духе, при полном освещении; второй
(А) был выращен в постоянно влаж¬ном воздухе под стеклянным кол¬паком и третий (С)—в темноте. Схо¬жия явления дает Sedum dasyphyllum,
иэображенный на рис. 4 (D и Е).

Я хочу привести еще один при¬мер. Ranunculus Purchии имеет ши¬рокие трехлопастные листья (рис. 5),
похожие на листья Ranunculus montanus.

Ho если отводок такого лютика дер¬жать под водой, то на нем разви¬ваются листья совершенно иной фор¬мы, (рис. 5 В), с пластинкой, разде¬ленной на множество нитевидных ча¬-стей. Все растение настолько изменя-
природа, априль 1912 г.

ется с виду, что обе эти формы, сухопут¬ную и водяную, можно легко признать за
два совершенно различные вида.

Несколько меньше, но все же значи¬тельно изменяются наши обычныя ра¬стения, как, напр., лядвенец (Lotus
Cornиculatus) и широколистный подо¬рожник, которые, вырастая на солон¬цеватой почве, имеют более толстые
и мясистые листья, чем у растущих

на полях и лугах.

Во всех этих случаях растение

не унаследовало от родителей со¬вершенно определенной формы; для

него открыта в пределах унаследо¬ваннаго основного плана строения воз¬можность дальнейшаго развития, даже
в таких направлениях, которыя у

родителей не проявлялись. В каких

именно направлениях пойдет это

дальнейшее развитие растения, зави¬сит прежде всего от внешних усло¬вий, к которым мы причисляем
свет, теплоту, условия влажности и

питательныя вещества, а также и влия¬ние других окружающих растений,
которое также может служить формо¬образующим фактором.

Если мы сравним теперь упомяну¬тыя растения с другими родственными им
формами, то окажется, что число унаследо¬ванных возможностей развития, или так
называемый обем индивидуальной из¬менчивости распределен очень неравно-

Е D С

Рис. 5. A — наземный лист Ranunculus Purshии, В — выра¬щенный в воде лист того же растения. С — Ranunculus
montanus, всегда живущий на суше лютик. Д — водяной
лютик Ranunculus dиvarиcatus, Е—его же наэемная форма.

34
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мерно, даже среди близко родственных
форм.

Выяснением этого занимается самая мо¬лодая дисциплина научной ботаники, экс¬периментальная морфология растений, осно¬вателем и выдающимся представителем ко¬торой является профессор Гебель в Мюнхе¬не. И несмотря на то, что в этой новой об¬ласти остается еще необозримое поле для
работы, все же уже имеются данныя, по¬зволяющия нам делать выводы.
Ranunculus Purshии (рис. 5 А и В), обык¬новенный сухопутный вид, обладает, как
мы видели, способносгью образовывать
вместо широких наземных листьев еще

нитчато-разделенные водяные листья. Мно¬гочисленные другие сухопутные виды Ranun¬
culus совершенно не обладают этой спо¬собностью, и, наоборот, мы знаем целый
ряд водяных лютиков, образующих,
как правило, тонко - разрезные водные

листья. Некоторые из этих лютиков, по¬падая на сушу, могут выгонять снова
широкие воздушные листья, а другие и вне

воды дают только тонко-разрезные листья.

Мы не можем обяснить себе этих фак¬тов иначе, как предположением, что по¬следние виды, ставшие, как и остальные,
из сухопутных растений водяными, поте¬ряли в своей водной жизни способность
образования воздушных листьев.

Что в естественном ходе развития ра¬стений могут теряться известныя способ¬ности развития, в этом непьзя сомневать¬ся. Самое разительное доказательство этого
представляют семена орхидей. Они нор¬мально образуются и нормально созревают
после нормальнаго оплодотворения, и мы не
можем усомниться, что они когда-то, в

прежния эпохи, были способны к прора¬станию, как и семена всех других цвет¬ковых. Но в настоящее время они со¬вершенно потеряли способность к само¬стоятельному развитию. Они не проростают
даже при самом тщательном уходе. Для
их развития необходим один грибок,

который проникает в находящийся в се¬мени зародыш и кормит его, как корми¬лица, органическими веществами.
Но если такое существенное свойство,

как способность семян к самостоятель¬ному прорастанию, может быть утеряно ра¬стением, то мы можем без колебаний
обяснить образование воднаго вида (Ranun¬

culus dиvarиcatus) потерей некоторых воз¬можностей развития. А дальше ничто не
помешает предположению, что и все осталь¬ныя водныя растения с тонко-разсеченными

водными листьями, как Myrиophyllum, Се¬ratophyllum, Hottonиa, Utrиcularиa и вообще
все живущия в воде цветковыя, происхо¬дят от сухопутных растений, которыя

обладали способностью развития как су¬хопутной формы, так и формы, приспосо¬бленной к жизни в воде, и что они стали
особенными видами благодаря потере спо¬собности образовать воздушные листья.
Поэтому потеря раньше имевшихся способ¬ностей развития является путем, который
можёт вести к образованию новых ви¬дов. Многочисленныя альпийския растения^
характеризующияся сильно развитой корне¬вой системой, приземистыми побегами и
небольшим количеством крупных ярко
окрашенных цветов, могли произойти из.

долинных растений, обладавших способ¬ностью развивать на ряду с долинной
также и горную форму; растущие розеткэми
виды скал и пустынь могли произойти от
высокорослых видов влажных стран;
типичныя солончаковыя растения морских

берегов с хрящевато-мясистыми листьями
могут быть выведенными из обычных
растений, которыя, как Lotus и Plantago,

обладали способностью образовать на со¬лонцеватых почвах более толстые и
мясистые листья.

Число возможностей развития, унаследо¬ванных каким-либо видом растения от

его предков, ограничено в каждом слу¬чае, и если бы первоначальный вид ра¬спался на столько видов,сколько было в
нем возможностей развития, то вместе с
этим закончилось бы развитие этих ви*

дов, если только они не унаследуют но¬вых возможностей развития.
Неожиданное появление новых наслед¬ственных свойств, названное де Фризом
мутацией, может представлять собой путь
для возникновения новых возмсжностей
развития, а вместе с этим и новых.
форм.

Мутацией может быть отчасти обясне¬но произрастание среди альпийских расте¬ний видов генциан, камнеломок, Redиcularиs
(вшивица) и других родов в поразитель¬ном количестве, нередко на одном и том.
же месте, в одинаковых условиях. TO'

обстоятельство, что образовавшияся благо¬даря мутации новыя формы приспособлены
к естественным условиям их местопро¬израстания, легко обясняется естественным
отбором при борьбе за существование.

Все, что не приспособлено, т.-е. не жизне¬способно в данных внешних условиях,
гибнет.и только формы, оказавшияся при-
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способленными к этим условиям, оста¬ются и размножаются.
Но все встречающияся в природе исло¬вия, даже в свяэи с естественным от-
А В

Рис. 6. Очанка (Euphrasиa mиnиma). A—три растеньи¬ца, выращенных беэ хозяина. В. Паразитирующее
на Veronиca peregrиna растение.

бором, не могут все же удовлетворитель¬но обяснить безпорядочную мутацию. Если,
например, один из водяных мутиков,

потерявший способность к образованию воз¬душных листьев, образует форму, при¬способленную к сухопутной жизни, с
разсеченными, но несколько более мяси¬стыми и гораздо более короткими листьями,
то является предположение, что здесь, вме¬сте с утратой прежней способности,
приобретена, под продолжительным влия¬нием новых жизненных условий, новая

способность, не имевшаяся еще у сухопут¬ных предков этого вида, Здесь мы по¬дошли к вопросу, много раз вызывавшему
спор среди теоретиков наследственности,

— и к вопросу о наследовании приобретен¬ных признаков.
Если мы ограничимся морфологическими

признаками, то найдем здесь нередко на¬блюдаемые в различных семействах ра¬стений факты, которые подтверждают пред¬положение об унаследовании приобретенных
признаков. Эти факты покаэывают, что

под продолжительным влиянием опреде¬ленных внешних условий, те особенности
строения, которыя зависят от этих условий,

могут получить способность передаваться

по наследству, что и ведет к образо¬ванию новых возможностей развития.
Одни из относящихся сюда фактов я

вижу в том, что мы можем поста¬вить формы одной родственной группы,

приспособившейся к особым жизнен¬ным условиям, в такой ряд, где при¬знаки, отвечающие особенностям жизнен¬ных условий, постепенно усиливаются.
Другие факты я нахожу в том, что при

одинаковых жизненных условиях в раз¬ных родственных группах встречаются
одинаковые признаки приспособления. Я

снова хочу обратиться к фактическим при¬мерам вместо теоретическаго обсуждения.
Виды из семейства Rhиnanthaceae, обна¬руживающие близкое родство одинаковым

строением своих цветов и другими мор¬фологическими и анатомнческими признака¬ми, обладают способностью образовывать на
своих корнях, при встрече их под зе¬млей с корнями соседних растений, ма¬ленькие сосочкообразные выросты, которые
плотно прирастают к чужим корням и

пускают в них тончайшие отростки. Мы

называем эти органы присосками, так как

С A

Рис. 7. A. Melampyrum arvense, параэитирующее на
элаке. В. Оно же, выращенное без хоэяина. С. Me¬

lampyrum pratense.

установлено, что с помощью их Rhиnan¬

thaceae берут из чужих корней питатель¬ныя вещества. Влияние этой способности на
процессы питания проявляется у отдель-
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ных видов Rhиnanthaceae в очень раз¬личной степени, как это установил бота¬ник Гейнрихер (в Инсбруке) рядом тща¬тельных изследований. Euphrasиa mиnиma
Очанка (фиг. 6), выращенное в цветочном

горшке, при условиях самостоятельнаго пи¬тания, живет вполне хорошо. И в природе
его можно часто встретить нормально цве¬тущим и плодущим без растения-хозяина.
Способность образовать присоски около со¬седних чужих корней является для него

только облегчением добывания воды и пита¬тельных солей. Но когда это растение поль¬зуется своей способностью питаться на счет

А в

соседняго корня, оно достигает значительно

лучшаго развития и обильнее цветет.
Melampyrum arvense (рис. 7, А), напротив,

встречается в природе всегда соединенным

с корнями соседняго растения. Всасываю¬щей способности его собственных корней
уже не хватает для выращивания жизне¬способнаго, стойкаго индивидуума. Если его
посадить в цветочный горшок, то при
самом лучшем уходе он образует лишь

карликовые экземпляры (рис. 7, В). А свя¬занный присосками с растением-хозяином,
он, напротив, получает роскошное раз¬витие. Melampyrum arvense ограничивается
в своем паразитиэме всасыванием иэ

хозяина воды и неорганических солей, ко¬торыя он самостоятельно перерабатывает
в органическия соединения.

Альпийское растение Bartschиa alpиna име¬ет уже настолько неразвитую корневую
систему (рис, 8, А), что при самостоятель¬ном корневом питании не может дорасти
до периода цветения. Выращенный без ра¬стения-хоэяина, этот вид образует лишь
один побегь, гибнущий в конце перваго
лета, не дав цветов.

У Melampyrum pratense (рис, 7, С) его
собственный корень перестает работать
еще раньше. У растений, выращенных без

хозяина, листья не зеленеют, как у обыч¬ных растений, и самостоятельная перера¬ботна неорганических веществ в орга¬нический пластический материал ока¬зывается невозможнон за отсутствием
хлорофилла. Но если молодое растение
получает возможность добывать себе

путем паразитизма воду и питатель¬ныя вещества, то его листья становят¬ся нормально зелеными и начинают
ассимилировать. Так как зеленые
листья Bartschиa и Melampyrum могут

вырабатывать самостоятельно органи¬ческия вещества и только на свету ра¬стут нормально, то им для поддер¬жания жизни достаточно тех мине¬ральных веществ, которыя высасы¬ваются из почвы корнями хозяина.
Но очевидно, по присоскам перехо¬дят в паразита и усваиваются им
не только минеральныя вещества, но

и органическия, вырабатываемыя ра¬стением-хозяином.

Следующий шаг в развитии пара¬зитизма представляет собой альпий¬ский вид Tozzиa alpиna (рис. 8, В), ко¬торая присосками высасывает от
своего хозяина столько органических

веществ, что в течение долгаго вре¬мени удовлетворяет ими все свои жиз¬ненныя потребности, и потому можеть обхо¬диться без света, необходимаго для само¬стоятельной выработки органических ве¬ществ.
Только после одно- или многолетняго пре¬бывания под землей это растение образует

наземный побегь, несущий и цветы, и зе¬леные листья, могущие на свету вырабаты¬вать органическия вещества.
Гиоследним в этом ряду является Пе¬тров крест—Lathraea squamarиa (фиг. 9),
который развивает многолетний подэемный

главный ствол, выгоняющий весной над¬земные цветочные побеги, желто-краснаго
цвета и лишенные листьев. Эго растение

даже в своих надземных частях совер¬шенно лишено зеленаго пигмента, хлоро-

Рис. 8. A. Bartschиa alpиna; слева однолетнее растение с
почкой вниэу; над ним молодое растеньице, выше—почка

в увеличенном виде. В. Tozzиa alpиna; слева молодой эк¬эемпляр, из котораго развивается наземный побег; над
ним семя, проросток и поперечный разрез листа; справа

вниэу подземный побег, выше один иэ его листьев¬чешуй, с нижней стороны.
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филла, присутствием котораго обусловли¬вается у растений процесс самостоятель¬наго питания. Петров нрест является по¬этому настоящим паразитом и живет
исключительно на счет органических ве¬ществ, добываемых его присосками.
Итак, мы видим в этом ряду посте¬пенные переходы от невиннаго случайнаго

параэитиэма способных к самостоятель¬ной жиэни растений к полному паразитиз¬му. В связи с постепенным усилением
паразитизма мы видим также, что и мор¬фология видов в нашем ряду Rhиnantha¬сеае все больше и больше уклоняется от

A

Рис. 9. A. Lathraea squamarиa—Петров крест. В. Его
проросток. С. Чешуйчатый лист его подземнаго

листа. D. Ок же в продольном разрезе.

типическаго строения нормальных цветко¬вых растений, питающихся самостоятель¬но. Присоски увеличиваются в числе и
размерах и, бпагодаря изменению анатоми¬ческаго строения, увеличивают свою дея¬тельность; наоборот, нормальная корневая
система, у очанки еще богато ветвящаяся

и снабженная корневыми волосками, стано¬вится у следующих растений все более
упрощенной, ея ветвистость уменьшается, и

образование корневых волосков прекра¬щается. Раэветвление корней у растения
Петров крест служит уже только для
увеличения числа присосок. Типичные листья
видов, ограничивающихся высасыванием
из корней хозяина воды и питательных

солей, образуют еще в изобилии зеленый
пигмент. У Tozzиa только надземный по-

бег несет зеленыя листья, и ассимили¬рующая паренхима этих листьев уже ре¬дуцирована; растение Петров крест со¬вершенно не имеет зеленаго пигмента.
Форма листа зеленых растений допускает

еще значительное испарение воды. У под¬земных побегов Tozzиa и растения Петров
крест выделение воды производится только

гидатодами. Деятельность этих желез

здесь увеличилась, а фсрма листа обезпе¬чивает такое выделение воды тем, что
железы заложены в полом пространстве,

где оне не соприкасаются с землей.

Если бы мы захотели обяснить указан¬ныя изменение мутацией, то мы должны бы¬ли бы предположить, что или Петров крест
произошел одним скачком из самосто¬ятельно живущей зеленой формы, или что
у него, как и у остальных Rhиnanthaceae
в разсмотренном нами последовательном

ряду, среди безпорядочных мутаций попа¬дались случайно изменения всегда в одном
и том же направлении. Оба эти предполо¬жения в высокой степени невероятны. Вполне
удовлетворительное обяснение дает только
предположение, что при увеличивающемся
облегчении питания, благодаря первоначально

случайному паразитированию,организация ви¬дов постепенно изменилась, потеряв все
ставшия лишними способности развития и
приобретя новыя.

Добывание присосками питательных со¬лей у очанки вызывает уменьшение де¬ятельности собственной корневой системы,
что, при длительном действии в течение

ряда поколений, может повести к редук¬ции корней. Редукция корневой системы у Ме¬lampyrum arvense и в восходящем порядке
у Bartschиa и Melampyrum sиlvestre зашли
так далеко, что ея деятельность уже не
достаточна для самостоятельнаго питания

растения. A Tozzиa вообще не образует при
прорастании корней, если только его семя
не прикасается к корню хозяина.
Следствием редукции корней является

повышенное питание при помощи присосок,

что побуждает их к дальнейшему разви¬тию и увеличению функции. При усилившем¬ся всасывании минеральных веществ при¬сосками, случайно вовлекаются в обмен
веществ паразита и органическия вещества

хозяина, как это необходимо допустить у

Bartschиa, а это влечет за собою уменьшение

деятельности ассимилирующаго аппарата,

которое, в свою очередь, с течением вре¬мени тоже может повести к его редукции.
У Tozzиa эта редукция наступила отчасти в
зеленых листьях, у растения Петров
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крест она пошла так далеко, что приве¬ла к полному прекращению образования

хлорофилла. Зависящее от редукции асси¬милирующаго аппарата уменьшение листо¬вой массы и в силу этого уменьшение
испарения воды обусловливает повышенное
требование к выдепяющим воду железам
(гидатоды), что ведет к развитию этого
аппарата.

Таким образом, мы получаем впечат¬ление, как будто все те Rhиnanthaceae,
предки которых обладали способностыо об¬разовать присоски, были вовлечены этой
особенностью организации в „исторический

ход развития", который, под влия¬нием внешних обстоятельств, дей¬ствовавших все время в одном на¬правлении, привел к появлению non¬Haro паразитизма.
Я уже упоминал,что второй груп¬пой фактов, делающих вероятным
влияние внешних обстоятельств на

направление раэвития, может быть
появление одинаковых .признаков

приспособления к среде у различных

семейств растений, что хорошо вид¬но на следующем примере.
Среди водных цветковых расте¬ний нашей флоры имеется целый ряд
различных видов, образующих
осенью на своих побегах зимующия

почки, которыя отрываются от по¬бега, опускаются на дно, и, перезимо¬вав там, снова поднимаются на
поверхность, чтобы вырасти в новые

побеги. Среди однодольных мы на¬ходим такия почки (рис. 10) в се¬мействе Potamogetonaceae (А и В),
Hydrocharиtaceae (С и D) и Alиsmaceae
(Е); у двудольных имеются примеры
в семействах Halorrhagиdaceae (F),
Prиmulaceae и Lentиbularиaceae (G). Во всех

этих случаях перезимовывающим орга¬ном является такой конец побега, на ко¬тором листья не развертываются, а оста¬ются плотно сжатыми и сложенными в виде
почки. Эти почки прэизводят впечатление
обычнаго конца побега, только более
остраго, Иногда появляются и в зимних
почках листья особой формы, которую
трудно обяснить одним недоразвитием.

Такие признаки, как отложение питатель¬наго материала в почки, доходящее иногда

до образования луковиц, обособление осо¬баго места, на котором почка легко отде¬ляется от побега, и способность почки
опускаться на дно водоема осеныб и под¬ниматься весной, производят впечатление

новоприобретенных спосэбностей, которыя

не могли иметь места у сухопутных пред¬ков этих растений.
Факты этого примера трудно обяснить

мутацией. Для этого мы должны бы до¬пустить, что мутация во всех этих раз¬личных семействах всегда совершалась
бы чисто случайно в одних итех же

направлениях. Значительно вернее предпо¬лагать, что одинаковыя изменения органи¬зации во всех этих семействах об¬условлены одинаковыми внешними жизнен¬ными условиями. Своеобразныя условия пи¬тания в воде, правильное течение вегета-

ционных периодов с годовыми сменами

тепла и холода, света и темноты вызвали

во этих всех видах химическия, физи¬ческия и коррелятивныя изменения во внут¬ренней организации, давшия толчок к из¬менению формы и образа жизни в совер¬шенно определенном направлении,
Если я теперь выскажу взгляд, что

продолжительное впияние внешних условий
направляет развитие по определеиному
пути, то этим еще не сказано, что в
каждом случае направление развития,
данное внешними обстоятельствами, будет
выгодно дпя организма и целесообразно.

Направление развития, зависящее от внеш¬них условий, может совершенно также
быть невыгодным или безразличным. Но

F G

Е С A

Рис. 10. Зимующия почки бодяных растений. А. Ветвь с

зимующей почкой Potamogeton crиspus. В. Оторвавшаяся
почка. С. Hydrocharиs Morsus Ranae с зимними почками.

D. Hydrиlla vertиcиllata, ветвь с зимующей почкой. Е. Мо¬лодая зимняя почка Sagиttarиa sagиttиfolиa. F. Ветвь с зимн.
почками Myrиophyllum vertиcиllatum. G. To же y Utrиcularиa

vulgarиs.
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этого мы не находим среди живущих

растений потому, что все невыгодно органи¬зованное обречено на погибель, а индиффе¬рентное подавляется в борьбе за суще¬ствование выгодно организованным.
Я хочу резюмировать данныя моей статьи

в следующих положениях.
Палеонтологическое предание показывает

нам, что виды растений, населяющие в на¬стоящее время землю, произошли из иных
растительных форм прежнйх земных
эпох. Экспериментальныя изследования и
наблюдения над наследственностью у ныне

живущих организмов доказывают нам,
что видовые признаки растений изменчивы,

что новые виды растений могут происхо¬дить из старых благодаря скрещиванию и
мутации.

Сравнительное изучение строения и хода

развития растений дает нам право заклю¬чить, что виды растений теряют под про¬должителным влиянием внешних жи-

„Звериный
Проф. В. A

Уже дорогой в Гельсингфорс на во¬прос о том, что стоит там посмотреть,—
мне называли „звериный остров“ и неиз¬менно прибавляли: там финляндцы собрали
всехсвоих зверей и птиц... это „финлянд¬ская зоология“... чрезвычайно поучительно,
интересно...

На другой же день по приезде я отпра¬вился посмотреть эту зоологию.
На пристани, возле эспланады, т.-е.

самой бойкой части города, вы садитесь на

небольшой пароходик, в роде наших нев¬ских финляндскаго общества, платите 10
пфенингов (4 коп.) и получаете медный
жетон,—который вам служит и билетом
для входа в сад. Никакой дополнительной

платы не взимается. Ни кассы, ни контро¬леров в саду нет: сошли с парохода,
отдали жетон—и идите куда угодно: до¬рожки распланированы так, что вы без
разспросов и указаний повидаете все, что
в саду имеется.
А имеется в нем гораздо больше, чем

вы ожидаете: в нем собрана не только
финляндская фауна, но и богатая флора и
образцы его „мертвой природы“: металлы и
минералы.

Но—начнем по порядку.

зненных условий имеющияся у них спо¬собности развития и приобретают новыя,
благодаря чему могут продолжать свою
эволюцию.

Таковы те основания, на которых мы мо¬жем осторожно строить дальнейшия пред¬положения. Но не следует выдавать эти
основания за неопровержимую догму и раз

навсегда связать с ними все дальней¬шия изследования природы. Как только
прямое изследование даст новые факты,

которые не уцастся связать с нашими сде¬ланными по аналогии и индукции выводами,

мы должны быть готовы сейчас же изме¬нить соответственно наше учение и согла¬совать его с вновь добытыми положени¬ями, помня, что нет таких ученых, ко¬торые не ошибались бы. Но до сих пор
таких фактов, которые противоречили бы
высказанным положениям, еще не имеется.

Перевод В. Дубянснаго.

остров".
, Вагнера.

Прежде всего вам бросается в глаза
полное отсутствие блюстителей порядка,

охранителей и сторожей, которые в са¬дах-зверинцах, по силе своего разумения,
„представляют комедии“: одни — одевая

обеэьян в шутовские костюмы и заста¬вляя их потешать праздную публику; другие,
заставляя зверей проделывать разные „шту¬ки“ всегда пошлыя, низводящия серьезное
дело сада на уровень ярмарочных бала¬ганов.

Звери охраняются частью самою же пу¬бликой, а еще надежнее—отлично устроен¬ными вольерками и загонами: все они

сделаны из прекраснаго материала, боль¬шею частью железа и чугуна; все отно¬сительно очень велики (фиг. 1, загон оле¬ня). Этим последним условием дости¬гается невозможность безпокойства зверей
палками и другими более или менее не¬культурными приемами. В результате —
отрицателное чвоздействие зрителей" отпа¬ло, а положительное, т.-е. ласки, подкормка,
привели к тому, что многие звери пора¬зительно ручны. Некоторые живут прямо
на свободе. Все содержатся отлично и в
такой чистоте, какой я никогда не видал
ни у нас в Петербурге, ни в Москве,
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Фиг. 1.

несмотря на безсменное пребывание сторо¬жей при каждом здании и определенном
числе вольерок и загонов.

Везде надписи на финском и латин¬ском языках. Интересен состав фауны:
„гвоздей“ садов-зверинцев,—львов, пан¬тер, тигров, крокодилов, носорогов и
пр., здесь, как я сказал уже, не имеется.

Хищники представлены только. рысью„

медведями (на фиг. 2 мы видим помещение
для белых медведей), волками, лисицами,
песцами, барсуками и куницами. Все это

звери Финляндии. Все они интересны посе¬тителям края и особенно детям. Зверей
можно видеть очень близко, так как боль¬шая их часть совсем не боится человека^

Фиг. 2.
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Фиг. 3.

Из копытных имеются: козы (фиг. 3), оле¬ни, лоси, лани и другие представители фин¬ляндскфй фауны.
В одном месте от моря отгорожен

железной решеткой довольно большой уча¬сток для тюленей, где они действительно
у себя дома и ведут себя, разумеется,

иначе, чем в искусных корытах боль¬шаго или меньшаго размера европейских
садов - зверинцев, Из птиц имеется:
вороны, галки, ястреба разных видов,

сокола, совы, филины, орлы, для которых
построена такая огромная вольерка, что в

ней помещаются до дюжины довольно да¬леко друг от друга отстоящих деревьев,
вследствие чего содержание даже этих

птиц не вызывает, как обычно, чувства
жалости. Далее отгорожена часть запива

(вода всегда поэтому свежая) для плаваю¬щей птицы: лебеди, гуси и утки многих
пород чувствуют себя здесь совсем¬хорошо (фиг. 4).

ПРНРОДА, АПР-БЛЬ 1912 г.

Фиги 4.
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В отдельных вольерках помещаются

иапли, лысухи, чайки и другия встречаю¬идияся в Финляндии птицы этой группы.
Чрезвычайно интересна очень большая воль¬ерка для тетеревей (глухари и косачи, самцы
и самки); есть особыя помещения для зай¬цев, для породистых кур, дпя птиц и
заерей, которые в Финляндии содержатся
в клетках: канарейки, попугаи, фазаны,

павлины. Есть вольерки с местными пев¬чими птицами: дроздами, зябликами, сквор¬цами и пр.
Таковы представители зверей и птиц,

собранные на островке Хегхольме.
Сторонники садов - зверинцев нам

скажут: какой же интерес в галке, в
зяблике, в журавле, в лисице и волке?
Кто же их не видал? Иное дело царь
зверей — лев, или хищная пантера, или
могучий слон!

Это не верно!
He верно потому, что галок, журавлей,

зябликов, лисиц и волков городския дети
не видали. Из результатов анкеты в
школах Петербурга (около 2000), которая

была мною сделана, чтобы узнать, каких зве¬рей видели дети изь числа упоминаемых
в баснях Крылова, выяснилось следующее.

u . Видели. Слыш.
Названиеживотных. 0, видели. 0 слыш.

/о 0/ /0 о
; о / о

Лягушка  82,9 17,1 77,8 22,2
Обеэьяна 80,6 19,4 — —
Ягненок 68,1 31,9 — —
Волк  53,3 46,7 — —
Стрекоза    43,5 56,5 — —
Лисица  44,8 53,6 — —
Осел  81,9 33,1 — —
Кукушка  38,1 61,9 78,6 21,4
Пчела 81,4 18.6 81,4 18,6
Уж  23,1 76,9 — —
Гадюка  27,8 72,2 — —
Чиж  57,8 42,7 60,7 39,3
Ргк  75,4 24,6 — —
Жук  66,3 33,7 16,9 84,7
Еж  54 46 — —
Овца  50,5 49,5 — —
Белка  51,5 48,5 — —
Орел  29,7 70,3 — —
Серна 11,1 88,9 — —
Сокол  17,6 82,4 — —
Червяк  94 0,6 — —
Горлинка ...... 25,8 74,2 93,7 6,3
Жаворонок .... 38,4 61,6 65,8 34,2
Петух  99,6 0,4 99,6 0,4
Соловей  35,4 64,6 39,4 60,6
Маликовка  22,9 77,1 21,6 78,4
Иволга  6,4 93,6 8,3 91,7'
Овсянка  11,2 11,8 5,9 94,1

Имеются, стало быть, не только такие уче¬ники, которые не видали зябликов и жу¬равлей, но не вкдали и петухов. Таким
образом не верно предположение о том,

что все видели этих животных. Но если
бы мы и имели основание утверждать, что все
видели галку, журавля и пр., то из этого

вовсе еще не следует, чтобы их видели

так, как эино нии-иено, т.-е. так, чтобы

основные признаки тех животных, ко¬торыми они отличаются от других, были
выяснены. А это—нужно; это — неизмеримо

нужнее и важнее, чем глазение на замор¬ских диковинок тем способом, как
это делается у нас в садах: где „зав¬трак с музыкой назначается в 12“, a
„кормление зверей производится от двух
часов“.

Нужно это и важно потому, что наши
школы учат слушаш, а не смотрпть;
заучиват, а не гиследовать; повшорять,
а не сознатсльно усвашаш.
Поэтому-то в конце-концов не только

дети, но и взрослые видят ворону вместо
грача; галку вместо ворона, и т. п. С
детства приучаясь относиться к явлениям
с полнейшим индифферентизмом, люди
теряют способность понимать их цену;
они придают гораздо больше значения
словам и мнениям, чем тому, что должно

составлять основу этих слов и мнений.

Зоологический сад в Петербурге напр.
хотят сделать приличным кафе-шантаном
при зверях и показывать там заморских

диковинок под музыку: и „весело и про¬сто“, ибо для решения такой задачи стоит
только пошире сделать открытую сцену, a

на вырученныя деньги заказать Гагенбеку

„что-нибудь позанимательнее". Гельсинг¬форский зоологический сад показал, что
к делу можно отнестись иначе и сделать

его интересным и нужным независимо

от цирковых „нумеров с зоологией".

На островке Хегхольме собраны, однако,

не одни только звери Финляндии, в нем

так подобрана флора страны, что может

служить отличным пособием при изучении
ботаники в школе.

Никаких диковинок даже в маленькой

тепличке и небольших парниках там

нет, для этого в Гельсингфорсе имеются
специальныя учреждения, а здесь собрано
лишь то, что растет только в Финляндии
в диком состоянии: береза, клен, ясень,
липа, ива разных пород, рябина, каштаны,
пихта, лиственница, ель, сосна, серебристый

тополь и пр. и пр. Все это налицо и раз¬мещено красивыми куртинами. Разнообраз¬ные кустарники: сирень, бузина, акация,
барбарис, малина, смородина и др. до¬полняют растительный мир зеленаго ост¬рова, а грядки с представителями мест-
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ных посленовых, мотыльковых и др.

растений—дополняют материал, способный
служить для школьнаго обучения ботанике.

Но и это еще не все:

На небольшой площадке самой воэвышен¬ной части острова, с которой открывается
живописнейший вид на город, высится

небольшой красивый бельведер. Эго по¬следний отдиьяь природовиьдения Финляндии,
ея минеральныя богатства.
Предметы размещены так остроумно,

что посетитель очень легко и очень скоро

ориентируется и получает возможность хо¬рсшо ознакомиться с выставленными пред¬метами.

По стенам бельведера висят много¬численныя картины Финляндии с подроб¬ными указаниями ея минеральных бо¬гатств.
Общее впечатление от поездки на зве¬риный остров Гельсингфорса таково: это
сад делозой, учебный живой музей, или,
вернее, огромный кабинет финляндскаго
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природоведения. Он несколько сух, очень
серьезен; в нем нет места забавным
развлечениям *), в нем нет места и для
игр и бегания: для того и другого мест возле
Гельсингфорса и в нем самом сколько
хочешь; огромный общественный сад и
чудныя окрестности делают заботу об
этом в зоологическом саду излишней.
Чтобы вполне превратиться в пособие для
иэучения природы, о каком педагоги в

Петербурге только мечтают, гельсингфор¬скому биологическому саду недостает не¬многаго: ему недостает научно обору¬дованнаго отделения аквариев и террарий
(представленный в саду совсем плох)
и большой, на широкую ногу поставленной,

аудитории с теневыми картинами и на¬учным кинематографом.
1) В сторине от зверинаго царства допущены

администрацией сада: тир, до котораго финляндцы,

как и до всякаго спорта, содействующаго физиче¬скому разЕитию, большие охотники, разныя системы
силомеров и т. п.

Воздухоплавание и насекомыя.
Д-ра Жуссе де-Беллесм.

Воздухоплавание сделало за последнее

время неоспоримые успехи в смысле ско¬рости аэропланов и силы моторов. Но
к сожалению безопасность летательных

машин оставляет желать до сих пор

■еще очень многаго. Несчастные случаи бы¬вают чуть не ежедневно и за немногими
исключениями носят один и тот же ха¬рактер.
Возьмем, например, гибель авиатора

Шенделя, разбившагося 11 июня п. г. в

иоганнистале. Он хотел опуститься плани¬рующим спуском, когда неожиданно его
моноплан принял почти вертикальное по¬ложение; Шенделю удалось однако привести

свою машину в равновесие, но она опро¬кинулась вторично. На этот раз все уси¬лия авиатора оказались тщетными: аэроплан
по прямой линии упал на землю и раэбился.

Таков обычный тип несчастий с аэро¬планами; порча пропеллера-—спучай редкий,
а взрыв мотора почти не случается.

Между тем, наблюдая за летающими

животными, мы видим, что ни одно из них

не опрокидывается при полете. Это наво¬дит на мысль, что в современном спо¬собе постройки аэропланов есть что-то

неправильное. И это неправильное „что-то“

есть отсутствие прочнаго воздушнаго равно¬весия, которым обладают все летающия
животныя.

Таким образом решение вопроса сле¬дует искать в условиях, которыя созда¬ют беэупречное воздушное равновесие у
этих последних.

До сих пор все аэропланы строятся

по типу монопланов, устроенных Лангле¬ем в 1897 г., или по типу биплана, при¬везеннаго братьями Райт на Овурское
гюле в 1908 году. Успех этих машин
заставил отказаться от попытки решить

задачу путем подражания птицам.

Вследствие совершенно особых условий
и исключительной сложности анатомическаго

строения этих животных они являлись

самой плохой и наименее пригодной к

осуществлению моделью, какую только мож¬но было выбрать. Но существуют другия
животныя, которыя летают очень хорошо

и которых полет весьма сильно прибли¬жается к полету аэроплана,— это насеко¬мыя. На них я и остановлю внимание
читателя.

Двукрылыя насекомыя, о которых соб-
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ственно будет идти речь, снабжены только

одною парою крыльев; другая заменена у

них особыми органами, которые называ¬ются жужжальцами или (по терминологии
других авторов) балансирами (balancиer).
Каждый иэ этих органов состоит

из маленькаго твердаго стержня с шаро¬видным утолщением на концах. Его
легко заметить у долгоножек, у которых

он довольно развит, и труднее у мух

(см. рис, 1 Ь).

Многочисленные опыты, которые я про¬изводил над этим органом, доказали
мне, что двукрылыя, лишенныя жужжалок,

не теряют способности летать, но лиша¬ются способности управлять своим поле¬том, и потому летят неизбежно к низу.
Вот один из наиболее убедительных
опытов. У осторожно пойманной мухи
„ volucella“ я удалял оба жужжалыда. Операция
эта повидимому безболезненна, хотя некото-

Рис. 1. b—жужжальцы; налево иэолированное жуж¬жалыде, очень увеличенное.

рыя даижения лапок заставляют предпо¬лагать в органе спабую степень чувстви-
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Рис. 2.

тельности. Получив свободу, насекомое,
помещенное на край стола, несколько раз
принимается тереть пораненное место, a

затем, распустив крылья, быстрым по¬летом устремляется в пространство, но,
описав параболическую траэкторию, падает
на землю, приблизительно на разстоянии 1
метра, головой вниз на спину (рис. 2).
Затем муха подымается на лапки и,

сделав несколько шагов, снова пробует
полететь. Но теперь дело обстоит не так,
как прежде: в первый раз насекомое
находилось на возвышенном месте, откуда

ему оставалось только броситься вперед;
теперь же оно на земле, и ему следует

подняться. Оно прыгает вверх, отталки¬ваясь сразу лапками и крыльями; это уси¬лие подымаеть его на 6 или 7 сантиметров;
крылья колеблются; кажется, оно уже летит.

Ничуть не бывало: то же движение параболи¬ческаго спуска увлекает животное, которое
быстро падает вниз, приблизительно в 10

сантиметрах от того места, откуда оно по¬летело. Удар так силен, что насекомое

Рис. 3.
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снова опрокидывается на спину (рис. 3).
Снова поднявшись и сделав еще две-три
попытки, временно перестает их делать.

дейстехя (рис. 4, 5, 6, 7, р). Эта линия,
которая составляет для насекомаго точку
опоры, есть воздушная ос (рис. 4 и 7, рр).

Рис. 4.

Как горизонтальный, так и поднимаю- на которой качается ось тела. Отношения
щийся полет утрачены им безвозвратно. этой воэдушной оси к цептру тяжести

В чем же заключается причина, кото- насекомаго (рис. 4, 5, 6, 7, д) и опреде-
рая эаставляет падать муху, лишенную ляет направпение оси тела, а следова-

Рис, 5.

жужжальцев, или, другими словами: почему

удаление этих маленьких органов де¬лает воздушное равновесие невозможным?
Решение этого вопроса мне представляет-

тельно и полета насекомаго. У этих жи¬вотных центр тяжести помещается около
нижней части основания груди. Он очень
мало подвижен у двукрылых, брюшко ко-

Рис. 6.

ся следующим. Летящее насекомое может

€ыть представлено висящим на воображае¬мой линии, проходящей через его крылья
в двух точках, называемых центрами

торых находится в близком соседстве
с грудью. Но у перепончатокрылых (ос,
пчел, шершней и пр.), у которых брюшко
членистое и весьма подвижное (рис. 7),
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центр тяжести может перемешаться на

довольно значцтельное разстояние взад и

вперед. Для того, чтобы устойчивость по¬лета была обезпечена, важно, чтобы тем
или иным механизмом центр тяжести

постоянно удерживался непосредственно

под воздушною осью, или мгновенно воз¬вращался в это положение в случае пере-

мещения, Это условие осуществляется у дву¬крылых и у перепончатокрылых различ¬ным образом. У двукрылых центр тяже¬сти остается неподвижным, а воздушная
ось, благодаря движению жужжалец, может

перемещаться взад и вперед. У перепон¬чатокрылых наблюдается обратное явление:

центр тяжести подвижен, благодаря гиб¬кости брюшка и лапок, тогда как воздуш¬ная ось неподвижна, вследствие постоянно
равномернаго колебания крыльев и пере¬мещения воздушной оси.

Если воздушная ось переносится вперед

от центра тяжести (у двукрылых), то по¬лет получается горизонтальный; если он
(действиями жужжалец) переносится на¬эад от центра тяжести, то направление
полета сделается восходящим (рис. 5 и 6

посередине). Наконец, когда муха „иоии¬се1иа“ вовсе не пользуется своими жужжаль¬цами, то воздушная ось перемещается на¬зад, от центра тяжести, ось тела накло¬няется вперед, и полет становится нисхо¬дящим (рис. 5 и 6, крайний справа).
Заметим, что во всех этих случаях,

каково бы ни было направление полета,

центр тяжести всегда находится под воз¬душною осью, и если какое-либо непред¬виденное обстоятельство нарушает это
соотношение, то насекомое немедленно воз¬становляет его.

Таков механизм, обусловливающий за¬мечательную устойчивость полета двукры-

лых насекомых, предотвращающий для

них всякую возможность неблагоприятных¬случайностей.

ПерепончатокрьТлыя насекомыя летают¬в указанных направлениях, изменяя вза¬имное соотношение центра тяжести и воздуш¬ной оси, как об этом было сказано выше.
У ос ширина размаха крыла остается всегда

неизменной, и воздушная ось следовательно¬остается неподвижной; но зато подвижность
их брюшка позволяет им переносить по
желанию центр тяжести вперед или назад
от воздушной оси и лететь вверх или
вниз по своему усмотрению (рис. 7).

Если бы оставалось какое-нибудь сомне¬ние по поводу изложенной теории полета п
воздушной устойчивости, то следующим
опытом оно легко может быть устранено.
Отрезав жужжалыда у одной очень.

сильной „volucella" и несколько раз убе¬дившись, что она после операции, лишившись
возможности подниматься на воздух, ка¬ждый раз падала на землю, как это был»
описано в начале статьи, я взял крепкий
конский волос,— из тех, которые служат
для изготовления смычков, — длиною в

10 сантиметров и с помощью быстро высы¬хающаго клея прилепил его к задней
части спинки насекомаго. При этой опера¬ции необходимо следить за тек, чтобы
клей не попал на крылья или ножки на¬секомаго. Когда манипуляция эта кончена,
то остается только определить, соответ¬ствует ли длина волоса для возстановления

полета. А это делается так. Если насеко¬мое взлетев, на воздух, падает на землио

волосом вниз, то это значит, что по¬следний слишком тяжел. Его надобно уко¬ротить и повторять поправки до тех пор,
пока наконец не достигнется нормальная

для требуемоей цели длина. Тогда насеко¬мое будет летать по комнате совершенн»
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нормально, как если бы оно не было ли¬шено своих жужжалец. Как восходящий,
так и горизонтальный полеты совершенно
возстановляются (рис. 8).

Вышеизложенные мною опыты и выте¬кающая из них теория устойчивости в
воздухе доказывают ясно, почему аэропла¬ны современной конструкции представляют
собой аппараты, опасные для авиаторов.

Их неустойчивость и перевертывание зави¬сят от того, что центр тяжести поме¬щен не достаточно низко по отношению
к воздушной оси аппарата, и от того, что
авиатор не может, подобно насекомому,
легко и быстро передвигать его таким
образом, чтобы он находился всегда на
том месте под воздушной осью, которое
бы соответствовало избранному авиатором
направлению.

He входя в подробное разсмотрение ме¬ханическаго устройства аэропланов, в ко¬тором считаю себя недостаточно компе¬тентным, я полагаю однако, что описанные
выше наблюдения и опыты дают основание

для следующих соображений.
Аэроплан должен представлять собою

летательную машину, в которой двигающия

ея части и авиатор помещаются ниже точки

воздушной оси. Тогда точка опоры будет

выше центра тяжести. Легко было бы до¬стигнуть при помощи подвижного бегунца
(curseur) небольших перемещений центра
тяжести, которыя определяли бы подем
или спуск ээроплана, в зависимости от

перемещения центра вперед или назад;

крылья же должны оставаться неподвиж¬ными и прямыми, представляя для возду¬ха, при движении вперед, удобный наклонг
который перемещения центра тяжести делали
бы большим или меньшим, соответственно
тому или другому направлению полета.

В этом направлении сдедовало бы про¬изаести необходимыя изследования гораздо
более целесообразныя, чем стремления до¬биваться фантастической скорости, так

как позаботиться о безопасности авиато¬ров важнее всяких других забот воз¬духоплавания. Если завоевание воздуха не
может совершиться иначе, как ценою че¬ловеческих гекатомб, то стоит ли еще
игра свеч? Трудно себе представить в
самом деле, чтобы то, что так легко
достигается насекомыми, не могло быть
достигнуто аэропланами.

ИЗ ЛАБОРАТОРНОИ ПРАКТИКИ.

Проф. К. Шейд. Определение коеф¬фициента расширения гаэов.
При обучении химии определение коеффициента рас¬ширение воздуха есть одна иэ тех задач, которая
должна быть выполнена в самом начале. В то

время, как нет недостат¬ка в хороших и точных
аппаратах, предназначен¬ных для большого числа

зрителей, приборы для прак¬тических занятий с уче¬никамй частью дороги,
частью неудобны. .

В практическом пре¬подавании физики, для ко¬тораго точное измерение

представляет до иэвест¬ной степени самоцель, упо¬требляются иногда стеклян¬ныя трубки до 8 мм. внеш¬ней ширины и 50 см. длины,
эапаянныя с одного кон¬ца, заключающия столбик

воздуха около 15 см. дли¬ны, отделенный от наружнаго воэдуха коротким
столбиком ртути. Чтобы иметь на запаянном конце

резко очерченную границу воздушнаго столбика, по¬мещают туда также каплю ртути. Трубка распояа¬гается горизонтально; затем измеряют длину столба
воздуха сначала при комнатной температуре. После

этого трубка в горизонтальном же положении по¬мещается в более широкую трубку, через которую
пропускают пар. Затем определяют прирост
обема воздуха, измеряют разность температур и
вычисляют на основании этих данных коеффициент
расширения с большой точностью.
В преподавании химии употребляют число 3,

чтобы приводить газовые обемы к 0° и таким
образом иметь возможность вычислять их вес.

Здесь таким образом определение этого коеффи¬циента является лишь исключительно средством для
определенной цели. Результаты опыта дают ошибку
в 3—5°/0; но зато опыт легко и быстро выполними..

Для этой цели пригодно следующее приспособление
(см. рис.). В качестве сосуда, содержащаго воздух,
коеффициент расширения котораго хотять определить,
пользуются пробиркой вместимостью в 20—25 кб. см.
с реэиновой пробкой, имеющей два отверстия. Через

одно из них проходигь стеклянная палочка, кото¬рая удерживает весь снаряд при завинчивании в
штатив. Другое отверстие соединяется с измеритель¬ным сосудом короткой, изогнутой под прямым
углом стеклянной трубочкой и надетой на нее
каучуковой трубкой до 15 см. длины. В качестве

иэмерительнаго сосуда можно пользоваться разделен¬ной на десятыя доли пипеткой, вместимостью в 3 кб.
см. Пипетку лучше всего выбрать такую чтобы 1 кб.
см. занимал длину в 5—6 см., так как это дает

возможносц удобно отсчитывать дробныя доли деся¬той части куб. см. Совершенно сухая пробирка заку¬поривается и укрепляется при помощи стеклянной
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палочки в штативе так, чтобы она была погруже¬на выше пробки в стакан с холодной водой.

Пипетку наполняют водой приблиэительно до нуле¬вой метки, погружением в колбу или в какой-ни¬<5удь другой сосуд. В то время как она стоит
еще в воде, надевают на ея верхний конец иду¬щую от пробирки каучуковую трубку, вследствие
чего уровень воды в пипетке опускается несколько
ниже нулевой метки. Через 1—2 минуты приводят
воду внутри и снаружи иэмерительной трубки к

одному уровню; это достигается поднятием или опу¬сканием жидкости заключенной в пипетку этой
трубки. Замечают число, показывающее обем.

Затем нагревают пробирку погружением в теп¬ловатую воду на 15—20° и приводят обем воздуха
соответствующим опусканием жидкости, находящей¬ся в иэмерительной трубке, снова к атмосферному
давлению (т.-е. приводят опять воду внутри и снаружи

трубки к одному уровню); через одну минуту эа¬мечают число, показывающее обем. Делят из¬меренное в кб. см. увеличение обема на число
градусов повышения температуры и получают вели¬чину расширения заключеннаго в пробирке обема
воздуха при нагревании на один градус. Затем
измеряют обем воэдуха в пробирке, наполняя

ее из измерительнаго сосуда водой до пробки. Де¬лят ранее полученное частное на число кб. см.,
показывающее обем пробирки, и получают коеф¬фициент расширения воэдуха.

Реэультаты опыта по сравнению с простотой агт¬парата очень точны и вполне пригодны для практи¬ческаго преподавания: вместо числа 0,0036 по боль¬шей части получается 0,0034.
Если заменить стеклянную палочку длинной, дохо¬дящей до дна пробирки стеклянной трубкой, снабжен¬ной на свободном конце каучуковой трубкой с
зажимным краном, то можно наполнять пробирку
также другими газами и определять их коеффициент
расширения. Водород и другие более легкие газы
(светильный газ) проводят через каучуковую
трубку со стороны измерительной пипетки, более
тяжелые газы—через длинную трубку, эаменяющую
стеклянную палочку. При измерении обема пробирки,
нужно, конечно, чтобы трубка была погружена в
нее, так как обем трубки должен быть вычтен
иэ обема газа, содержащагося в пробирке.
Цена аппарата не велика, к тому же пробирки,

пробки, стеклянныя и каучуковыя трубки и стек¬лянныя палочки покупаются не только для этой цели
и могугь быть употреблены и в других случаях.

Г. Кемна. Прибор для доказательства

закона Паскаля о распространфнии да¬вления в газах.
Насколько я энаю, не существует такого физиче¬скаго прибора, с помощью котораго можно было бы
точно доказать, что закон Паскаля приложим к

газам так же, как и к жидкостям. Я часто за¬мечал, что следующий опыт проиэводит на учёни¬ков большое впечатление и наглядно убеждает их
в важности этого закона.

Большая Вульфова склянка снабжается стеклянной,

достигающей почти до дна сосуда трубкой с ворон¬кой. Сосуд с помощью отводящей и каучуковой
трубки соединяется с резиновым мешком вмести¬мостью приблизительно в 1 литр. Ме^иок, почти
совершенно освобожденный от воздуха, кладется на
стол и покрывается длинной (в 40—50 см.) досточ-

кой так, чтобы один конец ея покоился на мешке,
другой—на столе. На досточку ставят груэ весом
в 1 клгр. или сосуд, наполненный литром воды.
Груэ должен быть установлен так, чтобы его
центр тяжести находился как раз над срединой
мешка.

Через снабженную воронкой трубку наливают в

склянку воду, подкрашенную фуксином или каким¬либо другим красящим веществом. Когда нижняя
часть трубки заполнится налитой в сосуд водой,
мешок начинает раздуваться, поднимая досточку с

груэом. Очевидно, что сила поднятаго груза вели¬чиной в 1 клгр. уравновешивается мёньшим весом
(несколько грамм) очень маленькаго водяного стол-

бика, находящагося в трубке над верхним уров¬нем воды в склянке.
К сожалению, невозможно получить при помощи

этого способа достаточно точных результатов. В

самом деле, иэмерив, с одной стороны, попереч¬ное сечение трубки, а с другой—величину соприка¬сающейся с доской поверхности мешка и высчитав
дальше вес водяного столбика, находят, что этот
столбик меньше, чем того требует соотношение
между силой и поверхностью. При этом вычислении
нужно к весу груза (1 клгр.) прибавить часть веса

доски, лежащей на мешке. Это несоответствие про¬истекает оттого, что стенки расширяющагося бал¬лона, направляясь вертикально, получаюгь эначитель¬ную твердость и развивают болыиую, направленную
вверх силу сопротивления. Эта сила сопротивления
помогает давлению воздуха держать груз поднятым.
Водяной столбик участвует в этом тем менее,
чем больше раэдут мешок.

Чтобы было легче произвести вычисление, надо по¬ложить досточку в равновесии на мешок так, чтобы
ни один из ея концов не касался стола, и очень

кратковременной поддержкой можно удержать ее в

горизонтальном положении. В этом случае весь

ея вес должен быть прибавлен к весу положен¬наго груза. Опыт проходит лучше, если употреблять
мешок, имеющий на каждой стороне глубокую про¬дольную складку, так что раздувание происходит
без сильнаго растяжения боковых стенок.
Для более точнаго измерения водяного столбика

употребляют лучше всего разделенную на двадцатыя

доли кубич. см. снабжен. воронкой трубку. Эту гра¬дуировку можно легко произвести самому. Площадь
поперечнаго сечения трубки находят, наполняя ее
водой, вэвешивая воду, иэмеряя длину трубки и деля
число граммов веса воды на длину в сантиметрах.

Контур не всегда правильной поверхности, по ко¬торой соприкасается мешок, зарисовывают каран¬дашом на досточке и переносят его потом на
лист миллиметровой бумаги. Это дает воэможность
легко определить величину поверхности, на которую
действует давление, в квадр. сантиметрах.
Иэ одного таким обраэом проиэведеннаго опыта

были получены следующие результаты:
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Обший вес груза, давящаго на мешок . 1500 гр.
Вес воды, каполняющей трубку  5,4 гр.
Длина трубки ........   40 см.
Вес столбика воды в трубке
в 1     5,4 : 40 = 0,135 гр.

Плошадь поперечнаго сечения трубки . . 0,135 см^.

Действующая поверхность мешка, изме¬пснная посредством миллиметровой бу-
маги ^14 см2'

Столбик воды в трубке перед опытом 1 см.
Столбик воды в трубке во время опыта 8,3 см.
Действующий столбик воды ...... 7,3 см.
Вес этого столбика ...... 7,3^0,135= 1 гр.

Вычисление дает вес давящаго на мешок груэа
1585 гр. вместо 1500.

ный газ. Находящийся в сосуде остаток по виду
похож на уголь; это и есть иэвестный древесный

уголь, получаемый в большом количестве при об¬жигании в угольных ямах. Чтобы ответить на
вопрос, получаются ли при неполном сгорании де¬рева еще другие продукты, проиэводят следующий

Проф. К. Ценггелис.Доказательство,
что точна кипения воды понижается с

давлением.

Берут круглую колбу вместимостью в 2 литра

(см. рис.) с резиновой пробкой, имеющей три отвер¬стия, сквозь которыя проходят трубка с краном,
открытый манометр и длинный термометр. Термо¬метр ссстоит из шарика и открытой длинной, не
очень узкой трубки. В шарике термометра и при¬близительно на один см. над

ним содержится раствор под¬крашенной воды и 3°/0 алкоголя,
который кипит около 97е. Колба
наполняется водой до высоты в

6—7 см.; все закрепляется в

штативе и нагревается равно¬мерно на песочной бане; в это
время кран открыт и шарик

термометра совершенно погру¬жен в воду. Когда темпера¬тура поднимется до 97°, жидкость
в шарике начинает сильно ки¬петь. Тогда поднимают термо¬метр над водой и нагревают
дальше. Скоро закипает вода,
температура поднимается до 100°.

В этот момент удаляют штатив с колбой
с огня, эакрывают кран и мокрой губкой быстро
охлаждают верхнюю часть стенки колбы. Пары воды
сгущаются, давление падает, что можно видеть по
манометру. Вода тотчас же начинает снова кипеть,
тогда как жидкость в термометре, который был
в то же время погружен в воду, еще не кипит.

Это ясно показывает, что температура кипения ле¬жит ниже 97*.

м. Крейзель. Получение светильнаго
газа из разлимных веществ.

1) Светильный газ гт древеспых опилок и ка¬меннаю угля. Наполненная до половины опилками про¬бирка или колбочка плотно эанрывается пробкой, в
которую вставлена суживающаяся кверху стеклянная
трубочка. Сосуд берется в зажим и нагревается
на пламени спиртовой горелки. (Сосуд вращается
над пламенем для равномернаго распределения

тепла.) Происходит неполное сгорание, которое име¬ет- место, напр., при обжигании угля. Из отверстия
трубки выделяется газ с пригорело-кислым эапа¬хом. Если поднести горящую лучину к отверстию
трубки, то появляется пламя. Вследствие неполнаго
сгориния, иэ дерева мы получили горючий светиль-

ПРИРОДА, АПР-ьль 1912 г.

опыт. Для этого нам нужна реторта, зажим для

нея, сосуд с широкой шейкой, блюдо или что-ни¬будь в этом роде, две пробки и несколько стеклян¬ных трубок, которыя для наших целей надо со¬гнуть (способ предполагается известным). Реторту
наполняем почти до половины опилками бука или
какого-нибудь хвойнаго дерева. Нагреваем реторту;
образующияся при этом летучия вещества проходят
в сосуд, закрытый пробкой с двумя отверстиями;
через одно из них проходит стеклянная трубочка,

открытая с обоих концов: no ней удаляются обра¬эующиеся газы (наш прежний светильный газ). Че¬рез другое отверстие проходит стеклянная трубка,
соединенная с ретортой и доходящая почти до дна
сосуда.
Сосуд поставлен в блюдо с холодной водой.

При дальнейшем нагревании идущие из реторты

пары, охлаждаясь в сосуде водой,—сгущаются, об¬разуя две темно-коричневыя жидкости, обладающия
пригорелым запахом. Внизу собирается густая, вяз¬кая, похожая на смолу, жидкость—древесный деготь,
наверху—жидкая, водянистая, окаэывающаяс.я кисло¬той при испытании лакмусовой бумажкой—древесный
уксус. В древесном светильном газе преобла¬даегь водород, в древесном дегте—углерод и в
древесном уксусе—кислород; все они до этого были
соединены в дереве. Этим же способом может
быть подвергнут сухой перегонке и размельченный
каменный уголь; обраэующийся в этом случае гаэ

можно собрать в наполненный во¬дой и опрокинутый над чашкой с
водой (смотри: Цветочный горшок

вместо моста пневматической ван¬ны), сосуд. Здесь также получаются
побочные продукты.

2) ( ветилный иаз из болот¬ной земли. Берут немного болотной
земли и оставляют ее сушиться

на воздухе. Сухую болотную эемлю

размельчают и помещают в кол¬бу. Колбу закрывают пробкой,
имеющей отверстие, через которое
проходит суживающаяся кверху стеклянная трубка
Нагревают нолбу на спиртовом пламени (лучше

всего на проволочной сетке—для равномернаго рас¬пределения тепла). Через некоторое время начи¬нается выделение газа, в чем можно убедиться
поднося к отверстию трубки горящую лучин); при

Зии
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этом тотчас появляется пламя. Смешанный с воз¬духом, газ этот взрызаегь. Это—болотный газ,
или метан, который часто производит блуждающие
огни, дающие повод к разнаго рода предразсудкам.
■ 3) Свеча (или лампа) в качестве газоваио завода.

Цилиндрический сосуд (^4) наполняют водой и за¬крывают пробкой с двумя отверстиями. Через одно
из них проходит согнутая под прямым углом

стеклянная трубка, доходящая почти до дна сосуда.

На другой конец ея (С) надевается каучуковая
трубка с зажимом; свободный конец ея должен

находиться ниже конца стеклянной трубки, погружен¬ной в сосуд. Под нижний конец каучуновой трубки
ставят блюдо (или неглубокую чашку).
“ Череэ другое отверстие пробки проходит, также
согнутая под прямым углом, стеклянная трубка,
оканчивающаяся непосредственно под пробкой.

до 100° Ц. Нагреваем дальше, температура подни¬мается до 300° Ц.,—масло кипит во второй раз,
испуская на этот раз белый неприятный дым.
Этот дым есть превратившееся в газ масло, или

масляный газ, полученный нами сильным нагрева¬нием; как только мы поднесем горящую лучину,
появляется яркое пламя. Жиры, таким образом,
горючи. Раньше употребляли этот масляный газ
для освещения.

Почему масло кипело сперва при 100° Ц.? В ка¬ждом масле содержится немного воды, которая пре¬вращается в пар при 100° Ц. Если на кипящее
масло бросить со стеклянной палочки каплю воды,
масло разбрызгивается с сильным треском, так

как более тяжелая вода опускается вниз, превра¬щается в пары и выталкивает масло. Иэ этого
следует, что горящее масло или жиры не следует

тушить водой, так как это очень опасно, а лучше

всего засыпать песком или золой, чтоб воспрепят¬ствовать притоку воздуха. Если нагревать на поло¬вину сгоревшее масло дальше, оно становится гуще,
кашицеобраэно и принимает черную окраску. Та¬ким образом из масла получился почти чистый
уголь; смешав его с сажей, получают типограф¬скую краску.

Другой конец этой трубки находится в средине
пламени свечи. Открывают зажим и всасывают
ртом в стеклянную и каучуковую трубки воду;
после этого эажим запирается. При вторичном

открывании зажима вода должна сама собою устре¬миться в блюдо, так как наше лриспособление дей¬ствует как сифон. Если кран открыт,—вода мед¬ленно будет вытекать из сосуда, а в него стре¬миться войти воздух. Но он можегь войти только
через отверстие трубки, обращенное к свече, сле¬довательно, в трубку будут поступать составныя
части свечи, превратившияся в газ. Вода должна

медленно вытекать из сосуда, чтобы в него не по¬падал обыкновенный воздух, а только парообраэ¬ныя вещества изнутри пламени. Что они действи¬тельно высасываются из пламени, видно иэ умень¬шения последняго; уменьшается оно оттого, что мы
отнимаем часть его питающих газов, отводя их

в цилиндрический сосуд. После того как вся вода
вытекла из сосуда, мы можем, открыв его, внести
туда горящую лучину, вследствие чего газ загорается.
4) Лолучепие маслянаю газа. На медную монету

наносят немного льняного масла, на другую—оливко¬ваго, и обе монеты оставляют на несколько дней
в теплой комнате. После этого мы замечаем, что
льняное масло высохло в смолоподобную массу, в

в то время как оливковое масло осталось полу¬жидким. Оба масла, соединившись с кислородом
воэдуха, стали более густыми и приобрели прогорклый
запах. Разница, однако, заключается в том, что

некоторыя масла совершенно высыхают, затверде¬вают, другия, напротив, остаются полужидкими и
могут размазываться. Масла распадаются поэтому
на две группы: высыхающия и невысыхающия масла.

Первыя идут на приготовление олифы, последния на¬ходят применение, как смазочныя масла, препят¬ствующия взаимному трению и сильному нагреванию
частей машин.

Столовую ложку льняного масла наливают в вы¬паривательную чашку (или в другой сосуд) и нагре¬вают до кипения. Определяем температуру (если
под руками есть точный термометр), она доходит

и. Гфрдинг. Простой прибор для до¬бывания водорода.
Дорого стоющий и сложный аппарат Киппа во мно¬гих случаях можно заменить следующим простым
приспособлением. У винной бутылки из белагсГстекла
удаляют часть дна. Для этого ее переворачивают

дном вверх и силь¬но ударяют посре¬. дине дна железным

стержнем. Получа¬ется отверстие, кото¬рое расширяют осто ¬рожными ударами,
стараясь придать ему

круглую форму и

так, чтобы его плос¬кость^сделалась пер-

о" О о\ [ °о О О

ио D О о /
\о О О°J

пендикулярной к

оставщейся углуб¬ленной части дна.

Внутри склянки дол¬жна оставаться за¬краина. Затем, из
свинцовой жести вы¬резаютэллипс, ма¬лая ось котораго

равна диаметру отвер¬стия, большая—вну¬треннему диаметру бутылки, и насверливают в
нем несколько отверстий. Вложив этот эллипс
■в бутылку так, чтобы он лежал горизонтально
на оставшейся закраине, получают таким образом
сетчатое дно. Прежде чем ставить на место дно,
бутылку закрывают пробкой с пропущенной в нее
отводной трубкой, переворачивают бутылку, насы-
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пают цинковых стружек и эатем вставляют дно.

Приготовленную таким образом бутылку ставят
в стеклянную банку, надевают на отводную трубку
каучук с зажимом и наливают в банку раствор
кислоты. Для того, чтобы бутылка не всплывала, на
нее надевают просверленную свинцовую пластинку.

Открыв зажим, наблюдают выделение газа, кото¬рое прекращается, как только будет эакрыт за¬жим. Несмотря на простоту и крайнюю дешевиэну,
описанный аппарат работает безупречно.

К. Крюзе. Распространэние звука в
жидкости.

Посредством простого приспособления (см. рис.)
можно убедиться, что жидкости проводят звук.

Через отверстие пробки маленькаго, не очень тонко¬стеннаго стекляннаго сосуда

пропускается палочка, на ниж¬ний конец которой привеши¬вается колокольчик. Хорошо
закупоренный сосуд совер¬шенно погружается в жид¬кость и двигается рукой так,
чтобы колокольчик иэдавал

звук.

Если бы мы захотели опу¬стить колокольчик непосред¬ственно в жидкость, то было
бы труднее заставить звучать

колокольчик, вследствие боль¬шого сопротивления среды и самый звук был бы
эначительно слабее, чем при описанном способе.

Сгиедует заметить, что описания этого или подоб¬наго способа нельзя найти в употребительных ру¬ководствах по опытной физике, может быть, вслед¬ствие его простоты.
Л. Шпильгер. Нагревание листьев

при дыхании.

Этот вполне пригодный для школьной практики
опыт производится след. образом.

Ивовая корэина около 40 см. вышиной и в 30 см.

ширины плотно набивается свеже-сорванными, непо¬крытыми росой листьями (напр.: груши, белой акации,
клена, липы). Корзина покрывается картоном, а кро¬ме того может быть еще покрыта сукном или
войлоком. Обе эти покрышки должны иметь в
средине отверстие для пропуска длиннаго термометра.
Шарик термометра устанавливается приблизительно

в средине массы листьев. Затем корзину поме¬щают в деревянный ящик. Для того, чтобы листья
отдавали возможно меньшее количество тепла в

окружающее пространство, промежуток между стен¬ками корзины и ящика заполняется каким-нибудь
ллохим проводником тепла (хлопком). Ящик эа¬крывается снабженной отверстием крышкой и может
быть покрыт сукном.

Если не имеется достаточно длиннаго термометра,
который поэволял бы, не вынимая его из ящика,
производить наблюдение температуры листьев, то
рекомендуется ставить в корзину, перед тем как
наполнить ее листьями, простую стойку из двух
скрещенных планочек и вертикальнон папочки.

Для вынимания термометра к этой стойке привязы¬вают картонную нрышку или бумажную гильзу,
имеющую внизу многочисленныя отверстия, а сверху
плотно закрытую ватой. (Отверстие в гильзе можно

проделать раекаленной вязальной спицей.) Нагревание

листьев можно ясно заметить уже через несколь¬ко часов. Для сравнения, конечно, наблюдают одно¬временно и температуру комнаты. Молиш, произво¬дивший эти опыты, наблюдал повышение температу¬ры, доходившее в течение 27 часов до 59° Ц.; у
белой1 акации maxиmum в 51е настугтает уже через

13 часов. Если поместить вместо термометра длин¬ную, содержащую небольшое количество эфира стек¬лянную трубку, то эфир, точка кипения котораго
лежит около 34,5°, закипает. Кипение можно сде¬лать более заметным, если взять эфир, подкрашен¬ный альканнином или если эажечь его пары, выхо¬дящие из открытаго конца трубки.
Если опыт на этом прерывают, то ученикам

дают убедиться, что листья еще свежи и теплы на
ощупь. Если опыт продолжают дальше, то можно
наблюдать, что листья, нагревшиеся выше предельной
температурьг их жизни, умирают. Температура при
этом сперва падаеть, а затем снова повышается
вследствие развития грибков.

Молиш установил, что не все листья нагревают¬ся одинаково сильно. Многия однодольныя и вечно
зеленыя растения выделяют обыкновеннотолько очень
небольшое количество тепла.

Ф. Гиллиг. Цветочный горшок вместо
моста пневматичфсной ванны.

При собирании газов опрокинутый и имеющий сбоку
отверстие цветочный горшок оказывает хорошую

услугу, заменяя обыкновенные мосты. Боковое отвер¬стие приблиэительно в 1 см. в диаметре может
быть легко сделано осторожным постукиванием
молотком и сверлением заостренным куском
железа.

Преимущества этой замены следующия: 1) можно
пользоваться в качестве ванны любым сосудом_*

2) приводящая трубка, вставленная в боковое отвер¬стие, держится без каких-либо приспособлений;

3) приводящая трубка может быть не загнута квер¬ху; 4) можно вместо стеклянной трубки прямо вста¬влять каучуковую; 5) можно держать наготове не¬сколько сосидов, наполненных водой, что на обык-
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новенных мостах едва ли возможно, так как они

легко сгибаются от более или менее сильной на¬грузки; 6) вместимость ванны может быть лучше
использована.

Проф. К. Ценггелис. Демонстрация
занона Фарадея.

Для этой демонстрации

Люпкэ предложил вклю¬чать в цепьтока несколько

растворов солей; по про¬шествии 30-ти минут пла¬тиновые электроды с раз¬личными осадками обмы¬ваются, высушиваются и
взвешиваются. Этот спо¬соб, требуюший для сво¬его выполнения много вре¬мени и связанный со мно¬гими взвешиваниями, не го¬ден для опытовна лекции.
Я пользуюсь для той же

цели аппаратом, состоя¬щим из 2-х пар тру¬бок А,В и А', В', соеди¬ненных кранами а и Ь. В
каждую пару трубок при

открытом кране наливает¬ся децинормапьный ра-

створ какой-либо подходящей соли щелочных метал¬лов, наприм., сернокисл. К и Na. К растворам при¬бавляется одинаковое количество лакмусовой настойки
или, лучше, фенолфталеина. Приготовленный подоб¬нымжеобразом и снабженныйтемже количеством

лакмусовой настойки,—если работают с этим ин¬дикатором,—раствор держат наготове в химиче¬ском стакане для последующаго контроля окраски.
Затем пускают довольно сильный ток через обе
пары трубок. Если пользовапись лакмусом, то

трубки, заключавшия катоды, становятся синими, дру¬гия—красными. При фенолфталеине—красными соотв.
безцветными.

Когда окраска станет достаточно интенсивной,
что происходить через 2—4 мин., закрывают оба
крана и прекращают ток. Если теперь в этих.

трубках количества свободных кислот и основа¬ний, согласно с законом Фарадея, эквивалентны, то

свободная кислота в В должна вполне нейтрализо¬вать основание трубки A!. To же самое должно по¬лучиться с образовавшимися в А и В' кислотой
и основанием.

Чтобы убедиться в этом, выливают в стакант»

содержимое трубок А и В’ соотв. В и А' и смеши¬вают, предварительно хорошо промыв трубки водой.
Если употребляли лакмус, то оба раствора прини¬мают первоначальную окраску; при фенолфталеине
раствор становится опять безцветным. В этом
случае прибавляют немного лакмусовой настойки и
убеждаются, что растворы не стали кислыми.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

2-е сов-Ьщание no бантериопогии и эпи¬дениологии (Москва, 28 марта—1 апреля). Огром¬ное распространение эпидемических заболеваний в
России, которая в этом отношении эанимает пер¬вое место в Европе, и обусловливаемыя ими высокия
заболеваемость и смертность, постоянное существо¬вание у нас целаго ряда болезней, совершенно или
почти совершенно исчезнувших в Европе, как

сыпной и возвратный тифы, оспа и т. п., существо¬вание постоянных очагов чумы (Астрах. губ., Манч¬журия), повторение из году в год вспышек холе¬ры,—все это придает вопросам эпидемиологии и
бактериологии особую важность и жгучесть, настоя¬тельно требует проведения целесообразных мер
борьбы, а для этого прежде всего основательной
и всесторонней разработки эпидемиологических
данных_

Такая разработка может быть результатом лишь
коллективной работы лабораторных изследователей

и практических деятелей, и поэтому последний Пи¬роговский сезд признал необходимым ежегодный

созыв совещаний русских бактериологов и эпиде¬миологов в целях всесторонняго освещения выше¬упомянутых вопросовт, и выработки системы меро¬приятий, стоящих в соответствии с данными науки
и вместе с тем в смысле практическаго приме¬нения приспособленных к условиям нашей жизни.
Первое совещание состоялось в Петербурге 2—7

января 1911 г., второе теперь в Москве. Оба они

возбудили большой интерес, привлекли значитель¬ное количество участников, более 300, и преврати¬лись в настоящие сезды, где оживленно обсужда¬лись выдвинутые в программах вопросы и где был
вынесен целый ряд постановлений главным обра-

зом научно-практическаго и общественно-санитар¬наго характера.
Конечно, и вопросы научные и теоретические

также могут и должны найти себе место на этих

сездах. Без интенсивной научной работы невоз¬можно процветание и работы научно - практической,
прикладной. Однако на этих первых совещаниях

таким вопросам по необходимости пришлось уде¬лить второстепенное место: число настоятельно вы¬двигаемых жизнью и неотложно требуюших ответа
запросов так велико, что они почти не оставили вре¬мени для чистой науки и теории, и лишь последующие
сеэды, справившись с огромным материалом и

упорядочивши свою деятельность, смогут пополнить

этот существенный пробел.

Судьба этих будущих совещаний обезпечена;

общее убеждение в их полезности и необходимости

и проявленный до сих пор интерес к ним со

стороны учреждений и лиц, сталкивающихся с во¬просами народнаго эдоровья, служат этому порукой.
Помимо вышеприведенных соображений, надо ука¬зать еще и на то обстоятельство, что у нас, где

нет гточти центров интенсивной научной деятель¬ности, где очень бедна специальная пресса, где ка¬ждый работает отдельно и лишен неебходимой
научной атмосферы и общения, необходимых для

плодотворности работы (наши разстояния и пути со¬общения тоже не лишены здесь известной роли), та¬кие сезды и совещания являются существенно не¬обходимыми и как средство ознакомления и общения
разрозненных работников.
В программу второго совещания вошли вопросы

о чуме, холере, дифтерии, малярии, скарлатине и сып¬ном тифе, химиотерапии, о эначении изоляции в.
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деле борьбы с заразными болеэнями и о надзоре эа
водоснабжением.
Б ольше всего внимания было посвящено чуме (12
докладов и продолжительныя прения, в которых
приняли участие 33 чел.), особенно чуме Манчжурской.
Эпидемия 1910—1911 гг., по своим размерам и по
вызванной панике заставившая вспомнить позабытыя

картины иэ истории моровых язв и черной смерти
XиV ст., привлекла внимание повсюду. Из России

была направлена в Харбин и Манчжурию экспеди¬ция проф. Заболотнаго — почти все участники этой
экспедиции поделились с совещанием результа¬тами своих изследований.

Наиболее важным надо признать окончательную

установку того факта, что существующий в Монго¬лии постоянный (эндемический) очаг чумы, из кото¬раго от времени до времени раэгораются эпидеми¬ческие вспышки и пожары, обязан своим существо¬ванием тарабаганам (порода грызунов), которые
играюгь там ту же роль, что крысы в Бомбее,
Одессе и других местах, болея чумой и являясь
хранителями и носителями чумной заразы.
Был сделан также ряд интересных указаний

относительно характера микрэба Манчжурской чумы,

который, вопреки некоторым предположениям и за¬явленияи, оказалось, ничем не отличается от чум¬ных микробов, открытых и описанных в дру¬гих местах, относительно путей и способов за¬ражения, причем сделано было указание на возмож¬ность пребывания чумных микробов в теле у здо¬ровых людей, т.-е. на факт бациллоношения, пока
впрочем лишь единичное и требующее потверждения,

относительно патологической анатомии чумы, относи¬тельно способности чумных палочек сохранять во
время зимних холодов свою жизнеспособность в
трупах людей целыми месяцами и т. п.

Были приведены данныя и по эндемической чуме
в Киргиэских степях, но они оказались гораздо

•беднее. Какия животныя там исполняют обязанно¬сти крыс и тарабаганов, установить не удалось.
Вопрос о воэможности заражения верблюдов пока
не выяснен и т. д.

В результате прений о мерах борьбы с чумой
-совещание пришло к заключению о необходимости

известной системы постоянных мероприятий, сводя¬щихся к правильной постановке медицинской по¬мощи, к оэдоровлению местностей, особенно жилищ,
к устройству бактер. лабораторий и институтов в

целях изучения эпидемиологии, своевременнаго распо¬энавания заболеваний и т. д., так как всякия экс¬тренныя меры всегда опаздывают и никаких ре¬зультатов не дают.
Те же общие заключения свариациями.соответствую¬щими особенностям каждаго случая, были высказаны
и по поводу других эаболеваний—холеры, дифтерии,
■сыпного тифа, скарлатины и т. д. И это понятно:
•общия причины и условия развития этих эпидемий
однородны, однородны и меры борьбы. И если в

одном случае по преимуществу приходится считать¬•ся, как с фактором, способствующим распро¬странению заразы, с жилищными условиями, в
другом с питьевой водой, в третьем с клима¬тическими и фаунистическими особенностями (как
при мапярии, где разносителем заразы является
anopheles), то везде в равной мере необходима

правильная постановка медицинской помощи и сани¬тарнаго надэора, широкия оздоровительныя мероприя¬тия, поцнятие благосостояния, которое дало бы сред¬ства на эти мероприятия, поднятие культуры, которое
позволило бы населению сознательно относиться к

лредлагаемым мерам и содействовать им,—иначе

все почти общесанитарныя меры заранее обречены
на неудачу.

Особенно и многократно подчеркивались отсутствие

условий для соответственной подготовки и для науч¬ной работы врачей и необходимость изменений в.
постановке университетскаго преподавания и создания
научных лабораторий и институтов в раэличных
местах нашей обширной родины, и в частности

учреждения института тропической медицины в Тиф¬лисе, так как Кавказ и в отношении медицин¬ском представляет собою богатый особенностями,
интересный и требующий изучения край. На первом
месте эдесь стоит малярия, вопрос о борьбе с
которой теперь выдвигается силой вещей на ряду с
вопросом о борьбе с туберкулеэом, а затем и
ряд других эаболеваний человека и животных,
вызываемых болезнетворными простейшими.—И по
этим и по ряду других вопросов, каковы, напр.,
изучение возбудителей сыпного тифа, скарлатины и

т. п., приходится обращаться прежде всего к экспе¬рименту, особенно к эксперименту на обезьянах,

обещающему при современном состоянии нашей ме¬тодики и наших знаний наиболее плодотворные ре¬эультаты, а для этого необходимы, конечно, соот¬ветственно оборудованныя учреждения.
Привецен был затем ряд данных по бакте¬риологии и эпидемиологии дифтерии, которыя позволяют
прийти к заключению, что нарекания на противодиф¬терийную сыворотку нельзя признать основательными,
а что мы имеем дело в последние годы с более

тяжелыми формами, труднее поддающимися лечению,
особенно если оно не применяется достаточно рано.

Указаны были блестящие реэультаты, получае¬мые от применения системы индивидуальной изоляции
(каждый больной помещается отдельно даже от
больных той же формы) и выражено пожелание
изыскать способы проведения этой пока слишком
дорогой системы и в эемской практике.

В последних заседаниях заслушаны были до¬клады о новейших способах дезинфекции воды
(ультра-фиолетовыми лучами, хлором и хлориновой

известью), очень интересных, но пока мало доступ¬ных на практике из-эа технической сложности и
дороговизны.

Таков краткий и далеко не исчерпывающий пере¬чень эатронутых на совещании вопросов (мы, напр.,
совершенно опустили те, которые разбирались сооб¬ща с санитарным совещанием). Всех докладов
было 50, и один перечень с кратким изложением

содержания занял бы более места, чем можно уде¬лить этому эдесь. Крупных научных открытий,
принципиально новых соэбщений не было — но оне

вообще не часты и не ждут теперь сездов, немед¬ленно появляясь в печати, но целый ряд жизнен¬ных и важных вопросов был раэносторонне
затронут, подвергся живому обсуждению; удалось
прийти к ряду вполне определенных заключений, и

все участники совещания, особенно участники актив¬ные, несмотря на несомненные и неиэбежные недо¬четы и ошибки в организации и ведении сезда,
ошибки, в значительной мере зависевшия от усло¬вий, в которыя была поставлена работа, несомненно
вынесли чувство удовлетворения, которое всегда дает

сознание участия в живом и полезном деле.
Подобныя совещания—лучшее доказательство того,

что русская бактериология и эпидемиология не только

существуют, но и стали уже на прочную самосто¬ятельную почву.
Л. Т.

■ □ ■



571 Научныя новости и хро>шка. 572

2-й Всероссийсний воэдухоплаватель¬иый C'b'ban'b. На пасхальной неделе с 28 марта
по 1-е апреля в Москву сехались на воздухоплава¬тельный сеэд теоретики воздухоплавания, военные
и гражданские летчики, несколько конструкторов и

просто любители этого новаго человеческаго умения.

При том внимании, которое уделяют воздухопла¬ванию на Западе, в особенности во Франции, и в
Германии, весьма интересно проследить, что делается
в этом направлении у нас, в России.

Воздухоплавательные сезды яеляются показате¬лями это деятельности.
Первый сезд, год тому наэад, в Петербурге,

имел значение как таковой, как самый факт
перваго обединения людей работающих в одной

области. Поэтому заседания его проходили при повы¬шенном настроении и самое это настрсение прида¬вало ему особенный интерес.
С точки же эрения реальных результатов перваго

сезда, то помимо очень интересных теоретических
докладов проф. Н. Е. Жуковскаго и С. А. Чаплыгина.
главное внимание было уделено разработке устава
всероссийскаго воздухоплавательнаго союза.

Этот устав, после большой борьбы, был при¬нят, и специальной комиссии было поручено вопло¬тить его в жизнь. Но комиссии понадобкпся целый
год, чтобы провести его чреэ все инстанции конце¬лярской волокиты, и только накануне открытия вто¬рого сезда, 23 марта, устав получил утверждение
министра вн. дел.

Таково было в общих чертах наследие перваго
сеэда.

Втсрой сезд собрался при менее торжественной

обстановке; меньше было приветствий от воздухо¬плавательных организаций и от ведомств, и ха¬рактер его был более теоретически-отвлеченный.
Свыше шестидесяти докладов стояло в программе

его работ, и из этих докладов можно вывести
несколько интересных заключений.

Во-первых, в смысле теоретической разработки
вопросов воздухоплавания у нас уже создались две

школы, хорошо оборудованныя, которыя системати¬чески работают по разрешению ряда научных за¬.дач. Кроме этих двух школ, московской и пе¬тербургской, нарождаются и другия, в Петербурге,
в Харькове и в Киеве.

Во-вторых, наши конструкторы летательных ма¬шини авиационныхдвигателей разработали несколько
самостоятельных типов и в строительной технике
аппаратов достигли настолько удовлетворительных
результатов, что их машины могут ЕыдержиЕать
конкуренцию с европейскими.
И, наконец, б третьих, число наших летчиков,

как гражданских, так главным образом, воен¬ных, перешло за цифру 1C0. Эта цифра, по мнению

некоторых членов сезда, ставит Россию на вто¬рое место в ряду Европейских государств, сей¬час же после Франции. Но это мнение, как нам
думается, несколько оптимистично, ибо Италия и Гер¬мания, б особенности последняя, употребляют боль¬шия усилия в создании флота летчиков и тратят
на это дело эначительно больше средств, чем мы.

Вот тут встает вопрос, задетый на сезде пред¬седателем его, полк. Найденовым, о падении в
русском обществе интереса к воздухоплаванию.
После одного года энтузиазма, интерес сразу упал,
в то время как на Западе, он не только не ослаб,
но с каждым годом крепнет и выражается очень

конкретно, в виде непрекращающагося потока по¬жертвований и в виде организации станций и боль¬ших перелетов.
Разсмотрим б порядке все три заключения.

Отцом теоретических изследований вопросов

воздухоплавания является у нас проф. Н. Е. Жу¬ковский.
По его планам и под его руководством воэ¬никла первая аэродинамическая лаборатория Д. П.

Рябушинскаго в Кучино. По его же советам обо¬рудовалась такая же лаборатория при Политехничес¬ком институте в Петербурге, руководит которой
проф. Боклевский, и, наконец, в последние три года
проф. Жуковскому удалось устроить лабораторию в
Московском университете и в Императорском
Техническом училище.

Г лавная часть теоретических докладов, сделанных
на сезде, исходила из московской школы проф.

Жуковскаго и из петербургской школы проф. Бок¬левскаго.
Проф. Жуковский в настояшее время работает

над вопросом об устойчивости аэроплана. Этот

вопрос является одним из самых важных во¬просов современнаго воэдухоплавания. Он резко
выдвинулся и на бывшей в Париже зимою выставке.

И действительно, вопрос летания решен, но прак¬тика всецело зависит от иокусства летчика, и
всякий несвоевременный маневр рулей в борьбе
с капризной стихией влечет к катострофе. Нужно

так строить аэроплан, чтобы он был автомати¬чески устойчивым, т.-е. чтобы, выведенный из по¬ложения равновесия, он сам в него возвращался.
Для этого проф. Жуковский предлагает использовать
поток воздуха вдоль лодочки аэроплана, и заключив
его в трубу, направить его на наклонную площадку,
угол которой регулируется маятником.

Опыты, произведенные в лаборатории университе¬та, дали вполне удовлетворительные результаты.
Доклады учеников проф. Жуковскаго показали,

что в аэродинамических лабораториях универ¬ситета и техническаго училища идет интенсивная
коллективная работа по изследованию законов сопро¬тивления воздуха, образования воздушных вихрей,
столь пагубно отражающихся на летательных аппа¬ратах и других свойств воздушной среды.

Кроме теоретических изследований ученики этой

школы практически работаюг на аэродроме и стро¬ют аппараты. Трое из них выступали с докла¬дами-описаниями таких практических работ.
В той же лаборатории техническаго училища

производил опыты проф. С. А. Чаплыгин, высту¬пибший на первом сеэде с изложением своей бт>
высшей степени интересной теоремы о влиянии формы
крыла на его поддерживающую силу. На последнемт»

сезде проф. Чаплыгин описал опыты с решет¬чатыми крыльями, поддерживающая сила которых
оказалась выше, чем у крыльев Блерио таких же
размеров.

Докладам учеников Петербургской школы пред¬шествовал доклад ея руководителя проф. Боклев¬скаго об организации преподавания аэрологии в
Петербургском Политехническом институте и о
подготовке инженеров воздухоплавания. Внешния

условия деятелности петербургской школы значитель¬но лучше нежели в Москве, ибо курсы воздухопла¬вания в Политехническом институте входят в
цикл других курсов, как отдельная специальность.

Доклады петербургской школы свидетельствуют^
что работа в ней эа три года ея существования

вполне наладилась. Кроме теоретических изследо¬ваний законов сопротивления воздуха, ряд наблю¬дений дал весьма ценныя практическия данныя о
наилучших формах стоек, о формах винта, срав¬нительныя таблицы сопротивления различных сор¬тов дерева для разных частей аэроплана и т. п.
Таковы вкратце Епечатления о некоторых момен-
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тах теоретической части сезда, которая, кстати

сказать, распугапа многих его членов, не имев¬аиих ясно выраженной симпатии к сложным ма¬тематическим формулам.

Эти члены были вознаграждены заседанием воен¬ной секции с рядом интересных докладов, кото¬рые были довольно подробно реферированы во мно¬гих газетах. Поэтому мы не будем их вновь
излагать, а перейдем к очень интересному докладу
киевскаго студента И. И. Сикорскаго.

Студент Сикорский привез на выставку велико¬лепный двуплан собственной конструкции. Но он
не сразу дошел до этой машины. Вначале он по¬строил геликоптер, который оказался неспособным
к подему. Тогда он построил второй геликоптер,

который вышел лучше перваго, но далеко не идеаль¬ным. Тогда И. И. Сикорский, уже вооруженный
опытом, стал строить аэропланы, один за дру¬гим; раэбивши при полете один, он изменял
конструкцию и строил яругой, и каждый последую¬щий собирал весь опыт предыдущих. Седьмой
аэроплан (по его обозначению 6А), построенный и
испытанный к Пасхе, теперь в Москве. Разбивая
свои аппараты, И. И. Сикорский выучился на них
летать, получил звание пилота и участвовал в
военных маневрах прошлой осенью. Последняя его
машина, весом в 33 пуда, с двигателем в 85

лошад. сил, обладает отличными качествами. Си¬корский летал на ней с 4-мя пассажирами, сам¬пять, со скоростью 100 килом. в час. Таких ре¬эультатов достигали только самыя лучшия француз¬ския фирмы, принимавшия участие в ноябре истек¬шаго года в военном конкурсе аэропланов в
Реймсе.

Изложенныя Сикорским в его докладе перипе¬тии его строительной карьеры напоминают историю
французских конструкторов Блерио и Бреге, в

особенности последняго, который также от гели¬коптера переииел к аэроплану и, лишь после мно¬гих неудач, дошел до того вполне заслуженнаго
успеха, которым он теперь пользуется.

Из других строителей, моск. студент Лобанов,

инжен. Гаккель и Ю. Л. Меллер, аэропланы кото¬рых фигурировали на выставке, только первый до¬ложил об особенностях своей конструкции.
Описанные итоги второго сезда показывают, что

дело воздухоплавания в России развивается, но оно
только тогда может действительно развиться в

такой же степени как на Западе, когда обществен¬ный интерес к нему будет столь же неизменным,
как в Европейских странах.
К сожалению, на сезде было констатировано,

что общественный интерес сошел почти на нет.

■ Q ■ Сфиенов.

Самовоэгорание. Уголь во время своего ле¬жания в сарае горит, т.-е. соединяется с кисло¬родом воздуха, как и в печи. Только это соеди¬нение протекает чрезвычайно медленно, это—медлен¬ное горение, не сопровождающееся пламенем. При
ссединении угля с кислородом часть химической
энергии угля и кислорода превращается в тепловую

энергию, т.-е. при этом соединении получается тепло¬та.—происходит нагревание.
Но нагревание это, происходящее от соединения

кислорода с лежащим в куче углем (при обы¬кновенной температуре), очень невелико. иироцесс
соединения протекает очень медленно, и выдепяю¬щаяся от этого процесса теплота разсеивается в
окружающей среде, не успевая нагреть уголь до той
температуры, при которой он может загореться

пламенем (т.-е. начать быстро соединяться с кисло¬родом).
Иногда большия кучи каменнаго угля могут быть

так сложены, что выделяющаяся при соединении с
кислородом теплота эадерживается в них.

В этом случае температура может так повы¬ситься, что куча угля загорится. Это явление назы¬вается самовозгоранием угля. Это самовозгорание
происходит особенно легко тогда, когда в угле

содержится значительная подмесь колчедана,—серни¬стаго железа. Это последнее во влажном воздухе
легко соединяется с кислородом, переходя в сер¬нокислое железо.
Выделяющаяся при этом теплота, задерживаясь

кучей угля, помогает ея нагреванию до температуры
воспламенения.

Хлопчатая бумага, смоченная маслом (на фабри¬ках ею обтирают масло, употребляемое для смазки
машин), лежащая большими кучами, также может

сама собою загораться вследствие окисления кислоро¬дом воздуха (медленное горение).
Таким же образом обясняли до сих пор са¬мозгорание влажнаго сена и соломы.
Недавно проф. Низе (Лейпциг) занялся изследо¬ванием этого последняго явления, происходящаго
довольно часто, если сложить в кучу не совсем

сухое сено.

Изследование это привело к очень интересному

результату; оказалось, что нагревание сена вызывает¬ся двумя видами бактерий и, эначит, не может
быть целиком приписано химическим процессам,
как думали до сих пор.
Один вид этих бактерий умирает уже при

40° Ц., другой—при этой температуре только начи¬наег расти; эти посдедния бактерии умирают толь¬ко при 75° Ц..
О полученим аммиана иа ааота и во¬дорода. Аммиак представляет собою безцветное
газообразное вещество с острым своеобразным
запахом; водный раствор этого вещества известен
в общежитии под названием нашатырнаго спирта.

Аммиак—это соединение азота с водородом. Ча¬стида аммиака состоигь из одного атома азота (хи¬мич. знак N) и трех атомов водорода (химич.
знак Н) и иэображается поэтому следующей фор¬мулой: NH3.
При действии на аммиак индукционных искр

он распадается на азот и водород.
Распадение это происходит таким образом, что

из двух частиц аммиака (NH3) образуются три
частицы гаэа водорода и одна частица газа азота.
Частицы водорода и азота состоят каждая из двух
атомов, что иэображается следующими формулами:
Н2 (частица водорода) и N2 (частица азота). Гироцесс

раэложения аммиака на водород и азот изображает¬ся на языке^формул следующим образом:
2NH3 = N2 + ЗН£.

Если смешать водород с азотом и пропускать

через эту смесь индукционныя искры, то будет по¬лучаться аммиак; это образование аммиака будет
происходить так, что из одной частицы азота (N2)

и трех частиц водорода (ЗНг) получатся две ча¬стицы аммиака (2NH3) или вкратце, на языке формул:
N2 + ЗН4 = 2NH;,,

т.-е. будегь происходить лроцесс, обратный первому
и протекающей при тех же самых условиях, что
и первый.
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А если это так, то ни процесс разложения ам¬миака, ни процесс его обраэования не будут идти
до конца,—до исчезновения в первом случае всех
имеющихся налицо частичек аммиака, и во втором—
всех частичек аэота и водорода.

В самом деле, если мы будем исходить, поло¬жим, из аммиака, то при пропускании искр будут
получаться частицы азота и водорода. Оне при этих
условиях способны, как мы видели, соединяться с
обраэованием частиц аммиака, — они это и будут
делать. Вначале, пока их мало, — из них будет
получаться немного частиц аммиака; но их будет

накопляться все больше и больше по мере дальней¬шаго разложения частиц аммиака и все болше и
больше частиц аммиака будеть из них получаться
обратно. Наконец наступит такой момент, когда,
положим, в одну секунду будет раэлагаться как
раз столько частиц аммиака, сколько их будегь
получаться в тот же промемуток времени из
азота и водорода. С этого момента состав смеси
не будет изменяться,—все три вещества (NH3, Н2 и
N2), находившияся в этот момент в смеси в
определенных отношениях, будут при дальнейшем

пропускании искр оставаться в тех же отноше¬ниях. Такое состояние называется химичееяим рав¬повесием. Химические процессы, в результате кото¬рых наступает это состояние, наэываются обрати¬мыми. При изображении таких процессов вместо
знака равенства ставят две обращенныя в проти¬воположныя стороны стрелки:

2NH3*^N2 + 3H2.

В случае нашего процесса получается такое со¬стояние равновесия, что в смеси находится от
2°/0—6°/0 аммиака, остапьное же приходится на азот
и водород.

Другими словами, при пропускании искр через
смесь азота с водородом мы не можем получить

более 6% аммиака в виду того, что аммиак разла¬гается при тех же условиях, при которых он
здесь образуется. (Здесь можно, впрочем, помочь
делу, все время удаляя образующийся аммиан).

Для получения аммиака непосредственно из аэота и

водорода нельэя воспользоваться действием высо¬кой температуры, так как при той высокой темпе¬ратуре, при которой он может образоваться, он
легко разлагается.

М. Габер нашел, что в присутствии некоторых

веществ, напр. металла родия, происходит образо¬вание сравнительно значительных количеств NH3
при сравнительно низкой температуре, при какой в

отсутствии родия соединение аэота с водородом про¬исходит так медленно, что мы этого не замечаем.—
Гирисутствие родия ускоряет здесь процесс, проис¬ходящий сам по себе очень медленно. Родий здесь
служит катализатором.

(Катализатор есть вещество, которое изменяет
скорость химическаго процесса, не входя в состав
продуктов этого процесса и не потребляясь при
этом процессе.)

Затем Габер на основании теоретических сооб¬ражений прибегнул с успехом к помощи давле¬ния для получения аммиака из азота и водорода.
Существует следующее правило в учении о ра¬вновесии. Если какая-нибудь система находится в
состОянии равновесия и если мы будем каким-либо
путем стараться нарушить это равновесие, то в

системе начнут происходить процессы, противодей¬ствующие этому нарушению.
Если, положим, мы будем увеличивать давление,

то в системе будут протекать процессы, ведущие

к уменьшению давления, и т. д. Приложим это пра¬вило к нашему процессу:
2NH3^SSN2 + 3Hj.

Положим, что система наша находится в состо¬янии равновесия в цилиндре под поршнем.
Вдзинем поршень в цилиндр так, чтобы зани¬маемый системой обем уменьшился вдвое.
Система теперь будет находиться под вдвое

большим давлением. Газы, находящиеся в этой
смеси, давят на стенки сосуда.

Частички газов находятся в непрерывном дви¬жении, ударяются о стенки сосуда и этим давят на
последния. Чем больше частичек гаэа в единице

обема, тем больше ударов от них получит
единица внутренней поверхности сосуда в единицу

времени. Когда мы уменьшим вдвое обем, зани¬маеМый газом, то в единице обема окажется
вдвое больше частиц, чем вначале, и давление на
стенки сосуда будет вдвое болыле.
Теперь, по вышеприведенному правилу, раз мы

увеличили давление системы, в ней должен пойти
процесс, ведущий к уменьшению давления. Какой же
это будет процесс?

На это нам дает ответ уравнение нашего про¬цесса. При протекании процесса слева направо из
двух частиц (аммиака) получаются четыре частицы
(одна—аэота и три—водорода).
Наоборот, при протекании процесса справа налево

из четырех частиц получаются две.

При протекании процесса справа налево происхо¬дит, следовательно, уменьшение числа частиц. А это,
как мы видели, поведет к уменьшению давления.

Значит, при сжимании нашей смеси, — при увели¬чении давления, процесс будет протекать в сторону
образования аммиака.

Т.-е., если мы будем вести процесс под силь¬ным давлением, то должны получить значительныя
количества аммиака.

И действительно, М. Габер, нагревая до 300*
сжатую в трубке до 200 атмосфер давления смесь

азота и водорода, получил от ЗО°/0 до 4О°/0 ам¬миака.—
Мы не будем входить в подробности этого ме¬тода и останавливаться на описании прибора М. Габера,

отметим лишь, что важность этого способа получе¬ния аммиака для промышленности не подлежит со¬мнению.
Химичесни д-Ьятельное видоиаягЬнение

аэота, получаемое повощью элентриче¬снаго разряда. Азот, одна из составных ча¬стей воздуха, представляет собою безцветный, без¬вкусный, не имеющий запаха газ. Непосредственно
азот соединяется только с небольшим числом
элементов.

При обыкновенной температуре он почти совер¬шенно недеятелен. При высокой температуре он
образует химическия соединения с некоторыми эле¬ментами.
В смеси азота с кислородом или водородом,

даже при повышенной температуре, образуются са¬мыя незначительныя количества его соединений с
этими элементами. Если пропускать искры через

эти газовыя смеси, то образуются небольшия коли¬чества соединений азота с кислородом или с во¬дородом.
Ведавно удалось, повидимому, получить деятель¬ное аллотропическое видоизменение азота.
Напомним, чтэ такое аллотропическое видо¬изменение.
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Если пропускать через кислород электрическия
искры, то он приобретает новыя свойства.

Он переходит при этом в газообразное же с
ревким запахом вещество, называемое озоном.
При нагревании озон обратно целиком переходит
в кислорзд.
Озон это—зсобое химически более деятельное

состояние кислорода.
Подобно тому, как вода существует в твердом

жидком и газообраэном состояниях, элемент ки¬слэрод существует в двух состояниях: в виде
простого вещества—кислорода и в виде озона.

Сюда жс относится явление сущгствования фосфора

в нескольких состояниях, серы, мышьяка и дру¬гих элементов.

Это явление носит название аллотропии', а раз¬личныя состояния одного и того же элемента назы¬ваются аллотроптескчми ви-из.ченеииями его.
При прохождении электрическаго разряда через

находящийся в стеклянной трубке разреженный при
помощи воздушнаго насоса газ наблюдается свечение.
Известен факт, что содержащийся в трубках

разреженный газ обнаруживает свечение и после
прекращения разряда. Если пролускать через чистый
азот разряд обыкновенной спирали Румкорфа, то

никакого свечения по прекращгнии разряда не наблю¬дается. Strutt, применяя разряд лейденских банок,
мог без труда получить это свечение.

При этом оказалось, что свечение обладает ха¬рактерным полосатым (т.-е. состоящим из неко¬тораго числа отдельных полос) спектром, отлич¬ным от спектра азота. Самыя резкия полосы на¬ходятся в красной, желтой и зеленой частях. Са¬мая широкая полоса—желтая обусловливает желто¬ватую окраску свечения, подобно свечению воздуха,
которое однако обладает непрерывным спектром.
Strutt получил настолько сильное свечение в азоте,
что оно было, на разстоянии 9 метр., видно при свете
лампы накаливания силой в 32 свечи (находясь на

40 см. от нея). Способ получения азота не оказы¬вает влияния на появление свечения, надо только,
чтобы азот был чист и, особенно, не содержал
<иы кислорода. (Продажный азот содержит в себе

■слишком много кислорода, но мэжет быть осво¬божден от него, если пропустить аэот над све¬зке-нарезанными. кусками фэсфора). Все эти факты
говорят о том, что причина свечения лежит дей¬ствительно, в азоте. Чистый азот переходит при
прэхожвении раэряда лейденских банок в новэе

свое видоизменение, вследствие чего он обнаружи¬вает в течение короткаго времени по прекращении
раэряда свечение.

Это свечение, очевидно, сопрэвождает обратный

пергход новаго видоизме.чения аэота в его обыкно¬венное, нормальное состояние. Влияние температуры
на свечение сказывалось настолько, что уже при уме¬ренном нагревании свечение совершенно исчезало.
Если после этого газ опять прэходил через бо¬лее холодное место, свечение появлялось снова. Если
погрузиг трубку в жидкий воздух, то свечение
гаэа становится особгнно ярким. Следовательно,
какой бы прэцесс ни лежал в основе свечения
вэ всяком случае, он ускоряется охлаждением и
зацерживается нагреванием.

Светящийся азэт обнаруживает ряд поразитель¬ных химичгских свойств. Если пропустить его
над желтым фосфзром, то образуется красное

видоизменение последняго, при чем желтоватое све¬чение исчеэает. Газ при этом поглощается. Эго
обстоятельство позвзляет определить количествэ
активнаго (деятельнаго) азота, обраэовавшагося после
лрохождения разряда. Принцип основан на опреде-

лении приращения веса фосфора после того, как
над ним был пропущен определенный обем
азота, ставшаго вследствие пропускания через него
разряда активным. Если пропускать светящийся
азот над иодом, то происходят очень интересныя
явления. Вместо обычнаго желтоватаго свечения на
том месте, где смешиваются азот и пары иода,

появляется сильно-блестяшее голубое пламя, сопро¬вождающееся небольшим повышением температуры,
так что иод улетучивается. Этот голубой свет
имеет спектр, состоящий из широких полос.

Если одновременно с нагреванием ввести в све¬тящийся азот серу, то желтое свечение исчезает и
при увгличивающемся нагревании вместо него по¬является голубой свет; одновременно на стенках
трубки образуется зеленый осадок. Мышьяк при
тех же услэвиях дает зеленоватое свечение.

В высшей степени поразительно действие актив¬наго азота на металлы. Если нагреть натрий не¬сколько выше точки его плавления и эатем пропу-*
стить над ним активный аэот, то спектр натрия
становится чреэвычайно ярким. Если нагреть натрий
еще выше, приблизительно до 250° Ц, то наступает
замечательное изменение. Более плотный слой пара
в непосредственной блиэости к металлу, получает

ясную зеленую окраску, в спектроскопе же обнару¬живает яркую эеленую линию, в то время как
линия D натрия едва заметна. Натрий поглощает

светящийся аэот, что было доказано тем же спо¬собом, что и для фосфора.
В основании поглощения активнаго азота натрием,

как думает автор, лежит химическое соединение.

Поэтому едва ли можно сомневаться, что появляю¬щийся в активном азоте спектр натрия есть обык¬новенный спектр пламени натрия, самопроизвольно
загорающагося в активном азоте. Этим откры¬вается новая возможность получать спектры метал¬лов при сравнительно низких температурах и
без электрическаго поля. Этим способом наблю¬дались автором спектры кадмия, магния, ртути, калия,
цинка и свинца.

Для ртути также доказано поглощение активнаго
аэота. Одновременно с появлением спектра ртути

наблюдалось также образование взрывчатаго соедине¬ния ртути и азота. Нет почти никакого сомнения,
что появление спектров металлов в активном

аэоте обусловливается прямым химическим соеди¬нением соответствующаго металла с азотом.
Наблюдения и опыты автора, повидимому, доказы¬вающие существование аллотропической деятельной
модификации азота, в виду их большого научнаго

ингереса требуют, конечно, еще тщательной про¬верки и всесторонняго изследования.
Л. П.

■ □ •

Радий в южмой Австралин. Отдельныя

сведения, проникшия в печать, рисуют нам бу¬дущее добычи рация в южной Авггралии в бле¬стящем виде. МЬсторожце.чия рациоактивных ми¬нералов, относимых к карнотиту, были открыты
в так называемых Радиевых горах еще в

1907 году, но только в последние годы удалось вы¬работать нозый мето.ц для выделения иэ них ура¬на и рация. В насголщее время около Сиднея по¬строены две больщих плавильных печи, и компа¬ния надеется получать около 4 граммов бромистаго
рация в год, т.-е. приблизительно на сумму в
600 тысяч рублей. Общие запасы радиевой руды
исчисляются в 5—5 тысяч тонн, что должно по

расчетам компании дать больше 20 граммов бро¬мистаго радия. По пэследним сведениям около Ра-
ПРИРОДА, АПРБЛЬ 1912 г. 37
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диевых гор найдено новое богатейшее месторожде¬ние радиоктивнаго минерала отенита (autunиt) и уже
организовалась компания для их разработки. (Из
Zeиt. f. pr. Geologиe.)

■ П ■ A. Ферсиан.

Тридцать тонн руды иэ Олари в южной Австра¬лии, обработанныя в Барнсдэйльской школе дали
количество радия ценностью от 18 С00 до 25 000 р.
Директор школы заявил, что залежи в Олари
должны быть самыми богатыми по радию из всех,
какия только известны в настоящее время. Руда
одной жилы, по словам директора, содержигь 162 400
фунтов окисла урана и 20,8 гран бромистаго радия,
или, другими словами, больше чем в два раза всего

количества радия, которое в настоящее время нахо¬дится в руках ученых всего мира.
. □ . Journal of Scиence.

Залежи радия лод-ь городом Будапеш-

том. Новая теория о происхождении теплоты зна¬менитых источников Офена была предложена д-ом
Юлиусом Вежельжским. В лекции о своих радио¬логических изысканиях д-р отметил, что он
обратил особенное внимание на изследование горя¬чих источников в соседстве Будапешта. Это
изыскание привело доктора к мысли, что причиной
значительнаго тепла горячих ключей Офена мотут

служить лишь обширныя залежи радия под горо¬дом Будапештом. Это единственно и может об¬яснить температуру ключей, которая варьирует в
пределах 40—70° С. Австрийские и германские уче¬ные выразили большое сомнение относительно воз¬можности подобных залежей и с интересом ожи¬дают дальнейших действительных доказательств
высказаннаго предположения.

The Chemиcal World.

• □ ■

Яэын смерти. Под таким заглавием П. А.

Тутковский написал небольшую заметку, интересную

с биологической стороны. Как геолог, привьикщий

„разбирать письмена,начертанныя в природе рукою

смерти", сн обратил внимание на то, как в на¬стоящее время некоторые организмы, хорошо приспо¬собленные к борьбе эа существовакие, тем не ме¬нее в иэвестных случаях гибнут целыми мас¬сами, с каким-то непонятным упорством идут
навстречу смерти. Так гибнут целыми роями ноч¬ныя насекомыя, привлеченныя в открытое окно све¬том лампы или свечи, бьются до истощения сил
в закрытыя окна, забиваются в рукописи и книги.

Даже небольшия перелетныя птицы во множестве раз¬бивагатся в темныя ночи о толстыя стекла маяч¬ных фонарей. Здесь мы как будто встречаемся с
фактами, стоящими в несогласии с законаки эео¬люции: инстинкт самосохранения, столь присущий жи¬вотному в другое время, в данных случаях не
проявляется и не предохраняет организм от гро¬зящей ему спасности. Однако, подобные факты без¬разсуднаго массоваго самоубийства обнаруживаются
только при одном условии, а именно, в „обстановке
человека". В естественньих условиях массовое
истребление животных тоже бьиЕает, но последния
гибнут поневоле и всегда стараются избежать смерти.

Очевидно, искусственная обстановка, создаваемая че¬ловеком, „существует еще слишком мало времени",
чтобы отразиться на навыках и . приспособлениях

жнвотных. Даже самая древняя человеческая куль¬тура, с начала изобретения огня, „слишким молода
в сравнекии с ссврекекной фауной и ея биологиче-

скими навыками". Факты самоистребления животных

не противоречат законам эволюции, но свидетель¬ствуют только о глубокой древности животнаго мира.

Искусственный дождь. Профсссор Джемп¬сон из Оклагома государственной нормальной
школы несколько времени тому назад в одно ту¬манное утро вылил на воэдух несколько жидкаго
воздуха—и окружающий туман тотчас же сгустился
и осел в виде дождя. В настоящее время проф.

намерен подняться на воздушном корабле и по¬вторить свои опыты с жидким воэдухом над
облаками. Проф. ожидает, что он вызовет таким
путем падение значительнаго количества осадков.

Фотогра<*»ичесное д-Ьйствие химиче¬сной реанции. Вссьма важное открытие, имеющее
громадное значение в теории и практике, сообщается
гг. Матушек и Неннинг. Опытно было найдено,
что химическия реакции разных родов производят
световыя волны, или что часть тепла, развиваемаго
во время реакции, превращается в световую энергию.
Опыты обыкновенно были поставлены так: стакан,
на дне котораго была укреплена звезда из станиоля,

ставился на чувствительную фотографическую пла¬стинку в темной комнате, внутри же стакана по¬мещались реагирующия вещества. По прошествии не¬скольких часов пластинка была проявлена, и в
каждом случае получалось реэко очерченное изоб¬ражение звезды.
Пластинки разных металлов, как цинк, медь,

олово, свинец и др., подвешивались в серной, со¬ляной или аэотной кислотах и в то же время за¬мечалось время, нужное для экспозиции, чтобы по¬лучить отчетливое изображение звезды.
Разстояние реагирующих тел от чувствитель¬ной пластинки и природа поверхности металла имели
влияние на результаты. Чем меньше химическое
сродство данной кислоты к данному металлу, тем
меньше фотографическое действие и тем больше
требуется времени для экспозиции. Напр., необходимо

4 дня экспозиции, чтобы получить резкое изображе¬ние от реакции между свинцом и азотной кислотой.
Обработка окиси меди или гидрата ея окиси кисло¬тами, а также гидрата скиси щелочных металлов
водой давала аналогичные результаты.

Разложение же метакремневой соли натрия с по¬мощью кислот производило очень быстрое фотогра¬фическое действие.
Лечение радием. После открытия гелия в

1895 году лорд Рэлей нашел, что в газах, еы¬ходящих из источников Kиng’s Well на 10 000 ча¬стей по обему приходится 12 частей гелия. Гелий
подобно аргону совершенно инертный газ, не обра¬зует химическкх соединений, а поэтому сам по
себе не может иметь какого-либо терапевтическаго
действия. Присутствие гелия в минеральных водах

на континенте было указано в 1Ь96 году тогдаш¬ним ассистентом Рамзея, а потом сам Рамзей,
Муро из французск. медицин. академии и Бушар
произвели обширныя иэследования минеральных вод.

главным образом французских, и присутствие ге¬лия в большем или меньшем количестве было
обнаружено во многих из них.
Причина терапевтическаго действия минеральных

вод неизвестна. ИскусстЕенныя смеси солей, нахо¬дяшихся в минеральных всдах, не проиэводят.
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того же самаго эффекта, как воды, бзятьия из
источников.

В 1903 году Уильям Рамэей вместе с Фреде¬риком Содди нашли, что гелий—продукт разложе¬ния радия. В этом же году прсф. Струтт иэве¬стил правление бод Bathe, что в железистом
отложении вод из горячаго источника заметны

следы радия, заметны они также и в самой воде.

Радий при своем разложении выделяет гелий,

оставляя эманацию, которая по последним изследо¬ваниям Рамзея и Грея представляет все свойства

химическаго элемента и которую указанными изсле¬дователями предложено назвать нитоном (см. фев¬ральск. ном. журн. стр. 281), С раствором этого
нитона в госпитале при университетском коллед¬же производились-такие опыты: хлебом и сыром,
смоченными в растворе нитона, кормили кышей;
котятам же делали ванны из раствора нитона, a
также кормили, как мышей, смоченным в растворе

нитона хлебом. Опыты показали, что нитон выхо¬дит обыкновенно чрез легкия через три прибли¬зительно часа после кормления или прикятия ванны.
После 12 часов все следы нитона исчезали.
Возможно, что когда пациент берет ванну, кожа

поглощает некоторое количество нитона; часть его,
без сомнения, входит б легкия, так как от
горячей воды постоянно отделяется нитон, который
и вдыхается пациентом. Вопрос теперь в том,
как увеличить дозу нитона, входящаго через кожу,
и Рамзей продлагает следующее: нитон, постоянно
отделяя электроны •), сам становится эаряженным
положительно. Если теперь тело пациента в ванне
соединить с отрицательным полюсом батареи,
дающей 1C0 вольт напряжения, а другой электород
опустить в воду, не прикасаясь к телу пациента,
то нитон, как положительно заряженный, будет

притягиваться телом пациента, заряженнаго отрица¬тельно. Таким путем можно сконцентрировать хо¬рошую дозу нитона. Последний, выходя чрез легкия,
будет производить свое терапевтическое действие
на горловыя болезни, а также и на легкия.

□ А. Рождественсний.

) -^лектрон—это атом отрииательнаго электричества. В
царстве маиерии рядом с болие массквньими материальными
атомами электроны играют, псвилимсму, ргль, пгдсбную
тои, какую планеты играют по сраЕиению с иентральным

солнцек их сипены. Мгсса электрона равна одной ты¬сячнои доле мгссы волорсднаго атома, который, в свою
очередь, есть иельчайшая материаль>ая частииа, иЗвестная
до сих пср (Ф. Содди. Радий, nep. Н. Шиловг). Ред.

водорода и железа в различных слоях солнечной
атмосферы) в верхних слоях кальция и водорода
солнечной атмосферы были найдены длинныя, тонкия,

темныя образования—волокна (fиlaments); волокна име¬ют эначительное радиальное движение (до 100 км.
в секунду) и являются (наиболее вероятное обяс¬нение) верхними частями протуберанцев, видимыми
в проекции на солнечный диск.

25 сентября 1909 г. наблюдалась сильная магнит¬ная буря, но на центральном керидиане солнца пя¬тен не было, были небольшия пятка на довольно
значительном от кего разстоянии. Спектрогелио¬граф показал, что до 25 числа на центральном
меридиане была группа волокон, 25 числа эта группа
достигла maxиmum’a своей интенсивности, а после 25
тотчас же пропала совершенно. Деландр считает,
что эти-то волокна и были причиной магнитной бури,

и вообще предполагает, что влияние волокон на зем¬ной магнетизм больше, чем влияние пятен. Так
как получение хороших снимкоб волокон воз¬можно только с большим спектрогелиографом в
Медоне, то гипотеза Деландра ждет еще большого
наблюдательнаго материала.

Раэнеры и раэсюяния спиральных
туманностей. Вольф в № 4549 „Astronomиsche

Nachrиchten“ дает такую таблицу разстояний неко¬торых спиралькых туманностей, их бидимых и
действительных диаметров.

№№
Разстояние
ь сбето-

Видимый
Диаметр
в свето-

еых годах.
диаметр.

вых годах.

М. 31 33.000 120' 1100

М. 33 94.СС0 54' 15C0

М. 81 172.000 16' 900

М. 101 269.СС0 18' 1500

М. 51 370.СС0 10' 1100

Н5 24 5С0.СС0 15’ 2200

Н4 76 522.0С0 Т 1100

Н6 56 578.СС0 6' 1300

Волонна солнечнсй аимосФеры и зсм>
ной магнетизиа-ь. Давно установлено, что солнце

оказывает влияние на магниткыя ЯЕления нашей пла¬неты, но до сих пор окончательно не определены

ни характер этого влияния, ни то, какия именно ча¬сти солнца оказывают наибольшее действие на зем¬ной магнетизм. Более вероятной считается гипотеза,
обясняющая магнитнсе действие солнца ЕЛиянием

солнечных пятен. Большинство значительных маг¬нитных бурь на земле происходит ео время про¬хождения пятен через дентральный меридиан сопк¬ца или близ него; но б to же время часто при про¬хождении пятна, даже и очень эначителькаго, через
центральный меридиан не замечается нккаких маг¬нктных возмущений. Недавно Деландр опубликсшал
в „Comptes Rendus" (vol. 1и0, p. 65) сбою новую
гипотезу для сбяснения блияния солкца на земной
магнетизм.

С помощью спектрогелиографа (икструмента, по¬зволякщаго фотографкроЕать форкы г.грсв кальция,

Вращение звНЬэд. Вопрос о вращении звезд
около оси считается одним из самых трудных

вопросов астрсфизкки. До сих пор кы не имеем

ни одной звезды, Еращение котсрой было бы устано¬Елено с достаточной вероятностью, Недавно Fcrbes

и Schlesиnger незаЕиекмо друг от друга опублико¬вали („Mcnthly Notиces" LXXи, № 7, 9) свои наблю¬декия и еыводы по этому вопросу. Forbes заметил
у одной хорошо иэученной переменной звеэды доба¬вочное (кроме обычнаго правильнаго смещения спек¬тральных лкний у спектрально десйных збезд)
смещение линий, которсе каблюдалось к началу и
концу минимальнсй фазы и сбяснялось частным
затмением вращагсщагося более яркаго компонента.
Schlesиnger еще раньше то же самое заметил для
збезды „р Весоб“; он ЕксказыЕает предположение,
что более яркий ксмпснект Еращается б том же

направлении, как и ДЕИжется г.о србкте. Опреде¬лить скорссть зтсго Еражекия сейчас еше ему не
удалссь.

Звеэдные параллаисы. Flиnt в № 631 „The

Astrcncmиcal Jcurnal“ сосбщает ряд иэмерений звезд¬ных параллакссв, произЕеденных им на Washburn
Observatory. В этом списке прежде всего фигури¬руют более яркия от 1,5 до 2,5 зв. величины, но
б этом списке имеется определение параллаксов и
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более слабых звезд.Всего всписок вошли измере¬ния параллаксов для 124 звезд. Приводим по этому
списку параллаксы некоторых ярких звезд: р Рег¬seи -1-0,130", a Perseи —|— 0,109'', jи Canиs Majorиs-)-0,163",
a Gsmиnorum -f- 0,174", f Leonиs -(-0,105", jи Ursae

Majorиs —0,136''. Возможную ошибку в этих из¬мерениях Flиnt считает до 0,031", но добавляет,
что от систематических ошибок иэмерения почти
свободны.

В. Мурашкинсний.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Новая зв%зда> В ночь на 29-ое февраля ст.
стиля астроном Энебо в Норвегии невооруженным
глазом заметил вблизи тэты Близнецов звеэду,
которой раньше не было. Он оценил ея яркость
в 4,3 зв. величины.

На следуюший день яркость новой звеэды окаэалась

немного больше, потом эначительно падает и продол¬жает уменьшаться, но не непрерывно, а с некото¬рыми колебаниями, временными вспышками, как обык¬новенно бывает у так называемых новых эвезд.
О появлении новой звезды были оповещены теле¬графом все обсерватории. Астрономы всех стран
стали следить за изменением ея яркости, цветом
и спектром.

Установлено, что яркост новой

1-го марта была 4.3 зв. вел.

Перемпмныя зеезды: *)

Цвет:

2 прибл. 4.5
3 5.5

6 „ 5.5
7 „ „ 5.5

9 „ п 5.1
11 „ п 4.6
13 „ ниже 5
14 „ 6.0
15 „ 6.0
17 5.6

20 5.8

7-

8
11

12

13

го марта—красноватыи.

голубоватый.

красноватыи.

В спектре также наблюдаются интересныя иэмене¬ния: ослабление непрерывнаго спектра, изчезновение
одних и появление других линий.

Особенно выделяются светлыя и темныя линии во¬дорода; в общем спектр новой Близнецов очень
похож на спектры новых эвеэд в созвездиях

Возничаго (1892 г.) и Персея (1901 г.) в последние
дни их наблюдения.

Интересно, что на фотографической пластинке новая

кажется сравнительно ярче, чем для глаза в трубу.

Она находится приблизительно на 2° к югу от
тэты Близнецов и легко может быть найдена с

помощью бинокля, как только стемнеет.

Астрономичесния явления в мае. ТТо¬крытие Луною Аптареса (а Скорпиона, 1.2 зв. велич.)—
17-го мая ст. ст.— Интересное явление, которое бу¬дет наблюдаться во многих городах России.

В Москве .

„ Харькове
„ Одессе .

Начало.

12 ч. 14 м.

12 „ 6 „

11 , 32 „

Конец.

13 ч. 18 м. по местн. вр.
13

12

13

50

1) 8 Весов (5.0- -6.2 вел.), период 2
51,38 мин.

Минимумы:

мая 4- го в 14 час. 39 мин.

„ 11 14 „ 13 „
„ 17 13 „ 47 „
„ 25 „ 13 „ 21 „

2) fl Лиры (3.4—4.5 вел.), период 12 дней 22 часа
3,47 мин.

Максимум ии—мая 11-го в 3 час.
24 „ 1 „

Минимум и—мая 1-го в 10 час.
14 „ 8 „
27 „ 6 „

Максимум и наступает через 3 дня 8 час. после
и минимума. Минимум ии наступает через 6 дней
12 час. после и минимума.

3) и Геркулеса (4.6—5.4), период 2 дня
13,28 мин.

Максимум ии—мая 4-го в 18 час.
„ Ю „ 22 „
„ 17 „ 1 „
„ 23 „ 5 „
■ 29 „ 9 „

1 час

Минимум и—мая 3-го в 4 час.
9 „ 8 „
15 „ 12 „
21 „ 15 „
27 „ 19 „

Максимум и наступает через 1 день 1 час после
максимума ии-го. Минимум ии наступает через
1 день 0,4 часа после минимума и-го.

4) т) Орла (3.5—4.7 вел.), период 7 дней 4 часа
13,99 минут.

Максимум и—мая 6-го в 11 час.
13 „ 15 „
20 „ 19 „
28 „ 0 „

Минимум и—мая 4-го в 2 час.
„ 11 „ 6 „

18 „ 10 „
„ 25 „ 14 „

Максимум ии наступает через 4 дня 11 ч. после
минимума и. Минимум ии наступает через 3 дня
23 час. после минимума и-го.

’) По петербургскому времени, счет часоэ от полудня,
стиль старый.
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5) и Цефея (3.7—4.9 вел.), период 5 дней 8 час.
46,95 мин.

Максимум мая 5-го в 18 час.
п t 11 2 „

16 11 „

21 „ 20 „

” " 27 „ 5 „

Минимум мая 4-го в 9 час

9 „ 17 „
15 „ 2 „
20 „ U .

п 25 . 20 „
31 „ 5 „

6) о Кита (3.0 — <9.0) период 331,6986 д.

Максимум 19-го мая.
Планет ы:

Меркурий
Венера
Сатурн
Уран

Марс—в соэв. Близнецов и Рака, может быть
найден в начале вечера на западе, вблизи
горизонта; ус.повия наблюдения ухудшаются.

Юпитер—идет попятным движением по созвезд.

Змеедержца и Скорпиона, доступен наблюде¬нию всю ночь, в противостоянии с солнцем
19-го мая. Наилучшее время наблюдений.

Проф. К. Д. Понровсний.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за март по
новому стилю в Европейской

России.

В марте даоленге, судя по многолетним сред¬ним, носило еще зимний характер. Самое высокое
давление продолжает держаться на юго-востоке

Евр. Росоии (766 мм. между Уральском и Оренбур¬гом), где сосредоточивается отрог сибирскаго
антициклона, центральная часть котораго, однако,

уже ослабевает (в январе 778 мм., в марте

772 мм.). От Урала давление в марте уменьшается

всего быстрее к сев.-зап. и достигает у Мурман¬ских берегов 754 мм. От сев.-зап. угла Чернаго
моря давление очень медленно понижается на сев.-зап.

до устья Немана. Такова картина нормальнаго или

вернее многолетняго средняго давления в Евр. Рос¬сии. Посмотрим теперь, каково было давление в ми¬нувшем марте и насколько оно разнилось от при¬нятаго за нормальное.
Раэница

Нормальное -)-выше
Станция. Давл. в давл. для мар- нормальн.

марте 1912 г. та по Тилло. —ниже
нормальн.

Архангельск . . 762,1 мм. 757,9 мм. +4,2 мм.

С.-Петербург. . 759,7 „ 759,5 +0,2
Москва 762,4 761,8 „ +0,6 п

Екатеринбург. . 770,2 764,3 п +5,9 м

Варшава 760,5 „ 760,5 „ 0,0 п

Киев 762.5 „ 761,5 „ + 1.0 п

Севастополь. . . 762,8 762,0 +0,8 п

Астрахань. . . . 766,6 » 765,2 " + 1.4 »

Из приведенных данных видно что давление

в отчетном месяце превышало нормальное и осо¬бенно это превышение было велико на севере (Арханг.)
и на среднем Урале (Екатеринб.).

Разсматривая ежедневныя синоптическия карты,
мы замечаем, что уже в первых числах месяца
с С. Ледовитаго океана надвинулась на восточную

часть Евр. России и Западную Сибирь область вы¬сокаго давления, которая почти в течение всего ме¬сяца занимала прочное положение. В самом начале
месяца авангардом вдоль Урала на юг прошел

довольно сильный антициклон (более 770 мм.), отде¬лившийся от вышеуказанной полярной области высо¬каго давления, и к 5 марта слился с антициклоном,
занимавшим уже ранее Туркестан и Южн. Сибирь.

Второй антициклон отделился от полярной обла¬сти 7-го марта, а промежутке между антициклонами,

5 и 6-го, быстро через всю сев. часть Евр. России про¬шел довольно значительный циклон, резко повысив¬ший температуру особенно на востоке, где еще 4 марта
морозы достигали 20—30е с отклонением от нормы
в отрицательную сторону на 10—15° (Елабуга—15°,5).

Но уже 7-го, как мы сказали, новый антициклон спу¬стился в восточную часть Евр. России и, прочно за¬няв позицию, в течение почти месяца не дал воз¬можности ни одному циклону отделиться от сев.-зап.
области пониженнаго давления.

Только в конце самаго месяца область высокаго

давления была побеждена и довольно глубокий ци¬клон прошел по северу Евр. России и вызвал
при своем прохождении сильныя бури и метели.

Что касается те.мператури воздуха, но за исклю¬чением немногих периодов она была высокая и
почти везде наблюдались положительныя отклонения

от нормы, которыя достигали 5—7°, а в первую
декаду на севере 10—12°.
Значительныя охлаждения наблюдались в течение

месяца в следующих местах:

1-ая декада (1—10). В начале месяца на сев,¬востоке: 2-го марта в Усть-Цыльме было—42(*,6
(откл. от нормы—27°,6), 3-го—43°,5 (откл.—2В°,5),
4-го Елабуга—28°,4 (откл. от нормы—15°,5). С
7-го марта опять морозы на востоке: Чердынь—32°,6
(откл.—17°,8),8-го Екатеринбург—28°,5(откл.—15°,6).
К 10 марта кроме крайняго севера (Кола, Кемь)

везде температура выше нормы.
Во 2-ой декаде (11—20) почти везде держались

легкие морозы и значительных оттепелей не было за
исключением юга. На северо-эападе и особенно в
Финляндии 12-го—13-го марта морозы были довольно
значительны (15°—20°).

В начале 3-й декады (21—31) значительные морозы
были в центральных губ. (21-го Земетчино—18'\8,
откл. огь нормы—12°,4).

Особенно теплая погода была во второй половине

марта на южн. берегу Крыма. Уже 12 марта сооб¬щали из Севастополя, что наступившая там не¬обычайно рано весна эначительно двинула раститель-
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ность. Миндаль и персики покрылись цветом, по¬левыя работы были в разгаре, цвели фиалки; но в
самом конце месяца температура резко понизилась
и даже явились опасения за целость урожая фруктов.
Характерной особенностью минувшаго марта была

его значительная пасмурност', почти все время и во

всей Европе небо было задернуто облаками и ред¬кие выпадали дни, когда солнце безпрепятственно
сияло на небе; даже в центральной области анти¬циклона больше было пасмурных дней, чем ясных.
Особенно же пасмурная погода была на северо-за¬паде, где буквально не было ни одного вполне яснаго
дня и погода имела характер не весенний, а скорее
глухой осени.

В течение марта были значительные снегопады и
снежный покров держался довольно упорно. 1-го
марта от снега были свободны Кавказ, Крым и
небольшая полоса, прилегающая к Черному морю.

К ф марта от снега освободились часть Приви¬слинских и Прибалтийских губ. К 15-му марта се¬верная часть Прибалтийских губ., прилегающих к
Финскому зал., покрылась вновь снегом. К 22-му
марта южная граница снежнаго покрова значительно
продвинулась на сев. (почти до 50° с. ш.), кроме того
западная часть Финляндии почти освободилась от
снега, а также все Прибалтийския губернии. К концу
месяца граница снежнаго покрова шла от Саратова
к Киеву, откуда круто поворачивала на сев. и,
дойдя до Великих Лук, делала большой изгиб
к востоку; обогнув Ладожское озеро, шла к сев.
части Ботническаго залива.

Благодаря теплой погоде в марте началось до¬вольно раннее вскрытие рек. Приводим некоторыя
собранныя нами из разных источников данныя о
вскрытии.

6-го марта вскрылся Неман у Ковно.
7 „ . Виндава у Виндавы.
10 „ Лугань у Луганска.

12-го марта вскрылась Волга у Астрахани.
Днепр у Херсона.
Двина у Риги (подвижка льда).
Дон у Ростова.
Днепр у Киева.
Буг у Николаева.
Азовское море у сев. берегов.
Ловать у Великих Лук.1
Аа Курляндская у Митавы.

Нева у Шлиссельбурга (на 1 ме¬сяц ранее нормальн.).
3. Двина (ледоход).
Десна у Чернигова.

По Волхову открылась нави¬гация.
Волга у Твери.
Волга у Рыбинска.
Ока у Калуги.
Нева на 27 вер. от истока.
Днепр у Орши.

Таяние снегов и вскрытие рек сопровождалось
наводнениями. 25 марта из Новочеркасска сообщапи,

что снеговыми водами было раэрушено шесть пло¬тин, выстроенных с целью задержать воду для
нужд переселенцев. Близ Таганрога в станице
Новониколаевской наводнением при таянии снега 12-го
марта уничтожено имущество 20 домохозяев, были
человеческия жертвы. 29 марта в Пскове вскрытие

р. Великой сопровождалось наводнением, причинив¬шим большие убытки прибрежным жителям. 16 мар¬та сообщали иэ Кременчуга, что городу гроэит
наводнение и что гор. дума ассигновала 20 тыс. руб.

для возведения охранительной плотины. Сильный раз¬лив Днепра затопил до 15 улиц и площадей в
предместьях Киева, на улицах появились лодки;

наводнением эахвачено и все новое поселение у Тру¬ханова острова.
С. А. Советов.
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В. П. Нротков. Практическое естествознание. Ру¬кояодство к са.чостоятелному изучению природы.
С картой зеезд. неба и 160 рис. 344 стр. Москва.

Изд. Сытина. 1911. Цеиа 80 коп.

Нельзя не приветствовать эту книжку, составлен¬ную для народных учителей, студентов, учеников
среднеучебных заведений и сельских хозяев. В
простой и общедоступной форме автор излагает
главныя явления из окружающей природы, всегда
стараясь дать читателям тЬ практические методы,

которые могут помочь ему изследовать происходя¬щия вокруг него явления. Главы о небе, эемле, ея
химическом составе и строении, веществе и его
анализе, воздухе и живой природе последовательно

вводят читателя в изучение всей природы. Места¬ми изложение может показаться несколько сухим, и
невольно приходится пожалеть о том, что автор
слишком мало отводит места обяснению смысла

природных явлений; особенно это можно сказать
относительно главы о кристаллах, где несколько

общих мыслей о значении кристаллиэации в при¬роде могли бы вызвать больший интерес к изла¬гаемым вопросам. Это не умаляет, однако, до¬стоинств прекрасной книги, которую смело можно

рекомендовать каждому, кто стремится к самообра¬зованию; он найдет в ней не только много све¬дений, но и узнает, как самыми простыми спосо¬бами у себя в домашней обстановке можно устроить
не только маленькую химическую лабораторию, но и
музей природы. Цену книги нельзя не признать

весьма низкой. ^ д_ фврснан>
Н. Wиlson. On the behavиor of the dиssocиated cells иn
Hydroиds, Alcyonarиa and aиterиas. Journal of expe¬

rиmental Zoology. Vol. 11. 1911. Muller, K.; Das Rege¬neratиonsvermogen der Susswasserschwamme, иnsbeson¬dere Untersuchungen ииber dиe beи иhnen vorkommende
Regeneratиon nach Dиssocиatиon und Reunиon.—Archиv
fииr EntwиcMungsmeehanиk. Bd. XXXии, 3. Heft. 1911.

Уже несколько лет тому наэад знаменитый аме¬риканский биолог Вильсон сделал следующий опыт:
он взял губку и продавил ее через кисею—сле¬довательно разрушил всю органическую связь в
органиэме. Под микроскопом оказались отдельныя
клетки. Он сохранил эти клетки и оне череэ
некоторое время соединялись, образовали комки и,
наконец, дифференцировали жгутиковыя камерьи и



дали опять нормальную губку. Эти опыты были по¬вторены в лаборатории проф. Коршелта в Мар¬бурге Мюллером с тем же результатом. Мюл¬лер мог определить, что в этом особом виде
регенерации участвуют не все сохранившияся клет¬ки, но только особый вид наименее дифференциро¬ванных, т. н. археоциты. В последнее время Вил¬сон распространил опыты и на более обособлен¬ные и индивидуализированные органиэмы и получил
еще более блестящие результаты. Гидроидные полипы,
имеющие кишечник, определенно расположенный
ряд щупалец, стебелек и дифференцированныя

ткани, выстраиваются снова из обособленных кле¬ток организма. He достаточно принять, что каждая
клетка способна дать цельное, главный вопрос—
об отношении частей к целому и почему цельное
или индивид есть нечто большее и иное, чем

сумма частей, остается открытым. Опыты Вильсо¬на нам ничего не выясняют и не делают понят¬ным. Сам автор излагает опыты и ничего
теоретическаго, никакого обяснения для них не

находит. Громадное эначение этих опытов со¬стоит в том, что они опровергают есе суще¬ствующия теории обраэования жизненных форм, как
материалистическия теории Вейсмапа, Ру, де-Фриза и
др., так и виталистическую теорию энтелехии Дриииа.
Анализ формообразования от яйца до взрослаго

организма и теории, выросшия на этом анализе, опро¬вержены данными регенерации. Теории, которыя обни¬мали и все данныя регенерации, снова опровергаются
новейшими опытами Вилсона.

Buttel-Reepen, Н. и.; A us dem Werdegang der Mensch¬heиt. Der Vormensch vor und wahrend der Eиszeиt
иn Europa. иena. Verl. v. G. Fиscher. 1911.

Книга Буттель-Репена знакомит кратко с новей¬шими раскопками, результатами и воззрениями на
человека до-ледниковаго и ледниковаго периода, на¬чиная с находки Pиthecanthropus erectus на Яве и

третичнаго человека, остатки котораго найдены не¬давно близ Гейдельберга, переходя к расе Неан¬дерталя и кончая аллювиальным человеком. Кар¬тина отдельных рас и распределение их во вре¬мени имеет конечно еще много гипотетичнаго, но
во всяком случае вырисовывается все более точная
картина истории наших древнейших предков.

Leche W. Der Mensch, seиn Ursprung und seиne

Entwиcklvng. 1911. (Леревгд с emopoto шведскаго из¬дания.) иena. Verl. v. G. Fиscher.
Книга Jfexe соответствует no предмету прибли¬зительно тому, что Геккель иэлагал в своей всем
известной антропологии; но разница в изложении
громадная. У Геккеля легкомысленное умалчивание

всех трудностей; у Jlexe самая щепетильная добросо¬вестность; но зато нет и энтуэиазма, пыла и боевого
тона энаменитаго ветерана дарвинизма. Да он в
наше время более не уместен, когда идея эволюции
и родство человека со всем животным миром не
может больше встречать серьезнаго сопротивления
в компетентных кругах; а дожидаться, пока идея

эволюции создаст этическия ценности, придется ве¬роятно еще долго—пока не родится естествоиспыта¬тель-поэт в роде Гете, для котораго теория эволю¬ции стала бы мировоээрением, а не только зоологиче¬ской или ботанической теорией. Но в очищении теории
эволюции от идей Малтуса, которое совершается
постепенно в последнее время гтод напором но-

вых фактов, мы имеем залог того, что она мо¬жет со временем стать источником воодушевления
и влиять облагораживающе на жизнь человека.

В книге Лехе имеется краткая история учения о

происхождении человека, анатомическия и эмбриоло¬гическия данныя и описание новейших, столь важных
открытий в области науки о доисторическом чело¬веке. Благодаря этим открытиям обрисовывается

все яснее путь эволюции человечества. Книга пре¬лестко издана, написана ясно и имеет все до¬стоинства, которыя имели право ожидать от извест¬наго ея автора.
Dиe Abstammungs!ehre, zwolf gcmeиnverstandlиche Vor¬trage ииber dиe Dcszendenztheorиe иm Luhl der neue¬ren Forschung, gehnlten иm Wиnter-Semester 19- 0—11
иn Mииnchener Vereиn fииr Natnrkunde. Von 0. Abel,
A. Brauer, E. Dacque, F. Dofleln, K. Gиesenhagen, R. Gold¬
schmиdt, R. Hertwиg, P. Kammerer, H. Klaatsch,
0. Maas, R. Semon. Mиt 315 Abbиtd. Verl. G. Fиscher.

иena. 1911.

Настоящая книга, вышедшая из публичных лек¬ций в Мюнхене в связи с чествованием памяти
Дарвина, пожалуй, лучшая популярная книга по об¬щей биологии. Она энакомит читателя с положением

вопроса о наследственности (Голдшмидт), о пере¬даче по наследству приобретенных свойств (Се¬мони), с новейшими результатами, доказывающими
возникновение прямых приспособлений, как окраски
и др., без естественнаго отбора с передачей их

по наследству (Каммерер), с естественным отбо¬ром (Дофлейи), с данными географии животных,
докаэывающими происхождение видов друг от

друга (А. Брауер), с теоретически важнейшими
данными палеонтологии (Дакё и Абел), с данными
эмбриональнаго раэвития, насколько ониподтверждают
теорию эволюции (Маас), с реэультатами ботаники,
насколько они касаются теории Дарвина (Гизенхаиен)
и с происхождением человека (Клаатч).

Важен этот сборник для неспециалиста по¬тому, что он его вводит в самые спорные во¬просы современной биологии,—произошли ли виды пу¬теместественнаго отбора, как это полагал Дартн,
или путем унаследования приобретенных свойств,

как это учил Ламарки. Разрешение этого спорна¬го вопроса имеет, конечно, громаднейшее значение
для всего мировоззрения. Вопрос этоть и в этой
книге конечно не раэрешен, и хотя на обложке
помещен портрегь Дарвина, но он не обединил

мнений авторов. И если бы этот гениальный есте¬ствоиспытатель жил теперь, навряд ли он же¬лал бы такого обединения, которые, к несчастию,
выросло вокругь его имени. В то время как Доф¬лейн, Брауер, Абель и Гизеихтен разрабатывают
вопросы по намеченным Дарвином путям, в
статье Голдшмидта проскальзывает сомнение, a

Семон и Каммерер являются уже чистыми ла¬маркистами. Много протеста против обычной срав¬нительной эмбриологии, конечной целью которой было
лишь установление родословной животных форм,

содержит статья Мааса, против грубых сравне¬ний и в пользу многоряднаго, почти параллельнаго
раэвития форм говорить Даке; а Клаатчя в выс¬шей степени интересной и хорошо иллюстрированной
статье, склоняясь также до известной степени к
принципам Даке, сравнивает организм человека

и обезьян и находит в строении рук, ног, зу¬бов и черепа значительныя различия между чело¬веком и обезьяной, которыя не сглаживаются
находнами доисторическаго человека. Эти фактУ
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приводят К.иаатча к воззрению, что человек

и человекоподобныя обезьяны развивались парал¬лельно и произошли от очень древняго предка,

так что разделение на обезьян и на предков че¬ловека произошло очень давно, вероятно еще до тре¬тичной эпохи, при чем человек в строении рук,
ног, зубов и черепа сумел сохранить менее

дифференцированное первобытное состояние, которое

и сделало возможным его дальнейшее интеллек¬туальное развитие.
Мы можем выразить лишь желание, чтобы эта

книга скоро появилась в русском переводе.

Евг. Шульц.

Нниги, присланныя в редакцию.

К. Ф.шммарион. Луна. Пер. П. Егунова, изд. Ти¬хомирова, ц. 75 к.
Д-р Э. Целль. Разумно ли животное? Пер. В. Со¬колова, ц. 80 к.

М. Л. Александров. Наука и философия, ц. 35 к.
К. Таесерт. Города. Пер. Jи. Синицкаго, ц. 75 к.

Очерк климат. условий гор. Златоуста, Уфим. губ.
Составил ии. Свеимтов. Иэд. Статист. Отд. Уфим.
Губ. Зем. Упр.

Феликс Ле-Дантек. Познание и сознание. Перев.
В. Базарова. Изд. Н. Карбасникова, ц. 1 р. 50 к.
Деятельность М. В. Ломоносова. A. и. Бачинскип,
пр.-доц. Моск. Унив., ц. 40 к.

К. Циолковскгй. Защита аэроната, ц. 10 к.
П. Гольцов. Кратк. учебн. фармакогнозии с 15 р„

ц. 90 к.
Зоологичесхая хрестоматия под ред. проф. Н. М.

Кулагина. Изд. т-ва Сытина, ц. 1 р. 50 к.
Медищинская микробиолоиия с предислов. проф.

Мечникова, под ред. д-ра медиц. Л. А. Тарасевича.

Т. !. Общая часть. С 119 рис. Т. ии. ч. спец.—Атлас,

составленный пр.-доц. Абрикосовым и д-ром Мар¬циновским. Изд. „Сотрудник". Ц. за оба тома с
атласом 7 р.
В. Оствчлд. Колесо жизни. Физ.-хим. основы

процес. жизни. Пер. В. Елпатьевскаго, изд. „Наука",
цена 40 коп.

Ал. Аленич. Обитаема ли луна? С рис., ц. 30 к.
В. Захаров. Руководство к первонач. практич.

занят. по химии. Изд. Тихомирова, ц. 60 к.

A. М. Василев>■■ Происхождение названий химиче¬ских элементов. Казань.
Оскар Гертвиг. Развитие биологии в XиX стол.,

перев. Грацианова, изд. книжн. маг. пНаука“,ц. 35 к.
Ламарк. Философия зоологии. Перев. с франц.

Сапожникова. Изд. „Наука", ц. 2 р.

Гарри Н. Калкикс. Протозоология (простейшия жи¬вотныя). Пер. Елпатьевскаго. Изд. „Наука“, ц. 2 р. 50 к.
Занятия по родиноведению в нач. сельск. школе.

Протоиер. А. ииопов, ц. 20 к.

От Русскаго Общества Любителей Мироведения.
Русское Общество Любителей Мироведения предлагаст гг. любителям астрономии принять

участие в организуемых им систематических наблюдениях (и) переменных звезд и (ии) а) падаю¬щих звезд, Ь) болидов.
Русское Общество Любителеии Мироведения обращает внимание гг. любитслей астрономии на

доступность этих наблюдсний большому кругу лиц, интересующихся астронпмией, т. к. все наблюдешя

могут производиться невооруженным глазом или обыкновенным театральным биноклем. Наблю¬дения эти, будучи тщательно произведены, представят ценный научпый материал.
Наблюдения состоят в следующем:

и. Переменныя звезды.
1) Сравнсние блеска переменных звезд с

блеском звезд сравнения.
2) Построение шкалы блеска зпезд сравнения.

ии а) Падающия звезды.
1) Счет падающих звезд.
2) Нанесение видимых путей падающих звезд

на звездную карту.
Каждый наблюдатель пзбирает одну из групп (и или ии), при чем может ограничиться и

одним каким-либо интерссуюшим его вопросом избранной им групииы. Копии с наблюдений или,

если возможно, оригиналы псриодически доставляются Звездному Бюро при Русском Обществе Люби¬телей Мироведения и по мере накопления в достаточном количестве имеют быть изданы.
Доводя об изложенном до Вашего сведения, Русское Общество Любителей Мироведения просит

Вас, Милостивый Государь, в случае Вашего согласия, благоволить уведомить о сем по адресу То¬варища Председателя Общестаа Сергея Владимировича Муратова: Спб., В. О., 25 лнния, 2 — 6 (для
Звезднаго Бюро), после чего Вам будст выслана надлежащая инструкция для наблюдсний, на псресылку
которой просят приложить на 7 коп почтовых марок.

Председатель Николай Морозов.

3) Опрсделение положения радиантов звездных
потоков.

Ь) Болиды.
1) Огиределение цвета и блеска болидов.
2) Нанесение их видимыхь путей на звездную

карту.

Иэд.тели: Нн-во .ПРИРОДА*. Реш.торы: ™^евокий.
Тжи.Т-ваВ.Н.КУШНЕРЕВнК-. Мосмх. ^//



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 год
НА ЕЖЕМеСЯЧНЫИ ПОПУЛЯРииЫии ЕСТЕСТВЕНииО-и1СТОРИЧЕСКиЙ

С ИЛЛЮСТРАЦиЯМИ П ТЕКСТЬ

ЖУРНДЛ ДЛЯ
СДМООБРДЗОВДНиЯ

под цедакдией пиоф. В. А. Вагнера н проф. Jи. В. Писаржевскаго.
я „ПРИРОДД"

Условия ПОДПИСКИ' ц^на в год (с Д°ставк°й И пересылкой)—4 руб., на
три месяца—1 руб. 20 коп., за границу на год—6 руб.

При подписке в главной конторе (Москва, Мясницкая, Милютинский пер., 16)
допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подписке и 1 р. 50 к. не позже 15 июня.

Цейа отдельной книжки 50 коп.

Содержание ,,Природы“ за 1912 год.
N® 1 (январь). От редакции. Проф. Jl. В. Писаржевский. Памяти

Н. Н. Бекетова. Проф. К. Д. Покровский. О наблюдениях падающих
звезд. Проф. И. И. Боргман. Последние успехи в физике. Проф. Г. В.
Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и растений? Проф. В. А.
Вагнер. Общественност у животных и человека (био-социологичсский
очерк). Прив.-доц. A. В. Немилов. Новый взгляд на строение живого
веицества. Проф. Jи. В. Писаржевский. К портрету Д. И. Менделеева.
Научныя новости и хроника. Астрономическия известия. Библиография.
Книги, присланныя в редакцию.

№ 2 (февраль). Акад. П. И. Вальден. Ломоносов как химик¬Проф. A. В. Нечаев. Успехи геологии. Проф. В. А. Вагнер. Обществен¬ность у животных и человека, ии (био-социологический очерк). Проф. Е. А.
Шульц. Регенерация как одна из суицественных особенносией жизни.
Проф. С. В. Аверинцев. По побережью Чернаго континента (из записной
книжки натуралиста). Прив.-доц. П. Каммерер. К вопросу о наследовании

приобретенных признаков. Научныя новости и хроника. Астрономиче¬ския известия. Метеорологическия известия. Библиография. Книги, при¬сланныя в редакцию.
N® 3 (март). К кончине П. Н. Лебедева. Проф. Н. А. Умов.

Роль человека в познаваемом им мире. Н. А. Морозов. Прошедшее и
будущее миров с современной геофизической и астрофизической точки
зрения. Проф. Л. В. Писаржевский. Энергетическое мировоззрение. и. Материя

и энергия. Проф. A. В. Гурвич. Проблемы и успехи учения о наслед¬ственности. Проф. Н. И. Андрусов. О возрасте земли. Научныя новости
и хроника. Астрономическия известия. Матеорологическия известия.
Библиография. Книги, присланныя в редакцию.

N® 4 (апрель). Проф. П. П. Лазарев. Памяти великаго русскаго
физика (П. Н. Лебедев). Проф. A. А. Иванов. Солнечныя пятна. Проф.
С. М. Танатар. Что такое термохимия? Проф. К. Гизенгаген. Данныя
для эволюционной теории в истории развития и строения растений. Проф.
В. А. Вагнер. Звериный остров. Жуссе-де-Беллесм. Воздухоплавание
и насекомыя. Из лабораторной практики. Научныя новости и хроника.
Астрономическия известия. Метеорологическия известия. Библиография.
Книги, присланныя в редакцию.

Контора журнала „Природа“ просит обращаться с заказами на отдельные
номера по адресу книжнаго склада „Родное Слово": Москва, почтовый ящик
№ 515 или Одесса, Екатерининская, 18. Отдельный номер высылается по
получении 60 к. (можно почтовыми марками). Наложенным платежом 80 к.



©
19
ш

EJ

□□□GODDOOOODDOOOOOOODDOOOOOOOOQDOOOODODOOQODOOODOOOOODOOOODD

Книгшдашьство и склод „РОДНОЕ СЛ0В0“
==—■ МОСКВА — ОДЕССА. ■

Находятся на складе следующия книги:
АБОЛЕНСКиЙ. Полный курс иппологии
АРНОЛЬД. Политико-экономические этюды
АШАФФЕНБУРГ. Преступление и борьба с ним
БЛИЦКиЙ. Немецкая христоматия (полная)

„ Немецкая христоматия, ч. и (для средних классов)
„ Немецкая христомагия, ч. ии (для старших классов)
„ Алфавитные словари к христоматиям
„ Словари постатейные; 48 выпусков по

БУГЛЕ. О равенстве
ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. Деревенский отход и возвращение на лоно природы ....
ГРАССЕ. Клиническая анатомия нервных центров

ДЕЛАБАР. Геометрическое черчение, в папке

В. ЕЛИСЕВ. Программы и правила с последними дополнениями и раз¬яснениями Мин. Нар. Просв. и др.
1) Всех классов мужских гимназий и прогимназий
2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий
и прогимназий

3) Всех классов реальных училищ
4) Приготовительнаго и первых четырех классов реальных училищ
5) Всех классов женских гимназий
6) Всех классов городских училищ
7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя уезднаго

училища, б) домашняго учителя и учительницы, в) учителя и учитель¬ницы приходских и начальных училищ, г) учителя и учительницы
церковно-приходских школ

8) Испытаний на первый классный чин

9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или учечицы и аптекар¬скаго помощника
10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу вольно-
определяющимися 1-го и 2-го разряда

ЗЛОТЧАНСКиЙ. Прямолинейная тригонометрия
ЗЮКОВА. Товарищ. 2-й год обучения 40 к., 3-й год
КЛОССОВСКиЙ. Курс метеорологии, т. и
ЛАБУЛЕ. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина
ЛУНСКиЙ. Краткий учебник коммерч. арифметики
ЛОРЕНЦ. Видимыя и невидимыя движения
МЮРХЕД. Основныя начала морали
МЕЙЕР. Избирательное право
МОРРИС. Молодая Япония
ОСТВАЛЬД. Школа химии, пер. под редак. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я-
ц. 60 к., ч. 2-я

ПАШАЛЕРИ. Грамматика на французском языке
РИХАРЦ. Новейшие успехи в области электричества
САПГИН. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений
ТРЕАДВЕЛЬ. Курс аналитической химии, под редакцией проф. Л. В. Писар-
жевскаго, т. 1-й

ФАВР. Научный дух и научный метод
1>АРМАКОВСКиЙ. Школьная диэтетика (охрана здоровья учащихся)
ФЮМЕЛЬ. Практич. курс франц. языка по натур. методу, с иллюстр. . . •
ЩВАЙК^ИЧ^лементарный курс рисования геометрических форм . . .

2 р. — к.
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Кнйжный склад „РОДНОЕ СЛОВО“
высылает наложенным платежом все книги, имеющияся в продаже на русском
языкЬ. Заказы на сумму до 5 руб. исполняются без задатка; при заказах свыше 5 руб.
требуется. задаток в размере из суммы заказа. Вместо денег до одного рубля можно
вус^/и.ать {ионтрйьия марки. Учебныя заведения. городския и земския управы, каленныя и

обидественныя учреждения могут высылать требования и без задатка; подобныя тре¬бования должны быть написаны не иначе, как на бланках выписывающаго учреждения,
9,а текуицили и за подписью заведующаго учреждением. Учебным заведениям,
• ■ / - и библиотекам и книжным складам делается установленная скидка.
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СОСТАВЛЕНиЕ И ПОПОЛНЕНиЕ школьных, народных,

фабричных, домашних и общественных БИБЛиОТЕК.

' ^ ЯДРЕС ДЛЯ ГиИСЕМ:

Москва, почтовый ящик № 515. Одесса, Екатерининская улица, д. № 18.
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