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Образование материнов.
П. Бельский.

и.

Очередной и наиболее важной проблемой

геологии в настоящее время является об¬яснение образования материков и океани¬ческих бассейнов. He может быть ни¬какого сомнения, что в течение долгаго
геологическаго развития „лик земли“ силь¬но менялся и не один раз.
Там, где некогда разстилалось безбреж¬ное море, теперь кипит жизнь больших
городоз, раскинулись обширные степи и

леса и, наоборот, воды современных мо¬рей в большинстве случаев являются мо¬гилой древних больших и малых участ¬ков суши.
Вполне установлен факт, что поверх¬ность современных материков, полуостро¬вов и островов, за весьма малыми исклю¬чениями, сложена из морских осадков и,
следовательно, в один из периодов гео¬логической истории была покрыта водами мо¬ря. Mope временно заливало то тот, то
другой участок суши, чтобы затем снова

обнажить его и предоставить разрушающе¬му действию атмосферы. Это наступание мо¬рей на сушу носит название транегреесии.
Но одно дело временныя трансгрессионныя
моря, и другое—океанические бассейны.
Относительно одного из них—Тихаго

океана господствует мнение, что дно его
никогда не поднималось над уровнем вод,

Атлантический же океан большинство гео¬логов считает молодым образованием.

На месте нынешняго Индийскаго в из¬вестное время, как предполагается, суще¬ствовал материк Гондваны с большим
полуостровом Лемурией. Северный Ледови¬тый океан еще очень мало иЗследован,
чтобы можно было с достаточной уверен¬ностью говорить о его прошлом. Наконец,

Антарктический океан, благодаря изследо¬ваниям Амундсена, Скотта, Шарко, Шекль¬тона и многих других, должен теперь
исчезнуть с карт этой области На его

месте оказался огромный материк—Ант¬арктида.
Что касается трансгрессионных морей,

время от времени покрывавших тот или

иной участок суши, то все они принад¬лежат к сравнительно мелководным
образованиям. Все морския отложения, обра¬зующия верхний покров современных ма-

териков, образовывались в морях не

глубже 1.000 метров, т.-е. площади, на ко¬торых происходили эти отложения, никогда
не были дном глубокаго моря. Если неко¬торыя отложения и считались не так давно
за глубоководныя, то в последнее время
все более утверждается противоположное

мнение; в особенности это касается обыкно¬веннаго пишущаго мела. Некоторые геологи
еще считают красные сланцы верхнеюр¬ской и меловой эпох, так называемые
радиолариты Альп, содержащие роговики и
яшму, за образования глубокаго моря, за
абиссальныя отложения, однако, и для этих

пород вполне достаточно допущения транс¬грессионнаго моря глубиною не более 1.000
метров.

Без возражений. оставалось до сих

пор лишь указание Гаррисона и Hukes¬Broune’a на красную третичную глину о.
Барбадоса в Вест-Индии, как на соот¬ветствующую красной глубинной глине дна
океанов. Но, сопоставив все огромное
богатство известных нам мелководных

морских отложений с этим почти един¬ственным примером глубинных осадков
(который, может-быть, впоследствии даже

окажется неправильным), мы должны при¬знать имеющим законное основание поло¬жение, что материки никоида ме были'дном
илубокаио моря или онеана.
Современное очертание материков, как

оно нанесено на наших картах, изобра¬жает линию соприкосновения воды с су¬шей. Совершенно иная получилась-бы кар¬тина, если бы глубины всех морей и океа¬нов уменьшились на 200—300 метров.
Прилагаемая карта (черт. 1) дает поня¬тие об изменениях, которыя тогда имели
бы место. В Европе Англия соединилась
бы с материком, в Азии север приобрел

бы значительную площадь, и материк сое¬динился бы с Америкой, так как Берин¬гов пролив и море стали бы сушей. К
Индо-Китаю присоединились бы Зондские

острова, а к Австралии Новая Гвинея. Наи¬меньшия изменения претерпели бы все за¬падное побережье обеих Америк и весь
материк Африки.
Что означает такой факт? Это значит,

что до глубины в 200—300 метров около
всех материков, как бы ни были круты
их выставляющиеся над морской поверх-
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ностью берега, существует подводная пло¬щадка или, вернее, очень пологий подводный
скат, имеющий значительную ширину в
одних местах и почти исчезающий в

других.

За последнее время с помощью зонди¬рования были произведены изследования этой
лодводной террасы у восточных берегов

Атлантическаго океана и определен рель¬еф ея. Окаэывается, что на ней наблюда¬ются продолжения всех иГрупных рек,

впадающих в Атлантический океан с
материков Европы и Африки. Пролив
Ламанш и бухты западнаго побережья
Европы отпечатлелись на этой террасе
в виде углублений, по форме отвечающих
поверхностным очертаниям. Река Таго и
другия реки Португалии продолжают свою
долину под водой на этой террасе, а в
Африке река Конго образует на ней даже

целый каньон. Все это заставляет при¬знать эту террасу за несомненно материко¬вое образование, стоящее в тесной связи
•с теми частями суши, которыя поднима¬ются над уровнем вод моря.

За этим скатом, на глубине в 200—
300 метров начинается крутой обрыв

(так называемый материковый склон) в
глубокое море, который падает до средней
глубины в 4—5 тысяч метров. Далее
наклон делается опять очень пологим.

Таким образом, если бы с земли
исчезла вся вода, то опустевшие моря и
океаны представили бы нам одну глубокую

впадину, со дна которой на среднюю высо¬ту в 4—5 тысяч метров круто подни¬маются материковыя массы, как общий
пьедестал наших материков, располо-

жившихся на верху его слоем в среднем

до 700 метров мощности !).
Вопрос об образовании материков на

поверхности земли имеет в виду именно
эти материковыя массы, а не только те

верхния части их, которыя мы привыкли

видеть на наших картах, и очертания
которых, в противоположность первым,
столь изменчивы.

Вообще все современныя теории образо¬вания материков исходят из представле¬ния о земле, как об охлаждающемся и
вследствие этого постепенно сжимающемс.я

• ') На карте пьедестал нанесен сплошной жир¬ной, а надводныя части материков тонкой линией.

Черт. 1.
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теле. Наиболее распространенная теория,

которая была обоснована и дана в закон¬ченном виде Зюссом, представляет этот
процесс следующим образом. Земной

шар охлаждается с поверхности и, охла¬ждаясь, сжимается; но это сжатие происхо¬дит далеко неравномерно. Если эластичное
ядро земли сжимается так, что все его
радиусы укорачиваются всегда на одну и ту
же величину, то твердая кора земная, мало
податливая сжатию, испытывая давление по

поверхности от соседних участков и

давление атмосферы сверху, или сморщи¬вается, образуя более или менее сложныя
складки, или отдельныя глыбы ея провали¬ваются вобразовавшияся пустоты. Складки—

это горные хребты и цепи, провалы —впа¬дины в материках, часто заполненныя во¬дами. Таково, напр., возникновение Эгейскаго
моря, которое образовалось на месте древ¬няго участка суши, соединявшаго некогда
Грецию с Малой Азией. Острова этого мо¬ря представляюгь остатки суши, большая
часть которой опустилась, а ея место эаняли
воды Архипелага. Таково же происхождение

и некоторых других участков Средизем¬наго моря; таково же, вероятно, происхо¬ждение и Караибскаго моря в Америке и
Зондскаго архипелага в юго-восточной Азии.
Одним словом, как показал Зюсс,

всю землю как бы охватывает своеобраз¬ный пояс—„зона разлома", происхождение
которой обясняется целой серией прова¬лов, возникших по линии этого пояса.
Атлантический океан имеет недавнее

происхождение, и согласно указанной теории

его образование обясняется огромным про¬валом материка или даже двух матери¬ковых масс, из которых одна соединя¬ла Африку с Бразилией, другая—Европу
с Северной Америкой.

Несомненно, что на месте Атлантическа¬го океана находился материк, так как
без этого нельзя обяснить существования
одинаковых видов животных и растений
на обоих берегах океана. Но несомненно
также, что он исчез давно и, вероятно,

до появления разумнаго человека на земле.

Подобный же участок суши должен был
существовать и в Индийском океане; он

связывал современный Индостан с Ма¬дагаскаром и по излагаемой сейчас теории
также провгшился в глубь океана.
Таким сбразом, согласно этой теории

современные материки представляются участ¬ками суши, уцелевшими от всеобщих про¬валов, происходивших и происходящих
до настоящаго времени на всей поверхно»

сти земли. „Мы присутствуем при общем.

провале земного шара“—так кратко фор¬мулирует Зюсс эту теорию.
Мысль о сморщивании поверхности земли

подобно коже яблока, выдвинутая Геймом,
в последнее время подвергалась критике.
со стороны американских геологов, так.
как она совершенно не обясняет того
явления, что складки коры занимають на
земной поверхности лишь определенные
участки и притом имеют вид большею
частью широких лент, вытянутых то
вдоль (обе Америки), то поперек материка

(Старый Свет). Такое расположение скла¬док заставляет предполагать, что все
огромное давление на земную кору, благода¬ря сжатию, сосредоточивается почему-то
только в этих местах. Но это невоз¬можно. Давление, испытываемое корой, сходно

с давлением на свод; и если это давле¬ние сосредоточится по какой-либо одной ли¬нии или даже зоне земного шара, то оно
достигнет такой величины, что никакой

свод его не выдержал бы—молекуляр¬ных сил (сопротивления давлению) далеко
было бы недостаточно, чтобы сохранить в.
целости глыбы суши в 100 клм. мощности
при надвигании их одна на другую; в_
этом случае горныя породы не могли бы
образовать складок. Оне, не двинувшись.
с места, разсыпались бы в обломки.

Если же давление распределилось бы равно¬мерно по всей поверхности, то в этом.
случае мы имели бы не горныя системы,
а поверхность, изборожденную мелкими
складками наподобие морской зыби (Ampferer^
Reyer и др.).
Затем не ясно, каким образом один

и тот же фактор сжатия земли может.
вести в одном случае к сморщиванию и
складчатости, в другом к провалам.

огромных глыб и образованию горстов,

т.-е выступов суши, вокругь которых со¬седние участки опустились на некоторую¬глубину.
Это заставило противников выше при¬веденной гипотезы выставить собственную—о
„постоянстве океанов“. По этой гипотезе
материки образовались на эемле, когда она
находилась еще в пластическом состоянии,

и представляють из себя огромныя взду¬тия, которыя только частями время от
времени закрывались неглубоким морем.

Береговой склон материков по этой тео¬рии должен иметь сходство с боковой
поверхностью складки (см. прилагаемый
рисунок).
В местах изгиба вследствие большей.
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или меньшей неподатливости пород обра¬зовались трещины, через которыя подни¬мается на поверхность расплавленная магма
из внутренности-земли и производит извер¬жения. Этим обясняется присутствие вул¬канов главным образом по соседству
с морями (настоящими или бывшими) и
океанами.

Но против этой теории постоянства океа¬нов говорят палеонтологическия данныя.
Сходство ископаемых сухопутных живот¬ных, существовавших нек£гда на обоих
■€ерегах какого-либо океана заставляет
предполагать несомненную связь в то

время этих берегов между собою, и гео¬логи вынуждены строить так называемые
„мосты суши“, по которым могли бы

лередвигаться животныя. С каждым го¬дом увеличивается палеонтологический ма¬териал, указывающий, напр., на то, что фа¬уна и флора Европы и Сев. Америки не так
давно находились в постоянном общении

и смешении. Замена сплошной полосы су¬ши рядом островов, конечно, не меняет
дела и также сильно говорит против
гипотезы постоянства океанов.

До последняго времени существовали

лишь эти две теории образования матери¬ков и их варианты. Ho по мере нако¬пления материала все сильнее чувствовалась
их неудовлетворительность, и в настоящее

время немецким ученым д-ром А. Веге¬нером, участником последней датской
экспедиции (1912—13 г. в Гренландию), пред¬ложена новая, совершенно оригинальная и
даже отчасти парадоксальная гипотеза, к

изложению которой мы и приступаем.
В третьем томе своего замечательнаго

труда „Лик земли" Зюсс указывает, что
неслоистыя породы земной коры распада-

Ются на две большия группы, различающияся
характерными признаками. Первая из
них—гнейсообразныя первозданныя породы
повсеместно образуют основу материков,
вторая попадается в верхних частях

земной коры лишь в форме изверженных

вулканических пород, главныя же массы

ея расположены далеко на глубине, соста¬вляя промежуточный пояс между твердой

земной корой и твердым же ядром, нахо¬дящимся при чрезвычайно высокой темпера¬туре и под страшным давлением в не¬сколько сот тысяч атмосфер.
Первая группа, благодаря размыванин? и

выветриванию с поверхности и последую¬щему отложению полученных продуктов
в водных бассейнах, служит матери¬алом для образования слоистых пород;
в создании этих вторичных образований
вторая группа (вулканическия породы), как
менее податливая разрушению, принимает

меньшее участие. Главныя составныя части
первой группы—силикаты и глинозем, т.-е.
окиси кремния и алюминия; поэтому Зюсс
называет этот пояс земной коры—Sal,
составляя это слово из начальных букв

латинских названий кремния (sиlиcиum) и алю¬миния (al-umиnиum).
Главныя составныя части второй—тот

же кремнезем и соединения магния. Зюсс
называет эту группу—Sиma от sи-lиcиum и
ma-gnиum. Наконец, твердое ядро земное
он называет Nиfe, как состоящее, по
всем вероятиям, из чистых никкеля

(Nи-ckel) и железа (Fe-rrum). Кроме хими¬ческаго состава, разница существует и в
удельных весах этих трех составных
частей земного шара. Самая верхняя—Sal,
наиболее легкая, имеет средний удельный

вес в 2,5—2,7, для Sиma (базальт, диа¬баз) удельный вес больше и должен
быть принят в среднем равным 3,0.
Принимая во внимание, что толщина этого
силикатоваго пояса, охватывающаго земное

ядро, равна 1.500 километров, необхо¬димо предположить разницу в удельных
весах материала верхних и нижних слоев

его, и если для первых он не достигает

3, то внизу имееть от 3,5 до 4.
Таким образом, с одной стороны, мы

имеем легкую, но твердую, сравнительно
нетолстую (до 100 клм.) ко,ру земную и с
другой—тяжелую, полужидкую магму, слоем
в 1.500 клм., охватывающую земное ядро.
В каком же соотношении находятся эти

две части земного шара? До сих пор по
старым теориям предполагалось, что Sal
сплошным слоем в 100 клм. толщины
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охватывает весь земной шар; она сопри¬касается с Sиma лишь нижней поверхностью,
а ея верхняя поверхность покрыта углубле¬ниями в среднем до 5 клм. глубиной,
заполненными водой морей и океанов.

Если бы это было так, говорит Веге¬нер, то так как вода более, чем вдвое
легче Sal, мы должны были бы ожидать

разницы в величине притяжения на мате¬риках и среди океанов, т.-е. среди оке¬ана тела имели бы меньший вес, чем на
материках. В океанах в этом случае
должен существоват „дефицит массы“,

который при точных измерениях непре¬менно проявил бы себя. На самом деле
этого не наблюдается. Как старыя изсле-

чем, что легкая, плавающая на тяжелой
магме литосфера (по терминологии Зюсса—
Sal) тонким слоем лежит под океанами

и утолщается под материками. Такимоб¬разом, магма или Sиma находится ближе
к наблюдателю под океанами, нежели

под материками, и потому уравновешивает,

благодаря своему большему весу, недоста¬ток массы воды океана. Но этого мало.
Тяжесть, наблюдаемая над океанами, не

только больше теоретической (при предпо¬ложении дефицита массы), но она именно
во столько больше, что почти совершенно
сравнивается к тяжестью над материком.

Это заставляет предположить, что тяже¬лая магма или Sиma всегда стремится по-
\водныи слой (5 члк)
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3.дования Скотт-Гансена в экспедиции Фра¬ма (1893—1896), так и многочисленныя�
��позднейшия, в особенности же наблюдения�

��Геккера (1901 и в 1904—1905) с по¬мощью ртутнаго барометра и гипсотермо¬метра показали, что никакс^й раэницы в�
��тяжести не наблюдается, т.-е. было устано¬влено, что дефицита массы в океанах не�
��существуеть. Откуда же пополняется этот�
��дефицит? из какого источник�

�?Единственное обяснение этого явления,�
��которое только и кажется возможным и�
��которое еще до наблюдений Геккера было�
��известно Ф. Фишеру, Файэ, Гельмерту и�
��др., это то, что земной шар под океанами�
��состоит из более тяжелаго материала,�
��нежели под материками. Уже в 1855 г.�
��Aиry высказал взгляд, принятый затем�
��Stokes’ot^ и недавно развитый Лукашев�

�-гасить этот дефицит массы таким обра¬зом, чтобы получилось полное равновесие�
��давления или „изостазия

".Представим себе (черт. 3) два вертикаль¬ных цилиндрических столба с одинако¬выми основаниями. Один (А) в материко¬вой глыбе, другой (В)—в области океана.�
��Второй прорезает воду и магму. От по¬верхности суши и океана они опускаются�
��до той глубины, которая представляет.�
��нижнюю границу материковой глыбы. Если�
��у второго верхняя часть состоит из воды—�
��более легкаго материала, зато нижняя часть�

��его образована тяжелой магмой и в це¬лом оба эти столба должны весить одина¬ково. На одном каком-либо уровне давле¬ние в обоих столбах различно, но чем�
��далее вглубь, тем меньше становится эта�
��разница, а на уровне нижней поверхност
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материковой глыбы она делается равнойнулю.

Эта поверхность называется „выравниваю¬щей“ поверхностью.

Материковая глыба поэтому всегда долж¬на быть погружена в тяжелую магму на¬столько, чтобы указанное выше равновесие
не нарушалось '). Иными словами, эти ма¬териковыя глыбы должны быть подобны
плавающим ледяным горам, которыя

подчиняются тому же самому закону. Если
в такой глыбе вследствие каких-либо
причин образуется вер+икальная сквозная

трещина, то установившееся равновесие на¬рушается, и магма, поднимаясь вверх по
трещине до известнаго уровня, стремится
его возстановить.

Мысль об изостазии не нова (слово „из¬остаэия" введено впервые Деттоном в
1892 г.) и первоначально имела в виду

местныя компенсации избытков или дефи¬цитов массы. Так, Pratt впервые в
1855 году установил, что Гималайския горы
не производят ожидаемаго отклонения лота.

На основании этого Aиry, Faye, Helmert и

др. высказапи предположение, что под Ги¬малаями должны находиться пустоты или
более рыхлые материалы. Этот взгляд,

впрочем, не подтвержденный геологически¬ми изследованиями, был вскоре оставлен.
Но тем не менее принцип изостазии

снова был выдвинут Геймом, допускав¬шим, что легкая литосфера под горами
обладает большой мощностьио и потому
здесь тяжелая магма оттеснена глубже,
чем в других местах.

С точки зрения изостатическаго принци¬па сходство материковых глыб с плава¬ющими ледяными горами должно быть в
этом смысле полным. Подобно тому, как
кусок льда, на который накладывают

груз, глубже погружается в воду, мате¬риковыя глыбы при нагрузке глубже опу¬скаются в тяжелую магму, а при обратном
действии всплывают. Этим, напр., может

быть обяснено медленное опускание корал¬ловых островов, на что уже указано

Ч. Дарвином (бурение атола Фунафути об¬наружило существование кораллов на глу¬бине 1.114 ф.). Если материковая глыба по¬крывается ледниковым покровом, то он
также заставляет ее опускаться; при таянии
льдов получается обратное явление, и суша

всплывает над уровнем моря, что можно

доказать береговыми линиями, образующи¬мися во время низкаго стояния материка.

*) Об том же см. ст. и. Лукашевича: „Циклыраэ¬мывания, „Природа“, июнь 1913 г.

Центральныя части этой глыбы, где ледя¬ной покров имеет наибольшую мощность,

погружены больше окраинных частей; по¬сле стаивания льдов береговыя линии быв¬ших морей, которыя некогда омывали
оставшиеся участки погруженной в воду

суши, обыкновенно находятся на наиболь¬шей высоте и имеют наклон от сере¬дины материка к береговым областям.
Это самое явление наблюдается в настоя¬щее время на Скандинавском полуострове,
не так давно вышедшем из-под ледя¬ного покрова. Суша здесь продолжает еще

подниматься, а береговыя линии идут на¬клонно, повышаясь от берегов внутрь стра¬ны. Очень сходную картину по де-Гееру пред¬ставляет и северо-американская область
бывшаго оледенения. А сам Вегенер во
время датской экспедиции в сев.-восточную
Гренландию многократно наблюдал там

такой же изгиб береговых линий. Мощ¬ность ледниковаго покрова, вычисленная на
основании принципа изостазии, для Сканди¬навии получается равной 931 метрам, для
Сев. Америки—1667 метр.

Одинаковое действие с ледниковым по¬кровом должны производить и осадочныя
образования. Чем больше отложений обра¬зуется на данной поверхности материка
(хотя бы и покрытой водой), тем глубже

опускается этот участок в магму. Веге¬нер приводит следующий пример в до¬казательство этого. У Гамбурга бурением
установлена мощность основной морены в

190 мет. у Утрехта более 160 м., у Бер¬лина—125 м.; отсюда следует, что нижния
части морены ') лежат значительно ниже
уровня моря. Нет необходимости, конечно,
допускать, что и во время отложения этих

слоев, т.-е. во время нахождения здесь ве¬ликаго ледника, поверхность, на которой
они отлагались, была тоже ниже уровня
моря. Всякое насыпание сверху влечет за

собой опускание глыбы, так что новая по¬верхность лежит опять почти на той же
высоте, что и первоначальная. Осмонд
Фиглер был первым, который указал

на это явление, как на необходимое след¬ствие изостазии.
Итак, исходя из принципа изостазии,

Вегенер предполагает весь материковый
остов, который связывает под водой
все материки в одно целое (см. черт. 1),
плавающим наподобие ледяной горы в

!) Моренами наэываются отложения, скопляющияся
вокруг ледника и под ним. Они состоят иэ
материала, получающагося ог истирания ледником
твердых пород, по которым он ползет.
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тяжелой пластично-вязкой магме, при чем,

аналогично ледяной горе, часть материко¬ваго острова, погруженная в магму, значи¬тельно больше той, которая находится по¬верх нея (черт. 3). Мощность материкова¬го остова, то-есть разстояние от средняго
уровня материков до „выравнивающей по¬верхности", различными авторами прини¬мается различной. Так, из наблюдений
Гайфорда над отклонением лота в Сев.¬Америке эта величина получается равной
114 клм. Гельмерт, на основании наблюде¬ний Schиotz’a над маятником, получает

120 клм. Приблизительно то же число да¬ет и Kohlschииtter на основании своих ра¬бот в восточно-африканском грабене.
Наблюдения над землетрясениями также

могут дать указания на мощность матери¬коваго остова; Вегенер, обсуждая соответ-

ствующия данныя, приходит к выводам,

близким к предыдущим. В среднем

он считает возможным принять круглое

число 100 клм. для мощности материковаго
остова.

Таким образом, принимая среднюю глу¬бину океанов в 5 клм. и среднюю высо¬ту материков в 700 м., мы видим, что
материковый остов на 94,3 клм. (100—
5—0,7) погружен в тяжелую магму или
Sиma.

Для нагляднаго представления о соотно¬шении составных частей земного шара со¬ответственно взглядам Вегенера мы при¬водим схематический разрез земли по
экватору между Ю. Америкой и Африкой
с сохранением точнаго масштаба (черт. 4).
Впадина Атлантическаго океана заключена
в толщине круговой линии, представляющей

поверхность земли. Материковые остовы вы¬деляются отчетливо. Для сопоставления, на
чертеже дано и Nиfe—железное ядро земли,
а также атмосферный слой.
Как известно, внутри твердой земной

коры от некотораго уровня, обладающаго

вечно постоянной температурой, вглубь, по
направлению к центру земли, наблюдается

постепенное увеличение температуры. Всред¬нем на каждые 31,8 м. температура повы¬шается на 1°, так что на глубине 48 клм.
мы должны иметь уже 1.500°, а на глубине
64 клм.—2.000°. Правда, с углублением

в недра земли должно, несомненно, про¬исходить замедление этого повышения, т. к.
охлаждение земного шара происходит с

его поверхности, а потому и падение темпе¬ратуры должно происходить быстрее в
верхних слоях и замедляться в более

внутренних. Таким образом, в настоя¬щее время считается даже возможным при¬нять, что глубже известнаго гюяса повыше¬ние температуры по направлению к центру
земли останавливается и внутри ея господ¬ствует однообразная температура в 3.000°.
В виду такого замедления в повышении
можно считать, что температуры в 1.500°

и 2.000® должны наблюдаться в более глу¬боких слоях земного шара и, вероятно,
последняя температура господствует в

области выравнивающей поверхности мате¬риковаго остова или на глубине 100 клм.
При этой температуре породы, входящия в
состав sиma, должны обладать особым
свойством пластичности и вязкости, т.-е.'
находиться в переходном состоянии от

твердаго к жидкому. Таким свойством

обладают, напр., лавы Везувия, будучи на¬греты при атмосферном давлении до 1.400—
1.500°; у них не наблюдается одной опре¬деленной температурной точки плавления, a

всегда целый интервал плавления, в пре¬делах котораго оне находятся в пластично¬вязком состоянии. Само собою разумеется,
что и породы Sal на глубине 100 клм. на¬ходятся в подобном же состоянии, но оно
ближе у них к твердому, так как тем¬пература плавления этих пород всегда
выше температуры плавления пород Sиma
градусов на 200—300.

Подобное вязко-жидкое состояние Sиma
вполне допускает движение в ней легких
глыб Sal, тоже вязких в своих нижних

частях, но все-таки более твердых, не¬жели Sиma. И это движение может совер¬шаться не только в вертикальном на¬правлении, но и в горизонтальном, т.-е.
глыбы Sal могут не только медленно по¬гружаться или всплывать в Sиma, но и пе¬ремещаться в ней по поверхности земного
шара. Вязкость и той и другой обусловли¬вает лишь медленность таких перемеще¬ний и их запаздывание сравнительно с
действующими на них силами. Так, на-
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пример, поднятие Скандицавии совершается

еще до сих пор со скоростью 1 метр

в столетие, несмотря на то, что со вре¬мени ледниковой эпохи прошло уже более
100 тысяч лет.

Путешественникам и промышленникам

северных морей постоянно приходится быть
свидетелями и иметь дело с явлением

давления льдов. Ледяныя поля, образую¬щияся благодаря замерзанию верхняго слоя
воды,' первоначально представляют почти

полную равнину, которая новится по поверх¬ности океана, гонимая ветром и течениями.
Встречаясь с препятствиями, эти поля про¬изводят и с своей стороны испытывают
страшное давление. Последствием такого
давления бывает то, что ровное до того
ледяное поле коробится, отдельные участки
его взламываются, лезут друг на друга,

образуя огромные, гороподобные тороса; за¬тертыя в таких льдах суда неминуемо

бывают раздавлены, если только не при¬способлены, подобно Fram’y Нансена, вы¬лезать на поверхность льдов, будучи сжа¬ты с боков. Ничего похожаго нет между
такой взрытой, изборожденной поверхностью,
представляющей хаос ледяных глыб, с

одной стороны, и ровным ледяным по¬лем, разстилающимся на необозримое про¬странство—с другой, А между тем одно
возникает из другого. Само собою раз¬умеется, что площадь такого ледяного поля
после сдавливания заметно сокращается, но
зато оно приобретает в мощности.
Аналогичное явление, только в большем

масштабе, должно происходить и при гори¬зонтальном перемещении материковых

масс. Надвигающияся друг на друга мате¬риковыя глыбы должны производить колос¬сальное взаимное давление. Следует только
заметить, что материал, образующий эти
массы, обладает большей пластичностью,

нежели лед, и потому в нем при сда¬вливании наблюдается в большинстве слу¬чаев образование складок, и сравнительно
гораздо реже разлом таких складок и

надвигание их другь на друга подобно ле¬дяным глыбам. Правда, верхние слои, т.-е.

главным образом осадочныя породы, ме¬нее пластичны, нежели глубинныя перво¬зданныя образования; поэтому мы замечаем
разницу в складчатости тех и других.
Складки осадочных пород, большею частыр

очень крупныя (иногда одна складка обра¬зует целый горный хребет),—часто оне
разорваны, надвинуты друг на друга в
эиде чешуй, частью нарушены трещинами и
(бросами. Глубинныя породы более пла-
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стичны (благодаря более высокой темпера¬туре), более текучи, если можно так вы¬разиться, а потому в процессе складчато¬сти оне дают более мелкия складки, но
в то же. время необыкновенно высокой

сложности. Гнейсы и кристаллические слан¬цы представляют иногда невообразимую
путаницу таких мельчайших складочек;

участие же их в перебросах и образо¬вании чешуйчатаго расположения слоев ни¬чтожно.
Современныя складчатыя горы поэтому

представляют всегда чрезвычайно сложную
систему складок пород, входящих в
их состав.

В Европейских Альпах, напр., свита по¬род, носящих название флиша, в неко¬торых местах повторяется в вертикаль¬ном разрезе 3—4 раза, иными словами,
в этих местах мы имеем серию из

3—4 складок, лежащих одна на другой.

Замечательный пример сложности альпий¬ской складчатой системы представляет го¬ра Сентис в северо-восточном углу.
Швейцарии, южнее Констанцскаго озера.
Эта гора есть не что иное, как верхняя
часть лежачей складки, которая тянется на
протяжении около 150 клм. и прикрывает
собою еще целую группу других складок.
Нет ничего удивительнаго, что, по мнению
современных геологов, вся эта "система

складок, которая в настоящее время за¬нимает зону верст в 120—150 шириной,
до своего образования должна была зани¬мать пространство раз в 8—10 большее,
то-есть до 1.200 верст в ширину.

Применив такой расчет к более вы¬соким и широким Гималаям, мы найдем,
что до образования этой складчатой систе¬мы материал, пошедший на нее, должен
был располагаться на месте большей части
Индийскаго океана, а южная оконечность

Индостана в то время была отнесена да¬леко в южное полушарие. He устраняется
ли тогда надобность в какой-либо гипоте¬тической земле „Лемурии“ для обяснения
сходства животных и растительных форм
Индостана и Мадагаскара, которая будто бы
провалилась и дала место водам океана?
Одним словом, исходя из принципа

горизонтальнаго перемещения материковых

масс, мы можем высказать предположе¬ние, что в самом начале геологической
истории эти массы, обладая годаздо мень¬шей мощностью, подобно ровному ледяному
полю, занимали большее пространство на
земном шаре; их покрывало мелкое, не
глубже 3 клм. всемирное море (Panthalassa).
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Образовавшияся в твердой коре трещи¬ны и горизонтальныя перемещения этих
масс вместе со складчатостью повели, с

одной стороны, аналогично сдавливанию
ледяных полей, к сокращеникэ площади
их и, с другой стороны, к увеличению

мощности, к образованию настоящих ма¬териков. Параллельно этому всемирное Mo¬
pe дифференцировалось на мелкия и глубо¬кия моря.
Если сокращение площади материков,

благодаря горизонтальному перемещению и

сдавливанию, будет продолжаться и в бу¬дущем, то материки, выигрывая в мощно¬сти, отнимут у моря и тот материковый
склон, который, как мы видим на карте

(черт. 1), залит в настоящее время мел¬ким морем; тогда эаливание материков
морем (трансгрессии) сделается менее воз¬можным и берега их сольются с краем
материковаго склона. Последнее соображе¬ние о трангрессиях заставляет заключить,
что в прошлом оне должны были иметь

гораздо больше места и значения в исто¬рии земли, чем в настоящее и будущее
времена.

Имеется еще один вопрос, до сих пор

оставленный без разсмотрения и, повиди¬мому, могущий сыграть роль крупнаго возра¬жения высказанным здесь взглядам. Если
материки способны передвигаться горизон¬тально, то при каждом таком сдвиге ле¬жащая под ними Sиma должна обнажаться
и вступать в соприкосновение с водой

океанов; не повело ли бы такое соприко¬сновение сильно нагретой магмы с водой
к страшным катастрофам, к взрывам
больших участков земной коры? На это
можно указать, что такое соприкосновение
магмы или лавы происходит при всяком
извержении подводнаго вулкана, и до сих

пор в случаях, которые могли быть про¬контролированы, на поверхности моря наблю¬дались лишь слабыя отражения происходя¬щей на дне катастрофы. Большею частью
все кончалось волнением и всплыванием

пемзы и пепла, так что над местом

извержения наблюдатели, сидящие в лодке,
чувствовали себя в безопасности. По
Bergeaf в 1888, 1889, 1892 гг. вблизи

о. Вулкано, на севере от Сицилии, происхо¬дили подводныя извержения на глубине
700—1.000 м. Они могли быть замечены

только потому, что их следствием был
разрыв кабеля, идущаго от о. Липари к
Милаццо.

Далее следует заметить, что, по закону
сообщающихся сосудов, Sиma подымается

по трещине лишь настолько, чтобы возста¬новить нарушенную образованием этой тре¬щины изостазию. Чтобы вывести магму на
дневную поверхность, необходимо всегда

еще добавочное местное сдавливание мате¬риковых масс.
Иными словами, вулканы и вулканическия

явления, согласно взглядам Вегенера, могут
встретиться лишь в тех местностях, где

происходит сдавливание образовавшихся в

материке трещин; наоборот, там, где
происходит растяжение, разрыв этих

масс, даже при образовании трещин, вул¬каны и вулканическия явления должны от¬сутствовать.
Как мы увидим далее, Вегенер счи¬тает „зону разлома" Зюсса, т.-е. область
Европейскаго Средиземнаго моря, архипе¬лаг юго-восточной Азии и Американское

Средиземное море, за область, где происхо¬дит сдавливание материковых масс. Вул¬канические процессы в этой зоне соста¬вляют обычное явление. .Наоборот, на бе¬регах Атлантическаго океана, заключаю¬щих область растяжения, вулканы встре¬чаются лишь в очень незначительном
количестве.

ии.

Весьма интересно привести обяснение

некоторых крупных геологических фак¬тов^ь с точки зрения новой теории. Эти
факты, иллюстрируя теорию, B'b то же время
служат к вящшему ея доказательству и
убедител ьности.

Мы избираем для этого 4 примера из

приведенных Вегенером: 1) сбросы-гра¬бены; 2) Атлантический океан и Анды; 3)
Лемурия и материк Гондвана, и 4) Перм¬ская ледниковая эпоха.

1. Сбросы-грабены. Измерения тяжести не

принимались во внимание в прежних тео¬риях образования грабенов1).

Болыиею частью довольствовались указа¬нием, что вдоль известной линии или ли¬ний слои „опустились", при чем в доказа¬тельство этого приводится факт нахождения
на дне грабена слоев, которые вне его
лежат на болыией высоте. Так, напр.,
Lepsиus доказал существование грабена в

Верхне-Рейнской низменности. Но измере¬ния тяжести в настоящее время установили
здесь полную изостазию, т.-е. дефицит мас¬сы сверху компенсируется в этом грабене

!) Грабенами (Graben-ров) называются провалы в

твердой эемной коре удлиненной формы. Большею ча¬стью они образуются вследствие опускания участка
коры между двумя или несколькими трещинами.
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поднявшейся тяжелой Sиma. Отсюда следу¬ет, что этот грабен представляет глу¬бокую трещину в материковой глыбе, про¬ниэывающую ее насквозь. Верхние слои, са¬мо собою разумеется, при образовании такой
глубокой трещины сползли вниз и запол¬нили дно грабена (ступенчатые сбросы
и т. п.).
Вообще все сбросовые грабены можно

считать трещинами в материковых глы¬бах, при чем могут оказаться два случая:
или мы присутствуем при начале полнаго

разделения материковои глыбы (вследствие

горизонтальных передвижений ея) на две

и более, или только при попытке отщепле¬ния, которая вследствие ослабления действую¬щих сил не получила дальнейшаго раз¬вития и замерла. По отношению к Верхне¬Рейнскому грабену нужно признать налич¬ность последняго случая, так как эта
трещина возникла уже в олигоцене, одно¬временно с отщеплением Северной Аме¬рики от Европы.
Самым интересным примером этого

рода трещин являются гигантские восточно¬африканские грабены, которые непрерывной
полосой тянутся вдоль всей Африки от о.

Ниасса наюге до Баб-эль-Мандебскагопроли¬ва на севере. Но они тут не кончаются,

а через посредство Краснаго моря, кото¬рое целиком лежит в провале, перехо¬дять в Палестину и Сирию, где дно грабена
занято Мертвым морем и рекою иорданом.
В Африке грабен отмечен рядом

озер—Ниасса, Танганайка, Альберта, Рудоль¬фа и др. и вулканами Килиманджаро, Руэн¬зори и др., сидящими по его краям.
Э. Зюсс считает эти грабены также за

трещины огромных размеров: „в целом
эта область, по всем вероятиям, имеет
сходство с длинной непрерывной зоной
расщепления суши на удлиненные обломки и

глыбы, как будто бы существующая на боль¬шой глубине трещина по направлению квер¬ху разделилась на большое число разселин,
пересекающих разнообразно друг друга.
Образовавшиеся благодаря этому глыбы и
обломки опустились затем по трещинам
на различную глубину".

Измерения тяжести, произведенныя здесь
недавно Э. Кольшюттером, показали, что

для большого числа грабенов явный дефи¬цит массы не компенсируется тяжелой

Sиma, лежащей под грабеном. Следова¬тельно, в этих случаях кы должны пред¬положить, что трещина, по которой произо¬шло опускание, возникла в материковой глы¬бе сверху и не прорезает эту глыбу на-

сквозь, так что тяжелая Sиma не имеет
возможности заполнить ее и возстановить

нарушенную изостазию.

Заполнение трещины обломками верхних
слоев, повидимому, очень непрочно, на что

указывают, между прочим, частыя, но

ощущаемыя лишь на небольшом простран¬стве землетрясения в области великаго
восточно-африканскаго грабена; эти земле¬трясения могут происходить от обвалов
в пустоты рыхлых, еще не слежавшихся

материалов, заполняющих трещины. Но

не во всех грабенах этих мест изме¬рения тяжести дают тот же результат; в

некоторых из них имеет место пол¬ная изостазия. Большею частию это встреча¬ется в более широких грабенах: так,
напр., Красное море имеет полную изоста¬тическую компенсацию.
2. Атлантический океан и Анды. Все гео¬логи в настоящее время согласны, что
Атлантический океан, в геологическом
смысле, молодое образованиеГ В период,
предшествующий третичному, он еще не

существовал совершенно или же едва на¬чал образовываться в самом конце ме¬лового периода. Большинство геологов счи¬тает, что на месте его был материк,
связывавший Старый Свет с Новым и

в третичный период мало-по-малу опустив¬шийся на уровень современнаго дна бассейна.
Некоторые даже думают, что опускание
звена, соединявшаго Европу и Северную
Африку с Сев. Америкой, произошло на
памяти людей; в древности сохранились

легенды об Атлантиде— материке и госу¬дарстве, населенном народом атлантами,
которые воевали с афинянами и которые

погибли вследствие провала этого материка

в море. Само собою разумеется, что, если

в этих местах, которыя имеет в ви¬ду легенда, и произошла какая-либо ката¬строфа, то это было еще в то время, когда
не только афинян, но и вообще никакого

культурнаго народа не существовало на земле.

Может-быть, человек уже выделился то¬гда в особый вид Homo sapиens, но это
был человек только по наэванию: дикий,

обезьяноподобный прародитель настоящаго
человека.

Тем не менее связь между Старым и
Новым Светом, некогда существовавшая,
несомненна. За это говорят геологическия,

палеонтологическия, географическия, зоологи¬ческия и ботаническия данныя.

Детальное изучение строения обоих мате¬риков убеждает нас в их однородно¬сти, а вместе с этим и в общности их
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происхождения. В наиболее изследованных

частях их мы имеем даже полное совпа¬дение в строении. Крайний север обоих
материков состоит как в Сев. Америке,
так и в Европе из гнейсов; в Европе
гнейсы образуют Лофотенские и Гебридские
острова, в Америке—массив Гренландии и

западные берега Дэвисова пролива и за¬лива Баффина. Гнейсы идут здесь далеко
на юг по Лабрадору.
На юге к гнейсам в Сев. Америке

примыкают остатки складчатых гор, об¬разовавшихся в каменноугольный период,
с залежами каменнаго угля. Этот камен¬ный угол составляет непосредственное
продолжение европейской каменноугольной
зоны; следовательно, и складчатыя горы, где

залегает этот уголь и которыя Зюсс на¬эывает Армориканскими горами, составля¬ют такое же продолжение размытых склад¬чатых гор Европы. Оне тянутся из
внутренних частей материка через Бель¬гию и север Франции на запад, и круто

обрываются на юго-западном берегу Ир¬ландии и в Бретани в Атлантический оке¬ан. „Их продолжение следует искать на
дне Атлантическаго океана и по ту сторону
его (т. е. в Сев. Америке)", говорит
Зюсс.

И действительно, их продолжением слу¬жат отроги Апаллахских гор в Новой
Шотландии и на Ньюфаундленде. Здесь в
этих горах наблюдается то же направление,
тот же характер складчатости, что и на

европейском берегу, а ископаемыя фауна

и флора в обоих обрывках обнаружива¬ют полное сходство не только для каменно¬угольнаго периода, но и для более древ¬них.
Далее на юг в области „зоны разлома“

Зюсса имеется еще слишком мало изсле¬дований, тем не менее Л. Жантиль нахо¬дит возможным считать продолжением
Большого Атласа Канарские и Ббльшие и
Малые Антильские острова. Посредством

сравнения флор Энглер приходит к вы¬воду, что между северной Бразйлией в об¬ласти устья Дмазонской реки и заливом
Биафра в Африке (Камерун) должен был
существовать материк. Ф. иеринг говорит

тоже, что в мезозойскую эру здесь суще¬ствовала суша, которой он дает название
„Архэленис".
Таким образом, все изследователи в

один голос утверждают, что на месте
Атлантическаго океана в мезозойскую эру

существовала суша, которая в кайнозой¬скую т.-е., последнюю эру земной истории,

постепенно исчезла. Куда же она исчезла?
Большинство думает, что она опустилась
в воду

Обратимся к картам Атлантическаго
океана и сосредоточим свое внимание на

берегах его. Нас поразит при этом один
факт, который до сих пор оставался

вне внмания изследователей: странная парал¬лельность восточных и западных берегов
Атлантическаго океана (включая и крупные
острова, лежащие около этих берегов).
Достаточно беглаго взгляда, чтобы убедиться

в этом: там, где на востоке океан вда¬ется в материк, против этого места на
западе имеется выступ материка и на¬оборот.

Тэйлор подметил такую же параллель¬ность берегов Гренландии и полярнаго аме¬риканскаго архипелага и заключил отсюда,
что как первая, так и второй отщепились

другь от друга и от материка Сев. Аме¬рики по трещинам, которыя впоследствии
разошлись и заполнились водами океана,

превратившись в проливы и заливы. Но

Тэйлор не пошел дальше этого, а между

тем аналогия заставляет дать подобное

же обяснение и параллельности восточных

и западных берегов всего Атлантическаго
океана.

Более тщательный обзор убедит нас

в том, что характер и берегов и при¬брежной страны совпадают замечательным
образом на обеих сторонах Атлантиче¬скаго океана.

На крайнем севере около Америки име¬ется Гренландский горный массив; в Ев¬ропе ему соответствует массив Сканди¬навии; на западе лежит область невысо¬ких гор Северной Америки, на востоке
Средняя Европа с такими же горами. Да¬лее к югу в Средней Америке зона про¬валов Караибскаго моря и Мексиканскаго
залива отвечает такой же зоне Европей¬скаго Средиземного моря. Большое плоско¬горье Южной Америки лежит vиs-и-vиs
с плоскогорьем Африки. Там, где берега
изорваны на западе (Гренландия, Баффинова

земля), они изорваны и на востоке (Сканди¬навия); там, где они прямолинейны на за¬паде (Южная Америка), там они прямо¬линейны и на востоке (Африка).
Может-ли быть такая параллельность

берегов случайным явлением? Очевидно,
нет. А имея в виду образование трещин
в материковых глыбах и гипотезу о
горизонтальном перемещении этих глыб,
мы поймем и причину этой параллельности.
Оба материка, Старый и Новый Свет, не-
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когда составляли одно целое; но в изве¬стный моменть (который, впрочем, длился
целые периоды) эта единая материковая

глыба раскололась на две, а горизонталь¬ное движение на запад отодвинуло обе
Америки от Стараго Света на всю ши¬рину Атлантическаго океана. Во время этого
движения происходили вторичныя отделения

глыб менших размеров (Исландия, Грен¬ландия и т. п.).
Вполне согласно со^старыми взглядами,

Вегенер признает, что отщепление Аме¬рик от Стараго Света, т.-е. возникнове¬ние Атлантическаго океана, началось с юга.
Именно в конце эоцена или в начале

олигоцена между Южной Африкой и Южной

Америкой образовались большия, приблизи¬тельно меридиональныя трещины, которыя
мало-по-малу увеличивались в длину и ши¬рину. Расширяющияся трещины отодвигали
один материк от другого и с течением

времени врезывались все далее и далее на

север, так что в следующей за олиго¬ценом эпохе (миоцен) произошло отщепле¬ние уже и Сев. Америки от Европы. Тем
не менее на крайнем севере в области

современной Скандинавии, Исландии, Грен¬ландии и Лабрадора связь между разошед¬шимися материками продолжала сохраняться
гораздо позднее. За это говорит, напр.,

географическое распространение обыкновен¬наго вереска (caluna vulgarиs) — севернаго

растения, которое ныне встречается вне Ев¬ропы лишь на Ньюфаундленде и в сосед¬них с ним местностях.
Другия растения, весьма распространенныя

в Сев. Америке, в Европе встречаются

только на крайнем западе Ирландии. Семей¬ство окуней не существует на всем за¬паде Сев. Америки, равным образом и
на востоке Азии, т.-е. оно могло попасть в во¬сточныя области Сев. Америки только через
ея свяэь с северной Европой. Садовая
улитка (Helиx hortenиs) вне Европы живет
в Ирландии, Гренландии, на Лабрадоре и
Ньюфаундленде и в северо-восточных
Штатах Сев. Америки и нигде более.
По этим указаниям можно думать, что

в ледниковую эпоху Сев. Америка еще
составляла одно целое с сев. Европой. С

этой точки зрения ледниковый покров дол¬жен был занимать гораздо меныиую пло¬щадь, так как участка Атлантическаго
океана между северной Европой и Грен¬ландией и Лабрадором в то время не су¬ществовало, а его место занимали сама
Гренландия и Лабрадор.
Итак, вместе с возникновением мери-

диональных трещин началось отщепление

Новаго Света от Стараго и его удаление
по направлению к западу. Это плавание
материковой глыбы в полужидкой Sиma, само
собою разумеется, совершалось чрезвычайно
медленно, и чем дальше уходила эта глыба

на запад, тем больше сопротивления встре¬чала она в вязкой магме. В конце кон¬цов передний край этой глыбы, т.-е. совре¬менное западное побережье обеих Америк
встретило такое препятствие, то не могло

преодолеть его; но так какь Sal, из ко¬торой состояла эта движущаяся глыба, об¬ладает пластичностью, то на этом перед¬нем крае стали образовываться складки.
Эти складки есть не что иное, как совре¬менныя Кордильеры, т.-е. Скалистьгя горы
сев. Америки и Анды Южной.

В связи с этим взглядом на возник¬новение складчатой продольной зоны обеих
Америк интересно уяснить себе и соотно¬шение между Сев. и Южной Америками. В
настоящее время установлено, что между

ними до начала третичнаго периода суще¬ствовала широкая связь, которая затем
исчезла и снова возникла лишь в самом

конце третичной эпохи в виде Средне¬американскаго перешейка. Относительно
первой связи нет сомнения, что она имела
место через посредство северо-западной
Африки, так как в то время обе глыбы

были рядом другь с другом. Что каса¬ется возникновения вторичной связи, то ее

необходимо отнести на счет образовавших¬ся складок вследствие горизонтальнаго пе¬ремещения материка на запад.
Обилие вулканов и вулканических явле¬ний в этом складчатом поясе Кордильер

обясняется, как мы видели ранее, по¬вторным сдавливанием обраэовавшихсятре¬щин и поднявшейся по этим трещинам.
магмы.

. Сдавливание же, несомненно, должно иметь

место именно в этой передней по отно¬шению к направлению движения области,
тогда как в задней, наоборот, должно
существовать растяжение, отмечаемое почти

полным отсутствием вулканических явле¬ний, что действительно и имеет место на
Атлантическом побережьи Америк.

3. Лемурия и страна Гондвана. В Индий¬ском океане, как выше указывалось, на
основании палеонтологических данных

было установлено суидествование в мезо¬зойскую эру удлиненнаго полуострова „Ле¬мурия“, входившаго в состав исчезнувша¬го материка Гондваны. Индостан, который
по строению и палеонтологическим наход-
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кам является совершенно чуждым Азии

придатком, и Мадагаскар, имеющий, на¬оборот, очень много общаго с Индоста¬ном, представляют остатки полуострова
Лемурии. Большинство геологов признают,

что большая часть этого полуострова погру¬зилась на дно Индийскаго океана. Но, имея
в виду принцип горизонтальнаго переме¬щения материков, позволительно дать и
другое обяснение исчезновения этого по¬луострова.

На севере Индостанскаго полуострова

лежат высочайшия складчатыя горы Гима¬лаи. Если мы представим их разглажен¬ными, то, несомненно, оне займут громад¬ное пространство по долготе к югу, так
что полуостров Индостан отодвинется на

одну широту с Мадагаскаром, а может¬быть, даже и южнее. Какая же надобность
в этом случае предполагать погружение
огромнаго участка суши на дно океана?
В триасовый период, т.-е. в самом

начале мезозойской эры, по изследованиям

Dacque и др., возникла меридиональная тре¬щина на месте современнаго Мозамбикска¬го пролива и отделила оть Африки Мадага¬скар, а с ним и весь материк, лежащий
к востоку. Гораздо позднее, в третичную

эпоху вторая такая же трещина превра¬тила Мадагаскар в остров; а остальная

суша, южную оконечность которой соста¬влял Индостан, начала двигаться по на¬правлению к северу. В конце концов эта

суша натолкнулась на остов Азии и пе¬редний край ея (северный) стал собирать¬ся в складки Гималаев (случай, анало¬гичный образованию Анд). До сих пор
геологи принимают при образовании горных

складок одностороннее давление, и по отно¬шению к Гималаям считают, что это

давление шло с севера. Но нужно вспо¬мнить известный физический закон, по ко¬торому всякое действие всегда согировожда¬ется равным по величине и противополож¬ным по направлению противодействием.
На обеих сторонах складчатой системы
господствует поэтому одинаковое давление;

если же, несмотря на это, наблюдается не¬симметричное строение гор, то причину
этого следует искать в других факто¬рах; например, в разнице величины и
мощности двух встретившихся глыб, в
неодинаковой твердости их и т. п.

Что касается материка Гондваны, в со¬став котораго входили в мезозойскую эру
Африка, Австралия, Южная Америка и Ант¬арктический материк, то историй его в
настоящее время еще неможет быть осве-

щена вполне. Можно лишь утверждать, что

как Австралия, так и Африка в извеси*¬ный период, весьма недавно, двинулйСь
также к северу, на счет чего и можно

отнести крупные перевороты, провалы и вул¬каническую деятельность в области евро¬пейскаго Средиземнаго моря и Зондскаго
архипелага, а также, может-быть, и воз¬никновение складчатых гор на о. Новой
Гвинее. Очень поздно произошло отделение

Австралии от Антарктиды, которая связы¬вала ее с Южной Америкой. Возможно, что
это отделение стоит именно в связи с

движением Австралии к северу. Во вся¬ком случае наши знания относительно это¬го участка земной коры еще очень не полны.
4. Пермская ледниновая эпоха. Ледниковая

эпоха в после-третичное время не была

единственной в истории земли. В отложе¬ниях пермскаго периода, т.-е. на границе
палеозойской и мезозойской эр, в южном
полушарии найдены следы бывшаго здесь
оледенения. Несомненныя основныя морены

обширнаго внутренняго ледниковаго покро¬ва, лежащия на типичной исчерченной осно¬ве, открыты в- Австралии (Виктория, Новый
южный Валлис, Квинслэнд), на Тасмании и
Новой Зеландии, в южной Африке и

даже, может быть, в Южной Америке, глав¬ным же образом в Ост-Индии. В се¬верном полушарии в соответствующих
отложениях никаких следов оледенения

не найдено.

Итак, мы имеем повторения этого явле¬ния. Были ли до пермскаго оледенения еще
другия более ранния, мы не знаем, точно

также как неимеем данных, чтобы су¬дить, нужно ли ожидать повторения их в
будущем. Причины этих явлений нам до
сих пор совершенно неизвестны. Но и

без этого, пермская ледниковая эпоха пред¬ставляет неразрешимую загадку для геоло¬гов. Кокен посвятил этому оледенению
отдельный труд и с помощью карты по¬казал, что если современное расположение
материков оставить неизменным, то по

лярный лед должен был бы покрывать

в указанный период необятное простран¬ство земного шара. Даже поместив южный
полюс для пермскаго периода в середину
Индийскаго океана (наиболее центральное

положение по отношению к предполагаемо¬му ледниковому покрову), мы, при взгляде
на карту, сейчас же увидим, что ледни¬ковый покров должен был занимать
тогда области до 30—35° юж. шир. Едва ли

в этом случае какой-либо участок поверх¬ности земного шара остался бы без тех
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или иных следов или влияния этого оле¬денения. В этом случае северный полюс
должен был бы лежать в Мексике и, не¬сомненно, имел бы вокруг себя также
обширный ледяной покров, а между тем

никаких следов оледенения там не най¬дено. Мезозойския отложения, найденныя в
Южной Америке и причисляемыя к ледни¬ковым, лежат в этом случае почти под
экватором пермскаго периода (при выше¬указанном положении полюсов).
Загадку эту вполне удФЬлетворительно

обясняет гипотеза горизонтальнаго пере¬мещения материков, что было высказано
уже Пенком. В самом деле, сдвинем
разошедшияся во все стороны материковыя

глыбы, на которых найдены следы перм¬скаго оледенения, к одному пункту, к юж¬ной оконечности Африки, где, по всем ве¬роятиям, находился тогда южный полюс.
Мы увидим, что в этом случаЬ площадь

оледенения сократится во много раз и при¬мет сравнительно скромные размеры, при¬близительно те же, 4Tq и ледниковый по¬кров после-третичнаго оледенения. Север¬ный полюс тогда придется поместить в
Тихом океане, немного южнее Берингова
пролива. Так просто разрешает один
из труднейших вопросов Вегенеровская
гипотеза.

Перемеицение полюсов. В последнем

примере Вегенера упоминается явление, ко¬торое до сих пор не может считаться

общеизвестным и общепринятым. Это пе¬ремещение полюсов. Тем не менее изсле¬дования Симрота, Семпера, японских уче¬ных и др. устанавливают этот факт и
с помощью его обясняют много явлений,

остающихся без того совершенно непонят¬ными. Как известно, в первыя два периода
третичной эпохи — палеоцене и эоцене,
климат Зап. Европы был определенно
тропическим. Даже в следующий период—

олигоцен на берегах Балтийскаго моря ро¬сли пальмы и другия вечно-зеленыя растения.
За олигоценом следует миоцен уже с

более холодным климатом: пальмы, лав¬ры, магнолии и мирт исчезают мало-по¬малу из Германии, отодвигаясь к югу.
В плиоцене температурныя условия Сред¬ней Европы уже не отличаются более от
современных, а затем наступает ледни¬ковая эпоха.

Ту же картину обнаруживаюгь наблюде¬ния над сушей по соседству с Северной
Европой. К началу третичной эпохи,
как показали классическия работы Геерса,
в Гренландии, на Гринеллевой Земле, Ис-

ландии, на Медвежьем острове и на Шпиц¬бергене росли бук, тополи, вязы, дубы и
даже платаны. С наступлением холодов
эти растения постепенно вымирали.

Изследования вышеперечисленных уче¬ных показали, что в начале третичной
эпохи полюс должен был находиться

где-либо по сю сторону Берингова пролива
в Тихом океане. А это дает ключ к

обяснению теплаго климата Европы и остро¬вов, лежащих теперь на дальнём севе¬ре. В этом периоде все эти страны на¬ходились под более низкими широтами:
о-ва Гренландия, Гринеллева земля, Шпиц¬берген под 64, 62,53 и 51° с. ш., а Сред¬няя Европа - в субтропическом поясе. Эти
наблюдения дополняются излседованиями Над-

Черт. 5.

горста над флорой восточной Азии в тре¬тичную эпоху. На Ново-Сибирских остро¬вах, на Камчатке, в Амурской области и
на Сахалине—всюду были найдены им остат¬ки крайне полярной флоры, что и должно было
быть, если принять, что полюс в то время
находился по соседству от этих стран.
Интересно проследить соответствующее

перемещение южнаго полюса в третичный
период. К сожалению, изследований в этой
области сделано очень мало, а потому точных
местонахождений полюса здесь установить
нельзя. К тому же, во время положения

сев. полюса южнее Берингова пролива, юж¬ный должен был находиться на 25° юж¬нее мыса Доброй Надежды, а пОтому трудно
даже ожидать найти здесь более или менее
значительные сле ды бывшаго здесь оледенения.

В связи с таким положением полю¬сов экватор расположится почти как
раз по „зоне разлома“ Э. Зюсса (см. при
лагаемый чертеж), что в свою очередь
может навести на многия размышления.
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Наиболее важное обстоятельство для по¬нимания всего явления образования совре¬менных материков эаключается в том,
что наибольшия перемещения полюсов, оче¬видно, происходили одновременно с самыми
значительными перемещениями материковых

масс. Так, в третичный период полюс

передвинулся из Тихаго океана на 30° по
соседству с Гренландией, и в это же самое
время от Стараго Света отделился Новый,

переместился на запад, а между ними за¬лег Атлантический океан. Сравнительно
незначительное попятное движение полюса

к современному положению в ледниковую

эпоху стоит, повидимому, в связи с от¬щеплением Гренландии и Австралии.
В чем же заключается связь этих

явлений? He зависит ли перемещение мате¬риковых масс от движения полюсов?
Вегенер склонен считать более вероятной
обратную зависимость, т.-е. перемещение

полюсов зависит от перемещения мате¬риковых масс, так как это последнее
движение изменяеть положение центра тяже¬сти земли, а вместе с тем и положение
оси вращения. За причину же перемещения

материковых масс Вегенер считает воз¬можным принять притяжение солнца и луны
и вызываемые им приливы в полужидкой

Sиma и твердой Sal. Приливная волна, обе¬гая землю кругом, деформирует твердую
кору, а деформация, несмотря на пластич¬ность коры, вызывает в ней образование
трещин. Трещины в этом случае должны,

главным образом, возникать в меридио¬нальном направлении, что действительно и

имеет место, судя по очертаниям матери¬ков, вытянутых и эаостряющихся в боль¬шинстве случаев к югу. Величайший" зем¬ной гребень-трещина, Сирийско-африканский,
также вытянут по долготе.

В заключение своей работы Вегенер

делает попытку установить факт передви¬жения на запад или, иначе, удаление Аме¬рики и Гренландии от Европы в настоя¬щее время. Астрономическия определения
долготы на о. Сабина около восточнаго бе¬рега Гренландии, произведенныя самим Са¬бином в 1823 г. и затем германской
экспедицией под руководством Кольдевея
в 1869—1870, обнаруживают разницу для

одного и того же места в 2,1". А опре¬деления датской экспедиции в 1906—1908 гг.

дали разницу с определениями германской
экспедиции в 1,4" в том же направлении.
Эти дуговыя величины соответствуют в
общей сложности 950 мет. Иными словами,

согласно этим наблюдениям Гренландия уда¬лилась от Европы за 84 года на 950 мет.
к западу, или no 11 мет. в год.

Подобное же вычисление Вегенер де¬лает и для Сев. Америки. Исходным
пунктом он берет для этого наблюдения

Шотта над изменениями долготы с по¬мощью телеграфных кабелей. Вычисления
дают удаление Сев. Америки от Европы
по 4 метра в год.
Само собою разумеется, что Вегенер

вполне сознает шаткость своих вычисле¬ний, в особенности по отношению к Сев.
Америке, так как наблюдаемая разница
в числах составляет здесь всего 0,23",
т.-е. настолько . мала, что ее вполне можно

отнести на счет неточностей старых на¬блюдений. Тем не менее, он тут же
вполне правильно замечает, что если бы

в настоящее время были произведены но¬выя определения (со времени последних

прошел уже достаточный промежуток вре¬мени в 20 лет), и если бы эти определе¬ния указали опять некоторую разницу с
последними определениями и притом в

том же направлении, т.-е. в смысле уда¬ления материка к западу, то тогда факт
этого удаления сделался бы неоспоримым,
и гипотеза Вегенера о горизонтальном
перемещении материковых масс получила
бы опытную проверку, т.-е. стала бы
теорией.

Пока же гипотеза Вегенера остается ги¬потезой, которую сам автор предлагает

всего лишь как рабочую гипотезу и кото¬рую необходимо еще очень и очень разра¬ботать, дополнить деталями и, вероятно,
даже во многом изменить для того, что

бы она сделалась действительно прочной
гипотезой. Однако, и в том виде, который
она имеет сейчас, выйдя из-под пера

автора, она представляет много оригиналь¬наго, остроумнаго и в то же время со¬лидно обоснованнаго научными данными. A
обяснения многих геологических явлений

с точки зрения этой гипотезы поражают

своей простотой, логичностью и правдопо¬добностью. Все это говорит за то, что
этой гипотезе суждено дальнейшее раэвитие.
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Нлимент Аркадьевич Тимирязев.
Заслуги его перед наукой и роль в развитии у нас

научной мысли.
<7/о поводу семидесятилетия дня рожденин.)

ф. Н- Нрашенинникова.

22 мая текущаго года исполнилось семь¬десят лет со дня рождения известнаго
ученаго, гордости и красы русской науки,
Климента Аркадьевича Тимирязева. Имя это
не только заставляет сильнее биться

сердца тех, кто имел

счастие непосредствен¬но учиться на его ле¬кциях и находиться
под „благотворным
действием этой живой
эаразы, живого слова,
живой талантливой

личности“, но и всех

безчисленных читате¬лей его блестящих
статей. Появление ка¬ждой новой его статьи,
затрагивающей всегда

самые живые и основ¬ные вопросы естество¬знания и научной жиз¬ни, составляет собы¬тие как для лиц,
интересующихся есте¬ствознанием, так и
для широких слоев

общества.

Главную деятельность Климента Аркадье¬вича, доставившую ему европейскую извест¬ность, составляют его научныя изследова¬ния в области физиологии растений. Эта
деятельность нашла себе должную оценку

в присуждении Клименту Аркадьевичу выс¬ших отличий многими русскими высшими

учебными заведениями и учеными обще¬ствами, а также университетами Женев¬ским, Глазговским, Кембриджским, в
приглашении Климента Аркадьевича прочесть

Крунианскую лекцию в Лондонском Коро¬левском Обществе, и наконец, в избра¬нии его почетным членом Лондонскаго
Королевскаго Общества; такой оценки на¬учных заслугь удостоиваются лишь немно¬гие, самые выдающиеся ученые.

Научныя работы Климента Аркадьевича
направлены на выяснение самаго существен-

ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ 1913 Г.

наго процесса в жизни растения, на усвоение

света растением J). Жизнь всего органиче¬скаго мира, прямо или косвенно, зависит
от этого процесса усвоения углекислоты

зеленым органом растения, так как при

этом процессе из углекислоты воздуха на

счет энергии солнечнаго луча образуется

органическое вещество. С перваго же шага,

на первой странице своей первой русской

работы, в 1868 году, Климент Аркадье¬вич определил намеченную задачу во всей
ея широте в следующих выражениях:
„Изучить химическия и физическия условия
этого явления, определить составныя части

солнечнаго луча, участвующия посредственно

или непосредственно в этом процессе, про¬следить их участь в растении до их
уничтожения, т.-е. до их превращения во

внутреннюю работу, определить соотношение

между действующей силой и произведенной
работой—вот та светлая, хотя, может

!) К. А. Тимирязев. Об усвоении света расте
нием, 1875.
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быть, отдаленная задача, к осуществлению
которой должны быть направлены все силы
физиологов .

Прежде всего поражает в изследова¬ниях Климента Аркадьевича удивительная
последовательность и единство плана. За¬дачу, намеченную так в молодости, он
продолжает разрабатывать и до сего дня,
с блестящим успехом разрешая целый
ряд основных вопросов, всегда охватывая

все частности задачи во всей их сово¬купности.
Мастерское изложение, сводку тридцати¬пятилетних его работ мы находим в

Крунианской лекции, читанной в Лондон¬ском Королевском Обществе 30 (17) ап¬реля 1903 года: „ Космическая роль расте¬нииГ *). В этой лекции, на немногих стра¬ницах, Климент Аркадьевич, с обыч¬ным изяществом, простотой и ясностью,
излагает результаты всей своей обширной

и сложной научной деятельности. Разсма¬тривая трудные и спорные физико-химиче¬ские вопросы, критикуя противоречивые
взгляды других ученых, он в немногих

словах разясняет их настолько понятно

и просто, что вся статья доступна для по¬нимания каждаго, решения вопросов ка¬жутся очевидными сами собою. Здесь в

полной мере проявляется особый дар из¬ложения, когда в немногих сжатых фра¬зах с неотразимой логической убедитель¬ностью развиваются мысли, которыя у мно¬гих заняли бы целые томы.
Для развития и доказательства своих

мыслей, Клименту Аркадьевичу приходилось
не только прибегать к выработке новых
приемов изследования, но и расчищать поле

деятельности. Среди немецкой школы фи¬зиологов, руководимой Саксом и Пфеф¬фером.установились совершенно превратныя
представления о зависимости процесса раз¬ложения углекислоты от лучистой энергии,
о значении зеленаго пигмента; нетвчная ме¬тодика и неверное толкование приводили

их к совершенно ошибочным представле¬ниям. He оценивая всей глубины и точно¬сти в изследованиях Климента Аркадье¬вича, который устранял эти заблуждения,
немецкая школа просто игнорировала его

работы. Даже и теперь, если сравнить Кру¬нианскую лекцию и изложение соответствую¬щих отделов- в Физиологии Растений
Пфеффера, мы увидим, что физическия
стороны вопроса у Пфеффера остаются или

') Proced. of the Royal Soc., Vol. 72. Русск. перев.
cm. „Научное слово", 1904 г.

почти незатронутыми, или получают не¬правильное освещение.
Во всех работах Климента Аркадье¬вича счастливо соединяются изящные и
точные опытные приемы с блестящим кри¬тическим талантом;безупречная методика
и неотразимая критика составляют основ¬ныя черты его работ.
В самом начале своих изследований

он предлагает особый прием газоваго

анализа для изучения процесса усвоения
углекислоты растением, прием, который
вошел теперь в общее употребление. Для
специальных целей он строит газовую

пипетку, позволяющую вести газовый анализ

с небывалой до того точностью 0,001 ку¬бическаго сантиметра. Пипетка эта, в тех
или иных видоизменениях, нашла себе

многочисленныя применения. Он совершен¬ствует некоторые физические методы из¬следования; ведя спектральный анализ
хлорофилла 2) и его ближайших состав¬ных начал, он применяет ряд новых
приспособлений; вводит для характеристики
вещества в его оптических свойствах

вполне обективный прием фотоспектро¬грамм, чем устанавливает самую точную
форму абсорпционной кривой, дающей спектр

поглощения зеленаго пигмента при всевоз¬можных толщинах слоя. В количествен¬ных изследованиях он применяет за¬тем прием спектрофотометрический, Для
определения той доли лучистой энергии
солнца, которая может быть использована
растением в самой важной его функции,

в усвоении света, изобретает аппарат¬фотоактинометр. Во всех этих ппавней¬ших и других методах, введенных
Климентом Аркадьевичем, больше всего

обращает на себя внимание точность прие¬мов, изящество и простота приборов.
Главныя работы Климента Аркадьевича

направлены на изучение зеленаго пигмента,
хлорофилла, самаго интереснаго из органи'
ческих веществ, по выражению Дарвина;

на образование и превращения этого пиг¬мента в связи с процессом усвоения
углекислоты и света растением. Распро¬страняя закон Гершеля, гласивший, что

„фотохимическое действие может быть вы¬звано только лучами, поглощаемыми изме¬няющимся телом", на процесс усвоения
углекислоты растением, Климент Аркадье¬вич доказывает, что разложение углеки¬слоты зависит от энергии лучей, погло-

2) К. A. Т. Спектральный анализ хлорофилла.
1871.
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щаемых хлорофиллом. Для этого он, при
строго количественных газометрических
лриемах, изучает процесс разложения
углекислоты в чистом спектре и находит,
что кривая разложения углекислоты вполне
воспроизводит кривую поглощения света.

Для обяснения роли хлорофилла в жи¬вом организме, он применяет открытие
Фогелем оптических сенсибилизаторов.
Развивая затем соображения, намеченныя
им еще в первых работах, о сущности
процесса усвоения углекисиеты, Климент

Аркадьевич указывает на значение хлоро¬•филла, как химическаго сенсибилизатора;
лри этом им были обнаружены некото¬рыя переходныя видоизменения хлорофилла,

которыя ему удалось открыть как в этио¬лированных (выросшцх в темноте) листь¬ях, так и при искусственном возстано¬влении пигмента. Сущестеование подобнаго
тела в этиолированных листьях было
им предсказано раньше, чем оно было
-обнаружено.

В, призматическом спектре поглощае¬мые хлорофиллом синие лучи почти не
•обнаруживают действия по сравнению с

поглощаемыми красными лучами, что зави¬сит от большого разсеивания синих лу¬чей, уменьшающаго их интенсивность. Вводя
соответствующия видоизменения, которыя

устраняют неравенство разсеивания крас¬ных и синих лучей, поглощаемых хло¬рофиллом, Климент Аркадьевич выводит
числовое отношение в действии этих лу¬чей и устанавливает, что „фотохимическое
действие луча зависит не от одной только

степени его поглощаемости, но и от энер¬гии или амплитуды колебания входящих в
.его состав волн“.

Если фотохимическое действие лучей яв¬ляется функцией их энергии, то хлорофилл
„можно считать не только сенсибилизато¬ром, но, может быть, наилучшим из

сенсибилизаторов, особенно приспособлен¬ным к своей функции", так как макси¬мум энергии в солнечном спектре и
максимум абсорпции евета хлорофиллом
совпадают. В этих своих работах
Климент Аркадьевич предугадывает и

вводит некоторыя поправки в изследова¬ния физиков; поэтому-то среди них его
работы находят справедливую оценку; пол¬ное признание оне снискали у английских
ученых.

В дальнейших работах он приводит
количественный учет солнечной энергии,
слагающейся в зеленом растении—то, что
впоследствии было названо Броуном эконо-

мическим коэффициентом, который зави¬сит от степени поглощения света зеленым
веществом листа и который определяеть

„годичный бюджет жизни на земле". Кли¬мент Аркадьевич бключает в расчеты
и другия функции листа. Результаты его
изследований нашли полное подтверждение

в работах Броуна. Далее, он устанавли¬вает определенную зависимость химиче¬скаго действия от напряжения света. Он
развивает ряд соображений, которыя под¬тверждают представление о процессе раэ¬ложения углекислоты в растении, как о
случае диссоциации углекислоты, наблюдае¬мой при высоких температурах, когда
сфера действия лучей ограничена малыми
пространствами, в которых совершается

превращение одной формы энергии в другую.

Наконец, он указывает на те примене¬ния, которыя может найти закон эависи¬мости усвоения углерода от напряжения
света, для обяснения известных фактов,
касающихся географическаго распределения
и биологических особенностей растений.

Оставляя в стороне другия работы Кли¬мента Аркадьевича—об усвоении азота, об
осмотических свойствах протоплазмы, мы
видим, что он с полным правом мог

сказать: поставленный себе с самаго на¬чала вопрос „я изследовал со всех
доступных сторон, все точнее и точнее

его ограничивая, разнообразя и совершен¬ствуя приемы изследования и пользуясь для
его обяснения каждым новым успехом
в смежных областях химии и физики.
He покидая ни на минуту почвы прямого

опыта, я не пускался в рискованныя тео¬рии, а ограничивался только ролью свиде¬теля, констатирующаго факты и помнящаго
обязанность всякаго добросовестнаго сви¬детеля говорить «истину, всю истину и ни¬чего, кроме истины»“.
Климент Аркадьевич был первым

ботаником,- заговорившим о законе со¬хранения энергии в его применении к
жизни растения; провозвестником же этих

идей был Жан Сенебье, основатель со¬временной физиологии растений, „который
первый понял динамическую сторону про¬цесса разложения углекислоты в зеленом
растении, как такого явления, в котором

солнечный луч принимает скрытое со¬стояние, превращаясь обратно в тепло и
свет при сжигании органическаго вещества".

Общую верную характеристику работ Кли¬мента Аркадьевича дает ректор Женев¬скаго университета, профессор Шода, ко¬торый, извещая Климента Аркадьевича об
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избрании его почетным доктором, пишет:
„Женевский университет присудил Вам
степень доктора ёэ scиences honorиs causa за

Ваши прекрасныя изследования по фотосин¬тезу. Мы с величайшим удовольствием
увидим в списке наших докторов имя

научнаго преемника Сенебье и Теодора де¬Соссюра". Ему следовало бы еще приба¬вить имя Буссенго. Являясь преемником
Сенебье, Климент Аркадьевич своими
работами равняется со своим учителем

Буссенго, и, наряду с классическими хими¬ческими изследованиями Буссенго, клас¬сическия физическия изследования Тимиря¬зева, как совмещающия высшую степень
обобщения, элементы предвидения и прило¬жимость их к дальнейшим изысканиям,
навсегда займут выдающееся место в
развитии учения о жизни растения.

Значение Климента Аркадьевича не огра¬ничивается его научными изысканиями, слу¬жащими к прославлению русскаго имени.
Безспорно, весьма велико, но трудно оцени¬мо его влияние у нас на развитие научной
мысли в ея различных проявлениях. Вы¬дающийся профессор, он был все время
первоклассным лектором. Деятельность
его, как лектора университетских курсов,

публичных лекций и общедоступных кур¬сов, не может быть разделена. Конечно,
его влияние на ближайших учеников было
сильнее, но ему подвергались и все его

слушатели. Стройность инеобычайнаяискрен¬ность изложения, увлекательная, неотрази¬мая критика, страстная защита того, что

он считал верным, захватывали слуша¬телей и заражали аудиторию тем энтузиаз¬мом, которым горел сам лектор. Боль¬шинство лекций сопровождалось обыкновен¬но демонстрациями, в которых всегда сча¬стливо сочетались изящная простота, на¬глядная убедительность и строго научная
постановка каждаго опыта. „Наряду с этим

било в глаза его широкое общее образо¬вание, превосходное знакомство с литера¬турой и историей, неудержимая жажда поде¬литься своими знаниями с другими'1. *) Все
время чувствовалось, что перед тобою ве¬лйкий ученый с его творчеством поэта,
диалектикой философа и искусством изсле¬дователя. Отсюда понятно, что очарование
им слушателей и через то влияние на их

последующую деятельность, в смысле укреп¬ления в них правильнаго понимания на-
*) М. А. Менэбир. „Рус. Вед.“ 1913, № 117.

сущных задач современнаго естествозна¬ния, было очень сильно. „Каждый из нас,

кому когда-нибудь выпадапо счастие прйхо¬дить в непосредственное общение с ве¬ликими деятелями науки, знает, как за¬разительно, как глубоко и неизгладимо
действие этого благотворнаго фермента". Вы¬сокия требования, которыя он предявлял.
к себе, он распространяет и на своих

учеников: строгая критика и точный ме¬тод. Европейски известный ученик Кли¬мента Аркадьевича, С. Г. Навашин, отме¬чает: „тем, что я овладел точным ме¬тодом микроскопическаго наблюдения—я
считаю себя обязанным К. А. Тимирязеву.
Здесь еще сказались необычайно высокия

требования, которыя К. А. всегда предяв¬лял к методу. Я могу сказать, что по¬добных высоких требований я не встре¬чал после между учителями, ни русскими,
ни заграничными".

Сборник его публичных речейНасущныя

задачи современнаго естествознания являет¬ся необходимой книгой не только для ка¬ждаго натуралиста, но и для всякаго образо¬ваннаго человека, интересующагося успеха¬ми естествознания. В нем мы находим
горячую проповедь „эдраваго реализма в

науке, присущаго русскому уму“, и выясне¬ние задачи творческой мысли—осуществлять
„в искусстве жизненную правду и реаль¬ную истину в науке“. Но что есть истина?

„Истина есть то,—что есть. Истина—дей¬ствительность". Для людей науки „истина¬правда—это то, что будет". „Истина-прав¬да—это неуловимый, вечно изменяющийся,
вечно манящий вперед идеал будущаго.

Потому то стремление к добру почти равно¬значуще с недовольством настоящим".
Единственный путь к познанию того, что

будет—„путь изучения эволюции правды“.
Здесь же мы встречаем призыв на борьбу

с так называемым „философским воз¬рождением, а в действительности с схо¬ластической реакцией против положитель¬ной науки..., доказавшей свою исключитель¬ную способность искатьинаходить истину".
„Наука сама себе философия'1. Все время
мы получаем предостережения как против
отклонений от правильнаго хода научных

изысканий в сторону телеологии и витализ¬ма, так и против нередких извращений
самаго понятия о логическом обяснении,

когда при истолковании более простых яв¬лений кладуть в основу явления более слож¬ныя. При этом все время поддерживается
твердая вера в торжество научнаго изсле¬дования, в осуществление мечты человече-
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ства „мочь и предвидеть—дар чудодействия
и дар пророчества".

Для болыиаго распространения правиль¬ной научной мысли, Климент Аркадьевич

составляет обзоры, переводит или снаб¬жает предисловием и примечаниями вы¬дающияся статьи европейской литературы,
в которой затрагиваются основные вопро¬сы естествознания и в которых ясно вы¬ражены строгия, чисто научныя мысли. *)
При этом в его примечаниях, например,
к работе Клебса Произвольное изменение
растителных форм, разс&йн целый ряд

оригинальных и остроумных мыслей, ка¬сающихся сущности обсуждаемых вопро¬сов. Одни примечания могли бы послужить
содержанием для обширнаго трактата.

Рядом с этим влиянием на развитие

общенаучнаго мировоззрения, следует отте¬иить его неизмеримо глубокое значение в
выяснении сущности эволюционнаго учения,

так часто затмеваемой. Значение его, как

распространителя у нас правильнаго уче¬ния Дарвина, общепризнано. Имя Тимирязе¬ва неразрывно связано у большинства с
именем Дарвина. Знакомить широкие слои
общества с этой теорией, именем которой

обозначают целый век, Климент Аркадье¬вич начал почти с двадцатилетняго воз¬раста (1864 г.). Без сомнения, его Чарлз
Дарвии и его учение, Дарвин, как тип
ученаго, Исторический мето& в биологии 2),
Основныя черты исторги развития биологии
в XиX столетии 3) и другия статьи о

Дарвине и об эволюционном учении удер¬живало „широкое расползание по нашей стра¬не всяких менделизмов, неоламаркизмов
и пр., и пр.“ 4). Предостерегая против одно¬■сторонности „некоторых слишком горя¬чих поклонников учения о естественном
отборе", он давно указывал на новую,
■зарождающуюся и только теперь широко
развивающуюся область эксперименниалной
морфологии.

Следует особенно выдвинуть его заслуги

в выяснении этической стороны теории Дар¬вина. Со всем пылом нападая на неспра¬ведливыя обвинения современнаго естество-
*) „ Антиметафизик", лекция проф. Л. Волцмана.—

По поводу одного тезиса Шопенгауера, „Русс. Вед.“

1908. — Лекция 0. Винера\ Расширение области на¬ших чувственных восприятий, „Русс. Мысль“ 1904.—
К. Пирсон. Наука и обязанности гражданина.—
Речь Т. Гексли: Эволюция и этика.—Бертло. Наука и
нравственность. За текущие годы обэоры в „Вест.
Европы“ и целый ряд других переводов.

2) „Русская Мысль" 1ф92, 1893, 1894.
•*) Изд. Гранат, 1908.
*) М. А. Менэбир. „Русския Вед.“ 1913 г., Ss 117.

знания „в противоречии будто бы с тре¬бованиями этической правды", он разяс¬няет, что „борьба за существование впри¬менении к человеческому роду не значит
ненависть и истребление, а напротив,
любовь и сохранение".

Обрушиваясь постоянно со всею силой на
желающих придать науке преимущественно
прикладное направление и сохраняя во всей

чистоте девиз „наукадля науки", он спо¬собствовал так много, как редко кто
иной, распространению науки для жизни. Его
сборник общедоступных лекций Земледелие
и физиология растений и Жизнь растения—
настольныя книги как агрономов, так и
образованных сельских хозяев. Среди
этих общедоступных лекций мы имеем

такия, которыя по мыслям и глубине изло¬жения превосходят специальные трактаты
или монографии по физиологии растений.

Развитие агрономии в России неразрывно
связано с именем Климента Аркадьевича

Тимирязева. Связь эта не чисто формаль¬ная,—Климент Аркадьевич был двадцать
лет профессором Петровской академии; он

является проповедником основ рациональ¬наго земледелия, покоющихся на физиологии

растений. Он не только преемник и уче¬ник основателя физиологической школы на¬учнаго земледелия, Жана Батиста Буссенго,

но и идейный вдохновитель русской физио¬логической школы научнаго земледелия, шко¬лы, уже получившей должную оценку и поль¬зующейся уважением и за пределами ро¬дины.
Здесь же следует упомянуть об орга¬низаторском таланте Кпимента Аркадье¬вича. Он не только устроил обраэцовую
университетскую лабораторию, но и во время
выставки в Нижнем-Новгороде, всего в
течение нескольких месяцев, организовал

опытную станцию, привел ее в боевую го¬товность и поставил показательные опыты.

Указывая на необходимость борьбы со
злом узкой специализации, он обсуждает

средство „борьбы против еще более не¬справедливаго раздела благ, завоеванных
цивилизацией, между представителями труда

умственнаго и механическаго“ и, как не¬сомненный прогноз будущаго, отмечает—

демократизацию науки. Он исходит из со¬ображекия, что „наука не может оставать¬ся монополией какой-нибудь олигархии“ и
всеми силами содействует распространению
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просвещения среди широких народных

масс; не превзойденнаго никем успеха

он достигает благодаря способности изла¬гать доступно для всех.
Как идеал популярнаго изложения, Жизнь

рсьстения занимает выдающееся место. Ча¬сто про солидныя вещи слышишь отзыв да¬же меньше чем через десять лет после
их появления: да, книга хорошая, но уже

устарела. Здесь же мы чуть не через полсто¬летия встречаем всю прелесть новизны и
свежесть содержания. Осторожность и глу¬бина выводов, трезвость и строгость мысли,
развиваемой до конца; способность окинуть

взором широкий горизонт и угадывать ана¬логии—счастливо соединены с красотою сло¬га и полной доступностью. И когда через

35 леть после своего появления она пере¬ведСна на английский язык, то удостоивает¬ся такого лестнаго отзыва английскаго кри¬тика: „книга Тимиряева на целую голову, с
плечами в придачу, выше своих товарок".
Он находит время читать лекции для

народных учителей в Нижнем-Новгороде.

Осуществляя одну из задач ученых об¬ществ, ведет воскресныя народныя беседы
в Политехническом музее. Предлагает
наглядные приемы изучения физиологии листа

для сельской школы и в статье „Наука и зе¬мледелец" вводит школьные приемы изуче¬ния некоторых явлений растительной жизни.
Климент Аркадьевич ученый-художник;

он изучает и любит природу. В часы
досуга наслаждается красотою раскидистаго
дуба, глухою зарослью папоротников. В
стремлении передать другим часть чувства
своего он не только сам изготойляет

хуДожественныя снимки, но старается на¬учить и других запечатлевать картины
природы с помощью фотографии *).

В ранней юности, развитие сознательна¬го мышления у него совпало сти эпохой ше¬стидесятых годов, „этой нашей русской
эпохой Возрождения“, о деятелях которой

Климент Аркадьевич вспоминает с та¬тою благодарностью 2); оно совпало также
с тем временем, когда „Западная Евро-

па вступила в полосу блестящаго расцвета
естествознания". Это оставило глубокий след

на его личности. С изяществом и красо¬тою его духовнаго облика слились искрен¬ность и гуманность. Светлый образ Климен¬та Аркадьевича, как общественнаго деятеля,
ярко очерчен в статье А. П. Левицкаго ').

В отзывчивой душе его всегда находят
отклик жажда просвещения и неотложная

материальная нужда, угнетающая нашу де¬ревню. Как учесть, сколько внес он сво¬ими лекциями, жертвуя не от избытка сво¬его, а от сил и здоровья, лишая себя не¬обходимаго отдыха? Кто переведет на вес
и меру скромный, никому не бросающийся
в глаза подзаголовок —издано в пользу...
или—читано в пользу...?

В лице Климента Аркадьевича мы как

раз встречаем редкое сочетание „творче¬ства и обширнаго запаса сведений". К нему
в полной мере относятся его собственныя

слова, переносящия на человеческую дея¬тельность основы естественнаго отбора:„Ве¬ликие мыслители достигали великих резуль¬татов не потому только, что верно думали^
но и потому, что они много думали и мно¬гое из передуманнаго уничтожали без сле¬да. Великие поэты велики не потому толь¬ко, что они чутко чувствовали, но и пото¬му, что они много прочувствовали и многое
из прочувствованнаго утаили от мира“.
Лица, непосредственно и близко стоящия к

нему, могут подтвердить эту громадную про¬изводительность и неумолимую критику. При¬соединяющиеся благородный энтузиазм и

безкорыстная самоотверженность превраща¬ют всю его научную деятельность из про¬стаго занятия в служение истине и чело¬вечеству.
Дружный „отклик единомышленников"

в день семидесятилетия свйдетельствует,
что потомство „одобряет твой стремления
к истине в науке и к правде в жизни,

разделяет твои симпатии и антипатии“,удо¬стоверяя, что ты живешь „нё только своей
личной жизнью, но и приобщился к другой,
более широкой жизни, был одним из

безчисленных звеньев, связывающих¬преемственную жизнь поколений".

•) „Фотография природы и фотография в природе"

(Журн. Естеств. и Геогр. 1897 г.). „Фотография и чув¬ство природы”.
2) К. А. Тимиряэев. Пробуждение естествознания

в третьей четверти века. Изд. Гранат.
!) А. П. Левицкий. Светлая жизнь. „Вестн. сельск.

Хоэ/‘ 1913 г.
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Жизнь вышла из моря. Древнейшие иско¬паемые остатки живых существ залега¬ют среди осадочных горных пород, выде¬лившихся на дно моря из морской воды.
Живое вещество находится в непрерывном
и очень живом обмене с окружающей
его средой. Естественнак что физическия и
химическия свойства среды не могут остаться

без влияния на свойства и отправления жи¬вых существ, населяющих эту среду.
Зародившись среди морск.ой воды, живыя

существа должны были выработать и укре¬питьв себенекоторыяопределенныя реакции
на действия тех физико-химических аген¬тов, которые они встречают в море.
Передаваясь по наследству, эти реакции

могли сохраниться и после того, как жи¬вой мир выселился на сушу. Тема предла¬гаемой заметки и состоит в изложении
тех данных, которыя указывают на

живучесть этих мореких реакций живого

вещества и тем лишний раз устанавли¬вают кровную связь современных сухо¬путных животных с их морскими пра¬родителями.
Морская вода в зависимости от содер¬жания в ней солей обнаруживает два
основных свойства; одно из них—осмо¬тическое давление морской воды — зависит

лишь от количества растворяемых моле¬кул, другое—специфическия реакции различ¬ных солей — сводится на индивидуальныя
качества тех ионов, которые растворены
в морской воде. Живое вещество чутко
реагирует как на осмотическое давление,
так и на ионныя свойства морской воды.
В дальнейшем будут более подробно
изложены как те, так и другие реакции, a

здесь я ограничусь лишь несколькими при¬мерами, иллюстрирующими осмотическую и
ионную реакции живого вещества, Известно,

что осмотическое давление растворов бы¬ло .впервые открыто и изследовано коли¬чественно благодаря явлениям плазмолиза
растительных клеток. Красныя кровяныя
тельца обнаруживают явления, аналогичныя
плазмолизу: в крепких (гипертонических)
растворах красныя тельца сморщиваются
и принимают форму тутовой ягоды, в
разведенных (гипотонических) растворах

они разбухають и приобретаюг шаровид¬ныя очертания.
Изменение этого рода не остается без

влияния на жизненныя свойства и отправле¬ния клеток тела, как можно убедиться
из изучения т. наз. урэмии. Под именем

урэмии известно тяжкое болезненное состо¬яние, нередко оканчивающееся смертью и

зависящее от прекращения нормальной функ¬ции почек. Механизм происхождения урэ¬мии следующий. Процесс нормальнаго об¬мена веществ и тела связан с увеличе¬нием числа растворенных молёкул, так
как в процессе обмена белки, углеводы
и жиры превращаются в угольную кислоту,

воду и аммиак. При этом из одной моле¬кулы белка (или жира, или углевода) про¬исходит всегда больше одной молекулы
угольной кислоты. Так, при окислении про¬стейшаго физиологическаго углевода, вино¬граднаго сахара, из одной молекулы его
образуется 6 молекул угольной кислоты.
Так как осмотическое давление растворов
зависит только от количества, а не от

качества растворенных молекул, то есте¬ственно, что размножение молекул, связан¬ное с процессом обмена веществ, ведет
к повышению осмотическаго давления внутри

организма. Однако, при нормальных услови¬ях это повышение осмотическаго давления
выравнивается благодаря работе почек, вы¬деляющих из тела избыток осмотически
действующих молекул. В тех случаях,

когда работа почек (вследствие вмешатель¬ства экспериментатора или вследствие бо¬лезненнаго процесса) прекращается, осмоти¬ческое давление крови возрастает, и в
ответ на это начинаются тяжелыя урэми¬ческия явл.ения, главным образом со сто¬роны нервной системы. Это состояние нередко
приводит к смерти.—ионныя реакции жи¬вого вещества, как показывают новейшие

опыты, чрезвычайно разнообразны. В каче¬стве примера ионной реакции может слу¬жить дезинфицирующее действие ртутных
солей. Сила дезинфицирующаго действия
растворов ртутных солей, оказывается,

прямо пропорциональна степени электроли¬тической диссоциации, т.-е. дезинфицирующее
действие ртутных солей зависит исключи¬тельно от ионов ртути и совершенно не
зависит от недиссоциированных моле¬кул.
Живое вещество обладает средствами

отграничивать себя от внешней среды при
помощи разнаго рода барьеров, допуска-
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ющих избирательное отношение к веще¬ствам, содержащимся во внешней среде.
У одноклеточных животных удается ви¬деть или обнаружить физическим опытом

присутствие на поверхности протоплазмы осо¬бой пленки, проницаемой для одних ве¬ществ (вода, некоторыя соли) и непрони¬цаемой для других. Благодаря избирательной
проницаемости пленки, внутрь живой прото¬лазмы одноклеточных животных проника¬ют лишь некоторыя составныя части среды.

Еще более плотным барьером окружено
живое вещество в теле многоклеточных

животных. Наружные покровы тела живот¬ных очень мало проницаемы для воды и

растворенных веществ. Внутренняя поверх¬ность тела, т.-е. оболочка, выстилающая же¬лудочно-кишечный тракт, значительно более
проницаема для разных растворов, но, во

всяком случае, и здесь совершенно ясно

обнаруживается избирательное отношение
перепонки к диффундирующим чрез нее
веществам: одни вещества проходят легко

и свободно, другия проходят с трудом

или совершенно не проходят чрез покров¬ную оболочку желудочно-кишечнаго тракта.
Ограждаемое полупроницаемыми перепонками-.

от диффузионнаго тока снаружи, снабжен¬ное выделительными органами, обладающими
также иэбирательными свойствами, живое
вещество могло бы, повидимому, создавать
такия условия, вырабатывать внутри тела

такую среду, которая наиболее соответству¬ет потребностям живой материи, и, дей¬ствительно, кровь или аналогичная ей ткане¬вая жидкость у кишечных животных
обладает рядом свойств, которыя зна¬чительно отличают ее от внешней среды
и, во всяком случае, являются более благо¬приятными для живой материи. Но общее
содержание солей в этой внутренней среде
оказывается столь же высоко, как и в

морской воде.

В нижеприведенной таблице сопостав¬лены температуры замерзания (пропорцио¬нальныя осмотическому давлению)внутренней
среды различных животных и внешней
среды, в которой живут эти животныя.

Вияы животных.
Температура эамерэания Температура эамерзания

внутренней среды. морской воды.

Безпозво- [ Echиnodermata, Sиpunculus, Маиа, No¬ночныя. и marиs. —2,195 до - 2,36°.
—2,2!и°

(средн.).

Хрящевыя

рыбы.

Tryton vulgarиs. .

Scyllиm canиcula .

иcullиum catиlus . .

Centrиna . . . . •

Galeus canиs . . .

иRafa undulat

a.Mustellus vulgarиs�

��Tryton vиolocea

.Только y высших представителей мор¬ской фауны начинается некоторая эманси¬пация внутренней среды от свойств внеш¬ней среды, как это можно видеть из�
��следующей таблицы (См. табл. стр. 1037—�
��1038
).Можно было бы думать, что стремление�

��эмансипироваться от солевого состава сред

ы-•2,05

". 2

°(Атлантич. океан

).2,36

')2,44

«  2,29

°(Средиземное море

).пойдет дальше, и у пресндводных и�

��сухопутных животных мы встретим внут¬реннюю среду, совершенно лишенную солей.�
��Однако, этого нет. У пресноводных жи¬вотных, живущих в среде, температура�
��замерзания которой составляет всего 0,02�

��до 0,03°, температура замерзания крови до¬ходит до 0,8° (ракообразныя). У сухопу�
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В и д ы животных.

1

Температура
замерэания
внутренней
среды.

Температура
замерэания
внешней

среды.

Lophиus pиscatorиus, Orthagorиcus rnola .—0,62® до- 0,80° до—2»

Charax puntozzo -1,04»

| Костистыя рыбы
Sermus gиgas — 1,035» — 2,29»

Ganoиdea —0,76° — ;

Chelonиa caonana —0,602»
Морския черепахи < !

Thalanochelys caretta —0,61° l

Delphnys Phocaena —0,74» y

Морския млекопитающия ;
'

Tursиops —0,83»

ных животных температура замерзания

крови колеблется между 0,605° (курица) и

0,526° (человек). Точныя изследования по¬казали, что понижение точки замерзания
крови зависит исключительно от содер¬жащихся в крови солей. Следовательно,
мы в праве сделать вывод, что, выселяясь
на сушу, животныя унесли в своем сердце
морскую воду, как воспоминание о своей
прежней родине. И подобно тому, как в
морской воде преобладающей солью является
хлористый натрий, так же и в кровяной
жидкости поваренная соль по количеству
господствует над остальными солями крови,
достигая О,7®/0.
Содержание элементов морской среды

(воды и солей) в крови не представляет
собой чего-либо случайнаго. Вода и соли

входят в состав не одной только внут¬ренней среды организма,— оне являются
составной частью всех тканей и органов.
Количество воды во всем теле человека

составляет 65 — 70°/0; общее содержание
солей равно 5°/0; в мягких частях тела
(несчитая костей) содержаниезолыравно1°/п-
Надо заметить, что этот запас воды

и солей в теле непрерывно обновляется.

В живом веществе нет ничего непод¬вижнаго, постояннаго,—весь состав и форма
живой материи тягучи, в организме нет
статики, и даже то, что, повидимому, является
неизменным и как бы фиксированным в

теле, на деле является результатом равно¬весия двух разных по силе и противопо¬ложных по значению процессов. Как
природл, сентябрь 1913 г.

горный ручей сохраняет свои очертания,
хотя каждая частица воды, входящая в

его состав, остается в составе ручья
лишь короткое время; как пламя газовой
горелки имеет неподвижную форму, хотя
каждая частица газа лишь один момент

существует в составе пламени, чтобы в
следующий момент улететь в атмосферу,
точно так же и материальныя составныя части

тела лишь короткое время фиксируются в
организме, а затем уходят из него,

уступая место новым частицам. В тече¬ние месяца обменивается целиком вся
вода и весь солевой запас организма. И
если клетки тела, погруженныя в жидкую
среду и окруженныя водонепроницаемой
оболочкой, напоминают собой аквариум в
кожаном мешке, то можно сказать, что

соленая вода, пополняющая этот морской
аквариум, меняется раЭ в месяц.

Но, может - быть, запас воды и солей
в организме представляет собой чисто

случайное явление, не связанное органиче¬ски с жизненным процессом? Однако,
это не так. Что касается потребности

организма в воде — эта потребность на¬столько общеизвестна, что было бы безпо¬лезно говорить о ней. Упомяну мимоходом,
что чувство жажды в основе своей имеет
повышение осмотическаго давления крови.

Чувство жажды сохраняется, не ослабевая,
сколь бы*долго ни продолжалось лишение тела
воды. В этом отношении жажда противопо-

66
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ложна чувству голода, которое угасает через

4—5 дней после начала голодания. Поучи¬тельным доказательством сказанному мо¬жет служить дневник одного адвоката,
приговореннаго к смертной казни и покон¬чившаго с собой в тюрьме путем non¬Haro воздержания от пищи и питья. Чув¬ство голода исчезло у него очень скоро, но
зато вплоть до самой смерти оставалась
жгучая, невыносимая жажда.

Необходимость доставки солей сама по

себе не ясна и обнаруживается лишь пу¬тем эксперимента. Дело в том, что

обычно нашей пищей являются ткани жи¬вотных и растений; в составе этих ча¬стей содержатся все соли, необходимыя
организму; поэтому прибавлять солей к
пище не приходится. Но зато если давать

животному пищу, искусственно лишенную со¬лей, это влечет за собой смерть животнаго;
при чем смерть наступает в этом случае

даже раньше, чем при полном голодании.

Каково же значение солей для организма,

каким потребностям тела служат золь¬ныя составныя части пищи, какия нужды
оне удовлетворяют?
Во-первых, соли входят в состав

живого вещества, т.-е. участвуют в по¬строении органов и тканей, выполняют

органопластическую функцию. Состав жи¬вого вещества отличается большим посто¬янством. Повидимому, каждая клетка дан¬ной ткани представляет собой целое, строго
урегулированное во всех своих деталях,

и может существовать, как таковое, только

при совершенно определенных условиях

внутренняго строения. Поэтому, если отсут¬ствует хотя бы одна составная часть, не¬обходимая для построения живого вещества,
живая материя не может вырабатываться—
отступлений от раз навсегда заданнаго
плана не допускается. Этот закон, впервые
выведенный для растений (т. назыв. закон
минимума Либиха), повидимому, приложим

и к животным. Так, в Саксонии наблю¬далась целая эпизоотия домашних живот¬ных, состоящая в том, что кости у скота
стали необыкновенно хрупки и легко ло¬мались. Изследование показало, что в пище
животных было недостаточное количество

известковых солей; после прибавки солей

кальция к пище эпизоотия окончилась. При
отсутствии железа в пище наблюдаются
разнаго рода анэмии. Отсутствие в пище

поваренной соли ведет к общему исто¬щению и тяжелым нервииым явлениям.
Но, помимо этого чисто - матфриальнаго

значения, неорганическия соли играют еще

одну важную роль, которая выясняется
только в последние годы. Именно, соли
являются раздражителями живого вещества
и вызывают целый ряд явлений, нередко
поразительных по своей загадочности. Так,
скелетныя мышцы, нормально раздражаемыя

лишь через нерв, в растворе прварен¬ной соли начинают самопроизвольно со¬кращаться ритмически.как сердечнаямышца.
Наоборот, в растворе однометальной фос¬форнокалиевой соли мышца совершенно утра¬чивает способность к сокращению, даже
при действии обычных раздражителей.

Стоит, однако, переложить мышцу в рас¬твор поваренной соли—и нормальныя свой¬ства вновь возвращаются к ней. Центр
колокола медузы не способен к само¬стоятельным ритмическим сокращениям,
но в слабом растворе хлористаго калыдия
сокращения тотчас начинаются и длятся

3—4 часа. Если на поверхность изолирован¬ной кишечной петли налить несколько ка¬пель лимоннокислаго натрия или хлористаго
бария, полость кишки быстро наполняется

прозрачной жидкостью. Другие отделитель¬ные процессы в железах также вызыва¬ются действием солей. Следовательно,
два важнейших рабочих процесса тела—

мышечное сокращение и работа желез—^ио¬гут быть вызваны раздражением солями.
Опыты Лёба показали, что даже развитие
зародыша от яйца может начаться в
отсутствии живчика исключительно под

влиянием солей. А именно, неоплодотворен¬иыя яйца, перенесенныя после кратковре¬меннаго пребывания в морской воде, к
которой было прибавлено поваренной соли,

в обычную морскую воду начинали дро¬биться и давали нормально развитых
личинок.

Физиологическое действие ионов броеает

новый свет на значение питания. Суще¬ствующия теории питания всецело исчерпы¬ваются энергетическим принципом: пища
разсматривается только, как источник

энергии, доставляемой телу, материя пищй

почти совершенно не интересует физиолога;

она считается лишь носительницей энергии,

о которой, в сущности, только и идет

речь в вопросах питания; обмен веществ

поглощается обменом энергии. Однако,

изучение обмена солей показывает недоста¬точность такого односторонняго взгляда на
вопрос. Соли нельзя разсматривать, как
носителей энергии; тем не менее доставка
солей с пищей безусловно необходима по
причинам физиологическаго характера, не
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исчерпывающимся одним энергетическим

принципом. Являясь отчасти чисто физи¬ческим условием жизни, отчасти обнару¬живая раздражающее действие на живое ве¬щество, соли участвуют в обмене мате¬риально, а не энергетически. Конечно, кроме
солей, и другим составным частям пищи,

может-быть, также свойственно такое чисто¬физиологическое значение. Это заставляет
осторожнее относиться к будто бы исчер¬пывающему значению современных принци-

пов питания и настаивать на изучении пи¬щевых веществ не только с физической,

но и с физиологической точки зрения; мо¬жет-быть, учение индийских иогов о не¬материальной и неэнергетической „пране
пищевых веществ когда-нибудь проникнет
в физиологию питания и • даст совершенно
новыя точки зрения, недостаток которых

сейчас так остро чувствуется, напр., в

учении о цынге и некоторых других бо¬лезнях обмена веществ.

О микробах, связывающих свободный азот
атмосферы.

В. Л. Омелянскаго.

В науке есть вопросы, привлекающие к

себе внимание не только ученых специали¬стов, но и широкаго круга образованных
людей. Это те вопросы, которые так или

иначе соприкасаются с жгучими социаль¬ными проблемами современности либо близ¬ко касаются животрепещущей темы о сохра¬нении здоровья и жизни человека. Есте¬ственно, что вопросами этого последняго
рода особенно интересуются широкия массы

населения, а так как многие из этих во¬просов входят в круг бактериологиче¬скаго разсмотрения, то это в короткий срок
создало микробиологии весьма значительную
популярность в обществе. Медицинская
бактериология, можно сказать, на наиииих
глазах выросла в самостоятельную область
знаний, внесшую коренной переворот в

современную медицину, заставив пересмо¬треть и переработать эаново всю поста¬новку борьбы с заразными болезнями.
Необыкновенный рост медицинской бак¬териологии, временно привлекший все вни.ма¬ние на эту отрасль микробиологии, создал
в обществе односторонний взгляд на бак¬терий, как на носителей враждебных че¬ловеку сил, как на злейших наших
врагов, подстерегающих нас на каждом

шагу и угрожающих нашему здоровью и
жизни.' .Создалось какое-то инстинктивное

предубеждение против всех бактерий без
разбора, как будто все оне одинаково
опасны для человека.

Едва ли нужно указывать теперь, насколько
неправилен подобный взгляд на бактерий.

Всякий, кому хотя бы поверхностно при¬шлось ознакомиться с данными современ¬ной микробиологии, хорошо знает, что пред¬ставители микроскопическаго мира, населяю¬щие всю природу, различаются между собой
не только по внешнему виду, но и по про¬явленному ими своеобразному химизму—по

той роли, какую они играют в окружаю¬щем мире; что на ряду с грозными вра¬гами человека мы встречам среди бакте¬рий и его вернейших друзей, оказываю¬щих ему неисчислимыя услуги в течение
всей его жизни, и что, следовательно, бак¬терии совершенно не заслуживают того
огульнаго обвинения, какое на них возво¬дится.
Среди микробов—друзей человека—одно

из наиболее видных мест занимают,

несомненно, бактерии, связывающия свобод¬ный азот атмосферы и обогащающия им
почвенный слой. Известно несколько групп
этих бактерий, различающихся по своим
внешним и биологическим признакам.
Одне из них связывают азот атмосферы,

поселяясь в качестве паразитов на кор¬нях бобовых и образуя здесь особыя ши¬шечки или „клубеньки" (клубеньковыя бак¬терии), другия живут в почвенном слое
свободно, независимо от высшаго растения
(свободно-живущие фиксаторы азрта).

Первыя наблюдения относительно присут¬ствия в почвенном слое каких-то дея¬тельных азот-фиксирующих сил восхо¬дят к глубокой древности. Уже в тво¬рениях римских писателей мы встречаем
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указания на то, что некоторыя группы ра¬стений (бобовыя) дают прекрасные урожаи
на истощенных или скудных почвах, не¬пригодных для культуры злаков. И, что
особенно замечательно, они при этом не
только не истощают почвы, а, напротив,
обогащают ее азотом. Это дало мысль

ввести в полевое хозяйство принцип пло¬досмена с участием бобовых, как обо¬гатителей почвы азотом, культура которых
должна чередоваться со злаками, истощаю¬щими почву азотом.

Долгое время оставалась неясной причина
столь своеобразнаго положения бобовых
среди других растений и их отношения
к азотному питанию. Лишь в 1886 г. на

сезде немецких натуралиств в Бер¬лине Гелльригель привел несомнен¬ныя доказательства в пользу того, что
способность бобовых произрастать на бед¬ных почвах обясняется деятельностью
поселяющихся на их корнях азот-усвояю¬щих бактерий, образующих клубеньки“.
Эти клубеньковыя бактерии (Вас. radиcиcola)

проникают в ткани корня бобоваго, при¬влекаемыя кислым клеточным соком

растения, и поселяются в качестве парази¬тов, отнимая у растений нужные питатель¬ные элементы, главным образом, безазо¬тистыя веидества; взамен этого оне нако¬пляють слизистыя азот-содержащия веще¬ства, фиксируя атмосферный азот. Так
как вещества эти растворимы в воде и

так как клубеньки находятся в соедине¬нии с сосудистой системой растений, по
которой совершается движение его соков,

то бобовое растение, нуждаясь в азоти¬стых соединениях для своего питания, в
конце-концов отнимает эти запасы азота.

Роли, таким образом, меняются, и бобовое

становится паразитом бактерии. Этот по¬следовательный, двойной паразитизм пред¬ставляет один из интереснейших слу¬чаев сожительства между высишгм расте¬нием и микробами.
Свойства клубеньковых бактерий были

изучены обстоятельно, когда удалось полу¬чить их в чистойраэводке (Бейеринк)
и подвергнуть обстоятельному морфологи¬ческому и биохимическому изследованию. В

молодом состоянии оне имеют вид тон¬ких подвижных палочек, не образую¬щих спор. Оне легко вырождаются, так
что в старых клубеньках содержатся почти
исключительно уродливыя ветвящияся формы,
так называемые „бактероидьГ.

Большой интерес представляет вопрос
о существовании отдельных видов в груп-

пе клубеньковых бактерий. Свойствен ли

всем бобовым один и тот же вид клу¬беньковых бактерий, или же каждое расте¬ние - хозяин имеет свою специфическую
бактерию, поселяющуяся только у него на
корнях? Вопрос этот не может считаться
окончательно решенным и по сие время.

Большинство ученых склоняется к мне¬нию, что в группе клубеньковых бактерий
существует несколько отдельных видов,

свойственных не одному, а нескольким

близко другь к другу стоящим бобовым.

Так, один вид свойственен гороху, фа¬соли, вике,' а другой—лупину, сойе и пр.
И хотя есть расовыя различия между. клу¬беньковыми бактериями, хотя бы для гороха

и фасоли, но их легко сгладить и совер¬шенно уничтожить опытами приучения бак¬терий к новому растению-хозяину.
Эру в развитии вопроса об азот-усвояю¬щих бактериях составило появление в
1893—1895 гг. классических изследований

нашего русскаго бактериолога С. Н. Вино¬градскаго о свободноживущих в почве
фиксаторах азота. „Мне всегда казалось“,
писгил Виноградски й,—что истинных
деятелей усвоения азота следует искать
среди микроорганизмов в тесном смысле
этого слова. Как ни важно для сельскаго

хозяйства усвоение азота бобовыми, есте¬ствоиспытатель с трудом помирится с
мыслью, что этот капитальный, широко

распространенный в природе процесс не¬раздельно связан с существованием лишь
нескольких видов высших растений“...
„Микробы, свободно живущие в почве",—
писал он далее, „одни могут явиться

агентами, повсюду распространенными, ра¬ботающими на счет запасов органическаго
углерода, сравнительно обильных в этих

естественных субстратах “. И действи¬тельно, Виноградскому удалось изоли¬ровать из петербургской земли анаэробную
бактерию *) Clostrиdиum Pasteurиanum—обла¬дакждую ясно выраженной способностью к
фиксации свободнаго азота атмосферы в

прйсутствии безазотистаго органическаго ве¬щества. Вызывая маслянокислое брожение
углеводов с выделением тепла, вид

этот пользуется освоббждающейся энергией

1) Бактерий по типу дыхания раэделяют на две

основных группы—аэробных, нуждающихся в сво¬боднон притоке воздуха и ведущих, следовательно,

кислородную жиэнь, и анаэробных, «ормально раз¬вивающихся лишь в отсутствии воздуха. Промежу¬точное положение между ними занимают факульта¬тивно или условпо-анаэробпыя бактерии, которым
свойственны оба типа дыхания — аэробный и ана¬эробный.



1045 О микробах, связывающих свободный азот атмосферы. 1046

для эндотермическаго *) процесса фиксации

свободнаго азота. Этим обясняется со¬ответстие между количеством фиксированнаго
азота и разложеннаго органическаго ве¬щества.
Открытие Виноградскаго было под¬тверждено рядом ученых, обнаруживших,
как и он, присутствие Clostrиdиum Pasteu¬гиапит в почвах различных стран.
Правда, морфологически некоторые микробы

отличались от описаннаго Виноград¬с к и м  некоторыми час*ностями, но всем
им было свойственно нахождение в теле,

в периоде спорообразования, особаго веще¬ства, красящагося иодом в синий цвет, и

способность вызывать маслянокислое бро¬жение и фиксацию азота. Всех этих ми¬кробов в недавнее время Бредеманн
предложил обединить в один общий
вйд—Вас. amylobacter. Высказывалось даже

предположение, что всем вообще масляно¬кислым бактериям присуще свойство фик¬сировать азот, но оно неодинаково выра¬жено у различных рас этого вида.
Уже в своих первых изследованиях

над анаэробными азот-фиксирующими бак¬териями Виноградский заметил в не¬которых разводках образование поверхност¬ной толстой пленки, состоящей из крупных
овальных бактерий. В виду обильнаго ро¬ста этого вида на безазотистых субстра¬тах Виноградский заподозрил в нем
аэробнаго фиксатора азота, но оставил
этот вопрос без дальнейшей разработки.
Лишь 8 лет спустя, в 1901г., появилось

иэследование иэвестнаго голландскаго бак¬териолога Бейеринка с описанием
свойств изолированнаго им из земли
Дельфта аэробнаго азот-фиксирующаго вида

Azotobacter chroococcum, как оказалось впо¬следствии, столь же распространеннаго в
природе, как у. Clostrиdиum Pasteurиanum.
Азот-фиксирующая способность этого вида,
в котором нетрудно было узнать форму,
наблюдавшуюся Виноградским, не
только не ниже, но скорее даже выше, чем

у клостридия.

Изследования Виноградскаго иБей¬е р и н к а, в виду их огромнаго практиче¬скаго значения, привлекли к себе всеобщее
внимание. Стали искать еще других фикса¬торов аэота, однако, несмотря на поло¬жительный исход некоторых попыток,
не удалось найти видов, у которых бы в

такой же мере была выражена азот-усвояю¬щая способность, как у двух вышеопи-
■) Идущаго с поглощением тепла.

санных видов. Были найдены условно¬анаэробные фиксаторы азота, как некото¬рые виды из рода Granulobacter, Вас. aste¬rosporus и др. При этом обнаружился
весьма любопытный факт. Оказалось, что
связывание азота происходит, хотя и в

очень ограниченных размерах, под влия¬нием целаго ряда банальных микробов.
He если каждый из них выполняет

очень скромную роль, то совокупная хими¬ческая работа всех представителей даннаго
вида может выразиться весьма почтенной
цифрой, принимая во внимание необычайное
распространение этих видов.

На фоне этих фактов слагается впе¬чатление, что функция связывания азота ши¬роко разлита в мире микробов, которым
принадлежит в этом отношении вполне

определеная космическая роль. Это они по¬полняют по.тери в азоте, испытываемыя
почвенным слоем под влиянием культуры

на нем, и поддерживают питательныя

свойства лесных и луговых земель, не¬изменно дающих урожай без всякаго удо¬брения. Без участия этих деятельных
сил природы нарушилось бы извечно-су¬ществующее равновесие в кругообмене
азота в природе, и производительныя силы

почвеннаго слоя стали бы быстро оскудевать.

А это неизбежно повлекло бы за собой непо¬мерное вздорожание предметов первой необ¬ходимости и вызвало бы глубокую социальную
катастрофу с неисчислимыми последствиями.
Благодетельная роль азот-усвояющих

микробов в природе не могла не обратить
на себя внимание сельских хозяев, для
которых вопрос об азоте—один из
наиболее жгучих. Мы знаем хорошо, что
они не останавливаются ни перед какими

жертвами для поддержания азотнаго баланса
на своих полях. Вопрос стоит особенно
остро в тех случаях, когда приходится

вести интенсивное хозяйство на скудных

почвах и вводить в них большия коли¬чества дорого стоящих искусственных
удобрений. Естественно возникла мысль об

использовании даровых сил природы пу¬тем внесения в почву бактериальных зе¬млеудобрительных препаратов, обогащаю¬щих почвенный слой азотом.
> Однако первыя попытки в этом напра¬влении окончились полнейшей неудачей. В

1896 г. химический завод в Гехсте изго¬товил, по указаниям Ноббе и Гильт¬н е р а, несколько таких препаратов под
общим названием „Нитрагин", содержав¬ших клубеньковых бактерий для разных
бобовых. Но практическое применение их
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лишь в немногих случаях дало положи¬тельный результат, в остальных же оста¬лось без всякаго влияния на урожай бобо¬вых. Спрос на эти препараты вскоре,
поэтому, прекратился, и фабрика приостано¬вила его изготовление. Но идея бактериаль¬ных удобрений вскоре возродилась в новой
форме. Неудачу первых опытов обясняли
тем, что бактерии, попадая в почве в

новую для них обстановку и в очень тя¬желыя условия жизни, не могут акклима¬тизироваться в этих новых условиях и
массами погибают, не успев размножиться.
Поэтому, с целью обезпечить бактериям

питание на первых порах жизни в поч¬ве, к бактериальным препаратам стали

прибавлять питательныя вещества — пеп¬тон, сахар, молоко. Это отразилось по¬вышением процента удач от применения
нитрагина. В настоящее время нитрагин
приготовляется в двух видоизменениях:
1) в виде жидкой культуры клубеньковых

бактерий и 2)—смеси с землей. Кроме ни¬трагина, имеется в продаже также ряд
других препаратов клубеньковых бакте¬рий под разными наименованиями, но идея
их приготовления и употребления одна и

та же. He все они одинаково действитель¬ны и далеко не во всех случаях полу¬чаются положительные результаты при их
применении. Дело находится в периоде

развития, и есть полное основание надеять¬ся, что со временем эта идея воплотится

в более современную форму, оказав су¬щественную помощь практическому земле¬делию.
Во всяком случае современное сельское

хозяйство не может обойтись однеми есте¬ственными силами почвы, недостаточно ком¬пенсирующими те траты азота, которыя
испытывает почвенный слой под влиянием

культуры на нем злаков. Интенсивная

форма хозяйства неизбежно связана с
внесением в почву удобрений извне '). Д(5;

последняго времени среди них на пер¬вом месте должна быть поставлена чилий¬ская селитра, которая ввозится в Европу
ежегодно на сотни миллионов рублей.
Спрос на нее не только не падает, а,
напротив, из года в год возрастает,

так как, в связи с увеличением насе¬ления, к земле предявляются все большия

и большия требования. А между тем за¬лежи чилийской селитры близки к исто¬щению—оне будут выработаны, по прибли¬зительным расчетам, лет через 30.
Надо найти какой-нибудь выходиз созда¬вавшагося положения, угрожающаго серьезной
катастрофой в ближайшем будущем,

Выход этот предстоит найти химиче¬ской технологии в ея дальнейшем раз¬витии. В каком направлении будет окон¬чательно решена проблема добывания се¬литры, едва ли можно предсказать зара¬нее. Быстрый рост науки и техники
неожиданно открывает такия перспективы

и такие рессурсы, которые позволяют за¬ново реформировать целые отделы про¬мышленности. Быть может, и здесь будут
найдены более экономные способы добыва¬ния селитры, которые удовлетворительно
разрешат вековую проблему. А быть мо¬жет и то, что микробиология в своем
дальнейшем развитии укажет нам на
новые источники азот-усвояющих сил в
природе и даст в руки удобный метод
для обращения их на благо человека. Как

бы ни была трудна проблема, какой бы не¬разрешимой она нам ни представлялась, не
следует отчаяваться в конечном успехе,
ибо пути и источники науки неизсякаемы,
а ея достижения ничем не ограничены.

') Об этом см. статью А. Э. Мозера: „Баланс свяэаннаго азота в природе и источники его по¬полнения", „Природа"—июль-Август.
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Мыслящия лошади.
Н. Н. Кольцова.

Около года тому назад я получил только

что вышедшую книгу Карла Краля ,,Den¬kende Тиеге" („мыслящия животныя“). Я раз¬вернул ее, прочел несколько страниц.
Автор разсказывал о своих удивитель¬ных лошадях, которыя читали и писали—¬и притом на нескольких дзыках,—счи¬тали и, не ограничиваясь четырьмя простыми
действиями, решали более сложныя задачи,
извлекали корни и возводили в спепень

многозначныя числа. Все это было так не¬обычно и так расходилось с общераспро¬страненным взглядом на психику живот¬ных, что я отложил книгу в сторону и
решил не тратить на нее времени. И рань¬ше много раз создавались легенды об

умных лошадях и собаках, но при бли¬жайшем изучении компетентные ученые при¬ходили к заключению, что в этих слу¬чаях дело обяснялось более или менее
тонкой дрессировкой, сознательной или без¬сознательной, со стороны дрессировщика.

За год, протекший со времени появления
книги Краля, выяснилос, однако, что еще
никогда ни одна история „умнаго животнаго"
не достигала такой популярности, как в

данном случае. Сначала думающими ло¬шадьми Краля занялись газеты и литератур¬ные, а в особенности юмористические жур¬налы, -а затем и более крупные научные
журналы. В мае прошлаго года вопросу
об этих лошадях было посвящено особое
заседание на сезде немецких зоологов,
а весной настоящаго года этот вопрос

дебатировался на международном зооло¬гическом конгрессе в Монако. Голоса раз¬делились, и в споры вносится много страст¬ности. Наиболее крупные ученые торопятся
высказать свое мнение относительно умствен¬ных способностей эльберфельдских лоша¬дей Краля и относительно значения его
книги. Большинство отзывов оказывается

в пользу Краля, и не мало попадается

среди них восторженных заявлений; инте¬ресно привести некоторыя из них.

Вильгельм Оствальд, один из осно¬вателей такой точной науки, как физиче¬ская химия, по книгам котораго учились
поколения химиков и имя котораго поль¬з>^тся широкой популярностью не в одних
ученых кругах, выражается совершенно
определенно: „Работа Краля есть книга,

которая в будущем будет, вероятно, счи-

таться в той же степени началом новой

главы в учении о положении человека в
природе, как в свое время книга Дарвина

(Zeиtschrиft fur monиstиsches Denken, 1912).
He менее известный русскому читателю

Эрнст Геккель в письме к К. Кралю
10. иии. 12 пишет: „Ваши тщательныя и
критическия изследования доказывают вне

сомнения способность животных к само¬стоятельному мышлению, в которой я впро¬чем никогда и не сомневался". Проф.
Эрнст Циглер, бывший долгое время со¬трудником Геккеля в иене и считающийся
специалистом в зоопсихологии'), дает
также не двусмысленный отзыв: „Работы
Краля для зоопсихологии важнее, чем что
бы то ни было, появившееся до сих пор

в этой области“ (Verhandlungen d. deuts¬chen Zool. Versammlung, 1912).
Отзыв проф. Лудвига Эдингера, заве¬дующаго франкфуртским неврологическим
институтом, специалиста по анатомии и фи¬зиологии головного мозга, „лучшаго знатока
лошадинаго мозга" (по выражению Клапареда
из Frankfurter Zeиtung от 23. иии, 1912)
еще более восторженный: „Мы стоим здесь
перед чем-то великим, и неть более
важной проблемы в зоопсихологии, как
найти обяснение тому, что наблюдается у

эльберфельдских лошадей". Проф. Буттель¬Реепен, известный зоолог и зоопсихолог,
большой знаток жизни пчел, которую он

изследовал именно с психологической точ¬ки зрения, увлечен изследованиями Краля:
„Зоопсихология,—пишет он,—получила во
всяком случае мощный толчок вперед
благодаря многолетним самоотверженным
стремлениям Краля внести свет в эту
темную спорную область" (Naturwиssensch.
Wochenschrиft 1913. № 17, Aprиl и в отд.

издании: Meиne Erfahrungen mиt den „denken¬den“ Pferden. иena, 1913, beи G. Fиscher).

П. Саразин, выпустивший вместе с бра¬том ряд томов весьма тщательных из¬следований по эмбриологии животных Цей¬лона, а также обширный труд по антропо¬лйгии первобытнаго цейлонскаго племени
ведда, явился также горячим сторонником

Краля и описание своего визита к эльбер¬фельдским лошадям начинает словами:
•) См. Н. Е. Zиegler: Der Begrиff des Jnstиnktes

eиnst und jetzt, Jena, 1910.
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„я стоял у колыбели всемирной славы..."
(Zoologиscher Anzeиger 1912, сентябрь). Это
совсем не ирония!

Проф. биологии венскаго университета Ка¬милло Шнейдер, опубликовавший недавно

интересный труд по зоопсихологии (Tиerpsy¬chologиsches Praktиcum, 1912, изд. Veиt), ви¬талист no сзоему научному направлению,

дает книге Краля такую оценку *): „Откры¬тию Краля я приписываю величайшее значе¬ние и предвижу от него неисчислимыя по¬следствия для науки об органической при¬роде... Когда-нибудь работу Краля прирав¬няют с полным правом к работе Дар¬вина, в особенности в том смысле, что
она побуждает к новым иэследованиям“.
Проф. Эдуард Клапаред, известный

психолог, посвящает кралевским лоша¬дям, которых он изследовал лично, боль¬шую сочувственную статью в Archиves de
Psychologиe (Xии, 47) и начинает эту статью
словами: „Опубликование книги Карла Краля
„Мыслящия животныя" является несомненно
самым сенсационным событием, которое

когда-либо имело место в истории зоопси¬хологической науки и даже в истории пси¬хологии вообще“.
Наконец, среди сочувственных отзы¬вов последняго времени вот цитата из
статьи проф. Плате, преемника Геккеля по
иенскому университету, одного из лучших

современных энатоков эволюционнаго во¬проса: „Краль заслуживает нашей искрен¬ней благодарности и самой теплой призна¬тельности. Он не только обогатил зооло¬гию и зоопсихологию важными фактами, но
и доставил нам камни для основания сво¬боднаго научнаго миросозерцания“ (Natur¬wиssenschaftlиche Rundschau 1912, апрель,
№ 17).

Были, конечно, и отрицательные отзывы.

Так, проф. Декслер, директор ветеринар¬наго института в Праге, позволил себе
назвать книгу Краля „позорным пятном

немецкой литературы"; по его словам, „кни¬га Краля рождена в атмосфере обмана и
является высшим проявлением глупости“.

Собранные выше отзывы, большинство ко¬торых принадлежит видным ученым,
ясно показывают, что мое первоначапьное

отношение к книге Краля было неправиль¬ным. Книгу, которая так вскояыхнула
ученый мир, нельзя отложить в сторону
без внимания. И хотя вопросы, затронутые

этой книгой, еще не могуть считаться раз¬решенными и даже не выяснена самая по-
1) Bиologиsches Centralblat 1913, № 3, Marz.

становка их, все же сведения о книге

Краля и об его эльберфельдских ученых
лошадях проникли в самые. широкие цруги

русской читающей публики и притом не¬редко в сильно искаженном виде.

Зоопсихология является во многих отно¬шениях удивительной наукой. В ея исто¬рии поражает резкое шатание научной мысли.
Здесь особенно уместна эмблема маятника,

качающагося между двумя магнитами. Ре¬шение ея главнаго вопроса—о душе чело¬века и животных—не допускает условности:
или здесь только количественная разница,

или разница коренная. И вот ученые пере¬скакивают от одного решения к другому.
Дикарь вряд ли склонен проводить здесь

коренное различие; для дикаря все одухо¬творено: и солнце, и море, и ручей, и ка¬мень, и дерево,—всюду дикарь видит живыя
существа, которыя следят за ним, вре¬дят или покровительствуют ему, могут
по своей воле иэменять ход вещей. И во

всяком случае одухотворена в глазах

дикаря его собака, его лошадь. Спросите лю¬бого обывателя, не задумывавшагося над
научной постановкой вопроса: думает ли
собака, понимает ли она хозяина, умеет

ли хитрить для того, чтобы добиться опре¬деленной цели? Ответ, наверное, пвлу¬чится утвердительный. Правда, это не по¬мешает на дальнейший вопрос: „есть ли
у собаки душа? — ответит: „души нет, a

есть пар“. Первый из этих двух от¬ветов диктуется традицией, ведущей свое
начало со времен первобытной культуры.

Второй ответ навязан обучением, рели¬гией. В науку утверждение, что душа имеется
только у человека, введено Аристотелем и

прочно удержалось в продолжение ряда ве¬ков. Декарт возвел его в стройную
теорию: по его определению, только у чело¬века имеется разум, сознание цели, выбор;
у животных же—слепой, унаследованный
машинообразный инстинкт. Такое воззрение
было, конечно, очень подходящим и для
зоологов в то время, когда господствовало
представление о неизменяемости видов. В

первой половине 19-го века среди боль¬шинства зоологов прочно установилось
представление о том, что человек сотво¬рен таким, как теперь, и совершенно

независимо от свтворенных однажды жи¬вотных. Конечно, естественным было ду¬мать, что и разум, который мы знаем у
человека, отсутствует совершенно у жи¬вотных.

Но вот возникает учение Дарвина и в
короткое время овладевает всем науч-
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ным мышлением. Одно из главных по¬ложений этой теории заключается в том,
что коренная разница в строении человека

и животных отвергается. Согласно теории

эволюции, переход от животных к че¬ловеку был постепенным. А раз нет
резкой разницы в строении, значит и
психическия свойства человека должны

были развиваться постепенно. Зачатки че¬ловеческаго разума мы должны находить и
у животных. Это вполне ясно для Дар¬вина, и он во многих работах своих
говорит о разумности ■'Ясивотных, резко
отвергая точку зрения философии Декарта.

Вслед за Дарвином его последователи,
как' Бюхнер, Романс, посвящают книги
вопросу об „Уме животных". В этот
период, в отличие от предшествовавшаго,

представляется такой очевидной наличность

ума у животных, что зоологи утрачивают

порокэ необходимое качество научных из¬следователей — критическое отношение к

фантаэии. Вместо того, чтобы самим наблю¬дать и экспериментировать, начинают до¬вольствоваться непроверенными разсказами
различных лиц, иногда даже из вторых

рук. В результате вместо точнаго факти¬ческаго материала получаем собрание анек¬дотов о необыкновенных дарованиях
какого-нибудь пуделя, любимой кошки, пе¬туха. В первых изданиях знаменитаго
труда Брема „Жизнь животных" это увле¬чение анекдотами доходит до апогея. He
требуется большой учености, чтобы убедить¬ся, что собирание подобных анекдотов
противно духу научных изследований.

Вполне естественно, что возникает реак¬ция, стремление очистить зоологию от анек¬дотов, и эта реакция приводит к тому
результату, что ученые опять начинают

отвергать существование разумности у жи¬вотных. Назад, к Декарту!—стало ло¬зунгом последняго времени в зоопсихоло¬гии. Одним из самых видных зоопсихо¬логов настоящаго времени является като¬лический патер Эрих Васман, который
отвергает эволюцию и признает коренную

разницу между животными и человеком,

так как только у последняго есть разум,

соединенный с сознанием цели своих по¬ступков. Но ту же самую точку зрения на
психику человека и животных разделяют

в настоящее время и многие эволюционисты,

как, напр., наш известный зоопсихолог

В. А. Вагнер. По воззрению последняго, че¬ловек постепенно гироизошел от обезьяно¬подобных предков, но высшее развитие
умственных способностей—сознание цели
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поступков—является отличительным при¬знаком человека; у позвоночных живот¬ных высшим проявлением психики оказы¬вается способность к ассоциации по смеж¬ности, а у безпозвоночных нет обычно
и этой способности.

Итак, в начале двадцатаго века на¬учная мысль совершила резкий поворот—
от Дарвина назад почти к Декарту. Но

есть ли какия-нибудь основания считать та¬кой поворот окончательным?
Попытки доказать существование высшей

разумности у животных, их способность

к отвлеченному мышлению никогда не пре¬кращались. To Джон Леббок пытается
обучить своего пуделя Вана грамоте, уменью

различать несколько написанных на ярлы¬ках слоив; то распространяется среди уче¬наго мира известие о говорящем и отвечаю¬щем на вопросы попугае. Такия попытки,
однако, встречаются резким недоверием, и

зоопсихологи новой школы стремятся дока¬зать, что во всех этих опытах мы ви¬дим сознательную или безсознательную
дрессировку человеком животнаго, совер¬шенно неспособнаго к мышлению.
В цирках часто показывают „ученых“

собак, лошадей и др. животных, и всем
представляется ясным, что поступки здесь

только кажутся разумными, а на самом

деле вызываются определенными значками,

во-время подаваемыми дрессировщиком.

Наиболее нашумела в Берлине около
10 лет тому назад история знаменитаго
русскаго рысака „Умнаго Ганса", котораго
его хозян фон-Остен обучил „грамоте

и счету". Уже личность фон-Остена вы¬зывает к себе глубокий интерес. Виль¬гельм фон - Остен (1838—1909) был
сыном помещика, получил смешанное об¬разование, в молодости когда-то препода¬вал арифметику в начальной школе, но
с тридцатилетняго возраста бросил пра¬вильныя занятия и, обладая некоторым со¬стоянием, купил дом в Берлине и про¬жил почти до самой смерти в этом доме
в двух скромных комнатах четвертаго

этажа без семьи, совсем одинокий, нелю¬димый. Он любил лошадей и поставил
задачей своей жизни изучить их внутрен¬ний мир и доказать, что оне обладают
умственными способностями. Достаточно
взглянуть на его портрет, чтобы убедиться,
что это был искренний фанатик своей
идеи. Ему, конечно, ничего не нужно было
от людей: ни денегь, ни славы. Но он
хотел доказать миру истину той идеи, в
которую он вероваЛ.
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Первыя попытки фон-Остена научить ло¬шадь понимать разговорный язык давали
не совсем убедительные результаты, Однако,

^Рис. 1. Портрет фон-Остена.

дело пошло вперед гораздо быстрее, когда
он приобрел в России орловскаго рысака,
котораго назвал „вторым Гансом". Этогь
рысак оказался особенно способным и
впоследствии заслужил прозвище „Умнаго
Ганса“. Через два года этот Умный Ганс,
уже понимал немецкий язык" и могь

выполнять устныя приказания; научился от¬бивать ногой числа от 1 до 30 и произ¬водить в этих пределах арифметическия
действия; научился также, стуча ногою, обо¬значать буквы и из букв составлять
слова, выстукивая таким образом словес¬ные ответы на поставленные ему вопросы.

Сначала об этих „успехах" ученой ло¬шади не подозревал никто, кроме слу¬чайных свидетелей обучения—соседей ста¬раго чудака. Но ему хотелось познакомить
более широкие круги со своею лдеей, при¬обрести адептов. Человек не от мира
сего, он не находит для этого лучшаго
способа, как поместить обявление в

военной газете о желании продать лошадь,

которая „различает десять цветов, чи¬тает и знает четыре правила арифметики".
Печатая такое обявление, фон-Остен вовсе
не думал продать лошадь, но желал лишь

обратить на нее внимание. Однако, обявле¬ние не подействовало: его сочли за апрель¬скую шутку. Через год фон-Остен снова
печатаеть обявление, на этот раз только
приглашает всех желающих „безплатно
присутствовать при опытах, доказывающих

умственныя способности лошади". Пропа¬ганда очень медленно, но все же подвигается
вперед. Первым из ученых фон-Остена

посещает д-р А, Моль, председатель пси*¬хологическаго о-ва; он, однако, определенно

высказывается против фон-Остена и утвер¬ждает, что Умный Ганс“ не образуеть по¬нятий, но реагирует на получаемые им
без сомнения значки, сигналы". Более до¬верчивым окаэывается известный в Гер¬мании знаток лошадей генерал Цобель, ко¬торый печатает в газетах благоприятный
отзыв. Это привлекает новых посетите¬лей. Любопытно посещение фон-Остена из¬вестным путешественником по Африке
Шиллинсом; прочтя статью Цобеля, он

страшно возмутился и решил итти посмо¬треть Умнаго Ганса с определенною целью
обличить „безумие или мошенничество". Но
уже первое знакомство обратило Савла в

Павла: Шиллинсу удалось в отсутствии фон¬Остена получить от Умнаго Ганса правиль¬ные ответы на свои вопросы, и с этого
времени он стал ревностным пропаган¬дистом того „безумия или мошенничества",
которыя хотел обличать. Это обращение,.

этот скачок от одного воззрения к про¬тивоположному в высшей степени харак¬терны и много раз повторялись в даль¬нейшей истории ученых лошадей. С этого*
времени успех Умнаго Ганса обезпечен.
На двор, где публично производятся опыты,
стекается со дня на день все больше и

больше любопытных. Средк них попада¬ются нередко ученые, в газетах все чаще
и чаще появляются сообидения об ученой

Рис. 2. Обучение Умнаго Ганса: „четыре и два—
шесть“.

лошади, то восторженныя, то скептическия,

то совсем отридательныя, негодующия. Во¬круг Умнаго Ганса поднимается самый ожи-



Мыслящия лошади.

вленный газетный шум, загорается поле¬мика между двумя противными лагерями.
Даже между городами: франкфуртская га¬зета помещает язвительную статью под
заглавием: „Берлин, и ты этому веришь?"

История Умнаго Ганса представляется мно¬гим такой же сказкой, как миф о мор¬екой змее, выплывающей каждый год ле¬том, когда газетам нечего писать. Но с
другой стороны становится известным, что

фон-Остен с негодованием отверг пред¬ложение использовать материально способ¬ности своей лошади. Опыты начинают по¬сещать высокопоставленныя лица, министры,
адютанты кайзера. В газетах пишут,
что и сам император заинтересовался и
ложелал присутствовать при опытах.

По предложению фон-Остена, в сентябре
1904 года составляется ученая комиссия,
которая ставит своей задачей проверить,
не пользуется ли фон-Остен при своих

опытах какими-либо преднамеренно скры¬тыми значками („трюками") или не подает
ли он каких-либо сигналов безсозна¬тельно. На оба эти вопроса комиссия в
опубликованном ею торжественном за¬явлении отвечает отрицательно. Под этим

заявлением 13 подписей; в числе про¬чих подпись такого знатока дрессирован¬ных животных, как директор цирка Буш,
а также подписи известнаго физиолога проф.
Нагеля и профессора психологии академика
Штумфа.

Появление этого торжественнаго приговора

комиссии мало, однако, способствует раз¬яснению вопроса. Споры вокруг Умнаго

Ганса не только не прекращаются, но раз¬гораются с новою силой. Противники от¬казываются верит отзыву комиссии, считая
■его легкомысленным, в особенности по¬тому, что состав комиссии был подобран

при участии самого фон - Остена. Налич¬ность отзыва кбмиссии не мешает прези¬денту берлинскаго психологическаго обще¬ства, упомянутому выше д-ру А. Молю, в
публичном заседании заявить, что он не
допустить доклада об Умном Гансе, так
как общество , „собирается для серьезной
научной работы, а не из-за страсти к
сенсациям". Впрочем, и сама сентябрьская

комиссия определенно заявляегь, что огра¬иичила свою задачу выяснением вопроса о
„трюках" и „безсознательных сигналах";

основной же вопрос о природе психиче¬•ских способностей Умнаго Ганса она от¬странила. й
В октябре 1904 г. организуется новая

научная комиссия из 3 лиц под пред-

седательством проф. Штумфа, подписав¬шаго огзыв сентябрьской комиссии и при
участии д-ра фон-Хорнбостеля и студента
(cand. phиl. et med.) 0. Фунгста. Этот

последний был наиболее активным участ¬ником комиссии, именно он подвергал
испытанию лошадь, задумал и поставил

целый ряд экспериментов. Убежденный
в начале испытания, что имеет дело с
мошенничеством, он затем перешел к

другой мысли и задался целью доказать,

что лошадь, отвечая стуком на вопросы,

поступает не по собственной логике, a
исключительно руководствуясь оптическими

сигналами, которые ей подает эксперимен¬татор, во многих случаях сам того не
желая и не замечая. В течение двухме¬сячной работы комиссии Фунгсту удалось
убедить и других членов в справедли¬вости своей точки зрения. В декабре за
подписью проф. Штумфа было опубликовано

окончательное заключение этой второй ко¬миссии, стоящее в резком противоречии
с заявлением сентябрьской комиссии. Проф.
Штумф удостоверяет, что Умный Ганс
только тогда умеет отвечать на вопросы,
когда он видит спрашивающаго и притом

лишь в том случае, если спрашивающий

сам знает ответ: значит, лошади не¬обходимы оптические сигналы, значит, ло¬шадь сама не может ни читать, ни считать.
Нет необходимости, чтобы эти сигналы

подавались сознательно: спрашивающий, ожи¬дая определеннаго .ответа, невольно кив¬нет головой в тот момент, когда ло¬шадь должна прекратить стук ногой. Хотя,
вообще говоря, для зрителя эти сигналы

незаметны, но комиссии (в частности Фунг¬сту) удалось обнаружить их у фон-Остена.
Честность последняго ставится все сомне¬ния, и комиссия подчеркивает его заслуги
в разработке вопроса об умственных
способностях лошадей, которая привела,
однако, к неожиданному для фон-Остена

результату. Комиссия заключает положи¬тельно, что лошади неспособны к отвле¬ченному мышлению.
На этот раз заявление комиссии произ¬водит глубокое, решительное впечатление.
Ему все подчиняются. Газеты, которыя еще

недавно пели дифирамбы высоким умствен¬ным способностям Умнаго Ганса, умол¬кают. Такие горячие поклонники, как Шил¬линс, который так искренне сразу встал
на сторону фон-Остена, сконфуженно под¬чиняются заключению комиссии и признают
свою прежнюю неправоту. Противники тор¬жествуют: патер Э. Васман высмеивает
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эаблуждение вульгарной психологии, которое,
к счастью, оказалось кратковременным.
Самый ярый противник Умнаго Гансад-р
Моль не удовлетворяется, однако, заявлением

декабрьской комиссии, удостоверяющей чест¬ное отношение к делу со стороны фон¬Остена; Моль попрежнему убежден в
том, что дрессировка Ганса была наме¬ренной. По его мнению, если бы фон¬Остен действительно безсознательно вы¬дрессировал свою лошадь, то это было бы
еще большей "психологической загадкой,
чем сам Умный Ганс в эените своей
славы“.

В течение ближайших двух лет никто
уже не вспоминает более ни об Умном
Гансе, ни о фон-Остене. В 1907 году

интерес оживает на короткое время. Вы¬ходии в светь книга Фунгста под за¬главием: „Лошадь г. фон-Остена“ *). Автор
излагает подробно ту работу, которая была
им произведена в октябре — ноябре
1904 года, когда он изследовал Умнаго
Ганса в качестве члена научной комиссии.
Книга снабжена большим количеством

рисунков, таблиц, кривых и имеет вид

солиднаго научнаго изследования. Автор
подкрепляет свою теорию „минимальных
оптических сигналов" точными данными.

При помощи особаго аппарата он изме¬ряет форму и величину того движения го¬ловою вверх, которое делал сознательно
или безсознательно вопрошавший, когда же¬лал, чтобы лошадь, выстукивавшая ногой,
остановклась в определенный момент.
У всех лиц, которыя были изследованы
Фунгстом, эти движения были одинаковы,
изменялись лишь их размеры: от 0,1 до
1,3 млм. Движения головой, которыя Фунгсту

удалось подметить у фон-Остена, были ми¬нимальныя—не более 0,2 млм! Замечательно,
что лошадь подмечала эти движения, хотя бы

вопрошавший при этом ходил или дер¬жался безпокойно. Сначала сам Фунгст
делал эти движения, сам того не замечая.

Когда же он подметил их, он восполь¬зовался ими для того, чтобы дрессировать
лошадь, и заставлял лошадь выстукивать

любое число раз без всякаго вопроса или

получал заранее придуманные нелепые от¬веты на поставленные вопросы. При такой
преднамеренной дрессировке он получил
такую власть над Умным Гансом, какой
не имел даже фон-Остен, прибегавший,

>) Oskar Pfungst. Das Pferd des Herrn von Osten
(Der kluge Hans). Eиn Beиtrag zur experиmentallen Tиer
und Menschen-Psychologиe. Mиt eиner Eиnleиtung von
Prof. Dr. C. Stumpf. Leиpzиg. Verlag von Barth, 1907.

очевидно, к этим значкам только без¬сознательно. Когда Фунгст сам знал
ответ на поставленный им вопрос, то

в Ю0°/о всех случаев ответ был пра¬вильный; в противном случае не было
ни одного правильнаго ответа. Точно так же

ни в одном случае не было дано пра¬вильнаго ответа, если лошадь не видела
вопрошавшаго.

Если легенда об умственных способ¬ностях Умнаго Ганса еще нуждалась в,
опровержении, то, казалось, книга Фунгста
со всею ея ученой логикой окончательно
разбила эту легенду. Вплоть до появления
в свет книги Краля никто уже более
не пытался высказаться за эту легенду. И

когда Краль, предпринявший повторныя из¬следования над Умным Гансом и другими
лошадьми для проверки теории Фунгста, об¬ратился письменно к разным лицам,
раньше интересовавшимся этим вопросом,

то он не получил ни одного ответа.

Надо сказать несколько слов о судьбе¬фон-Остена.
Он не поверил заключению декабрьской

комиссии и теории Фунгста. Он упорно

стоял на своем прежнем мнении. Недо¬верчивое отношение со стороны окружаю¬щих и прямыя нападки, даже обвинения
в мошенничестве, невозможность убедить.

других в том, во что он верил, глу¬боко огорчили старика. И раньше он был.
нелюдимым, а теперь озлобился против.
всех, особеннно против своей родины.
„Я считаю невозможным,—жаловался он
Крапю: — чтобы что-либо подобное могло
случиться в какой-либо иной стране, кроме
Германии!" Ф. - Остен покинул Берлин,.
собирался даже уехать вовсе из Германии-
В особенности же разобиделся он на

своего Умнаго Ганса. Он был убежден,.

что лошадь не обнаружила перед декабрь¬ской комиссией всех своих способностей

только потому, что эаупрямилась. Было вре¬мя, когда учитель возненавидел своего¬ученика, проклинап его в своих пись¬мах...
Фон-Остен умер в 1909 г. на семьде¬сят первом году от рождения. Газеты
едва упомянули о его смерти.

Карл Краль, богатый эльберфельдский

к^елир, заинтересовался Умным Гансомт»

еще при жизни фон-Остена, а после смер¬ти последняго перевел Ганса к себе.
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в Эльберфельд. В начале этой новой

серии опытов, по заявлению Краля, при¬шлось много бороться с тем обстоятель-

Рис, 3. Ганс в шоре.

ством, „чтоФунгст выдрессировал Умнаго
Ганса на оптические сигналы и тем на

долгое время испортил". Позднее Краль

приобрел двух жеребцов арабской крови

Магомета и Царифа, а за последнее время

еще неснолько лошадей и между прочим

слепую Берто. Описывая опыты Краля, я

пока буду воздерживаться от какой бы то

ни было критики и буду излагать их сло¬вами самого Краля или других экспери¬ментаторов, которые видели эти опыты и
в своих описаниях стоят на точке зре¬ния Краля.

Чтобы после приговора декабрьской ко¬мйссии 1904 года опыты над умом лоша¬дей получили какой-нибудь смысл, необхо¬димо было прежде всего обезпечить себя

от возражений, сделанных Фунгстом,

устранить возможность оптических сигна¬лов— сознательных и безсознательных.

И Кралю кажется, что он достигает этой

цели, надевая на голову испытуемых ло¬шадей особую шору, которая должна совер¬шенно закрывать от лошади стоящаго с
боку экспериментатора, не мешая, однако,
лошади смотреть на доску перед собой.

„Привыкнув к этой шоре, лошадь отве¬чает на вопросы так же, как и без
шоры. Опыты ночью удаются даже лучше,
чем при дневном освещении, так как
не развлекает дневной уличный шум".

Далее теория Фунгста разработана глав¬ным обраэом для обяснения таких от¬ветов лошади, которые она выстукивает
ногою; здесь действительно достаточно эле¬ментарной дрессировки, чтобы условным

сигналом остановить лошадь. Краль под¬черкиваеть, что лошадь научается выпол¬нять целый ряд действий по словесному
приказанию. С шорой на глазу Ганс вы-

Рис. 5.

полняет следующие приказы: „Поверни го¬лову налево... направо... вверх... вниз!
Отступи на один шаг задом направо!

Сделай шаг вперед! Подними правую но¬гу, повернись вокруг... в обратную сторо¬ну! Прыгни! Покажи, что делают лошади
в цирке Буша (=стань на дыбы!). Подой¬ди! Ступай прочь! Закрой дверь, подними
палку! Иди прямо на того-то! Стань на

свое место! Дотронься до доски! Стой! На¬клонись! Поздоровайся, раскланяйся! Заржи!
Поцелуйся! Держи голову высоко! Прогони

этого человека! Сдунь бумажку! Стань па¬раллельно скамье! под прямым углом к
скамье!" Кроме того, Ганс научился отве¬чать на вопросы не только выстукиваньем,
но икасаясьсоответственнагопредмета. Рис.5

показывает, как Ганс выполняет при¬каз коснуться цифры нуля; на рис. 6.
Ганс подходит к доске, на которой на-

Рис. 4. Испытание Умнаго Ганса.
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писано „Фунгст". Когда Гансу приказы¬вают: „подними ту ногу, которую поднял
этот господин!" он выполняет при¬каз, при чем ориентирует каждый
раэ правильно, как бы ни стоял
перед ним этот господин—лицом
или спиной.

Вместо того, чтобы выстукивать сло¬весные ответы по условному шифру,
Краль попробовал особую таблицу,
на которой буквы были изображены
в кружках.

Ганс должен был прикоснуться
губами к соответствующему кружку.
Лошадь сразу поняла, что от нея
требовалось и сначала легко находила

требуемыя буквы. (рис. 7). Но эта систе¬ма не привилась, потому что „лошади
вообще не любят касаться губами по¬сторонних предметов"

Полагая, что вышеуказанныя уловки и в
особенности применение шор обезпечивают

Вот как идет урок 14 ноября с
Магометом.

Рис. 7.

Рис. 6.

от возражений Фунгста, Краль приступил

к „обучению своих новых лошадей ма¬тематике".
Крал разсказывает, что он* начал свои

уроки с еще необучавшимися лошадьми
Магометом и Царифом точно также, как
начинают обучение арифметике детей в
школе. В первый урок 2 ноября 1908 года

он научил их числам 1 и 2, при чем по¬казал, как лошадь должна стучать один и

два раза правой передней ногой при наиме¬новании соответствующих цифр. В бли¬жайшие дни постепенно присоединились
остальныя цифры перваго десятка и нуль,
для обозначения котораго лошадь должна

была повернуть голову слева направо. За¬тем были показаны цифры, написанныя на
доске, и лошадь их выстукивала. Для иллю¬страции употреблялись особые счеты (рис. 8).

Сочти четыре! М. выстукивает четыре
раза (правильно четыре: п. 4).
Цифра 5 (в первый раз) пишется на.

доске,откладывается на счетах и несколько

раз называется.

Сочти пять! п. 5

Сочтитри! п. 3
Сочти пять! п. 5 и т. д.
Так же, как 5, показывают-

ся новыя цифры .... п. 6
Сочти шестьи п. 6

Начинается обучение сложению. Краль пи~

шет на доске цифры, соединяя их зна¬ком ~|- и отлагает костяшки на счетах.
и ..l з Если я прибавлю один к

•+••• трем, сколько получится? п. 4

Если прибавить один
1 _L 4

к четырем, сколько по-

* * •••• лучится? п,5ит.д.
1с ‘1 Один и шесть, сколько

' •+•••••• ; получится? п. 7

Так как цифра семь еще не показыва¬лась, она пишется на доске, откладывается

Рис. 8.

на счетах, несколько раз под ряд на¬зывается.
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•ММи- Шесть без одного? Посмо¬три, здесь (на счетах) шесть
раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если

отнять один (одна из костяшек на сче¬тах откладывается в сторону), сколько
остается? п. 5.

Ряд задач на сложение и вычитание (со
счетами) решается сразу правильно. Иногда

же сначала получается неправильный от¬вет (н.)
Скольие два да

пять?
2 5

После ряда таких задач идут более

сложныя: 24~1-|-2=п. 5; 2-|~1-|-7=10. Циф¬ра десять получается впервые; она назы¬вается, и Краль показывает, как надо ее
выстучать: только один раз левой ногой.

Сколько точек? п. 3.

Да.единожды три--три.: н. 6: ! .*г 1и 1X3* j п. 3. Трижды три? н. 3.
© • • и (He производит ли Маго-

и * * х *•* * и мет вычисление в уме?
спрашивает Краль),
К концу урока, который продолжается

1 час 20 мин., Магомет умеет решить
уже следующую задачу:

19 января 1910 г. М. извлекает корень
третьей степени. 9 апреля решает задачу

сначала на вопросКраля указы¬вает общий знаменатель (о котором гово¬рилось ранее), потом числитель, потом
переводит 13/12 в и'/иa-

Часто Магомет ошибается и затем, ко¬гда Краль указывает ошибку, исправляет
ее, а иногда даже исправляет по собствен¬ному почину.
Одной из частых ошибок является

перестановка цифр: например, вместо
57—75. Краль думает, что причина здесь
в особенностях немецкаго языка, где

произносится dreи und zwanzиg, а пишется
сначала zwanzиg а потом dreи. Чтобы
устранить это неудобство, Краль применяет

французский язык и добивается того, что че¬рез некоторое время лошадь его понимает.

2^Х^2—|—3 Дважды два (пауэа) да три? п. 7.

Магомет все время работает с охотой
и чрезвычайно виимательно.
В ближайшие два—три дня Магомет

„капризничает", отказывается считать, по¬том опять начинает с прежней охотой.

Считает до сотни, при чем сначала отби¬вает единицы правой ногой, потом десят¬ки—левой. Краль уверяет, что после при¬каза выстучать 30 М. сам догадывается сна¬чала махнуть головой, отмечая 0 на месте
единиц, и потом уже стучит 3 раза ле¬вой ногой. Сотни отбиваются опять правой

ногой, тысячи левой и т. д. Для того, что¬бы обучить таблице умножения, Краль упо¬требляет особые доски (рис. 9).
5 марта М. правильно решает задачу

21268:3—выстукивает левой ногой 7, ма¬хает головой для обозначения нуля, вы¬стукивает левой ногой 8,правой 9 и оста¬навливается; на вопросе: „остаток?"—сту¬чит правой ногой один раз.
8—15 марта М. „научается“ возводитьв

степень. 11 мая М. „постигает" извлечение
корней: утром Краль знакомит лошадь с
значком у, а к вечеру М. уже решает
|/36иу/49;но задачи |/81 и ]/б4неможем
решить.

Рис. 9

Краль уверяет даже, что некоторыя
ошибки М. делает из упрямства. Такое
„упрямство“ нашло на лошадь 13 октября
1910 г.

Краль спрашивает: „Сочти четыре!" Ма¬гомет: 5, 5,5, 5—четыре раза выстукивает
по пяти.

Краль: „Сложи два да три!“ М.: 6, 6,6, 7,
6, 6, 6, 6, 4.

„Сочти пять!“ М.: 4, 6, 4, 6, 4, 6.
1~|-3= ? М.: 3, 5, 3, 5, 5, 3.
24-3=? М.: 4, 4, 4. 4.

Когда на лошадь находит тамое упрям¬ство, Краль прибегает к содействию....
хлыста! К этому неожиданному средству

Краль прибегает в особенности при ре¬шении более сложных задач. Дело втом,
что Магомет не остановился на тех успе¬хах в вычислениях, о которых Краль
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разсказывает в своей книге, но за по¬следний год научился извлекать корни выс¬ших степеней из кногозначных чи¬сел. Эти сложныя задачи и стали любимы¬ми способами испытания лошади в присут¬ствии гостей. Их удобство заключалось в
том, что они, казалось, устраняли возмож¬ность трюка или непреднамеренных сиг¬налов. Гость возводил друхзначное или
трехзначное число в третью, четвертую,

пятую степень и передавал результат Кра¬лю для извлечения корня. Краль сам не
знал ответа и не умел иэвлекать корня

4 и 5 степени. А Магомет—умел! Спо¬собности лошади к вычислению оказыва¬лись выше способностей обыкновеннаго че¬ловека, так как счетчики, способные про¬изводить в уме столь сложныя вычисления,
представляют очень редкия исключения.

П. Саразин разсказывает, что Магомет
при нем извлек следующий ряд корней,
решения которых из присутствующих

были известны только ему, Саразину.
3 3

j/23.409; 1/61.009= j/12.267; |/250.047;
*  * —.—

у 22.736; |/331.76. Характерно описанието¬го, как Магомет при Саразине (март
1912 года) извлек корень пятой степени—
столь сложная задача ему была поставлена
впервые.
5

\/147.008,443. Магомет : 23 .. 24 . . 32 ... 33..¬22... 63... 33...
„Краль кричит конюху: „Альберт.

хлыст!" Конюх приносит тяжелый хлыст,

сильно ударяет по барьеру и приближает¬ся к лошади. Магомет вздымается на ды¬бы, собирается броситься, конюх отсту¬пает. М. тотчас же становится на пло¬щадку и решительным, почти гневным
стуком отбивает правильно-—43.—Краль
сияет от радости, и я в восхищении жму
ему руку“... *)

Все, разсказанное до сих пор об обу¬чении счету, относится к Магомету. Ца¬риф обучался сначала гораздо медленнее,
но потом почти нагнал Магомета. Все-таки

Краль считает Магомета более способным

к счету и именно Магомету задают в
присутствии гостей более трудныя задачи,
как извлечение корней. Шотландский пони

,,Гансик“, начавший учение позднее, оста¬новился на легких задачах; а слепая
лошадь ,,Берто“ после десятинедельнаго
обучения, согласно протоколу Бутель Реепена

!) P. Sarasиn. Zoologиscher Anzeиger, August 1912.

оперирует лишь с числами в пределах
первых четырех десятков.
После того как Магомет и Цариф, по

мнению Краля, усвоили основы счета, он

начал (в феврале 1909) обучать их гра¬моте. Для этого была составлена по систе¬ме фон-Остена особая таблица, которая по¬стоянно висела перед глазами лошадей
во время упражнения. Каждая буква была

названа определенным двухзначным чис¬лом: е — 11; s—43 и т. д., при чем еди¬ницы по обыкновению выстукивались правой
ногой, а десятки левой.

Первыя сложенныя слова были наиболее
знакомыя лошадям числа: eиns, zweи, dreи.

Через три недели Магомет (который в
это время умел уже разделить 21.268 на

3), складывал свое имя, а затем мало-по¬малу лошади научились вести разговоры при
1 2 3 4 5

10 *(«*) a r •иlk иn

20 « (S) Ь

� �

tc 30H� � )D fl Ф

n* 400 ( 0 ) b 1r

Ц 50u( u)�

��

6 0

иPXРис.

10.помощи выстукиванья, отвечая на вопрос�

��и спрашивая с своей сторо�
�ы.Краль отмечает, что между тем ка�

��фон-Остендобивался от Умнаго Ганса пра¬вильной орфографии, сам он довольство¬вался фонетическим подобием слов. Та�
��как обучая и буквам лошадей, Краль на¬зывал „к“—„ка“ а „с“—эс, то в резуль¬тате и лошади привыкли обозначать одно�
��согласной целый слог, а потому и вырабо¬тали совсем особое „лошадиное" правопи¬сание, которое притом же не оставалос�
��постоянным, хотя у каждой лошади обна¬руживалась склонность писать определен¬ное слово по-своему. Так, Краль приводи�
��около сотни способов, которыми Магоме�
��и Цариф писали слово „лошадь“ = „Р5егси“
,�а именно: fert, frt, perd, pfrde, vart, frad �
��т. д. Далее двадцать способов написани�
��слова „сахар" = „Zucker“: zkr, zugr, zukr
,�zииgr (обе лошади); czukr, suer, szykr, zu
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zugchr, zuher, zukar, zugr, zuzgr (Магомет);
cukr, sukkeeeer, zucher, zzzzucher, zuker;
zugker (Кариф).
Вот для примера один из первых

разговоров Краля с Царифом, 28 мая
1909 года. Краль еще только диктует:

,,Feld“—pиt.
,Hut“—ut.

„Карре"— abe. „Нехватает одной бук¬вы!“—q.
„Stock*"—oeh... koch... soch.
BTиsch“—taиch... lиch sch.
„Stuhl“—thul. „S-tuhl!“—s.

„Holz"—pols... „Н-о1з“—b, b, (после па¬узы) h.
„Kreиde" — keи. „Нехватает одной бук¬вы!“—rd.

„Saud“—ant. „Первая буква на ты!“—s.

Вот разговор 5 июня 1909 года, кото¬рый ведется сразу с двумя лошадьми.

Показывается красный лоскут и задает¬ся вопрос: „Какого цвета?“ Цариф и Ма¬гомет мотають отрицательно головой: не
знают. „Цвет называется красным (rot!)
Ц.—rot. М.—rot.

Показывается рисунок лошади „Что это
такое?“ М.—нети Ц.—pfert.

„Ну, Магомет?" М.—pferd.
Показывается портрет конюха Альберта.

„Кто это?“ М. —нет. Ц.—кги.

„Нет это не Карл, кто же это?“ Пи¬шется на доске nh“ Ц.—hrr (Herr).

„Как же его зовугь?" М.—м.
„Внимательно!" М.—abrd.
„Ну, Цариф!" Ц.—abrd (повторяет за

Магометом).

„Это Альберт! Какой же буквы нехва¬тает!" Ц.—и.
Разговор 15 июля 1909.
Покаэывается фотография головы лошади:

„Что это?“ Ц.—fbcl. М.—fert.

Царифу показывается другой рисунок ло¬шади: „Складывай!" Ц.—ferd.
Показывается портрет кайэера, который

накануне был гхоказан и назван: М.—о
пеип. Ц.—keиsr.
Показывается портрет императрицы. —

М.—keиsr.

„Нет это императраца (Kaиserиn)! М.—иn.
Показывается портрет Шопенгауера:

„Этот господин — Шопенгауер! “ Ц.—к
(поправляет)—sobnd.

„Неверно!" Ц.—ndauer.

„Послушай: Ш; ну, Магомет: Шопенгау¬ер!“ М.—sehobndvn.
„Неверно!" М.—г и т. д.

Краль уверяет, что в противополож¬ность „математику" Магомету Цариф яв¬лялся большим искусником в складывании

слов. Выходит, что и у лошадей матема¬тическия и филологическия способности раз¬делены и более даровитая в одном отно¬шении лошадь может оказаться менее спо¬собной, в другом.
(ииродолжение следуеть.)

□ □ п-

Человек и лес.

Р. Марфк.

Три фактора обусловливають внешний вид
поверхности земли: во-первых, разделение

на сушу и воду, затем распределение ни¬зин и высот и, наконец, в зависимости
от климата и почвы,. распределение расти¬тельнаго покрова. Из этих главных черт

и слагается прежде всего то влияние, кото¬рое мы привыкли называть „влиянием при¬роды на человека“, поэтому география чело¬века должна уделять им особое внимание.
Антропогеография и разбирает этот во¬прос с давних пор, но не всегда в оди¬наковых размерах и с одинаковым успе¬хом. Тогда как разделение поверхности
в горизонтальном и вертикальном напра¬влении уже разсматривалось по отношению

ПРИРОДА, сентябрь 1913 г. в

своему к человеку и очень основательно,

мы все еще не обладаем глубокими позна¬ниями в области соотношений между расти¬тельным покровом и человеком. Такая
отсталость тем более странна, что, по вы¬ражению А. Ф. Гумбольта, растительный по¬кров является „главным фактором впе¬чатления, производимаго ландшафтом". Это
впечатление вызывается не особенностями

в распределении растительных видов, но
преобладаниями одного из трех главных

типов растительности: скудной флоры тундр
и пустынь, травянистаго покрова степей
и сплошных древесных зарослей леса.

Мне хотелось бы разсмотреть с антро¬погеографической точки зрения только no-
68
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следнюю формацию, и поэтому я ставлю пер¬вым вопросом: „Какое влияние имеетлес
на человека, в особеннности на его разсе¬ление?"

Житель средней Европы, который только
при хорошей погоде бежит от городской
сутолоки в лес, слишком легко склонен

ответить на этот вопрос гимном „чуд¬ному эеленому лесу“. Он ведь незнаком с

тем первобытным лесом, который когда¬то стоял на месте теперешняго и в на¬ше время еще покрывает тысячи квадрат¬ных километров в Сибири и Канаде, в
юго-восточной Азии и северной Австралии,

в бассейнах Конго и Амазонки. Из опи¬саний такого первобытнаго леса Градманом
и Заппером мы выносим определенное
впечатление враждебности первобытнаго

леса человеку, которому он служил пре¬пятствием в его передвижениях. К этой
мысли приводит изучение жизни доисториче¬скаго человека в Европе, приведшее к
множеству находок в местностях, искони

свободных от леса,—в лессовых местно¬стях и на открытых побережьях, в про¬тивоположность к очень ограниченному ко¬личеству следов древняго человека в мест¬ностях, некогда поросших лесом. Такое
распределение населения длилось чрезвычайно
долго, — от древняго каменнаго века до

средних веков; даже римляне, столь спо¬собные к колонизации, останавливались в

стремлении своем к расширению государ¬ства перед могучими лесами Германии, опи¬санными в самых мрачных красках пи¬сателями их—Тацитом, Помпонием Мела,
Аппионом Марцеллином, Сальвианом и др.,
как места, препятствующия сообщению и

непригодныя в хозяйственном отноше¬нии. Наилучшим доказательством этого
является факт, обнаруженный Градма¬ном,—что римский пограничный вал шел

как раз вдоль западной границы южно¬германскаго хвойнаго леса, котораго избе¬гали римляне. От таких опытных стра¬тегов, как римляне, не укрылось, что не
скромныя возвышенности германских гор,

а широко раскинувшиеся первобытные де¬са служили оплотом германской свободы.
Об эти первобытные леса разбивались не
только волны римской колонизации,—много

позже, в средние века полчища монголь¬ских степных народов—гуннов, аваров
и мадьяр останавливалис перед перво¬бытными лесами средней Европы *); леса

*) Точно так же глухие леса спасли Новгородскую
и вообще всю северную Русь от татарскаго погрома.

Ред.

заставляли отступать всех, кто не был
расположен к оседлости.

Роль препятствия историческому передви¬жению народов играли болыиия лесныя пло¬щади и в других частях света: в Алле¬ганах и Западн. Африке, напр., леса задер¬жали на целыя десятилетия поступательное
движение белых в центральныя части ма¬териков; леса препятствовали культуре
инков проникнуть в низменность Амазонки,
хамитам Сев. Африки распространиться
к югу, а культурным элементам вагумов
в область Конго.

Пассивное сопротивление леса и с¬торическим передвижениям на¬родов обусловливается прежде всего его
непроездностью. В нерасчищенном лесу
нельзя вообще продвигаться вперед с

кладью, а тем более с упряжными живот¬ными. Доступ в него открыт только пеше¬ходам-носильщикам, которые вооруженные
ножами и топорами, извиварщейся колонной

пробираются сквозь лесную чащу; при та¬ком способе передвижения средний пере¬гон равняется только 4—5 километр. в
сутки, если измерять его по прямой линии. С

ббльшим успехом можно следовать по тро¬пам диких животных; мамонты и волоса¬тые носороги в Европе когда-то также про¬кладывали путь первобытному человеку, как
теперь слоны в лесахАфрики и юго-восточ¬ной Азии, а медвежьи тропы указывали гер¬манцам путь через первобытный лес
таким же образом, как в наши дни
оне указывают его охотникам за мехами
в Сибири и на Камчатке.

В лесах северн. пояса, где болоти¬стость почвы служит главным препят¬ствием для передвижения, зимний покров
снегов существенно улучшает путь; лыжи,
или легкия скользящия по поверхности сани

являются характерными орудиями сообщения.
Летом теряется это преимущество севера

перед тропиками и тогда как эдесь, так
и там, только реки способствуют быстрому

передвижению. В тех областях, где вод¬ный путь часто прерывается,целесообразным
является легко переносимый челнок из

древесной коры (у канадских индейцев);
там же, где водный путь непрерывен,

средством передвижения служит выдолб¬ленный древесный ствол или крепко сбитая
лодка. Но, несмотря на то, что эти средства
передвижения удивительно приспособлены к

самым неблагоприятным условиям перво¬бытнаго леса и дают возможность продви¬гаться далеко в глубь страны, все же сообще¬ние здесь очень ограничено. Большие торго-
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вые пути держатся вдали от сплошных

лесов; ни одна трансконтинентальная же¬лезная дорога не прорезывает области
Амазанки или Конго, и как Тихоокеанская

дорога Канады, так и Сибирская линия
идут вдоль южнаго края первобытных
лесов северн. пояса.

Первобытный лес не представляет н и¬чего привлекательнаго для торговли.
Опушка леса вполне покрывает потребность
в лесном материале на,,низших ступенях

культуры, а крупной экспорт леса невоз¬можен при отсутствии современных при¬способлений перевозки.требующих изменения
первобытных условий. Таким образом
одна охота (считая в том числе и ловлю
диких пчел) и пастьба скота должны быть

приняты во внимание, как лесные промы¬слы *). Многие леса сохранились только бла¬годаря любви к охоте германских коро¬лей и владетельных князей, а лесныя паст¬бища, в особенности пригодныя для вы¬паса свиней, считались в средние века выс¬шей ценностью леса. Но как охота, так
и пастьба производились преимущественно
в более или менее широкой полосе по
краю леса; внутренния части первобытнаго

леса представляют даже для лесных зве¬рей неблагоприятныя условия существования;
Миддендорф называет сибирскую перво¬бытную тайгу „бедной зверями до того,
что можно погибнуть от голодной смерти“

(„zum Verhungern tиerarm"), и в тропиче¬ских лесах дело, повидимому, обстояло не
многим лучше. Так как глубокая чаща
нерасчищеннаго леса ничего ценнаго из

себя не представляет, то никто не стре¬мится завладеть ею; первобытная чаща и
есть та „ничья земля", о которой приходится

читать в истории древнейших американ¬ских колоний. Но в этом именно и ле¬жит выдающееся значение первобытнаго
леса для государств некультурных, так

как лес служит им прекрасной защит¬ной границей. Где нет еще потреб¬ности в точной демаркационной линии, там
широкая лесная полоса служит гораздо луч¬шей защитой от захвата со стороны сосе¬дей, чем узкая пограничная линия. Это
преимущество обясняет большое количе¬ство пограничных лесов древней истории
средней Европы. Приведем прежде всего
два крупных примера: леса средне-герман-

•) Сюда следует прибавить еще выкуривание смолы,

дегтя и скипидара в лесах нашего севера, и добы¬вание каучка в тропических лесах Амазонки и
Конго.

Ред.

ской возвышенности, разстилающейся по
данным Цезаря на 9 походных дней в
ширину и на 60 в длину, разделяли сперва
кельтов и германцев, затем северных
и южных германцев; эти леса, (а не часто

упоминаемая река Майн), обясняют от¬клонения хода истории в ту или другую
сторону. Также и с внешняго края Герма¬ния была отграничена широкими лесными
пространствами: Арденны и Вогезы со вре¬мен Каролингов до Xии столет. оказывали
такой же успешный отпор нападениям
с запада, как защитныя засеки лесов

Богемии и Силезии и лесистая полоса поль¬ской Померании оказывали нападениям с

востока. Также, в свое время, и для Восточ¬ной Марки, этого форпоста Германскаго госу¬дарства („марк“,по Гримму, в древности
обозначало лесистое место), не маленькая
речка Лейта служила защитой от Венгрии,
но горные леса, в промежутке между
горами Вексель и Розалии,—леса, которыми
заросли долины. Точно так же, по Гаккелю,
широкие леса, доходящие почти до Дуная,
отделяли Восточную Марку и от Богемии.
Таких примеров можно еще привести

множество. По старо-латинской терминологии
выражения „лес“ и „граница" совпадали
по смыслу. Покровителем обоих являлся
Сильван. Леса разделяли франков от
швабов и гессов, галлов от бретонцев;
лесная область, под названием „Weald",
разделяла англосаксонския государства Кент

и Суссекс. Норвежцы называют необитае¬мый лес, лежащий южнее 62° сев. широты,
между их страною и страною шведов, „со¬вершенно естественной границей".
Интереснее, чем эти факты сами по

себе, являются их последствия. Неточная

лесная граница, при неопределившихся пра¬вовых отношениях, давала с давних
пор широкую и желанную возможность р а с¬ш и р е н и я собственной о б л а с т и насчет
соседа; линия границы сначала должна была
доходить только до средины леса, но как
часто перехватывал сильнейший сосед
через эту теоретическую линию! Пользуясь

лесами—подарками Каролингов, зальцбург¬ские епископы мало-по-малузахватили себепо¬степенно все герцогство. Из лесовладе¬ния, как показали изследования Рихтера,
выработались сначала судебныя, а затем
и административныя единицы; по границе
стараго ландгерихта проходит и теперь
большая часть границ местнаго управления
в Австрии. Такйм образом, в Европе
леса сохранили до сих пор следы своего

прежняго пограничнаго значения: функцию эту
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они полностью сохранили во многих других

странах. Относительно Африки, Барт пер¬вый выразил общее правило, что „погранич¬ныя области между разнымй государствами
мало населены и поэтому покрыты густыми

лесами". Множество доказательств правиль¬ности этого утверждения доставили 157-миднев¬ное путешествие Стэнли сквозь леса Конго;
далее путешествие Юнкера по области между
Нилом и Конго, путешествие Штульмана
по области Великих африканских озер.
Юнкер первый пытался изобразить этот

пограничный пояс картографически и от¬метил интересное наблюдение, что чем
шире и менее обитаемы пограничные леса,
тем более чужды друг другу народы и

государства, ими разделяемые. Таким обра¬зом область Занде на севере отделяется
от области нильских негров, широкой,
поросшей густым лесом полосой в 100—
150 клм. ширины, а дальше эта полоса
едва достигает 30—50 килом. В области

южнаго Кассаи Вольф открыл целое негр¬ское государство Люкенго, со всех сторон

окруженное широким поясом первобыт¬наго леса. Также и на океанийских остро¬вах, где этому особенно благоприятствуют
густыя чащи мангровых деревьев, встре¬чаются маленькия, состоящия из одной или
нескольких деревень, государства, настолько

скрытыя в лесу, что путешественник

может их и не заметить, даже проезжая

совершенно близко от них. Таким же

образом и северо-американския индейския
племена оставляют пограничныя полосы

леса между своими владениями. Естествен¬ныя препятствия леса не вполне однако
удовлетворяют потребности в сильной

защите; тогда стараются пополнить ее при¬митивными искусственными заграждениями.
Подобныя лесныя „эасеки" или загороды
мы встречаем в древности у этрусков,
у кельтов и германцев, в средние века,

особенно у славян, в Богемии и Силезии *),
а в настоящее время в области Конго,
напр., по разсказам Стэнли, у племени

баллессов. И как в древности существо¬вали в Богемском лесу специапьные лес¬ные сторожа, „ходы“, так и сейчас мы
встречаем то же явление кое-где в области
тропических лесов: некоторыя карликовыя
плеуена Африки, напр., племя Ватва, и на
Борнео племя Пунана, несут обязанности

*) Подобныя же засеки для защиты от набегов
степных кочевников устраивались и в древней
Руси по южной границе Московскаго государства,
напр., Коэлова Засека, Тульск. губ.).

|/и1

сторожей у господствующих над ними
народов. ■>
Уже один факт существования народов,

подобных названным, доказывает, что

первобытный лес, хотя и в высшей сте¬пени неудобный и враждебный для поселения,
все же не абсолютно необитаем. He надо

забывать, что те же причины, которыя за¬ставляют избегать леса, делают его осо¬бенно привлекательным для всех
тех, кому жизнь в больших посе¬лениях т я ж е л a no т£м или другим
причинам. Человек набожный, желающий

укрыться от грешнаго мира, вор или раз¬бойник, убегающий от карающей руки пра¬восудия, одинаково скрываются в чаще ле¬сов. Легенды так же часто разсказызают
нам о святых отшельниках в „пустыне",

как средневековыя хроники о „струтер¬нах", лесных беглецах или latrunculи 2).
Корсиканские пираты не могли бы вплоть

до новейшаго времени безнаказанно про¬должать свое ремесло, если бы родные леса —
маккии—не защищали их так успешно от

преследования. Лес принимает, однако, не
только единичных „отщепенцев" общества,

но и целыя группы людей, желающйх

укрыться от враждебнаго глаза: лес дал*

возможность русским раскольникам и

американским квакерам сохранить свою

веру, а вендам на реке Шпрее свой сла¬вянский язык 3). Точно так же обстойт
дело и у так называемых первобытных
народов: как только маленький народец
почувствует себя в опасности от более
сильнаго племени, или уже побежден им,
то сейчас же спешит укрыться в лесу.

Таким образом леса являются у к р ы в а¬т е л я м и всех ничтожных народных раз¬ветвлений, которыя только под защитой
густой чащи способны к сохранению своей
самобытности и некоторой политической
самостоятельности от захвата племен

сильнейших численностью или своим

военным и политическим превосходством.

Изследователь, желающий познакомиться с
племенами Акка, Ватва, Уалгейо в Африке,
с веддами в Индии, кубусами на Суматре,
алфурами на Целебесе, негритосами на
Филиппинах, айносами на иезо, батакуДами

2) Достаточно вспомнить хотя бы „лесных
братьев", Саратовск. г., Сердобскаго у., в 1906 г.

Pro.

®) Из беглых негров-невольников в глухих

лесах Рвианы, благодаря их недоступности, обра¬зовались целыя племена, живущия приблизительно
в таком же полудиком состоянии, в каком

они жили у себя на родине, в Африке. р .
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в Южной Америке, должен проникнуть

в темную глубину лесной чащи. Соответ¬ственно био-географическим законам, жи¬тели этих беэопасных мест представля¬ют из себя самый пестрый этногра¬фический состав; по Голубу, относи¬тельно небольшая область Марутце в Афри¬ке содержит не менее ифбольших племен
и 83 боковых разветвления. Лесныя племе¬на отличаются не только друг от друга
телосложением и языком, но почти всегда

этнологически чужды и тем могучим со¬седним племенам, от-^которых укры¬вались в лесу. До сих пор все попытки
раэделить человечество на немногия круп¬ныя расы разбивались об особенности
этих мелких племен.

Несмотря на упомянутыя различия и на
разбросанность свою по всему земному шару,
лесные народцы имеют однако некоторыя,
общия присущия им всем, особенности.
Для географа благодарной темой было бы

определение этих особенностей при по¬мощи сравнительнаго анализа всех про¬изведенных в этой области изследований
и работ. Так как подобная попытка не

была еще произведена, то мы можем оста¬новить наше внимание только на некото¬рых из этих отличительных черт.
Прежде всего укажем, напр., на харак¬т е р  их, крайне пугливый, в то же время
не лишенный и коварства. „Лесные ко¬больды", как называет их Эмин Пашси,
прячась от путешественника, в то же время
стремятся выстрелить ему в спину из сво- .

их „духовых ружей“ или же пускают ему
вдогонку отравленныя стрелы. Этому способу

защиты вполне соответствует оригиналь¬нейший из всех виданных тип жили¬щ а. Жители Меланезийских островов, на¬пример, жители Нов. Гвинеи и острова Иза¬беллы, также и некоторыя племена области
Конго еще теперь живут в „древесных
домах", в которых могут поместиться
10—12 человек. Устроены они над землею,
большей частью на 80—100 футов высоты.

При помощи перекладин, из соседних вет¬вей образуется платформа, на нее кладется
плотная тростниковая плетенка, на которую

и стайят хижину. Следующим отличитель¬ным признаком „лесных народов" явля¬ются с к у д н ы я их хозяйственныя
приспособления, годныя только для
охоты, рыбной ловли и собирания фруктов

и соответствующия самой низкой, „рефлек¬торной" степени развития. Результаты такой
хозяйственной деятельности ничтожны и не-.:
постоянны, что имеет два последствия: с

одной стороны, удивительно слабое тело¬сложение — пигмейный рост, с другой,
широкое распространение людоедства,

другое название котораго „каннибализм" со¬храняет память об одном лесном на¬роде Вест-Индии, о карибах,—по-испански
„каннибалах“.

Далее, очень характерной является н е¬значительность сношений с сосед¬ними областями, ограничивающаяся торгов¬лей предметами самой первой необходимости
и невероятно узкий круг духовных

потребностей. Стэнли находил в эк¬ваториальной Африке племена, которыя не
знали о существовании поселений, находя¬щихся только в 4 милях разстояния от

них! В политическом отношении послед¬ствием лесных поселений является неве¬роятная государственная раздро¬бленность, еледовательно, и политиче¬ское безсилие. В первобытных лесах
Африки, по Штульману, каждая деревня,

состоящая хотя бы из 3 — 6 хижин, со¬ставляет отдельно живущий, маленький по¬литический организм.
Особенное значение для человека имеет

лес, как поставщик т о п л и в а. Это ка¬чество тем более ценно, чем холоднее
страна его произрастания. Этим можно об¬яснить знаменательный факт, что полярная
граница обитаемой земли в Азии идет
почти параллельно границе леса, только
несколько севернее ея. Жители дальняго

севера Азии кочуют, как номады, на се¬верных оленях по тундре, но никогда не
отходят на продолжительное время далеко

оть лесов, обслуживающих их потреб¬ность в топливе и деревянном материале.
Таким же образом северная граница рас¬пространения канадских и аляскинских
индейцев совпадает с полярной грани¬цей лесов; это тем более заметно, что
граница эта отодвигается от 67° сев. ши¬роты в Аляске до 52° на Лабрадоре, т.-е.

на 15° широты к югу. Историческое значе¬ние этого факта получает верное освеще¬ние только при сравнении с Старым Све¬том, который богат лесами и населен
севернее, чем на 70° сев. широты. „На
севере Америки никогда не будет сильных
государств, — ни Швеции, ни Норвегии, ни

Шотландии, которыя с сильной волей се¬вера захватили бы в свои руки развитие
лежащих к югу от них областей. С
границей лесов арена истории. отодвигается

на 8—10° широты южнее" (Ратцель).. Индей¬ския хижины, построенныя на окраине леса,
не образуют однако последней границы
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человеческаго жилья. Арктический пояс

островов Америки населен эскимосами,

жизнь которых, повидимому, вполне с в я¬зана с морем, доставляющим
им не только мясное пропитание, но и

лесной материал. Населены только

те берега моря, на которых течение при¬бивает болыиое количество плавучаго де¬рева (плавника); от этого происходит по¬разительное различие в количестве насе¬ления на 3. Банка и известном архипелаге
Парри. Чем выше подниматься к северу
по западному побережью Гренландии, тем
скуднее становится доставка леса морем,
пока в канале Кеннеди она сводится к
совершенно незначительным остаткам.
Как раз южнее входа в этот фиорд

находятся самыя северныя поселения эски¬мосов из племени Эта и Аннооток!
Таким образом и здесь, на многия сотни
километров разстояния от леса, влияние его

на человека сказывается также.хотя и косвен¬но, так как именно леса растущие по бере¬гам рек, являются поставщиками плавника.
Верхняя, или горная лесная граница во

многих отношениях сходна с поляр¬н о й границей леса, хотя бы в отношении
влияния своего на человеческия поселения.

Как жилье человека исчезает на севере
в тех местах, где встречаются первые

форпосты леса, так же и на Альпах челове¬ческое жилье встречается у окраин самых

верхних лесов: самыя высокия по положе¬нию пастушьи хижины в Штубайских Аль¬пах и на горной группе Адамелло прохо¬дят в среднем толькона 165 —152 метра
выше средней границы лесов и сгоят
почти на высоте верхней лесной окраины

(отступают от нея только на 6—16 мет¬ров), а пастушьи и охотничьи хижины в
массиве Ортлера также встречаются в сред¬нем только на 50 м. выше средней лесной
границы.

Еще многое можно было бы указать, в чем
сказывается влияние леса на человека; можно

напомнить о том, что в прежние века п р о¬мышленность часто находилась в пря-'
мой зависимости от леса, как единствен-

наго поставщика горючаго материала; это

ясно доказывает локализация старых соля¬ных варниц (Г алльштадт, Берехтсгаден •),
железной промышленности (Ваидхафен rfa
р. Иббер) *) и стекляннаго производства

(Богемский лес, Рудныя горы); затем мож¬но указать на большое значение лесных про¬дуктов для современной промышленности,
на экспорт леса, на все связанныя с
потреблением дерева производства;
присоединить и вопрос о том, поскольку

лес, регулируя сток воды и сдержи¬вая опасность лавин, оберегает плоды
человеческих трудов от естественных

повреждений, а порою сохраняет и самую

жизнь его; но небольшой размер статьи

не позволяеть разработать далыие этот

вопрос. Мне хотелось бы только, выяснив

влияние леса на распространение человека, на

его историю и политическое развитие, на

торговлю и пути сообщения, заключить этот

отдел указанием на то, как сильно влия¬ет лес на душу человека.
Навряд ли найдется народ, на котораго

таинственная тишина, тихий шопот лесных
деревьев или шум взволнованнаго леса
не производил бы глубокаго впечатления и
не вызывал повышеннаго настроения или

страха; не удивительно, что чувства эти пе¬решли в религиозныя представпения. Сра¬внительное народоведение может привести
этому множество примеров из прошлаго

и настоящаго всех стран земли. Оно ука¬зывает на существование священных рощ
у евреев, греков и германцев, также как

у народов Кавказа и у дравидов Индии, у
мандингов Верхней Гвинеи, в государстве
Руанда, в Восточной Африке, у индейцев

Антильских островов и у диких обитате¬лей архипелага Бисмарка. Чернокожие авст¬ралийцы устраивают могилы своим мерт¬вым на деревьях. Таким образом духи
умерших носятся в лесу, как и духи еще
не родившихся; поэтому женщины Индии и

Болгарии, желающия, чтобы судьба благосло¬вила их потомством, устраивают хоро¬воды вокруг некоторых деревьев, кото¬рых считают родиной детских душ.
Перев. Е. П.

•) У нас в России: Соликамск (Пермс. г.), Соль¬вычегодск, Яренск (Вологодск. г.), Ненокса (Ар¬ханг. г.), Солигалич (Костром. г.), Троица-Варницы
(Яросл. г.) Ред.

*) Старинные горные заводы Урала с их колос¬сальными лесными дачами, куэнечный промысел
в Новгород. г. (Устюжина-Железопольская) и т. д.

Ред.
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ИЗ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ.
Два опыта для демонстрации явления

флуорфсценции.
и. Выпустив из проекционнаго фонаря пучек

расходящихся лучей, эакрываюгь отверстие фонаря
стеклами—фиолетовым и безцветным матовым.
Поток фиолетоваго света перегораживают куском

фильтровальной бумаги, на которой кисточкой, смо¬ченной в водном растворе флуоресцеина, вырисо¬вывают линии, фигуры, буквы. Последния окаэыва¬ются окрашенными в интенсивный желтый свегь с
зеленоватым оттенком, тогда^как фон бумаги
будет ярко-фиолетовым.

Явление очень резко и при достаточно сильном ис¬точнике света, хорошей белой фильтровальной бу¬маге и подходящей концентрации раствора флуоресце¬ина может быть демонстрировано большой аудито¬рии. С растворами других флуоресцирующих ве¬ществ описаннаго явления не наблюдается.
ии. К горячему водному раствору флуоресце¬ина прибавляют желатины, выливают полученный
раствор на стеклянную пластинку, установленную
горизонтально 'по уровню и посредством стеклянной

палочки, изогнутой у свободнаго конца, распределя¬ют раствор по всей пластинке. Когда раствор за¬стыл в желе, тогда пластинку помещают вместе
с CaCиj под колпак. Последний предохраняет
пластинку от пыли, a СаСи, ускоряет сушку, чтб

важно, так как продолжительная сушка сопрово¬ждается загниванием желатины.
Сухой флуоресцеино - желатинный слой эффектно

флуоресцирует как в дневном, так и в фиоле¬товом свете, мало уступая в этом отношении
урановому стеклу.

Подобным же обраэом можно приготовить сухой

эскулино-желатинный слой, также эффектно флуорес¬цирующий при дневном и фиолетовом свете.
Подбавляя к водному раствору желатины или

раствор красной магдалы в алкоголе, или алко¬гольный раствор эозина, или водный раствор его
же и поступая по описанному выше, мы получим

сухие желатинные слои, которые соответственно флу¬оресцируют красно-кирпичным, желтым и начи¬ная от зеленоватаго и кончая грязно-коричневым
цветами.

Смешивая желатинные растворы флуоргсцеина и

эскулина или красной магдалы и эскулина, мы по¬лучаем сухие желатинные слои, флуоресцирующие
соответственно зеленовато-синим и красновато-фио¬летовым мутными цветами.
Примечание. Флуоресцеин и эскулин оба хоро¬шо растворяются в воде после прибавления к ней
несколько капель аммиаку.

Красная магдала растворяется только в алкоголе.

Эозин растворяется в воде и свет флуоресцен¬ции вариирует от зеленоватаго до грязно-коричне¬ваго цвета в зависимости от концентрации раствора.
Если к водному раствору прибавить алкоголя,
то при подходящей концентрации получается раствор,
флуоресцирующий желтым цветом.

Для предупреждения загнивания полезно брать воду,
в которую подбавлен тимол.
Во всех описанных случаях резкость явления

обусловливается подходящей концентрациейрастворов
флуоресцеина, эскулина и т. д.

Н. А. Сахаров.
о О о

Простой опыт для демонстрации вели¬чины пробега а-лучей.
а-лучи радиоктивных веществ, как известно,

подчиняются совершенно своеобразному эакону по¬глощения в материи. Если мерить интенсивность
а-лучей их ионизирующим действием, то оказы¬вается, что ионизирующее действие при прохождении
а-лучей, например, через воздух сперва с уве¬личением толщины слоя воэрастаегь с тем, чтобы
через несколько сантиметров почти сраэу упасть

до нуля. На этом же разстоянии прекращается также

фотографическое действие а-лучей и способность их

вызывать флуоресценцию. Отрезки, которые могут

проходить а-лучи в воздухе при атмосферном да¬влении, прежде чем прекратится их действие, назы¬ваются пробеюмь (Reиchweиte, parcours) соответствую¬щих а-лучей. Он составляет, например, для а-лу¬чей Радия 3,5 ст., Радия С—7,06 ст., Полония—3,86 ст.
Точное определение этих пробегов можно произ¬вести различными методами,—например, путем счета
вспышек, возникающих на экране из сернистаго
цинка, при различных раэстояниях от препарата.
Для обективной демонстрации пробега о-лучей эти
методы, однако, непригодны. Недавно К. Пржибрам
придумал чрезвычайно красивый метод подобной
демонстрации.

В горизонтальный плоский конденсатор, образо¬ванный двумя латуннымй пластинками, вводится с
одной стороны препарат полония. Конденсатор на¬полняется облаком хлористаго аммония при помощи
струи воздуха, которая протягивается последовательно

над нашатырным спиртом и концентрированной

соляной кислотой. Там, где о-лучи ионизируют воз¬дух, частички тумана будут заряжены электриче¬ством, так как оне оседают на ионах. Если
теперь приложить к конденсатору электрическое

поле, скажем в 200 вольт. то туман, там, где

он эаряжен, т.-е. в пределах пробега а-лучей,

будет удален иэ поля. Через короткий промежу¬ток времени обраэуется резкая вертикальная гра¬ница между туманом и пространством, очистив¬шимся от тумана. Разстояние этой границы от пре¬парата полония и дает пробегь а-лучей. Так как
присутствие тумана в конденсаторе несколько умень¬шает пробег а-лучей, то пограничный слой перво¬начацьно бывает сдвинут, и только после того,
как в пределах пробега о-лучей, туман будет

удален электрическим полем, осуществляется пол¬ный пробег в чистом воздухе.
Соответствующими линзами можно легко проэкти¬ровать опыт на экран и таким обраэом сделать
его лекционным.

о О о

Получфниф блестящей поверхности
натрия и налия.

Для того, чтобы получить калий или натрий с се¬ребристой поверхностью, употребляется следующий
способ:

Чистый, свободный оть тиофена бензол некоторое

время обезвоживается при помощи проволоки иэ
натрия.

Кусочек натрия средней величины (например,
1 к. см.) освобождается обтиранием огь керосина,
споласкивается в чашке обезвоженным бенэолом,
а потом переносится в другую чашку, которая
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тоже содержит бензол. В ней он со всех сто¬рон тщательно обрезается скальпелями (лучше всего,
если во время разреэания натрий держат пальцами,

так как щипчики оставляюгь глубокие следы). Очи¬щенный кусок быстро переносится в хорошо за¬крытый стакан, который содержит 25 к. см.
обезвоженнаго бензола; при чем еще прибавляют
0,5 к. см. четырехпроцентнаго раствора обезвоженнаго
этиловаго спирта в обезвоженном бензоле.

Если нужно получить препарат налия, то способ

употребляется тот же самый, только с тем раз¬личием, что толстая потрескавшаяся кора куска
калия отрезывается заранее; после соответствующаго

споласкивания, иэ калия можно пальцами сделать ку¬бики; после этого они обрезаются в чистом бензоле.
Так как удельный вес калия 0,87, а бензола

0,88, то калий плавает на поверхности бензола и

поэтому окисляется воздухом, Этому можно воспре¬пятствовать, если воткнуть в калий маленькую сте¬клянную палочку. В течение некотораго времени
металл сохраняегь свой прекрасный блеск. После

этого металл можно очистить тонкой волосяной ки¬сточкой, которой удаляется с верхней поверхности
алкоголят.

Дольше, чем четыре—пять часов, препарат не
может сохраняться, так как спирт черезчур

сильно разедает металл и обраэует полупроэрач¬ный золотистый слой алкоголята.
Было произведено много опытов с целью про¬должительнаго сохранения блестящей поверхности
металла. Для этого, например, металл обливался
спиртом и затем в токе водорода переносился в
стакдн с бензолом, который только что был
перегнан над нагрием.

Но даже обезвоженный бензол так сильно дей¬ствуегь на совершенно белую поверхность металла,
что она быстро становится матовой. Только пока

продолжается растворение металла в спирте, препа¬раты могут сохраняться, но при этом должно обра¬зоваться такое незначительное количество алкоголята,
чтобы он могь раствориться в жидкости. Если
применить указанныя выше количества материалов,
то это требование будегь выполнено.

О О о

Электростатический мотор.

В журнале „Scиentиfиc Amerиcan" описан интерес¬ный электростатический мотор, превосходно иллю¬стрирующий действие электрическаго притягивания и
отталкивания. Устроить его вполне возможно домаш¬ними средствами.
Берутся три больших и высоких стакана тон¬каго стекла, одинаковаго раэмера. Средний стакан
опрокидыва-ется вверх дном и насаживается на

3
стальнои стержень в — дюйма толщиною; эаострен-

ный конец этого стержня должен свободно вхо¬дить в выемку, высверленную в центре дна ста¬кана. К устью стакана лрикрепляется шеллаком
диск из твердой слюды, имеющий в центре отвер¬стие, череэ которое свободно проходит стержень,
чтобы слюда при вращении стакана не стиралась, к

слюдяной пластинке сургучом принрепляется нопееч¬ная монета, в которой просверлено отверстие, со¬ответствующее голщине стержня. Стакан должен
быть приподнят на дюйм над основанием при¬бора; на наружную поверхность его шеллаком на¬клеиваются восемь одинаковых вертикальных по-
лирс станиоля (листового олова), шириной в — дм.,

каждая на — дм. короче длины стакана. По обе сто-

роны опрокинутаго стакана в очень близком от

него разстоянии помещают отверстием вверх дру¬гих два стакана, их укрепляют шеллаком в
гнездах, вырезанных в деревянной подставке при¬бора. На внутренней поверхности каждаго стакана
прямо против центральнаго стакана наклеивают по

вертикальной полоске станиоля, шириной в — дм.;
о

она тянется от дна стакана-, не доходя на !/8 дюйма

до верхняго края его. Нижние концы этих станиоле¬вых полосок, или „индукторных" полосок, как
их можно наэвать, электрически связаны с верти¬кальными металлическими прутьями, укрепленными
в центрах наружных стаканов толстым слоем

гипса. Эти прутья оканчиваются шишечками.

Наконец, от одного из верхних углов каждой

из индукторных полосок (от углов, находящих¬ся по диагонали друг к другу в аппарате) кт»

краю стакана аертикально поднимается узенькое от¬ветвление из станиоля в — дм. ширины; оно пере-

фходит край стакана и спускается снаружи его н

а— дм. Соединив шарини верхушек вертикальны

хстержней с противоположными полюсами электро¬статической машины, мы увидим, что центральный�
��стакан тотчас же начинает быстро вращаться, и�

��вращение это будет все усиливаться, аппарат эа¬гудит�
�.В качале действия машины станиолевые секторы�

��центральнаго стакана первым делом притягиваются�

��заряженными полевыми полосками боковых стака¬нов. Становясь против индукторных полосок^�

��сёкторы получают от последних заряд (посред¬ством искры), и становятся одноименно заряжен¬ными, благодаря чему происходит отталкивание. Дви¬гаясь дальше благодаря вращению стакана, они попа¬дают под влияние противоположно - заряжеиной�
��индукторной полоскя на другой стороне и энергично�

��притягиваются; когда они пройдут индукторныя по¬лосни,электричество их получает обратный знак,�
��и круг повторяется. Движущиеся секторы получа¬ют заряды от кончиков ответвлений индукторных�
��полосок-, боковое перемещение которых препят¬ствует электризации сектора, пока он не станегь�
��прямо против центра индукторной полоски. Этот�
��„стаканный" мотор отлично работает с самой�
��маленькой статической машино�

�.о О



1085 Иэ лабораторной практики. 1086

Искусственныя нлетни.
Краткое описание опытов, дающих наглядное

представление о некоторых явлениях из жизни
клеток.

1) Короткую, не очень узкую стеклянную трубку,

один конец которой перевяэан смоченным сви¬ным пузырем, или увлажненной пергаментной бу¬магой, наполняют концентрированным раствором
сахара и перевязываюгь также и другой конец.

Если такую искусственную клетку поместить в де¬стиллированную воду, то перепонки сильно выпячи¬ваются наружу, так как под влиянием осмоза
вода проникает внутрь. Если проколоть пузырь
иглой, то под влиянием вн^Тренняго давления вода
брызжет наружу.

2) Трубку диализатора *) в 10 ст. длины эамазы¬вают с одной стороны хромовой замазкой, с

другой стороны вставляют толстостенную про¬бирку, с отбитым дном, обмазывают тою же за¬мазкой и плотно перевязывают. Наполняють при¬бор, как и в 1 опыте, и затыкают пробкой.
Явлёния напряжения, как и в on. 1.

Хромовую замазку приготовляют по след. рецепту:

200 част. клея размачивают в 30 частях 9Э°/0 ук¬сусной кислоты и растворяют при нагревании. При
-свете свечи прибавляют 1 часть двухромовокислаго
аммония. Замазку хранять в темноте. Замазанныя

места на несколько дней выставляются действию сол¬нечнаго света для просушки; при этом замазка де¬лается нерастворимой.
3) Такая же пробирка, как во 2 опыте, затыкается

просверленной пробкой,в которую вставляют труб¬ку в 1 метр длины и 3—4 mm. ширины. Сахарный
раствор подкрашивают слегка эоэином, чтобы
жидкость была заметнее даже на раэстоянии. Трубку

диализатора можно сохранить для дальнейших опы¬тов, если погрузить ее в воду со следами форма¬лина.
4) Слабый (1/|0 °/0) водный раствор метиленовой

сини наливается в диализатор, описанный в оп. 2.
Раствор проникает во внешнюю жидкость. Чтобы
показать, что жидкость, проникающая сквоэь одну
перепонку, не может проникать сквоэь какую нибудь

другую, приготовляют перепонку осадочную. Диали¬затор наполняют водным 1°/0 раствором азотно¬кислаго кальция и погружают в жидкость, содер¬жащую 1% раствор фосфорнокислаго натрия. На
пергаментной бумаге образуется осадочная перепонка
фосфорнокислаго капьция. Опыт покаэывает, что

раствор метиленовой сики не способен прони¬кать сквозь эту перепонку.
5) В 100 куб. сант. воды растворяют 5 гр. жел¬той кровяной соли; если в этот раствор опустить
маленький кристал хлористой меди, то он тотчас

обрастает осадочной перепонкой железисто-синеро¬дистой меди. Такая искусственная клетка впиты¬вает воду, перепонка растягивается, изнутри к ней
имеет доступ растворенныя молекулы хлористой

меди, извне молек. железисто-синер. калия; встре¬чаясь, те и другие в перепонке превращаются в
железисто-синеродистую медь. Перепонка благодаря

этому растет, так что искусственная клетка дости¬гает величины нескольких сант. в диаметре.
Вследствие напряжения внутри ея перепонка может
даже лопнуть и образовать разноообразные отростки.

6) Опыть 5 можно легко наблюдать под микро¬скопом. Для этого маленький кристаллик хлористой
меди помещают под покровное стеклышко и вво-

■) Имеется у фирмы Schleиcher Schull в Dииren't и во
нсех торговлях хнмическими приборами.

дягь затем под край его капельку железисто-си¬неродистаго калия. Наблюдение ведется при неболь¬шом увеличении.
7) Очень хорошо удается оп. 5 в след. видоизме¬нении: в вытянутую стеклянную трубку наливают
концентрированнаго (5°/0) раствора железисто-сине¬родист. калия и затыкают пальцем широкий конец.
Приоткрывая слегка отверстие, можно выпускать из

трубки большия или меньшия капли раствора желе¬зисто-синеродистаго капия в слабый раствор хло¬ристой меди. Можно поступать и наоборот, прили¬вая капли конц. раств. хлористой меди к слабому
раствору желеэисто-синеродистаго калия.

8) Приготовляют раствор из 5 частей жидкаго
нлея, 1 части желатина, 5 ч. тростниковаго сахара,
следбв сернокислой меди и эозина. Как в 7 оп.,

капля такого раствора вводится в концентриров. рас¬твор дубильной кислоты. Эоэин служит для того,
чтобы сделать более заметной клетку, сахар—для
усиления осмотическаго давления, ускоряющаго рост.
Перепонка образуется из медной соли дубильной
кислоты и клея.

9) Высокий цилиндр наполняется раствором, со¬стоящим. из 10—20 частей 10°/0 раствора жела¬тина, 5—10 частей насыщеннаго раствора повареной
соли, 10—12 частей насыщ. раств. железистосине¬родистаго калия и 100 частей воды. В небольшом

количестве воды растворяют 1 часть сахара, при¬бавляют 1—2 части меднаго купороса и выпари¬вают. Зернышко полученной массы опускают в
первый раствор. Начинается росгь, достигаюший
40 сант. вышины (Ледюк).
10) В 50,0 раствор хромовой кислоты вводится

маленькая капелька ртути, покрывающаяся слоем
хромовокислой соли закиси ртути. Через некоторое
время слой прорывается и из под нея вытягивается
длинный отросток (Румблер).

11) Чистое натронное жидкое стекло разбавляется
шестерным количеством воды в стакане. Если

ввести в этот раствор зернышко одной из сме¬сей, приготовление которых описано ниже, то можно

наблюдать своеобразные процессы роста. Пригото¬вленныя смеси должны быть до употребления просу¬шены. а) 15 частей меднаго купороса, 5 частей же¬лезнаго купороса, 5 ч. сернокислаго кальция, 5 ч.
воды (произрастание, подобное мху); в) 15 частей

железнаго купороса, 2 ч. меднаго купороса, 5 ч. сер¬нокислаго кальция, 5 ч. воды (произрастание, подоб¬ное водорослям); с) 10 ч. сернокисл. марганца, 10 ч.
меднаго купороса, 1 ч. железнаго купороса, 5 частей

сернок. кальция, 2,5 ч. воды (произр., подобное де¬ревьям, кустам—эеленый ствол, белыя разветвле ■
ния); d) 10 ч. меднаго купороса, 10 ч. сернок. цинка,

10 ч. сернок. кальция, 2,5 ч. воды (белый куст си¬ликата). (Седлячек).
о О °

Образование изображения в глазу.
После того, как ученикй из изучения физики

ознакомились со строением глаза, функции отдель¬ных,частей глаза могут быть поставлены экспери¬ментально самими учениками.
Вместо глазного яблока может служить старая

небольшая стеклянная колба, от которой осторожно
отнято дно. Горлышко закрывают пробкой, колбу,
опрокинутую горлом вниэ, укрепляксгь в штативе
и наполняют водой.

Опыт 1. Ставяг на некотором разстоянии от

глаза (колбы) заженную свечу. Сторона колбы, бли¬жайшая к свечке, представляет собою роговую
оболочку, а сторона отдаленная — сетчатую оболо-
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чку. Вода колбы выполняет почти ту же функ¬цию, что и вода и тельца в глазном яблоке, т.-е., как
показывает опыты, обладает почти одинаковой

преломляемостью. Если смотреть через колбу в

направлении горящей свечи, то можно увидеть опро¬кинутое изображение свечи, которое легко получить
на каком-нибудь экране. При иэменении кривизны
роговой оболочки можно получить изображение на
сетчатке, для чего нет необходимости в глазной

Sch

чечевице, —свет достаточно преломляется при вхо¬ждении в глаз через роговую оболочку.
Олыт 2. Вводять в колбу'двояковыпуклую линзу

(чечевицу) и ищут изображение свечи,—в резуль¬тате сетчатая оболочка приблизилась. Тогда заме¬щают эту линзу другой с такой кривизной, чтобы
на сетчатке получилось изображение. Удаляют пред¬мет от глаза. изображение на сетчатке делается не¬ясным; но чтобы получить изображение, нужно заме¬нить линзу новой линзой с меныией кривизной. При
незначительном удалении предмета необходимо уве¬личить кривизну линэы. Отсюда способность глаза при¬способляться, применять кривиэну хрусталика—ак¬комодация.
Нормальный глаз имеет постоянную, неизменную

точку, выраженную в определенном раэстоянии

глаза от предмета—около 10 сантим.; эта точка но¬сит название ближайшей точки глаэа.

Привычка может очень легко изменить это бли¬жайшее разстояние и увеличить до 25—30 сантимет¬ров с ясным изображением предмета.
Опыт 3. Иногда глаэная ось слишком коротка,

тогда на сетчатке нет яснаго изображения. Изобра¬жение, конечно, имеется, но, если это возможно до¬пустить, эа сетчаткой, сзади ея; тут имеет место
прирожденная дальнозоркость. Точно также с уве¬личением возраста линза хрусталика постепенно те¬ряет способность приспособляться, и тогда изобра¬жение от близких предметов появляется, если это
возможно, за сетчаткой. Разстояние ближайшей точки
глаэа стало больше, таким образом.

Но разстояние это может сделаться больше, чем

дальняя ясность эрения,—тогда глаз также дальнозо¬рок; тут получается приобретенная или старческая
дальнозоркость. Наша модель глаза дальнозорка,
когда в ней нет линзы; изображение свечи будет
сэади глаза, чтб можно получить на каком-либо

экране. Если же поставить между моделью глаэа и све¬чей собирательную линзу, тогда в зависимости от
места линзы изображение будет приближаться к

сетчатке. На этом основан выбор очков. Дально¬эорким приходится носить очки с собирательными
стеклами.

Опыт 4. Ставят свечу- очень близко перед -Но¬делью глаза и вводят туда линзу таким образом,
чтобы иэображение свечи получилось на сетчатке.

Если отодвинуть свечу от модели, тогда изображе¬ние на сетчатке исчезнет; и наша глазная модель
близорука, т.-е. изображение собственно получилось,

но оно находится перед сетчаткой. Если же поста¬вить между свечей и моделью двояковогнутую линэу,
тогда изображение снова получится.

Опыт 5. Демонстрируют свежее глазное яблоко
быка при помощи той же свечи.

о О о

Новый способ изготовления проекцион¬ных картин.
Пользование проекционным аппаратом в целях

обучения становится все более распространенным и

стало бы еще более доступным, если бы пригото¬вление проекционных картин не представляло та¬ких трудностей и не было бы сопряжено с' такими
расходами. Носомненно, лучшими проекционными кар¬тинами являются фотографические диапоэитивы; они
даже необходимы там, где дело идет о демонстри¬ровании ландшафтов; но есть много случаев, когда
можно обойтись беэ помощи фотографическаго аппа¬рата. Сюда относятся все схематические рисунки.
Хотя и они, будучи нарисованы в больших разме¬рах крупными штрихами на белой бумаге, могут

с помошью фотографирования дать прекрасныя про¬екционныя картины, но на этот способ затрачи¬вается слишком много труда и денег, так как^
кроме крупнаго рисунка нужно еще приготовить не¬гатив и диапозитив, при чем зачастую нега™в не
может быть испольэован больше одного раэа. Го¬раздо проще было бы, если бы удалось нарисовать
проекционную картину прямо на стекле, чего мне и
удалось достичь после неоднократных попыток. Я

покрывал вначале стеклянную пластинку тонкой бу¬магой. Но при слабом освещении (а обычные школь¬ные проекционные аппараты в этом отношении
сильно уступают снабженнымэлектрическими источ¬никами света большим аппаратам) картины полу¬чались не достаточно ясными и прозрачными. Опыты
с обыкновенным матовым стеклом, как и с

стеклом, покрытым матовым лаком, не приво¬дили к желательным результатам. Но попытка
покрыть проэрачным лаком пластинку, покрытую

уже матовым лаком, дала такой прекрасный ре¬зультат, и иэготовленныя этим способом про¬екционныя картины так хорошо служили мне во
время моих лекций, что я решаюсь опубликовать

свой способ. Я употребляю в дело негодныя, очи¬щенныя оть желатины бромосеребряныя пластинки,
т.-е. ставшие негодными негативы. Само собой по¬нятно, что очистка должна быть весьма тщательной,
и пластинка должна быть абсолютно суха. Самый

процесс чрезвычайно прост. Пластинку поддержи¬вают в гориэонтальном положении большим и

указательным пальцами левой руки и обильно по¬ливают матовым лаком (я употребляю лак фа¬брики Amdt und Lowengrad в Вандсбеке), затем,
слегка покачивая пластинку, заставляюгь лак равно¬мерно распределиться по поверхности и сливают

избыток лака, наклонив один иэ углов пла¬стинки, где скопилось больше лаку, над горлыш¬ком пузырька с лаком. После этого пластинку
помещают на обыкновенный штатив, где стекают
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последния капли лаку, и она довольно быстро про¬сыхает. На такой пластинке можно прекрасно чер¬тить и писать не очень острым пером черной ки¬тайской тушью. Продажная жидкая тушь не годится
для этого, так как она не достаточно тонко рас¬терта; я употребляю китайскую тушь в палочках,
с блестящим изломом, которая при растирании
в пальцах дает слегка металлический блеск и

сильно пахнет пачулью. Каждый раз следует рас¬тирать новую порцию, так как высохшая и вто¬рично растертая тушь не пристает к лаку. Так
как лак застывает тончайшими складочками, и,

следовательно, весь слой слегка эернист, то по пла¬стинке можно тушевать карандашем; можно также
акварельной кисточкой нало&йть прозрачный слой
краски, которая медленно засыхает и легко может

быть смыта. Чрезвычайно удобно то, что такую пла¬стинку, как прозрачную бумагу, можно напожить
прямо на рисунок в книге и просто копировать

этоть рисунок, чтб может сделать и мало опыт¬ный рисовалыцик. Разрисованная и хорошо просу¬шенная пластинка таким же образом, как мато¬вым, покрывается затем прозрачным лаком. При
этом следует следить за тем, чтоб не слишком
обильно поливать ее и не давать слишком быстро

стекать каплям, чтоб не испортить рисунка. Гото¬вая пластинка может употребляться уже в этом
виде для проектирования, но я предпочитаю покры¬вать ее еще стеклянной пластинкой и склеивать обе.
Наконец, следует протереть ваткой, смоченной в

спирте, заднюю сторону пластинки, на которой мо¬ут оставаться следы лака.
о О о

Обыкновенный школьный штатив.

Автор предлагает деревянный штатив для хими¬ческих работ, легко иэготовляемый в самой школе.
На рисунке. показан такой штатив (масштаб

1:8). Основная доска (G) имеет в длину 30 сант.,
в ширину—20 сант. и в толидину —3 сант. Если
бы при работах штатив окаэался мало устойчивым,

легким. то его устойчивость можно урегулировать
кирпичами.

Высота столбика (S) приблизительно 50—60 сант.
при толщине 2,5 сант. и ширине 4 сантим. Зажим

представляет небольшия трудности при его пригото¬влении. Он должен обладать способностью, для
целей того или другого эксперимента, двигаться вверх
и вниз, поворачиваться вокругь своей оси. Для

этого автор соединяет зажим со столбиком по¬средством винта, гайки и подкладного кружка. На
рисунке справа наверху изображены: вертикальный
разрез середины столбика и зажима и их соеди-

Школьный штатив.

нение; внизу — соединеые в гориэонтальном раз¬резе. При завинчивании зажим должен так проч¬но зажиматься, чтобы с.ч был совершенно непо¬движен; при отвинчиэании он должен легко пово¬рачиваться. На столбике для более правильнаго и
легкаго движения зажима устроек желоб (R).
Раскрывание и эакрывание зажима производится

также при помощи винта и гайки. Зажим имеет
в длину 25 сант. и в ширину 4 сант.; толщина
при столбе приблизительно 3 сантиметра. Устройство
такого штатива не отнимает много времени, и к

его изготовлению в виду его простоты могуть быть

првлечены ученики данной школы.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Платина на Урале.
Золото уже давно должно было уступить первое

место—другому, еще более ценному, еще более бла¬городному метаплу — платине, которую русский нату¬ралист начала прошлаго столетия называл „совер¬шеннейшим чадом тяжести и тьмы“. С каждым
годом увеличивается значение этого элемента, а цена

его непомерно растет. Химическия лаборатории, фи¬зические приборы, платиновыя соли, зубныя пломбы,

модное увлечение платиновыми оправами для драгоцен¬ных камней и особенно для апмазов—все это застав¬ляет человека интенсивно разрабатывать известныя
месторождения и жадно искать новых. Среди диких
хребтов и долин Средняго и Севернаго Урала на
протяжении многих десятков и даже сотен верст
ведется сейчас единственная в мире колоссальная

добыча платины; здесь оффициапьно добывается еже¬годно около 350 пуд. этого метапла, не считая того
количества (не менее 100 пуд.), которое проходит
разными окружными путями без регистрации.
Ни одна страна не может конкуррировать с этими

колоссальными запасами, так как Россия дает
более 95°/0 всей мировой добычи.
Добывается платина из розсыпей, в которых

она разсеяна отдельными кристалликами или пла¬стинками, очень редко встречаясь в виде самород¬ков, из которых самый большой бесил 23 фун.
48 зол.

Геологический Комитет за последния 10 лет по¬ложил много труда и денег на изследование и
описание главных платиновых месторождений Урала

и только что выпустил два толстых тома изследо¬ваний Н. Высоцкаго, посвященных этому вопросу.
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Мы видим, что материнской породой драгоценнаго
металла служагь огромныя массы тяжелой и темной
оливиновой породы—дунита, которая образовалась в
глубинах из расплавленной массы. Вместе с

хромистым и магнитным желеэняком выкристал¬лизовалась из этого сплава и платина. Большие мас¬сивы дунита застыли в еще отдаленную эпоху, и с
тех пор много пережил Урал в своей истории.
В течение нескольких геологических периодов
вэдымался он, являясь то островом, то берегом

большого континента. И в то же время его вер¬шины и цепи смывались, сносились пласты за пла¬стами, и обнажались давно застывшия в недрах
породы. И, размывая дунитовые массивы, поверхност¬ныя вог.ы относили все легкия частицы в морские
бассейны, тогда как в долинах и на раэмытых
хребтах оставались пластинки и зерна тяжелых

б.иатродных металлов,—так образовались бога¬тейшил розсыпи платины.
Конечно, придет время, когда и оне иэсякнут;

тогда наступит очередь разработки самих корен¬ных пород — дунита; цены поднимутся, техника

найдет способы иэвлечения металла, и человек бу¬дет добывать из твердой породы те частицы пла¬тины, которыя ныне столь раэсеяны в породе, что
на 100 пуд. ея приходится всего 0,34 доли благо¬роднаго металла.
В огромном труде Высонкаго *), среди беэко¬нечных рядов цифр, выкладок и наблюдений,
среди многих фотографий и геологических карт,
мы читаем ряд страниц из прошлой истории
Урала; и нельзя не приветствовать этот крупный
научный вкпад в геологическую литературу России.

А. Ферснан.

Отчего зависит онрасна минфралов
и драгоценных намней?

Этот вопрос является одним иэ самых труд¬ных для минералога, так как о причине краси¬вых и раэнообраэных тонов различных минера¬лов до самаго последняго времени были одне только
догадки. Трудность решения этого вопроса зависигь
от того, что красящее вещество входит в состав

минералов в столь ничтожных количествах, что

ие поддается никаким, даже самым точньим ме¬тодам химическаго анализа2).
В настоящее время выясняется, что бблыиая

часть ярких цветов камней обусловлена мельчай¬шими частицами каких-либо соединений редких эле¬ментов, которыя разсеяны в массе веществ чи¬сто механически или обраэуют с иими твердый
раствор. Путем особых методов аналиэа уда¬лось доказать присутствие марганца в фиолетовых
аметистах и окиси титана в тех дымчатых или

желтых кварцах, которые обычно называют эо¬лотистым топазом.

Как известно, искусственное получение различ¬ных драгоценных камней, особенно ярко окрашен¬ной окиси алюминия, в настоящее время доведено
до значительнаго совершенства. Главной причиной

этих тонов являются примеси некоторых метал¬лов: так, для получения искусственнаго рубина

беругь окись хрома, для искусственнаго сафира—ты¬сячныя доли окиси титана, для александрита — при¬месь солей ванадия.

В значительно меньшем числе случаев окраска

минералов выэвана присутствием следов органй¬ческих веществ, особенно углеводородов. В этоИи
случае окраска гораздо более нежных тонов и
легко исчезает при нагревании или прокаливании.

В последнее время для иэследования вопроса о цве¬гах минералов начали широко пользоваться дейстг
вием лучей радия (особенно у-лучей). Оказывается, что

эти лучи в целом ряде случаев окаэывают влия¬ние на окраску минералов, при чем для этого не¬обходимо держать изследуемый минерал в короб¬ке вместе с сильным препаратом радия; правда,
что слабые препараты этого чудодейственнаго эле¬мента тоже оказываюгь свое действие, но для этого
требуется соответственно ббльший промежуток вре¬мени.
Лучи радия в некоторых случаях воэвращают

минералу тот цвет, который он имел до про¬каливания. Так, напр., если взять красивый фиоле¬товый аметист и подвергнуть его сильному нагре¬ванию, то он обезцветится, но достаточно подер¬жать потом прокаленный образец в течение 2—3
дней в одном ящике с 10 миллиграммами бро¬мистаго радия, чтобы прежний цвет воэстановился
со старой силой. В других случаях пользуются

теми же лучами для улучшения цвета драгоцен¬наго камня; топаз делается более интёнсивно окра¬шенным, изумруд просветляется, а красивый и
очень ценный кунтцит меняет свой фиолетовьий
цвет на интенсивно зеленый.
В некоторых опытах с лучами радия удается

путем сравнения с чистыми солями различных
редких металлов выяснить наиболее вероятную
причину ярких тйнов некоторых драгоценных
камней. . (

А. Ферсман.

*) и/. К. Высоцхий. Труды Геолог. Комит., 1913. Т. LXии.

*) РЬчь идет только о таких соединениях, окраска ко¬торыхь может быть раэличной и не эависит от природы
саного вещества, накой является, напр., желтая окраска
серы, красная окраска киновари и т. д.

„Холодный свет“ Дюссо.

С 1909 года французский ученый М. Дюссо про¬изводит интересные опыты в своей, „лаборатории
холоднаго света*. В последнее время судя гио со¬общёниям, проникающим в прессу. ему удалось
изобрести любопытный аппарат, работающий .холод¬ным“ светом.
Он состоит из следующих главных частей:

1) диска или колеса с механиэмом для враще¬ния его;
2) некотораго числа (обычно 16) вольфрамовых

ламп, расположенных по окружности колеса.
Лампы эти снабжены маленькими густо завитыми
нитями; в одной лампочке клубок нитей эанимает
всего только 10 куб. миллиметров, между тем

как нити обыкновенной вольфрамовой лампы охва¬тывают пространство приблизительно в две тысячи
раз больше. Резервуары лампочек бчень малы . и

шаровидны, походя на применяемые для автомобиль¬ных фонарей. Ток получается из батареи _йли
динамо-машины низкаго вольтажа, либо трансфор¬матора;
3) коммутатора, связаннаго с валом колеса,

благодаря которому каждая лампочка последователь¬но зажигается приблизительно на ,/2о секунды, в
тоть момент, когда проходит мимо некоторой опре¬деленной точки;
4) проекционной чечевицы, устроенной и располо¬женной таким образом, чтобы она получала л^чи
от лампочек, когда оне по очереди рроходят ми¬мо неподвижной точки, где зажигаются.

Для многих целей (например, кинематографич$¬ских) колесо вращается со скоростью 16 или бо¬лее оборотов в секунду, так что получается
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впечатление непрерывнаго света, исходящаго из
одной точки. Для других целей, как, например,
для маяков, колесо вращается медленнее, и свет
появляется вспышками.

Главная выгода такого освещения заключается в

том, что при нем, как убедился Дюссо, лампы
можно подвергать напряжению вдвое слишком
против их нормальнаго вольтажа, и все же оне
будут способны гореть достаточное число часов,

свет же даст экономию электрической энергии, аб¬солютно недостижимую другими лампами накалива¬ния. Так, удвоив напряжение, можно эаставить
лампу, нормально требующую один уатт на свечу,
давать свет при 0,2 уатта на свечу! В некоторых
случаях Дюссо повышает нсцдоальное напряжение

в два с половиной раза, например, при медицин¬ских изследованиях внутренних органов тела.
Благодаря этому расходуется 0,1 уатта на свечу, a

светь получается вдвое сильнее света желтой пла¬менной дуги.
В то время, как полезное действие света увели¬чивается благодаря „перенапряжению" тока, сила
света, излучаемаго данной лампой, увеличивается в
еще большей мере. Так, повысив напряжение вдвое,

иы убеждаемся, что десятисвечная лампочка, имею¬щая в диаметре менее двух дюймов, испускает
свет силой в 140 слишком свечей!

Эта система быстро вращающихся лампочек пред¬ставляет два преимушества. Во-первых, выносли¬вость каждой нити возрастает почти в двадцать
раэ, так как она работает лишь */го часть дня.

Во-вторых, лампочки не накаливаются—очень важ¬ное обстоятельство, когда ими польэуются для кине¬матографа, или работают вблиэи дорого стоящих

чечевиц. Таким образом, свет Дюссо окаэы¬вается „холодным" в двояком смысле: в сра¬внении с увеличением получаемаго света разви¬вается меньше теплоты, и даже это небольшое ко¬личество теплоты настолько раэсеивается, что аппа¬рат остается холодным.
Интенсивность света в определенном направле¬нии можно повышать с помощью рефлектора.
Потребляя только 160 уаттов электрической энер¬гии—а этого количества не достаточно для питания и
маленькой дуги—аппарат Дюссо достигаегь при
проекциях эффекта, какого не в силах дать даже
самая мощная дуговая лампа.

Французский министр народнаго просвещения рас¬порядился произвести в народных школах ряд

опытов с „холодным светом* в связи с обра¬зовательными кинематографами, а военное министер¬ство иэучаегь вопрос о применении „холоднаго
■света" к военным прожекторам.

Особенно интересны приложения „холоднаго све¬та* к так наэываемой эндоскопии, или из¬следованию внутренних органов тела. Свет на¬столько силен, что, загородив его источник ру¬.кою, можно отчетливо видеть кости пальцев и
главные кровеносные сосуды. Полагают, что в не¬которых случаях этот могучий „холодный свет"

даст возможность различать пули и другия инород¬ныя тела, устранив необходимость в рентгенов¬ских иэследованиях. Письмо можно читать, даже
когда оно обернуто двенадцатью почтовыми листками
и заключено в конверт.
„Холодный свет“ Дюссо должен также получить

большое применение в синематографе; между про¬чим, он даст возможность уменьшить размеры
позитивов раэ в 30—40 против нынешней их

площади и сделает возможным карманный кине¬«атограф.
Любопытный парадокс: „холодный свет“ Дюссо

получается при необычайно высокой температуре

нитей; мало того, это самое обстоятельство и де¬лает возможным „холодный свет“! Так как

излучения при высокой температуре богаты корот¬кими волнами (синими, зелеными, фиолетовыми, уль¬тра-фиолетовыми), химически наиболее активными, то
этот новый свет пригоден для фотографических

целей, например, для изготовления бромо-серебря¬ных снимков. Его можно также применять для
моментальных снимков в тех случаях, когда

магний в каком-нибудь отношении является неже¬лательным.

Менделизм и окраска растений.

Теория М е н д е л я, которая проиэвела такой пере¬ворот в биологии, раэсматривает наследственную
передачу свойств, как передачу половыми клет¬ками (гаметами) особых зачатков или факторов,

при чем каждому свойству соответствует опре¬деленный фактор. Когда две половыя клетки со¬единяются при оплодотворении, давая эиготу, соеди¬няются между собою попарно и соответственные за¬чатки свойств, давая свойства новой особи. Свой¬ства каждой особи можно таким образом назвать
цветками, возникающими иэ семян (факторов) по¬сеянных в половых клетках.
Некоторыя свойства являются простыми и проис¬ходят лишь от одной пары факторов, другия—
более или менее сложны и возникают от двух
или большаго числа пар факторов. Факторы,
заключающиеся в каждой паре, могут быть либо

одинаковыми, либо разными, и в последнем слу¬чае при наследовании один из факторов может
подавлять другой, одерживать над ним верх или,

как говорят, доминировать. Теория М е н¬д е л я подробно разсматривает различные способы

комбинирования факторов и в некоторых наибо¬лее разработанных случаях может с математи¬ческой точностью предсказать, какой результат при
какой комбинации получится >).

При разсмотрении вопросов, касающихся факто¬ров наследственности в их современном осве¬щении, нередко может показаться, что речь идет
о каких-то совершенно неосяэаемых и невесомых,

почти метафизических элементах. Недавно удалось,
однако, найти вполне реальное, чисто химическое

подтверждение менделистическаго толкования фактов

наследственности в некоторых детапях наследо¬вания окраски китайскаго первоцвета.
Китайский первоцвегь (Prиmula sиnensиs) встре¬чается в нескольких разновидностях, белых и
окрашенных. Казалось бы вполне естественным,
что белыя расы его отличаются от окрашенных
отсутствием пигмента и должны бы быть между

собою одинаковыми. Одкако, при опытах скрещива¬ния обнаружилось, что дело обстпит сложнее, имен¬но—имеется два сорта белых первоцветов и раэ¬личить их можно лишь по их потомству при
скрещиванин. Если скрестить один сорт белых
первоцветов с цветными, то оказывается, что все
потомство будет цветным, следовательно, цветная

окраска является доминирующей, а белая—рецессив¬ной; если же вэять другие белые первоцветы, то все
потомство -оказывается белым, т.-е. белая окраска
будет доминирующей. Из разсмотрения. следующаго

поколения первоцветов, полученнаго путем само¬оплодотворения этих либо белых, либо цветныхт»
растений, вытекает, что в первом сорте перво-

*) См. „Природа" (статья Гурвича), март 1912 г.
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цветов белый цвет зависит от отсутствия фак¬тора, образующаго пигмент—такой белый цвегь и
называется „рецессивным"; во втором случае —

фактор окраски имеется, но имеется также и фак¬тор, эадерживающий окраску, почему и получается
также белый цвет цветка,. получивший название
^доминирующаго". Такое предположение основывается
на менделистических толкованиях, в детальное
разсмотрение которых мы не будем здесь вдаваться.

Замечательнее всего, однако, что гипотеэа эта на¬шла себе подтверждение совсем с другой сторо¬ны—со стороны биохимии.
За последнее время большую роль в химии ра¬стительнаго и животнаго органиэма играют фер¬менты или энэимы, и, между прочим, некоторым
из них, именно окислительным ферментам, или
оксидазам, приписывается значительное участие в
дыхании растений. Оксидазы .участвуют, однако, и в
образовании пигментов: многия красящия вещества

в растениях (как показали изследования Горт¬н е р a—и у насекомых) возникають от действия
оксидаз на беэцветныя пигментообразующия веще¬ства—хромогены. Предполагают, что сами оксидаэы
состоят из двух составных частей—пероксидазы

и какой-либо перекиси органических соединений. На¬оксидазы и на пероксидазы, благодаря изследованиям
проф. Кибля и Армстронга, найдены опреде¬ленные реактивы, дающие характерныя реакции, так
что эти химическия соединения можно теперь легко

■констатировать как в клетках расТений, так и в
•вытяжках из них.

По теории, высказанной недавно мисс Уэльдаль,

синие антоциановые пигменты растений возникают

путем образования хромогена иэ глюкозидов, пре¬терпевших гидротацию вследстие действия фермента
эмульсина; затем на возникший таким способом
хромоген действуют оксидазы, и тогда получается
антоциановый пигменгь.
Применяя результаты всех этих изследований

к синему антоциановому пигменту китайскаго перво¬цвета, Кибль и Армстронг обнаружили, что
имеется, повидимому, два сорта пероксидаз. Один
сорт обнаруживается при действии альфа-нафтолом

лилово-синей реакцией в жилках венчика, дру¬гой— коричневою реакцией при действии бензидина в
поверхностных (эпидермических) клетках венчика

и также в его жилках. Первую оксидаэу изсле¬дователи назвали „сосудистой", так как она свя¬зана с сосудами венчика, вторую—„эпидермической".
Распределение этих оксидаз совпадает в общем

с распределением пигмента, но детали окраски за¬висят от распределения хромогена или, вернее,
факторов, его образующих.

Если применить реакции на пероксидазы к ,ре¬цессивным" белым цветам перво‘цвета, то обна¬руживается, что в них имеются оба сорта пер¬оксидаз, но негь хромогена. Это вполне совпадает
с менделистическим толкованием, по которому в
этом случае должен быть один фактор окраски
и должен отсутствовать другой.

■ При применении тех же реакций к белым „до¬минирующим" цветам первоцвета в них не об¬наруживается никакого следа пероксидаз ни в эпи¬дерме, ни в жилках венчика. Можно, следова¬тельно, думать, что либо в этих цветах нет во¬все пероксидаз, либо имеется фактор, который за¬держивает окисляющее действие пероксидаз. Такое
явление на самом деле известно относительно

оксидазы животнаго организма, тирозиназы, — неко¬торыя' фёноловыя соединения (орцин, резорцин и
др.) препятствуют этой оксидазе действовать на
тирозин, соответствующий хромогену.

Если предположить, что в белых доминирую¬щих цветах первоцвета имеется фактор, препят¬ствующий действовать пероксидазе тем, что либо
разрушает ее, либо создает условия, мешаюиииия ея
деятельности, то из этого следует, что когда мы

уничтожим этот препятствующий фактор, пер¬оксидаза получит возможность проявляться. К и б л ь
и Армстронг нашли очень простой реактив

для разрушения препйтствующаго фактора—это сла¬бый раствор синильной кислоты. Если после погру¬жения белых доминирующих цветов первоцвета
в этот раствор обработать их затем альфа¬нафтолом и бензидином, в них действительно
обнаруживаются оба сорта пероксидаз — в эпи¬дерме и в жилках венчика. Таким образом было
доказано, что в этих „доминирующих* белых

цветах имеются на самом деле два фактора окра¬ски—окрашивающий и задерживающий окраску—как
это и предполагалось по теории М е н д е л я.
Эти соображения удалось даже еще проверить и

подтвердить следующим опытом: была взята по¬рода первоцветов с синими цветами белыми
пятнами, при чем по соображениям, вытекающим

из менделистических воззрений, можно было ду¬мать, что эти белыя пятна эависят от местнаго
проявления задерживающаго фактора. Те же хими¬ческия реакции вполне подтвердили эти соображения:
без синильной кислоты синий цвет венчиков пере¬ходил в лиловый или коричневый, а белыя пятна
оставались неокрашенными, при обработке же си¬нильной кислотою весь венчик окрашивался сплошь,
так как задерживающий фактор был удален
из пятен.

Таким образом, те взгляды на факторы наслед¬ственности, которые сложились под влиянием тео¬рии Менделя, начинают находить себе подтвер¬ждение не только в данных, касающихся тонкаго
строения клеток (учение о хромозомах), но и в
данных еще более точных иэ области биохимии.

Последнее иэвержфние вулкана Тааль.
Обыкновенно иэвержения протекаюгь в таких-ь

условиях, что ученые лишаются возможности негго¬средственнаго наблюдения. Этого нельзя сказать о

последнем извержении вулкана Тааль на Филиппин¬ских островах, так как свидетелями его с на¬чала до конца явления были член Филиппинскага
„Научнаго Бюро“ г. Чарльз Мартин и ученый
г. Dean С. Worcester.

Вулкан Тааль известен своими частыми и вне¬запными извержениями. Он расположен на берегу
маленькаго островка вулканическаго происхождения,

который занимает центр озера Бомбон и нахб¬дится приблизительно в 63 клм. к югу от о-ва

Манилья. Самая высокая часть этого острова дости¬гает 330 м. высоты, а действующий кратер подни¬мается на 130 метр. над поверхностью оэера; воз¬можно, что только благодаря такому слабому подня¬тию, область опустошения, производимаго изверже¬ниями, всегда очень ограничена.
Со времени открытия Филиппин, деятельность

Тааля отмечалась в испанских хрониках. Первое
извержение наблюдалось в 1572 г. Три следующих
произошли череэ короткие промежутки в 1591,1605

и 1611 гг. Можно думать, что значительное изверже¬ние было также зимой в 1634—1635 гг. В 1707 г.
соседний с Таалем вулкан, который считали по¬тухшим, вдруг начал выбрасывать клубы дыма
сопровождаемые оглушительными взрывами. Дело.
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впрочем, этим и ограничилось, после чего вул¬кан этот затих навсегда. По крайней мере, в
течение уже двух столетий не заметно никаких
признаков деятельности.

В 1716 г. произошло величественно-краеивое из¬вержение Тааля. Как и обыкновенно, вулкан на¬чал извержение внеэапно, без предварительнаго гула
и других предостерегающих приэнаков. Весь
остров, казалось, покрылся горящими угольями.
В свою очередь, часть озера, расположенная на

юго-восток от вулкана, начала изрыгать чудовищ¬ные столбы дыма и пепла. Вода превратилась в ки¬пяток и поберёжья покрылись вареной рыбой. Вода

поднимапась гигантскими вс^инами и смывала с бе¬регов все находившееся на них. Дальнейшия извер¬жения происходили в 1729, 1731, 1749 гг.; в по¬следнем году было особенно грандиозное извержение.
Оно, вероятно, превосходит по силе извержение
1754 г. В это время было разрушено 4 маленьких

городка, расположенных на берегу озера, и опусто¬шена громадная область. Это было одно из самых
длительных извержений, которое наблюдалось когяа¬либо в историческия времеиа; с 15 мая по 4 или
5 декабря, т.-е, в течение 200 дней, Тааль не пере¬ставад иэвергать дым и вулканическия массы.
За этой катастрофой последовал период покоя.

54 года спустя в марте 1808 г. вулкан выбросил
массы пегта, который покрыл слоем в 80 см.
окрестныя деревни. После новаго 66-летняго покоя

опять произошло извержение, во время котораго вы¬брошенные ядовитые газы погубили весь скот на
острове. Затем в апреле 1904 г. вулкан снова
начал действовать: на внутренней стороне главнаго
жерла обраэовался новый кратер; в течение трех
месяцев он выбрасывал множество паров и время
от времени грязь и камни; после этого произошло
короткое извержение, свидетелем котораго были
г. Dean Worcester и многие члены научнаго бюро.
Мы опишем теперь большое извержение в январе

1911 г., которое было самым коротким и самым гу¬бительным из всех, Оно продолжалось только
48 час., но уничтожило 15 деревень, убило больше

1500 человек и разорило совершенно всю про¬винцию.
В ночь на 27 января Манильская обсерватория на¬чала зарегистрирововать сейсмические толчки, частота
и интенсивность которых быстро увеличивалась.

10 из них были настольно сильны, что произ¬вели панику среди населения о. Манильи, находяида¬гося в 63 клм. от вулкана, 28-го утром ученые
заметили, что вулкан выбрасывает столб дыма.
Чарльзу Мартину удалось снять фотографии этого
момента. Сравнивая эти фотографии с фотографиями
Worcester’a, проиэведенными в 1888 и 1904 г. можно

установить, что с того момента, то-есть до извер¬жения, вулкан подвергся значительным изменениям.
Вся внЛюенкяя сторона кратера растрескалась, и вме¬сто треяВоэер, бывших в то время, в кратере

образоваШись широкия трещины, откуда выходили гро¬мадные клубы дыма. Часто столбы черной грязи про¬резали беловатыя облака дыма, а под землей слы¬шались сильные взрывы, от которых дрожала земля
под ногами Мартина.
29-го утром в 1 ч. 5 м. наблюдателя раэбудил

оглушительный взрыв, и на горизонте он увидал
чудовищный столб черной грязи, освещаемый там
и сям блесками молнии. 12 мин. спустя грязевой
дождь полил и в том селении, где находился
Мартин. Его сопровождал мелкий сухой пепел.
Незадолго до 2 часов дня небо, покрытое облаками
черной гряэи, просветлело совершенно.

Но в 2 час. 20 мин. раздались два взрыва, почти

один за другим. Их рокот был слышен на
500 клм. в окружности.
Непосредственно после этого вулкан выбросил

чудовищный столб чернаго дыма, ноторый посте¬пенно поднялся на огромную высоту и сопровождался
электрическими разрядами, которые производили кра¬сивые световые эффекты, Эти полосы света были
видимы на 400 клм. кругом. Затем чудовищный

столб столкнулся с воздушным течением, кото¬рое разсеяло его над всей окружающей областью.
Благодаря этому здесь воцарилась непроглядная тьма.

12 мин. спустя после перваго взрыва пошел грязе¬вой дождь, Но через 30 мин. прекратился. В Ма¬нилье грохот извержения терроризовал население,
которое высыпало на улицу с криками ужаса. Но
зрелище было поразительное. В изобилии сыпались
электрическия искры, образуя волнистыя ленты на
взгляд шириною до 1 метра. К фантастической
красоте явления прибавлялось еще то обстоятельство,
что все происходило на фоне безоблачнаго неба и
можно было ясно различить наиболее яркия звезды
сквозь путаницу огненных лент. В то же время

над вулканом поднимдлись огненные шары, описы¬вая красивые зигзаги.
Ученый кокстатировал, что эти световыя явления

Рис. 1.

продолжались 40 мин.; наиболее интенсивный период
был с 2 час. 30 мин. до 2 час. 50 мин. По его
вычислениям, электрические раэрядьи достигали 15000
метр. высоты над земной поверхностью.
Только много дкей спустя узнали в Манилье о

грандиозности катастрофы. Из деревень той области,
которая подверглась наибольшему разрушению, не
могли дать сведений об опустошении, ибо ббльшее
число жителей было мгновенно убито, а оставшиеся

в живых (из которых многие умерли через не¬делю после ужасной агонии) не могли дотащиться
до ближайших уцелевших деревень.
В добавок, воды озера Bombon, поднимавшияся

гигантскими волнами, разбили почти все туземныя

лодки; одна моторная лодка была выброшена на бе¬рег больше, чем на 100 метр.
Ч. Мартин рискнул взобраться на вулкан до

краев кратера, чтобы пополнить свою фотографиче¬скую коллекцию. Через 15 мин. после того, как
он успел спуститься, произошло новое громадное
извержение, сопровождаемое проливным грязевым
дождем и выделением ядовитых паров чернаго

цвета. Эти пары спустились с вершины вулкана и

разсеялись над озером. Снимки г. Мартина едва
не стоили ему жиэни.
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Постараемся теперь резюмировать все наблюдения,
сделанныя указанными учеными.

Количество толчков, зарегистрированных Ма¬нильской обсерваторией до,во время и непосредствен¬но после фатальнаго извержения, было чреэвычайно
обильно: с 27 янв. по 7 февраля насчи.тывается их
995, из которых 707 было очень сильных. Эти
потрясения; не причинили серьезных материальных

повреждений; вертикальныя перемещения почвы проиэо¬шли в пределах от 1 мет. до 2 мет. 50. Неко¬торые участки подверглись постепенному оседанию:
так, Мартин констатировал, что 15 час. спустя
после большого извержения нижний этаж одного

Рис. 2.

дома на острове был эалит водой; когда он вер¬нулся на следуюиций день, дом был уже весь за¬топлен.
Блиэ Лемери, большая дорога, идущая вдоль моря,

была залита приливом. Средний уровень острова
понизился до 2 метров. В течение нескольких

дней обильные вихри газа с резким свистом вы¬рывались из двух трещин. На западном конце
одной из них, где она встречается с берегом
Южно-Китайскаго моря, возник небольшой кратер
и время от времени выбрасывал грязь, которая
иногда поднималась на 30 мет. в высоту.
Извержение было эамечательно полным отсут-

ствием лавы. Выброшенный материал состоял из

газов, грязи, золы и пыли; вылетело также не¬сколько обломков камней, раскаленных до бела,
но очень немного и небольшого размера.
Грязь была достаточно жидкой, так что текла по

склонам и собиралась на дне ям и других углуб¬лений, обраэуя слой в несколько метров толщины.
Она не была настолько горячей, чтобы проиэводить
тепловые ожоги, но содержащихся в ней кислот
было достаточно, чтобы произвести сильные ожоги
химические. Многочисленные опыты показали, что
вода трех маленьких озер, образовавшихся в
глубине кратера, содержала довольно значительное
количество серной кислоты, которая жгла кожу. Эта
жидкая гряэь действовала разрушительно: при ея

непсисредственном прикосновении и даже сквозь тон¬кий покров лнстья деревьев умирали; благодаря
этому, она уничтожила всю растительность.

Но наибольшее разрушение произвела не грязь,
Множество туземцев, убегавших от извержения,

утонули в нахлынувших на берег волнах, кото¬рыя смывали их с побережья, или были раздав
лены обломками разрушавшихся домов,

В настоящее время, кроме того, установлено, что
непосредственно за главным моментом извержения
в 2 ч. 20 м. громадное количество водяных паров

и газа, насыщенных тонкими вулканическими про¬дунтами, взвилось к небу и сейчас же ^изверглось
на землю со скоростью циклона.

Эта масса своим движением моментально уни¬чтожила роскошную растительность острова, подняла
воды озера гигантскими волнами, снесла дома и раз¬била их в дребезги, разбила множество деревьев
почти до самой земли и оглушила все живыя суше¬ства, а некоторых туземцев сбросила в озеро,
С другой стороны, изследуя оставшияся на корню*

деревья, констатировали, что кора ствола на стороне,

обращенной к вулкану, была расщеплена на отдель¬ныя волокна, но эти тонкия волокна не были сож¬жены. Кроме того, установлено, как на трупах,
так и на переживших катастрофу, что части тела,

покрытыя даже очень тонкой материей, не имели ни¬каких следов ожогов.
Мы подчеркиваем это слово, чтобы ярче указать

на теорию г. Dean С. Worcester. По ней, газовая масса,
которая была выброшена взрывом в 2 час. 20 м.
к западу в горизонтальном направленин с силой
циклона, несла с собой твердое вещество, похожее
на зерна мелкаго песку и эти-то зерна расщепили
кору деревьев и проникли в кожу и тело людей,
причиняя тяжелыя поранения, которыя за отсутствием
более подходящаго термина и названы ожогами.

Наконец, можно думать, что отдельные дома раз¬рушены напором газа, выброшеннаго вулканом.
Проникая в комнаты, относительно эакрытыя, газ
приходил в соприкосновение с огнем перед
священными изображениями и производил вэрывы.
По внезапности и резкости своих извержений

Тааль несомненно один из самых опасных вул¬канов в свете. В настоящее время он успо¬коился, но кто может предсказать, с какой разру¬шительной силой проснется он вновь?
27 авиуста настоящаго года исполнилось семидесятилетие нашего известнаго

укенаго Дмитрия Николаевича Анучина. Редащия „Природы* приветствуеть
глубокоуважаемаго Дмитрия Николаешча и желает ему много лет продолжать
свою плодотвсрную научную деятельность, обзору которой будет посвящена
статья ф одном из ближайииих номеров.
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Минроскоп сравнительный

Уже давно иэобретен микроскоп с двумя оку¬лярами, поставленными на наклонных трубках.

Рис. 1. Микроскоп сравнительный с двойным
полем зрения.

Благодаря этому, в него могут смотреть одно¬временно двое,—один правым глаэом, а другой—

Рис. 2. Крахмальныя зерна кукурузы, справа—
ржи. Увеличение в 370 раэ.

левым. Это весьма важно не только для обмена
впечатлениями по поводу наблюдаемаго, но и для
установления обектианой точности виденнаго. Двух

ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ. 1913 г.

свидетелей даже в юридических актах доста¬точно для решения дела.
Теперь д-р Тёрнер из Оснабркжа изобрел но¬вое видоизменение микроскопа, полезность котораго

очевидна для всякаго, кто имеет дело с изуче¬нием микроскопическаго мира. Достаточно взгля¬нуть на два приложенных здесь рисунка, чтобы по¬нять, в чем дело. Это, собственно говоря, соеди¬нение двух микроскопов в одном окуляре. Бла¬годаря остроумной оостановке призм внутри тру¬бок, в технику которой мы входить не будем,
наш глаз разом видит два препарата, поло¬женные под обективами, только каждое изобра¬жение получается в половину круга. Это дает
нам возможность сравнивать одновремен¬н о два однородных препарата, отличающиеся друг
от друга формой, строением или размером соста¬вляющих его частей. Таковы, напр., препараты
крахмала разных растений, жировых частиц ма¬сла и сала, различных дрожжей, ткани больного и
здороваго органа и т. д. Прежде для подобнаго сра¬внения нужно было либо зарисовывать оба препарата,
либо фотографировать, либо устанавливать . один
препарат за другим и сравнивать непосредственноа

впечатление с тем, которое было за минуту пе¬ред тем и отошло в область воспоминаний. A
так как зрительныя впечатления вообще легче за¬поминаются, если они воспринимаются сравнительно,
то подобный микроскоп должен быть особенно
лолезен для учебных целей.

� О �

Фотография без света.
Применяемыя в фотографии бромисто-серебряныя

желатиновыя пластинки обладают, как известно,
свойством чернеть при проявлении в тех местах,

на которыя подействовал свет. Но свет в дан¬ном случае отнюдь не является единственным
средством получекия снимков: фотографические

Рис. 1.

снимки можно также получать, подвергая пластинки

действию различных веществ и лучей. Так, на¬пример, невидимые для глаза рентгеновские лучн
действуют на бромисто-серебряныя пластинки в

тех местах, над которыми находятся проницае¬мые для этих лучей предметы.
70
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Далее были отнрыты лучи радия, для которых
многия непрозрачныя тела оказались проницаемыми,
и которые имеют то же фотографическое действие,
как и рентгеновские лучи.

Но, кроме действия радиевых и ренттеновских-лу¬чей, существуют еще совершенно особые способы
фотографирования.
Стоит только ярко вычищенныя металлическия

пластинки из цинка, никеля, кадмия, кобальта, маг-

Рис. 2.

ния, свинца или алюминия привести в соприкоснове:
гиие с бромисто-серебряной пластинкой, чтобы эта
последняя, после проявления, почернела, как если б

она подвергалась действию света. Разнаго рода смо¬лы, масла, жиры, дерево, семена, листья, эасушен¬ные цветы и т. д. также дають отпечатки (см. рис. 1)
на пластинках.

Особенно активны эфирныя масла, а именно содер¬жащия терпентин; минеральныя масла, напротив,
неактивны. Перья и дерево дають точный рисунок

их строения, так как отдельныя их части дей¬ствуют' с раэличной силой. Почти все части ра¬стений и семян антивны, за исключением сердце¬вины, цветочной пыли, крахмала, сахара и гумми.
Точно так же неактивны и зародыши. Так, напри¬мер, фотографическое действие бобоваго ростка

-a nSchUиsse:
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Рис. 3.

начинается лишь тогда, когда он достигает длины

приблизительно в 20 мм. В таком же отношении

к фотографическому действию находятся ростки же¬лудей, ржи, овса и ячменя.
Активны также многие сорта бумаги, так как

сырой материал бумаги—главным образом дре¬весина—очень активен (рис. 2). Хлопчатая бу.
мага и конопля, сырое вещество более тонких
сортов бумаги неактивны, почему и самая бумага

этих сортов фотографическаго действия не про¬являегь.
Типографская краска, благодаря содержащимся

в ней лаку и терпентину, легко дает отпечаток

(рис. 3). Если между антивным веществом и пла¬стинкой поместить кусок бумаги, сукна, сусальнаго
золота, желатины или иеллулоида, то действие его
проникает и через эти вещества, за исключением,

однако, слюды, стекла, параффина и чернил. Для по¬лучения таких отпечатков непосредственное сопри¬косновение вещества с пластинкой, следовательно, не
обязательно. Как оказалось, действие его скаэывается
и на известном разстоянин. Так, например, при

фотографировании рисунка 4 между активной бума¬гой и плаетинкой помещен был плотный слой кар¬тона, и зачернение, тем не менее, ясно наступило.
Экспозиция продолжается от нескольких минут
до несколько часов. Нагревание до 55° значительно
сокращает время экспозиции. Воспроизведенные
здесь снимки экспонировались в течение 18 часов
при температуре в 20°.
В чем же причина этой активности? Сначала,

как известно, полагали, что в активном теле на¬копляется иэвестное количество световой энергии,

которое и производит отпечаток. Но предваритель¬наго действия лучей солнца на предметы для получе¬ния с них отпечатков не требуется. Позтому при¬шли к убеждению, что тела испускают пары, дей¬ствующие на пластинку по¬добно свету. Р у с с е л ю
между прочим удалось

доказать, что эти активные

пары состоят из пере¬киси водорода *), которая
сама по себе чрезвычайно

активна. В последнее вре¬мя причину активности на¬шли в обраэовании иониэи¬рованнаго газа.
Интересные опыты иного

способа фотографирования

без помощи света про¬извел английский физик
Э б н и: в восьмидесятых

годах прошлаго столетия он, в полной темноте,

сфотографировал котел с кипящей водой; подоб¬ныя попытки делал также и А й в и э . Отпечатки
этого рода обязаны своим происхождением тепло¬вым лучам.

О фотографировании пейэажей без помощи света,

ночью, сообщает также пражский астроном Ц е н¬г е р :
„3 августа (1875) я снял группу Ортлерских

гор тотчас после грозы с градомь, при совер¬шенно ясном над вершиною их небе. К моему
удивлению, вершина вышла окруженная ореолом, на¬подобие пучка света катодных лучей Гейслеровской
трубки. Это навело меня на мысль, что между вер¬шиною гор и более высокими слоями воздуха имел
место электрический разряд, который продолжался
еще некоторое время спустя после грозы, при чем

вершина Ортлеров представляла собою отрицатель¬ный полюс (катод). Этим опытом я не ограни¬чился, Будучи в Женеве в 1883 г., я в один
прекрасный и очень тегилый сентябрьский день эаме¬тил, что окружающия горы оставались видимыми до
10 ч. 30 м. вечера и долго спустя после захода солнца
светились сквоэь желтовато-зеленое стекло ярко жел-

() См. заметку Гальперсона и прим. реданции кзр ней ат^
мартовском нокере „Природы" за текущий год, стр. 370.

Я. Ш.



тым светом; свет этот был весьма похож на
тот, который наблюдается в Круксовых трубках,
само стекло которых светнтся при разряде ярко

желтым светом точно так же, как и находя¬щияся в них частицы алмаза, корунда, фосфора и
т. д., при чем это сэечение наблюдается не только

со стороны, обращенной к катоду, но и с противо¬положной стороны, обращенной, следовательно, к
положительному полюсу, хотя и много слабее".

Рис. 5.

На основании этих наблюдений, профессору Цен¬геру пришла мысль сфотографировать Монблан
ночью.

10 сентября 1884 г., в 10 ч. 45 м. вечера, после
того, как ничего уж кельэя было раэличать дажс
вооруженным глазом, он из комнаты своего

отеля на набережной Монблан в Женеве полу¬чил отпечаток на стеклянной пластинке, покрытой
фосфоресцирующей краской. Эту пластинку, после

3-минутной экспозиции, он держал в соприкоснс¬вении с обыкновенной фотографической пластинкой
в течение часа. Он получил точный, изобилующий
деталями снимок Женевскаго озера и тянущагося

на 25 нм. хребта с Монбланом на заднем пла¬не,—снимок, который ничем решительно не отли¬чался от произведеннаго при дневном свете (см.
рис. 5).
Подобный же опыт еще ранее увенчался полным

успехом в ночь на 17 мая 1884 г. в Праге. Цен¬гер при этом получил удивительно верный сни¬мок башен и многих домов Праги. Профессор
Позе, который производил такие же опыты в
Потсдаме, получил также прекрасный снимок своей
обсерватории.

Ценгер, кроме того, доказал, что ночные снимки
возможны и на ортохроматических пластинках.
Так, он в ночь на 17 августа 1884 г. получил
отчетливый снимон на чувствительной к зеленому
цвету эозиновой пластинке.
Ценгер обяснял происхождение этих снимков

электрическим иэлучением горных вершин по
направлению к небу. Горныя вершины образуют
собою при этом катоды, а катодный свет, при
помощи выэываемых ими явлений флуоресценции и

фосфоресценции, проиэводит фотографический сни¬мок и в полной темноте. В последнее время
стали раздаваться голоса, что Ценгер, при своих
опытах, стал жертвой обманчивых явлений. Нельзя,

однако, присоединиться к этому мнению, так какт=>
позднейшие опыты проф. Л о з е вполне подтвердили
правильность данных Ценгера.

� О �

Гиодражательная окраска бабочек.

Всем известно, что нижняя сторона крыльев¬бабочек обыкновенно не соответствует ни по
окраске, ни по узору верхней. Чаще всего она 6ы¬ваетболее тусклой. Даже бабочки, блещущия яркими и
металлическими цветами, обладают невэрачною ниж¬нею стороной крыльев. Особенно это бросается в
глаза у дневных бабочек, которыя складывают

вместе свои крылья, когда сидят спокойно, и дер¬жат их вертикально.
При этом замечательна одна особенность, на ко¬торую до сих пор мало обращали внимания. Когда

дневная бабочка, напр., аврора, Anthocharиs cardamи¬nиs (рис. 1), находится в полном покое, она скла¬дывает свои крылья таким обраэом, как пока¬зано на рис. 1 вверху. Именно, нижния крылья при¬крывают собою верхния (передния), которыя у авроры,.
между прочим, имеют яркия оранжевыя пятна. Од¬нако, передния крылья длиннее задних и передний

угол каждаго крыла выставляется над углом эад¬няго. И вот оказывается, что у очень многих ба¬бочек этот угол передних крыльев окрашен
и разрисован совершенно соответственно с ниж¬нею стороною задних, между тем как остальная
часть нижней стороны передняго крыла окрашена
совершеннэ иначе.

Рис. 1, Аврора (Anthocharиs cor dam иnиs) на зон¬тике дикаго кервеля.

У авроры сетчатый уэор на нижней стороне зад¬них крыльев, состоящий из эеленоватых разво¬дов на белом фоне, чреэвычайно подходит к
окраске зонтика дикаго кервеля, на котором бабочка

аврора любит сидеть, — зеленая полоска соответ¬ствует цветоножкам, а белыя пятна между ними—¬цветочкам растения. Сидящую на таком эонтики
бабочку со сложенными нрыльями очень трудно от¬личить от окружающаго и почти невозможно сразу
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Рис.2. Галатея (Мекаштдиа yalathca) на цветах злака.

эаметить. Эти же разноды воспроизведены и на пе¬реднем углу передних крыльев.
Такое приспособление вовсе не является исключи¬тельным. Мы найдем гго и целаго ряда бабочек.
как европейских, так и экзотических. Наша

Рлс. 3. Одна из экзоиических дневных бабочек.

обыкновенная белянка (и'иcrиs daflиdиee) представля¬ет полную^аналогию с авророй.
Еще более определенно сказывается га же осо¬бенность у галатеи (Melanargиa yalathea, рис. 2; ср.
верхнюю и нижнюю фигуры).

Отмеченная особенность окраски крыльев бабоч¬ки тем более интересна, что в тех случаях,
когда крылья не складываются, как указано, и не

заходят одно за другое, не наблюдается и сходства

в окраске угла передняго крыла и задних крыль¬ев. Такия условия мы находим, напр., у тропиче¬ских бабочек, подражающих сухим листьямь
(рис. 3). Вся нижняя сторона передняго крыла такой
бабочки является непосредственным продолжением

рисунка на эаднем крыле с нарисованным сре¬динным нервом, его ответвлениями, пятнами гриб¬ков и т. д.
� О �

Майна, ея нравы и развитие.

Майки - • безкрылые жуки с укороченными эли¬трами—хорошо известны биологам своим сложным
превращением (так наз. гиперметаморфозом). Яйца

кладутся ими в землю, а вышедшая личинка с хо¬рошо развитыми ногами прицепляется к пчеле (из
рода Autophora) и улетает с нею в ея гнездо.

Как только пчела положит яйцо, личинка пере¬ходит на него, пожирает его, а затем превра¬щается в другую форму с мягким покровом,
червеобразную и безногую, которая питается исклю¬чительно медом. Опустошив ячейку с медом, она
снова превращается, принимает вид ложной куколки,

которая спустя некоторое время дает третью личиноч¬ную форму, похожую на вторую.И уже эта превращает¬ся, наконец, в куколку, из которой выходит жук>.
Недавно д-р Огюст Кро (Cros) изучал пре¬вращение одного из видов маек,—Meloe majalиs, в
Алжире, и его наблюдения во многом отличаются от
того, что было известно раньше.

Во-первых, личинка не прицепляется к пчеле, a

вползает сама в ея гнездо, и здесь не всегда на¬ходит ячейку с яйцом и медом, а прогрызает
иногда пустыя ячейки. Иногда она даже грызет зе¬млю возле гнезда, как будто запах меда вводит
ее в заблуждение, Во-вторых, личинка не обяза¬тельно пожирает яйцо пчелы; она может питаться
исключительно медом, а при отсутствии меда—ли¬чинками пчел. Эта способность делает ее более
свободной в выборе пищи. При этом не ограни¬чивается посещением пчел одного определеннаго
вида, а забирается в гнезда раэличных пчел.
Вторая личиночная форма развивается быстрее,

если она питается не медом, а личинками. Выросши,

она уходит в землю и там превращается в псе¬вдокуколку. Большею частию она зимует в этом
состоянии. Но иногда полный цикл совершается в

течение одного года, и тогда псевдокуколка превра¬щается в новую стадию и затем в куколку к
концу лета. Но любопытно, что, в зависимости от
условий жизни, третья личиночная стадия может

превратиться не в куколку, а опять в псевдоку¬колку, из которой опять выходит личинка. Оче¬видно, эта ложная куколка есть просто иэвестная
стадия покоя, которая появляется от задержки в
развитии.

� О �

Работа чернаго дятла.
Жизнь человека настолько тесно сплетается с

существованием окружающих Qro растений и жи-
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вотных, что только лишь в очень редких случа¬ях есть основание сказать, что та или другая форма
является безразличной для нас. Гораздо чаше име¬ем мы дело или с формами, окаэываюшими услугу
человеку в его борьбе с природой—полеэными, или
вредящими ему,

Однако, не всегда бывает просто раэрешить во¬прос: полезно ли, или вредно данное животное. Так,
например, польза дятлов всем известна, а между
тем о самом крупном из наших дятлов о

черном дятле (Pиcus martиus), который, казалось бы,
при своей' величине должен был бы быть самым
полеэным, как' раз приходится слышать даже от

авторитетных людей протиуэоположное мнение. По¬водом к обвинению чернаго дятла являются разру¬шения, которыя он производит в стволах сосен
и других деревьев, выдалбливая в них огромныя

дупла. Рисунки 1 и 2 дают нам представление, на¬сколько обезценивает дятел своей „работой" де¬рево. Однако, если присмотреться к делу ближе,
то это обвинение оказывается кесправедливым.
Дятел выдалбливает значительныя дупла в

стволах или для устройства гнезда, или в поисках
за пищей. Приводимые нами рисунки как раз и

относятся ко второму случаю, Если дятел выполня¬ет такую большую работу, строит чуть не деся¬ток ,окон“ в стволе, то ясно, что есть что-то,
что привлекает его сюяа. Более тщательное изсле¬дование убеждает нас, что все „испорченныя" дят¬лом деревья, на самом деле, уже раньше были
испорчены насекомыми, а именно— муравьями, посе¬лившимися в них.

Есть муравьи (Formиca herculanea и F. lиgnиperda), у
которых нет муравейников, как у обыкновеннаго
муравья; они живут в стволах деревьев, боль-

Рис. 1. Рис. 2.

шей частию уже упавших, гниющих, но иногда еще
здоровых, стоящих на корню. Муравьи проникають
в ствол через какую-либо трещину в коре и
начинают выгрыэать более нежныя, весенния кольца
лревесины, постепенно уничтожая дерево. Такие скры-

тые муравейники привлекают чернаго дятла: выдал¬бливая в них наблюдательныя окна, доходящия до
разрушенных частей ствола, дятел лакомится про¬ползающими мимо муравьями и обеэпечивает себя
кормом на продолжительное время.

Ркс. 3.

Очевидно, что в данном г.лучае говорить о вре¬де дятла не приходится. Перед нами более сложное
явление, и во взаимоотношениях между человеком

и муравьями дятел становится на сторону перваго;

он, как санитар, выискивает больныя растения

среди здоровых и отмечает нх как бы для того,

чтобы они были евоевременно удалены. Что касается

до других повреждений, предназначенных для устрой¬ства гнезд (см. рис. 3), то ими дятел, действитель¬но, причиняеть некоторый вред. Но нужно заме¬тить, что, во-первых, не все гнезда устраиваются
так: иногда дятел пользуется уже готовым дуплом

и только расчищает его; а, во-вторых, гнеэдо

устраивается обычно довольно высоко от земли, в-ь

менее ценной части ствола. И, во всяком случае,

этот вред вполне окупается польэой, приносимой
чеокым дятлом,

� Ф �

Пловучие острова-

Так называемые „пловучие острова" издавна силь¬но действовали на воображение человека; романтиче¬ская легенда о Делосе—острове, на котором роди¬лись Аполлон и Артемида,—представляет лишь
один иэ образчиков классической литературы об
островах, плавающих по морю. Плиний сообщает,
что на озере Вадимонис растег темный лес,
наждый день показывающийся в другом месте; он

описывает острова такого рода, называя их „пло¬тами“. Пловучие острова образуются из водяных

растений, которыя, усиленно размножаясь и разраста¬ясь на поверхности воды, образуют в начапе до¬вольно рыхлый, колеблющийся покров; отмершия
части растений не тонут, остаются на месте, скреп¬ляются еще живыми растениями, и мало-по-малу по¬кров становится все толще и толше. На этом по-
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крове поселяются болотныя травы и кустарники,
которые своими корневищами и корнями еще более
скрепляют всю массу и дают уже возможность
существовать наземным растениям и деревьям. У
нас такие пловучие острова образуются обыкновенно

на зарастающих оэерах, причем „основным" ра¬стением обычно является торфяной мох, сфин.
В гораэдо больших раэмерах и гораздо чаще

встречаются такие острова на богатых раститель¬ностью реках тропической Америки. Один из са¬мых замечательных островов подобнаго рода
образовался в 177ф году на Ачафалайе, одном из

нижних рукавов Миссисипи; постепенно разра¬стаясь, он в 1816 году достиг 10 англ. миль в
длину, свыше 600 фут в ширину и 8 фут в тол¬щину. Он опускался и поднимался соответственно
уровню воды в реке, но был настолько прочен,
что поддерживал группу деревьев, из которых
иныя достигали 60 фут. в вышину. В конце-кон-

цов штату Луизиана с большими затратами еле

удапось уничтожить это препятствие судоходству. Ра¬боты начались в 1835 году и тянулись четыре года.
Сравнительно недавно огромный „плот" такого рода
вырос на Красной реке; он совершенно запрудил
фарватер на 45 англ. миль, и правительство штатов
распорядилось убрать его.

Там, где ковер растительности обрамляет бе¬рег моря, волнам нередко удается отрывать огь
суши большие острова. Таково, по всей вероятности,
происхождение пловучаго острова, найденнаго в
июле 1892 г. в Атлантическом океане километрах
в шестистах к востоку от Нью-Джерси. Остров
занимал площадь в 9000 кв. фут и нес на себе
деревья до 30 фут высотой. На следующий год в

сентябре его видели уже на разстоянии свыше полу¬торы тысячи километров от того места, где он
впервые был открыт.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Группа малых туманностей.
Несколько лет тому назад проф. Вольф в

Гейдельберге отметил интересное скопление малых
туманностей в соэвездии Волоса Вероники, где на
пространстве 7 градусов по прямому восхождению

и 4*/2 градусов по склонению фотографией обнару¬жено 1528 туманных пятен. Иэ этого числа рань¬ше было известно всего только 73.
В настоящее время проф. Вольф указывает

еще несколько областей, богатых малыми туман¬ностями. Так, около звезды 86-й Пегаса он на¬шел 114 туманных пятен, из которых раньше

было известно только 8. Вокругь большой туман¬ности в созвездии Треугольника оказалось 517 ма¬лых туманностей. Чрезвычайно интересно располо¬жение этих туманных пятен в виде изгибаю¬щихся спиралью полос. Изследуя расположение и
детальное строение этих полос, Вольф приходит
н закпючению, что все мелкия туманности находятся
в непосредственной связи с большой туманностью,

которая является центральной частью ойной спираль¬ной туманности, захватывающей большую часть неба,
по крайней мере в 8 градусов в диаметре. На¬конец, в созвездии Персея Вольф нашел место,
где сгруппировано 124 туманности, в расположении
которых также заметна непосредственная связь. В
расчете, что быть может через некоторое время
было бы можно выяснить общее движение этой группы

туманных пятен, Вольф с особенной тщательно¬стью пытался определить положение каждаго из них.
Глазом.в трубу даже значительной оптической

силы такия малыя туманности не видны. На фотогра¬фической пластинке большинство из них является
в виде слабых туманных звездочек. Вольф
подчеркивает, что на небе во многих местах
встречаются группы таких звезд, относительно

которых можно подозревать, что это скопление ма¬лых туманностей. Но для разрешения вопроса в та¬ких случаях нужныещебольшия оптическия средства.

Параллакс новой звезды в Близ¬нецах 1912 года.
Дпя определения параллакса Новой звезды, откры¬той-астрономом Энебо 12 марта н. ст. 1912 г., с
помощью большого рефрактора на обсерватории иеркса
получено 15 фотографических снимков в течение
марта 1912, октября 1912 и марта 1913 гг.—эпохи,

наиболее благоприятныя для этой задачи. По обра¬ботке этого материала Fr. Slocum получил парал¬лакс О."011. Это соответствует разстоянию, кото¬рое свет проходит в 296 лет. Таким образом
те лучи, которые мы теперь воспринимаем, наблю¬дая возгорание Новой в Близнецах, вышли прибли¬зительно 300 лет тому назад.

6ЮС8Э

Вторая комета 1913 года.

Перваго сентября н. ст. астроном Metcalf в Вин¬честере открыл комету, которая находилась в се¬верной части созвеэдия Лисицы и медленно переме¬щалась к северу. По яркости она была 10-й вели¬чины. Третьяго сентября комету наблюдали в Падуе.
В Юрьеве наблюдать комету окаэалось возмож¬ным только 5 сентября, раньше перед этим небо
было закрыто облаками. Комета имела в трубе
вид круглой туманности с едва заметным ядром.

Было предположение, что это периодическая ко¬мета Вестфаля, которая наблюдалась в 1852 году
и имеет время обращения 60,7 лет, но это оказалось
неверным. Элементы ея движения следующие:
Момент прохождения

через перигелий 1913. Сент. 13, 9168 ср. Берл. вр.

Долгота узла 157° 10'
Долгота перигелия . . . 274° 18'
Наклонение  143° 24'
Разстояние перигелия . . 1.36
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Третья комета 1913 года.
Третьяго сентября нов. ст. астроном Неуймин,

в Симеизе, открыл комету, которую он принял
•сначала за малую планету. Как планета, она была
наблюдена в Пулкове 5 сентября.

Новая комета находится на границе созвездий Во¬долея и Рыб, по яркости она 10-й величины, дви¬жение ея на северо-запад.
Относительно природы обекта, открытаго Неуйми¬ном, у астрономов долго оставалось сомнение. Одни
считали его планетой, другие—кометой. Параболиче¬ская орбита плохо удовлетворяла наблюдениям. Были
сделаны попытки определить эллиптическую орбиту.

По вычислению Cohn’a:
Момент прохождения

через перигелий1913. Авг. 19,1

Долгота восх. узла . . . 347° 30'
Долгота перигелия . . 350° 15'

Наклонение 13° 18'
Эксцентриситет.... 0,662
Среднее сут, движ. . . 389" 98
Большая полуось . . . 4.358
Период обращения . . около 9 лет.

еюсе

Четвертая комета 1913 года.

Эта комета открыта Delaran’oMb в Лаплате 13
сент. ст. ст. Она имела координаты:

a = 21 час. 41 мин. 18 сек.; с = 2° 34' 27''
и была видима в малую трубу.
По движению кометы скоро было установлено

тождество ея с кометой Westphal’fl в предпо-
ложении, что период последней 61,121 год.

Н. Покровсний.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

19-го июня выступила экспеди¬ция Стефанссона в Северо-Аме¬риканский полярный архипелаг. Перво¬начально, как уже известно читате¬лям „Природы", Стефанссон предполагал продол¬жить свои наблюдения над открытыми им „белыми"
эскимосами и попытаться выяснить их происхожде¬ние. В настоящее время, благодаря пчддержке ка¬надскаго правительства, экспедиция приняла гораздо
более грандиозные раэмеры; это уже, можно сказать,

две самостоятельных экспедиции, прекрасно обстав¬ленныя научными силами. Сам Стефанссон, в со¬провождении геолога Маллоха и океанографа Др. Мур¬рея, на карабле „Карлук“ под командой кап. Р.
Бартлета, опытнейшаго полярнаго мореходца (по¬стояннаго спутника Пири в его экспедициях на
поиски севернаго полюса), направится через Берин¬гов пролив в неизвестную часть Бофортова моря
на поиски новых земель; если там никакой суши
не окажется (как это для западной части моря
обнаружил еще в 1907 г. Э. Миккельсен), тогда

Стефанссон направится к ближайшему из остро¬вов полярнаго архипелага (3. Бэнкса, или о-ву
Принца Патрика) и устроится там на зимовку, с

тем, чтобы начать систематическое изучение архи¬пелага в геологическом, этнографическом и архео¬логическом отношении. Другая часть экспедиции под
начапьством д-ра М. Андерсона, при участии целаго
ряда ученых,—между прочим эоолога Фр. иогансена

(спутника Милиуса Эриксена во время его Восточно¬Гренландской экспедиции) и д-ра Форбес Макая
(участника антарктической экспедиции Шекльтона),—
на небольшом судне, которое будет приобретено уже
в Британской Колумбии, тронется на восток вдоль
самаго берега Северной Америки, чтобы изучить
о-ва, лежащие близ залива Коронации, и область
рек Большой Рыбной и Медных руд. Окончания
экспедиции можно ждать не ранее 1916 года.
□ От руководителя австралийской

антарктической экспедиции д-ра М а у-

с о н а, оставшагося эимовать на з. Адели, получена
в Австралии радиотелеграфная депеша,

что зимовка прошла вполне благополучно, хотя хи¬жина была до верху засыпана снегом; все участни¬ки экспедиции живы и здоровы. На зиму пингвины
и тюлени исчеэали совсем, но буревестники остава¬лись. Другая часть экспедиции, находившаяся на э.

Уилькса, благополучно доставлена в Австралию суд¬ном „Аврора". По дороге капитану „Авроры" уда¬лось сделать семку берегов э. Уилькса на про¬тяжении 1600 км., при чем все время шли в виду
твердой земли (а не плавучих льдов, как некогда

Дюрвилль и Уилькс). Собрана также целая коллек¬ция горных пород с прибрежных островков и
выдающихся в море мысов.

Q По примеру других стран и Австрия сна¬ряжает ю ж н о-п о л я р н у ю экспедицию
под начальством д-ра Кснига из Граца. Во главе
органиэационнаго комитета стоят председ. Венскаго

Географическаго Обшества д-р Оберкуммер и ста¬рейший из австрийских полярных путешественни¬ников, граф Вильчек. Задачи экспедиции—устано¬вить связь между Западной и Восточной Антаркти¬дой и разрешить классический вопрос о связи между
морями Уэдделя и Росса. Для этой цели экспедицией
уже приобретено судно германской" антарктической
экспедиции „Deutschland". Отправление экспедиции
предполагается в мае 1914 года.

□ Работающая сейчас вГ ренландииШвей¬царская экспедиция под начальством
Штольберга и Юста, зимовавшая под 70° с. ш.
близ Годхавна (Зап. Гр.), сообщает интересныя

метеорологическия данныя этой зимы; климат ока¬зался крайне неравномерным: холодныя (до —
21°) дни сменялись оттепелью, доводившей t до+
15°, причиною был знаменитый гренландский фсн,
дуюший с Великаго льда. Mope тоже замерзло
очень поздно, и образовавшийся лед постоянно
взламывало фонами и бурями, налетавшими с
юго-эапада.

Гиолярныя
страны.
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□ В ы ш л а на немецком языке к н и г а Эйнара

Миккельсена ,Е и n arctиscher Robиn¬s о п“, в простой и в то же время увлекательной

форме повествующей о тех скитаниях и приклю¬чениях, которыя испытал этогь смелый путешест¬венник, отправившийся вдвоем со спутником Ивер¬сеном на розыски документов, оставшихся после
погибшаго Милиуса Эриксена (см. „Природа” 1912 г.).

□ Судьба злосчастной Шпицбергенской э к сп е¬диции Шрё д е р -Ш тр а н u а еше остается
н е я с н о й. Норвежской спасательной экспедиции

под начальством Стаксруда удалось по суше про¬никнуть на север в Трейренбергский залив и до¬ставить в Адвент-бай эимовавших там океано¬графа д-ра Рюдигера и художника Раве, обоих в
столь плохом состоянии, что их пришлось почти

всю дорогу тащить в санях. С первым же при¬бывшим на Шпицберген пароходом оба они, вме¬сте с добравшимся еще осенью в Адвент-бай
кап. Ритчером, были отправлены в Тромзе, где по¬следнему была оперирована отмороженная нога. Ни

от самого Шрёдер-Штранца, с его пятью спутни¬ками, ни от отделившихся эоолога Детмера и бота¬ника Мёэера не найдено никаких следов. После
двухнедельнаго отдыха Стаксруд вновь отправился
на поиски через внутренний лед Шпицбергена к
прол. Гинлопен, чтобы перебраться через него и
обыскать берега Северной Восточной Земли.

□ В эаключение Г ерманской южн о-п оляр¬ной экспедиции пароход „Deutschland" совер¬шил из Буэнос-Айреса экскурсию к островам
Южно-Оркнейским и Южной Георгии и произвел
ряд океанографических наблюдений и промеров.
Удалось констатировать, что Южно-Оркнейские и Ю.

Сандвичевы о-ва лежат на общем подводном пье¬дестале, но огь пьедестала Фапкландских о-вов
отделены значительными глубинами (свыше 3500 м.).

Точно так же обнаружилось, что на в. от Южно¬Сандвичевых о-вов глубокое (свыше 5000 м.)
Уэдделево море непосредственно переходит
в столь же глубокую Южную часть Атлантическаго
океана. Таким обраэом несомненно, что к з. от
мыса Горн никакой свяэи между Южной Америкой
и Антарктидой не существует.

В конце мая выехалана П а¬АзиЯ. мир группа немецких а л ь¬пинистов, в задачу которых, од¬нако, кроме горовосхождений, входягь также геоло¬гическия и метеорологическия наблюдения.
□ В июле выехала в Бомбей итальянская

экспедиция для иэследования Карако¬р у м а, с д-рм Филиппи во главе, обставленная
лучшими научными силани (все профессора и доцен¬ты различных итальянских университетов), при
поддержке со стороны итальянскаго и индийскаго
правительств. Последнее для картографических
семок прикомандировывает одного из индийских

офицеров-топографов. В качестве горнаго провод¬ника с ними отправляется знаменитый гид Ж. Петига,
из Курмайера, неизменно сопровождавший герц. Абруц¬цскаго во всех его классических горовосхождениях.
□ Кн. Э. Ухтомский предпринял этим летом

изучение некоторых рек Северо-За¬падной Монголии. Для этого он отправился
на моторной лодке вверх по Селенге, а вернуться
предполагает по р. Иртышу.
□ Вышел по немецки второй том к н и г и Hugo

Grothe „Меипе Vorder-Asиatиsche Studиen", посвящен¬ный Антитавру и его населению, солидный труд,
матерьял для котораго обрабатывается опытными
специалистами; ожидается третий том, посвященный
Киликийскому Тавру, Цезарее и г. Пушт-и-Кук.

16-го мая явилась вТимбукту

АфрИНа. экспедиция „Института для изуче¬ния магнитных явлений в Вашингтоне",

совершившая переход через Централь¬ную Сахару. Выйдя 29-го октября из оаза Би¬скра в Алжирской Сахаре, экспедиция пересекла
пустыню, органиэовавши магнитныя наблюдения в 70
станциях.

О Воэвратился иэ Центральной Африки д-р

Штаппер, иэучавший озера Меруи Танганьи¬к а, на границе германских и бельгийских владе¬н и й. Восточный берег озера Танганьики отмелый и
дно оэера постепенно понижается к эападу: напро¬тив, эападный крут и дно здесь сразу опускается
на большую глубину; здесь же лежит и с а м о е

глубокое место оэера — 1435 м., значи¬тельно ниже уровня моря, так-как высота по¬верхности оэера над уровнем моря—790 м. Таким
образом Танганьика является по своей глубине
вторым озером вмире после Байкала.

Q Закончиласьна этот год р а б о т а пале¬онтологической экспедиции, раскапывавшей не¬давно открытое „кладбище" позвоночных в
Тендагуру (Германско-Восточная Африка). Рас¬копки и на этот раз были очень плодотворны,

давши около 15 тысяч ископаемых костей. Наи¬более интересной была находка целаго стада малень¬ких игуанодонтов; найдены также отдельныя кости

птиц и птеродактилей, хорошей сохранности, и це¬лый ряд очень маленьких косточек, весьма напо¬минающих кости примитивных млекопи¬т а ю щ и х . Из Тендагуру был предпринят це¬лый ряд продолжительных экскурсий в стороны;
особенно интересна была одна, продолжавшаяся 33
дня, давшая целую серию озерных отложений, в
которых найдены сотни окремнелызЬ. древесных
стволов превосходной сохранности.
□ Воэле новой гигантской плотины на

Н и л е, близ Ассуана, англо-египетское правитель¬ство строит теперь электрическую станцию,
чтобы, польэуясь силою падаюшей воды, утилизиро¬вать атмосферный азот для приготовления из него
искусственнаго удобрения, которое все более и более
начинает находить себе применение в Египте: в
1912 году в Египет было ввезено 70 тысяч тонн
искусственнаго удобрения на сумму 6*/2 миллионов

рублей. Станция будеть работать пока только 6 ме¬сяцев в году, во время высокаю стояния Нила.
Правительство о-ва Ньюфаунд¬Америка. ленда утвердило план железной

д о р о ги, которая должна прорезать

остров с север о-в остока на юг о-з а¬пад. Линия начнется у эалива Грин-бай на берегу
Атлантическаго океана и окончится у бухты Бонне

в заливе Св. Лаврентия, пройдя через самыя жи¬вописныя местности о-ва. Дорога эта значительно

сократит время, потребное для путешествия из Ев¬ропы в Канаду; для товарнаго движения она ока¬жется выгодной лишь в том случае, если будет
возможна перевозка целых поездов избухты Бонне
на материк на паровых паромах, чтобы избежать
дорого стоющей перегрузки с поезда на пароход

и обратно. Линия эта будет иметь еще одно преи¬мущество: морская дорога на Грин-бай гораздо безо¬паснее от ледяных гор, чем все другия дороги,
ведущия из Европы в Америку.

□ Универси.тетский музей в Фила¬дельфии снарядил большую экспедицию
для изучениябассейна Амазонки и его
первобытных обитателей, под руководством д-ра
Фараби. В марте месяце экспедиция выехала из
Филадельфии на паровой яхте с осадкою всего вт>
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6—5 футов, чтобы можно было проникать на ней
возможно дальше вверх по течению рек. В г. Пара

должны быть сделаны окончательные сборы, и экс¬педиция тронется внутрь страны. Предполагается под¬ниматься последовательно по всем малоизследован¬ным притокам Амазонки и впадающих в нее
рек, начиная с левых притоков пограничных
между Бразилией и Гвианой, насколько воэможно
будет итти яхте, а дальше изследователи будут
подниматься в лодках и туземных челноках

(„каное"), чтобы по возможности проникнуть в

область истоков, где обыкновенно и держатся ин¬дейцы. Кроме гого будут постоянно предприниматься
экскурсии в стороны, в глухие леса, где тоже дер¬жатся некоторыя наиболее дй^я племена. Экспедиция
раэсчитана на продолжитильное время и получила щед¬рую поддержку от бразильскаго правительства. Время
от времени собранныя коллекции будут доставляться
в Манаос, а оттуда их уже будут пересылать

в Филадельфию; из них впоследствии должна со¬ставиться выставка быта амазонских индейцев.
□ И. Бауман, проф. университета в Нью-Хэве¬не, отправился вместе с геологом Пальмером
втретьепутешествиевЮжную Аме¬рику (первыя два были в 1907 г. и 1911 г.) с
целью изучения той части центральных Анд,

где сходятся владения Аргентины, Чи¬ли и Боливии: его задача—физико-географическия
условия области и их влияние на органический мир,

в частности, на человека. В особенности интере¬сует Баумана пустыня Атакама, которую он хо¬чет пересечь в двух различных местах; далее
он предполагает детально обследовать область оз.
Титикака, и протока, связывающаго его с оз. Поопб,

чтобы точнее установить границы того древняго бас¬сейна, остатки котораго эти озера представляют, и
может быть выяснить причину изменения климата,
приведшаго к усыханию этого бассейна.

Австпа- Минувшим летом начата построй¬. ^ кановой столицы австралий¬ЛиЯ. скаго союза—г. Канберры, куда бу¬дут перенесены из Мельбурна парламент и дру¬гия высшия государственныя учреждения союза. Со¬гласно требованию австралийской конституции, столица
союза, подобно столице Соединенных Штатов,

должна находиться в особом округе, не принадле¬жащем ни одной из существующих колоний. С
этою целью еще в январе 1911 года союзным пра¬вительством был приобретен в Новом Южном
Уэльсе участок земли, площадью в 23500 кв. км.
в национальную собственность, но тольцо 12 марта
1913 г. была совершена эдесь эакладка колонны в
честь учреждения австралийскаго союза и будущая

столица была торжественно окрещена именем Кан¬берры. Новый город строится qo проекту арх. Гриф¬фина из Чикаго и будет снабжен всеми усовер¬шенствованиями современной техники: канализацией,
водопроводом, электрическим освещением и т. д.

Новая столица будет отстоять от Сиднея на 330

км., от Мельбурна на 700, а от Брисбена и Аде¬лаиды—на 1450 слишком.
Прусский ландтаг ассигииовал не-

Европа. обходимыя средства на постройку г и¬гантской дамбы, которая с в я¬же т лежащий в Немецком море о-в  С и л ь т
с материком. Постройка разсчитана на два
года и начнется еще в этом году, так что в 1917 г.

(дамба должна еще год простоять, чтобы оконча¬тельно окрепнуть) можно уже начать постройку
жел. дор., которая должна присоединить Сильт к

общей сети германских дорог. Вся постройка долж¬на обойтись в 9 милл. 650 тыс. марок, из ко¬их около 41и2 мил. будет стоить сооружение самой
дамбы. Надеются, что постройка ея поведет эа со¬бой, как это бывало и в других подобных слу¬чаях, к образованию новых, наносных участ¬ков твердой земли в этом мелком, только на
время прилива затопляемом участке моря.
Q Закончены изыскания и планы для постройки

первой жел. sop. в Исландии. Новая линия
начнется возле столицы о-ва, Рейкиавика, и пойдет
через равнину Тингвалпа и реку Сог до местечка

Торсья, напротяжении 112 км.; оттуда предполагает¬ся провести две ветки—одну к знаменитым ис¬ландским гейэерам, а другую к местечку Эрбак;
округ, который таким образом будет связан со
столицей,—самый плодоводный и населенный во всем

острове: здесь предполагаются крупныя осушитель¬ныя и обводнительныя работы, с целью увеличить
площадь пастбищ и развить воэможно шире масло¬делие,—главный промысел жителей страны.

В конце июля в окрестно-
РоССиЯ. стях г. Купянска, Харьковской

губ., ощущалось слабое землетря¬с е н и е. Так как местность эта в основе состо¬ить из известняков, в которых постоянно обра¬зуются подземныя пустоты, то землетрясение носило,
несомненно, карстовый характер.
Q В первых числах августа возвратилась

в Москву экспедиция С. Григорьева, снаряжен¬ная Имп. Рус. Геогр. Обществом для иэучения
п-о ва Канина (см. „Природа” июль—август). Из
г. Меэени, куда экспедиция прибыла на пароходе
Мурманскаго О-ва, поднялись на большой парусной
лодке на север, до устья р. Чижи, а отсюда на
оленях, с самоедами, экспедиция прошла через всю

среднюю часть п-ова вдоль водораздела между Бе¬лым морем и Чешской губой, по совершенно без¬людной бугристой тундре, до хребта Пае (Канинский
камень), на который она вышла в его восточной

части, восточнее истоков р. Рыбной. Далыне экспе¬диция прошла вдоль всего хребта Пае, где уже встре¬чались кочующие самоеды, до сев. оконечности п-ова,
мыса Тонкбго („Канин нос“), откуда и была сня¬та грузовым пароходом Мурманскаго о-ва „Пе¬чора“. На всем пути была сделана маршрутная
семка и производились метеорологическия, геологи¬ческия и биологическия наблюдения; собраны также
коллекции животных (преимущественно птиц), ра¬стений и горных пород.
□ 30 мая главный садовник Имп. Ботаническаго

сада в Петербурге, Р. Поле, отправился в
Тобольск, чтобы отсюда спуститься вниз
по Оби и затем предпринять изучение местности,
прилегающей к восточнойчасти Обской

г у б ы. Наряду с ботаникогеографическими рабо¬тами производились топографическия семки и из¬следование экономических данных страны. Снаря¬жена экспедиция Тобольским губернским музеем,
Академией наук и Императорским Петербургским
ботаническим садом.

□ Старший ботаник Им. Бот. Сада в Петер¬бурге, Б. А. Федченко, отправился вместе с

пастором Ккженталем (братом известнаго зоо¬лога) в Туркестан для изучения Самарканд¬ской области; ближайшей целью экспедиции яв¬ляется ниэменная часть страны, особенно с точки
зрения ея пригодности для переселения, и остальное
время (экспедиция разсчитана на 3 месяца) должно
быть посвящено изучению нагорной части области.

С. Григорьфв.

ПРИРОДА, СГ.НТЯииРЬ 1913 г. 71
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Учебник качественнаго аналиэа. ф. 11. 1>ою¬яплепский. Для высших учебных заведений и сред¬них технических училищ, по лекциям, читан¬ным в Киевском политехн. институте Императора
Александра ии. Изд. книж. магаэ. И. А. Розова. Киев,

1913. Цена 1 р. 50 коп.

Учебников по аналитической химии на русском
языке имеется очень много, как оригинальных,
так и переводных; некоторые из них вполне
удовлетворяют своему назначению, как напр. книж-.
ка Нойза и Смита, разбор которой помещен в

этом же номере; поэтому появление новаго руко¬водства должно оправдываться внесением автором
в свой труд какой-либо новой мысли или задачи или
же особенными достоинствами иэложения. Ни того,
ни другого нет и следа в книжке Богоявленскаго.

На обложке этой книги указано, что она пред¬наэначена для высших учебных заведений, и в
предисловии автор говорит, что считался „с эна¬ниями, полученными практикантами в средней школе“,

между тем с первых же строк введения, посвя¬щеннаго теоретическим вопросам, начиная с опре¬деления электролиза, автор впадает в такой тон,
который достоин разве только популярной книжки

самаго дурного тона; этот тон неизменно выдер¬жан автором и во всем дальнейшем изложении.
Нельзя не согласиться. с автором, что иэучение

анапитической химии должно быть поставлено на

теоретической основе, ибо на аналиэ нельзя смо¬треть как на сводку практических рецептов или
на сухое описание методов. В педагогическом
смысле занятия качественным анализом эанимают
совгршенно определенное и очень важное место:

это первая ступень более или менее самостоятель¬ных экспериментальных работ, на которых пра¬ктикант приучается соэнательно и критически раз¬бираться в том, что ему дает опыт. Чем серь¬еэнее в смысле теоретическаго освещения поста¬влены эанятия, тем, конечно, больше будет их
польза. Но сообразно с этим иэложение предмета
(особенно в высшей школе) должно быть строго
научным, т.-е. беэукоризненно точным; здесь не
место тому многословию, которое, к сожалению, так
часто встречается при попытках quasи-популярнаго
изложения и которое не только не уясняет дела, но
часто затемняет и искажает мысль.

Чтобы не быть голословным, приведу наугад

несколько примеров неудачнаго изложения и иска¬женнаго смысла, — примеров, которые свидетель¬ствуют о том, что точность и ясность изложения
заменены г. Богоявленским попыткой подделаться
под воображаемаго читателя.
Такова, например, формулировка закона Фарадэя

(стр. 6):„одно и то же(любое? Ред.^количество электри¬чества выделяет 1 грамм-эквивалент раэличных
элементов". Смысл этой фразы становится поня¬тен лишь после длинных пояснений на стр. 7-ой.
Далее (стр. 11), изложение теории электролитической

диссоциации начинается с утверждения, что при рас¬творении „молекула соли может сохранить свою
индивидуальность или же распадется на ионы... рас¬падаться далее на атомы она не может, так как
атомы или вовсе выделятся из раствора или же

вступят в реакцию с водой“. Здесь кроется пол¬ное непонимание основ теории электролитической
диссоциации, которое прививается и читателю.

Особенно неудачно изложение понятий о эаконе

действия масс и о химическом равновесии. Автор
не имеет, очевидно, ни малейшаго представления о

химическом равновесии с точки зрения термодина¬. мики, ибо утверждает (стр. 26), что в химии суще¬ствуют „статическия равновесия": „пример статиче¬скаго равновесия—необратимыя реакции", говорит
автор. Константу равновесия он (стр. 27) наэыва¬ет „константой реакции", и на той же странице дела¬ет изумительное по неточности заявление о том,
что прибавление серной кислоты при этерификации

имеет целью „уменьшить количество (sиc!) обра¬зующейся воды“. Выяснению понятия о равновесии не

только не помогает, но положительно вредит гру¬бая аналогия с черными и белыми шариками, кото¬рым уподобляются молекулы. Далее, понятие о
произведении растворимости (стр. 30) остается совер¬шенно неясным, благодаря неудачному изложению.
Интересно также знать, откуда автор почерпнул

сведения о том, что „при повышении температуры

в громадном большинстве случаев повышает¬ся степень электролитической диссоциации" (стр.

32) ? Чрезвычайно слабо очерчены и окислитель¬ные процессы; неудачно уже само по себе опреде¬ление (стр. 33), с котораго начинается описание
этих процессов: „Марганец с кислородом

дает: Мп-»- Мп 0-»- Мп203...-и Мп20-. Это посте¬пенное накопление кислорода называется окисле¬нием“. Далее (стр. 34) неверно формулирована роль
галоидов в процессах окисления, ибо не выясне¬на роль воды при окислении бромной и хлорной во¬дой. Нельзя также согласиться с приемом автвра
определять промежуточные продукты. Применяя этот

прием, автор приэнает промежуточными продук¬тами при окислении КМп04: К20, М^О^ и О (стр. 35).
Это настолько произвольно, что, идя дальше по этому
пути, можно признать, пожалуй, С и 1 промежуточными
продуктами при окислении хлором (С1).

Все неточности и искажения мысли, которыми пе¬стрит изложение, лишают всякаго научнаго значения
теоретическое введение и делают его даже вред¬ным для неподготовленнаго и потому лишеннаго
возможности критики читателя.

Переходя к специальной части, я совершенно не

буду останавливаться на деталях, но нельзя не от¬метить неудобств общаго плана изложения, слиш¬ком приуроченнаго к систематическому ходу ана¬лиэа. Такон план затушевывает общую характе¬ристику групп и отдельных элементов. Все
реакции приобретают значение чисто слуэкебное и не

заставляют практиканта составить себе индивиду¬альную характеристику каждаго элемента. Остается
сказать еще о таблице растворимости в конце кни¬ги. Она положительно наивна, ибо вместо точных
цифр содержит ряды букв, которыя не дают ни
малейшаго представления о степени растворимости
различных солей.

Итак, можно сказать с уверенностью, что одним
учебником" стало больше, но число хороших учеб-
ников не возрасло. Н. Шилов.

Белковыя вещества. Брайлсфорд Робертстиг.

С добавлениями автора к русскому изданию. Пёре¬вод под редакцией профессора Н. Д. Зелинскаго.
иV + 146 стр. Иэдание „Естествоиспытатель". Цена

2 рубля. С.-Петербург, 1913.

Еще недалеко то время, когда белковым веще¬ствам в курсах органической химии уделялось
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едва несколько страниц, да и те содержали лишь
сбивчивыя описания и мало характерные признаки,

которые не позволяли точно индивидуализировать раз¬личные виды белков и еще меньше давали возмож¬ность уяснить себе строение их молекулы. Теперь
картина сильно иэменилась: вопросом о белках
занялся неутомимый Эмиль Фишер, которому наука
уже была обязана выяснением природы сахаров;
этот ученый, его сотрудники, а также и многие

самостоятельные иэследователи нашли путь к инди¬видуализации продуктов распада белков, а затем
и к синтеэу если не самих белков, то веществ,

весьма блиэких к ним по своей химической при¬роде (полипептиды). Bonpocw о белках является
теперь боевым вопросом химии, он представляет

собой одно из последних, еще далеко не эавер¬шенных, завоеваний науки. Поэтому особенно- ценна
попытка дать беглый обзор наиболее важных
пунктов вопроса и осветить их с точки зрения
новейшаго научнаго мировозэрения. Такая попытка

имеет значение ретроспективнаго вэгляда на прой¬денный наукой путь в данной области и дает
возможность ориентироваться в том, что уже сде¬лано и что остается сделать в будущем.

Книжка Робертсона эадается именно такою целью
и выполняет ее блестяще. He претендуя на полноту

иэложения, автор сумел выбрать наиболее инте¬ресныя стороны вопроса и изложил их в живой
и ясной форме. Он остается все время на почве
безукоризненной современности; много отведено места

фиэической химии белков, теории их распада, дей¬ствию на них энзимов. К русскому изданию автор
сделал существенныя добавления. Все это делает
книжку ценной и интересной.
Перевод, сделанный под редакцией проф. Н. Д.

Зелинскаго, который сам работает в последнее
время в области белков, не оставляет желать
ничего лучшаго так же, как и внешность издания.
Но нельэя обойти молчанием непомерно высокой
цены, непривычной для русскаго читателя.

о □ о Н. Шилов.

Элементы качественнаго аналиэа. Профес.
В. Нойз и Г. Смит. Переработанный и дополненный
перевод с шестого американскаго издания М. П.
Дукельскаго. 165 стр. Цена 1 р. 10 к. Киев, 1912.

Среди довольно эначительнаго числа элементар¬ных руководств по качественнному анализу, по¬явившихся эа последнее время в русской ориги¬нальной и переводной литературе, маленькое руко¬водство известнаго американскаго химика Нойза и
его сотрудника Смита выгодно отличается ориги¬нальностью системы и продуманностью изложения.
Очень приятное впечатление производит вполне

удавшееся авторам стремление не позволять зани¬мающемуся сделать хотя бы один шагь в ходе
аналитической работы, не дав себе яснаго отчета
в характере и прйчинах протекающих перед его
глаэами явлений. Благодаря краткому, но мастерски
составленному физико-химическому введению, весьма
толково энакомящему читателя с законностями, с

которыми ежеминутно приходится сталкиваться ана¬литику, его дальнейшая работа становится созна¬тельной и интересной. Сообщив читателю необхо¬димыя сведения о явлениях электролитической диссо¬циации ионогенов в растворах, о равновесии обрати¬мых реакций, о эаконе действующих масс и иллю¬стрировав несколькими примерами теорию осаждения
в свяэи с явлениями растворимости солей, авторы
приступают к изложению собственно курса каче-

ственнагоанализа. Приэтом среди изложения в соот¬ветствующих местах авторы обращают внимание

эанимаюицагося на явления гидролиза, электролитиче¬ской упругости растворения, приводят ряд электровоэ¬будительных сил металлов, освещают с совре¬менной точки эрения процессы окисления и возста¬новления и т. д. Досадным пробелом при этом
является отсутствие каких-либо обяснений явлений

комплексообраэования, которыя как раз обыкно¬венно доставляют практикантам не мало эатрудне¬ний. Хотя во всех соответствующих случаях
авторы констатируют образование комплекса, но не

останавливаются далее на этом вопросе. Фактиче¬ский материал—свежий; расположен с педагоги¬ческой стороны весьма удачно; иэложение, не теряя
систематичности, не имеет в то же время того

протокольнаго характера, каким отличаются боль¬шинство учебников даннаго типа. Очень искусно
раэсыпаны по всему иэложению умело составленные

контрольные вопросы: с их помощью занимаю¬щемуся легко определит, усвоил ли он пройденное,
или нет. Вполне уместно сделанное переводчиком
добавление, описывающее обычныя манипуляции в

лабораторной практике. Книжку можно с уверен¬ностью рекомендовать в качестве учебнаго руко¬вовства в лабораториях качественнаго анализа, в
особенности вследствие того, что она неизбежно
заставить и непосредственных руководителей

серьезно и вдумчиво отнестись к вопросам зани¬мающихся и вновь передумать свой план препода¬вания. Издана книжка очень ак^уратно.
<з □ о БоРмс Бврненгейи.

Педагогичесная акаАеиия в очерках и моно¬графиях (воспитание в семье и школе). Под общей
ред. пр. А. П. Нечаева. Методы первоначальнаго обуче¬ния. Часть ии. Естествознание. География. Рисование.
Составили С. И. Созонов, Я. И. Ковальский, пр.-доц.

А. П. Нечаев, проф. В. В. Половцов, К. Д. Деша¬грен, Е. А. Елачич и Е. Н. Кашкадамова. С
рис. втексте. Книгоиздател. „Польза", В. Антики К°.

Москва.

Несомненное оживление педагогической мысли в

России за последнее время вызывает появление це¬лаго ряда сборников, посвященных раэличным
педагогическим вопросам, в частности методике
естественно-научных дисциплин. Разсматриваемая

книга представляет ряд статей, иэ которых ме¬тодике первоначальнаго обучения, о чем гласит
заглавие книги, посвящены только три статьи, именно,

статья г. Ковальскаго: „Первоначальные опыты и

наблюдения в области физических явлений“, статьи

А. П. Нечаева: „О преподавании начальной географии"

и г-жи Кашкадамовой: „Рисование и его положение
в школе".

Прочия статьи посвящены общим методическим

вопросам, составлению биологических коллекций и

обзору научно-популярной литературы по естество¬знанию. Хотя, как видно, разсматриваемый выпуск

Педагогической Академии и не обединен доста¬точно содержанием, но каждая из статей предста¬вляет значительный интерес, в особенности сле¬дуегь сказать это о статьях В. В. Половцова о
практических занятиях и экскурсиях в школе.

Весьма интересна также и статья г-жи Кашкадамо¬вой о рисовании и его положении в школе.

Размеры рецензии не дают возможности остана¬вливаться на подробностях и поэтому мы ограни¬чимся замечанием, что все статьи несомненно но¬сят характер серьезной работы, а в таком слу-
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чае даже при несогласии с отдельными мнениями,

книгу безусловно можно рекомендовать для про¬чтения всем интересующимся преподаванием есте¬ствознания.
<з □ » В. Грацианов.

Сборник задач по космографии. (Начальной
астрономии). П. Каменщиков. С.-Петербург, 1913.

Цена 75 коп.

Прекрасно составленный сборник г. Каменьщикова
заполняет один из серьезных пробелов нашей

педагогической литературы. Он содержит 773 эа¬дачи, относящихся ко всем отделам космографии,
начиная с простейших соотношений между точками

и кругами небесной сферы и кончая аберрацией и па¬раллаксом. Задачи составлены интересно и форму¬лированы достаточно лросто; для решения их доста¬точно знания— правда, основательнаго — космографии
в обеме курса средней школы. Целый ряд задач
решается при помощи небеснаго и эемного глобуса;
некоторыя эадачи требуют построения небесной
сферы; необходимыя пояснения этого метода даны в
приложении, в конце книги.—Среди эадач имеются
и простые вопросы, полезные при повторении курса.

Сборник г. Каменыцикова надо особенно рекомен¬довать преподавателям космографии. Конечно, гро¬мадный материал, собранный в этой книжке, далеко
не может быть весь использован при 1—2 уро¬ках в неделю; но при умелом выборе эадачник по¬может преподавателю сделать живым и интеререс¬ным предмет, часто представляющийся ученикам
(да и .не однимученикам) непонятным и ненужным.

и. П.

Звеэдный атлас. A. А. Михайлов. Издание Мо¬сковскаго Общества Любителей Астрономии. Москва,
1913. Цена 90 коп. •«

Первыя выступления молодого Московскаго Астро¬номическаго Общества в качестве иэдателя можно
только приветствовать.

Составленный A. А. Михайловым, по указаниям

проф. В. К. Цераскаго, звездный атлас состоит

из четырех карт, содержащих звезды до 5>/2
величины, видимыя в наших широтах. Таким

образом, он не содержит только звезд, с тру¬дом видимых простым глазом при нормальном

зрении; но эти звезды редко бывают нужны люби¬телям астроиомии. Величины звезд взяты наилуч¬шия в настоящее время, именно Потсдамския; обо¬эначение величин на картах, а также значки для
переменных и двойных звезд выбраны вполне
рационально. В кратком тексте помещены списки

переменных звезд и звездных скоплений и туман¬ностей, обоэначенных на картах, а также графики
для вычисления прецессии.

Эпоха карт—1900 год; пожалуй, несколько луч¬ше было бы вэять 1925, по образцу новаго издания
атласа Шурига. Градусная сетка взята без болыиой
надобности слишком частой; жаль также, что она
напечатана той же краской, что и изображение
звеэд, но, вероятно, это сделано для удешевления
издания. Вообще же внешность издания очень хороша,
а цена—90 коп.— должна быть признана невысокой;
надо надеяться, поэтому, что новый атлас найдет
широкое распространение среди лиц, желающих
ознакомиться с небом.

и. П.

Нниги, присланныя в реданцию.
Книг-ство „Наука". М. Фишер. Введение

в колоидальную физиологию, ч. и. Отек. Перев. с
англ. под ред. Н. К. Кольцова. Москва, 1913. Ц. 3 р.
Изд-ствоИ. Д. Сытина. Н. С. Дрентельн.

Физические опыты в начальной школе. Москва,
1913. Ц. 1 p.—А. Малинин. Курс математической
географии для женских учебных эаведений, изд.

12-ое, перераб. и дополн. пр.-доц. М. Ун. А. И. Не¬красовым. Москва, 1913. Ц. 80 к.—А*. Малинин и
К. Буренин. Руководство космографии. Москва, 1913.
Ц. 80 к. — И. П. Иванов. Фиэика в вопросах.

Арзамас, 1913. Ц. 1 p.—А. Винтергальтер. Практиче¬ский курс природоведения, ч. и. Москва, 1914. Ц. 30 к.
Книг-ствоВ. Д. Корчагина. Н. А. Руба¬кин. Как люди научились летать. Москва, 1913.
Ц. 70 к.

Издание И. A. Р о з о в а. ф. И. Богоявленский.
Учебник качественнаго аналиэа. Киев, 1913.
Ц. 1 р. 50 к.

Книго-ство „Польэа". Педагогическая ака¬демия. Методы первоначальнаго обучения, ч. ии. Есте¬ствознание, география, рисование. Москва, 1913.
Ц. 1 р. 60 к.

Книго-ство »Вио s“. Н. В. Воронков. План¬ктон пресных вод, Москва, 1913. Ц. 2 p. — А.
П. Артарио. Руководящие принципы оценки воды и
ея флоры. Москва, 1913. Ц. 50 к.
Издание „Фарос" Ф. Ауэрбах. Основныя

понятия современнаго естествознания. Перев. A. Н.
Дьяконова, под ред. Н. А. Розанова. Москва, 1913.
Ц. 80 к.

В июль-августовском номере в статью А. Э. Моэера: „Баланс свяэаннаго аэота в природе и
источники его пополнения" вкрались следующия опечатки: на стр. 806, строка 11 сверху, вместо В и F,
должно быть В и G; на стр. 807, строка 13 снизу, вместо: „полнаго соединения азота с .водородом",
надо: „непрерывнаго соединения азота с водородом"; на стр. 809 в первой формуле, вместо: „окись
железа“, должно быть: „закись железа".

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА".
прос)

Редакторы: прос).
проф

и. Ю. Н. Вагнер.
и. Л. В. Писаржевский.
и. Л. А. Тарасевич.

Тно.ТваИ.НКУШНЕРЕВнК*. Москвх,



Содержпние оригинальных статвй за 1912 г. жупнала „Природа".
Проф. к. Д. Покровский. О наблюдениях падающих звезд; — проф. И. И. Боргман. Последние успехи

в физике; — проф. Г. В. Вулф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и растений?; — проф. В. А. Вагнер.
' Обидественность у животных и человека; — прив.-доц. A. В. Немилов. Новый взгляд на строение живого
вещества;—пр0ф. Л. В. Писаржевский. К портрету Д. И. Менделеева;—акад. П. И. Валден. Ломоносов как
химик;—проф. A. В. Нечаев. Успехи геологии;—проф. Е. А. Шульц. Регенерация, как одна из существенных
особенностей жизни; — проф. С. В. Аверинцев. По побережью Чернаго континента; — проф. Н. А. Умов. Роль

человека в познаваемом им мире;—Н. А. Морозов. Прошедшее и будушее миров;—проф. Л. В■ Писаржев¬ский. Материя и энергия; — проф. A. В. Гурвич. Проблемы и успехи учения о наследственности; — проф. Н. И¬Андрусов. О возрасте земли; — 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. В. А. Вагнер.
Звериный остров;—проф. О. Д. Хволсон. Сохранение и разсеяние энергии;—проф. П. И. Бахметьев. Как я

J нашел анабиоз у млекопитающих; — A. Е. Ферсман. Ялмаз, его кристаллизация и происхождение; — проф.
В. А. Вагнер. Биология и общественныя науки;—проф. Б. Ф. Вериго. Пол с точки зрения современной биологии;—

Прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знания;—астр. Пулк. обсерв. /'. А. Тихов. Новыя изследова¬ния планет Марса и Сатурна;—проф. A. Н. Краснов. Современная география и ея новыя течения;—Н. А. Рубакин.
Литература современнаго научно-философскаго миросозерцания; — А. Рождественский. Лед, вода и пар; —
А.Е. Ферсман. Задачи современной минералогии;—А. Дест. Резина;—А. Рождественский. Пыль;—A. Е. Ферсман.
За цветными камнями;—проф. В. А. Вагнер. Социология в ботанике;—проф. С. И. Металников. О причинах
старости; — проф. A. В. Сапожников. Азотная кислота и селитра из воздуха; — Н. К. Кольцов. Малярия; —
и. Лукашевич. Уголок тропическаго леса; — Н. Каменщиков. Аэрология;— проф. О. Д. Хвольсон. Принциц

относительности;—прив.-доц. А. И. Ющенко. Душа и материя;—проф. ии. И. Бахметев. Теоретическия и прак¬тическия следствия из моих изследований анабиоза у животных;—А. Рождественский. Воздух.

□

Содержание статей за январь — август 1913 г.
Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земля; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа/происхождение и сохранение жизни; — проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о
географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. Н. Умов. Физическия науки вь слу¬жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер. Клеточные вихри; — проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны;—проф. Л. В. Писаржевский. Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—
Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа; — астр. Г. Н. Тихов. Зеленый луч;—

Я. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; — П. R. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив.-доц.
В. Я. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве;—прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура

■Ч яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек;—
Михаил Фарадэй. 1791—1867;—д-р Лео Вайбель. Биологчческая зоогеография; — Экспедиция кап. Скотта;— W
Я. Н. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—Я. Думанский. Коллоидальные растворы;—
Яртур Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым“;— проф. П. И. Бахметьев.
В поисках за ф  Ф Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма:- проф. Э. Бордаж. Наследствен-
ность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские л>чи и кристаллы;—Я. Р. Кириллова.

Радиоактивность и возр&ст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;—проф. М. М. Новиков. Дарви¬низм и неоламаркизм;—д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразных
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис.—Г. Я. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—Я. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—R. Ь. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Материализация электронов.—Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Ярнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

- Проф. С. В. Яверенцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными органи- Д
Н низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пуги разрешения ^

старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc
de Bort'a.—C. Покровскаго. От Камы до Вычегды.

Кроме оригинальных и переводных статей, в журнале „Природа“ отведено значительное
место ПОСТОЯННЫМ ОТДЛЯМ: Из лабораторной практики. Научныя новости и
хроника. Смесь. Ястрономическия известия. Географическия известия. Метеорологичесния известия.

Библиография.
Главн. управ. воен.-уч. завед. журнал „Природа44 допущен в фунд. библиот. воен.-уч. завед.

(Цирк. no воен.-уч. завед. 1912 г. № 30),

Учеб. Комит. Мин. Top. и Пром. 15 мая 1913 г. № 1933. Журнал „Природа" рекомендован для биб¬лиотек коммерческих учебных заведений.
Отдельный № высылается по получении 60 коп. (можно почт. марками); налож. платеж.—80 коп. Комплект
всех №№ за 1912 г. высылается по получении 5 руб.; в роскошном золототисненном переплете—

6 руб. 50 коп. Адрес конторы: Москва, Гусятников пер., 11.

иКнигоиздательство и склад „РОДНОЕ СПОВО
".МОСКВЯ (nowt. ящ. № 417). � ОДЕССЯ (Екатерининская ул., д. № 18

).Находятся на снладе сл^дующия книги: Аболенский. Полный курс иппологии 2 р.—�
��Арнольд. Политико-экономические этюды 50 к. — Аииаффенбург. Преступление и борьба с ним 90 к. — Бугл�

�.О равенстве 50 к.—Вандервельде. Деревенский отход и возвращение на лоно природы 80 к.—Грассе. Клиниче¬ская анатомия нервных центров 50 к.—Делабар. Геометрическое черчение, в папке 90 к.—В. Елисеев. Про¬граммы и правила с последними дополнениями и разяснениями Мин. Hap. Просв. и др.: 1) Всех классов мужских Д�
��т гимназий и прогимназий 60 к. 2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий и прогим- Ц�

��назий 35 к. 3) Всех классов реальных училищбО к. 4) Приготовительнаго и первых четырех классов�
��реальных училищ 35 к. 5) Всех классов женсних гимназий 50 к. 6) Всех классов городских училищ�
��35 к. 7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя уезднаго училища; б) домашняго учителя и�

��учительницы; в) учителя и учительницы приходских й начальных училищ; г) учителя и учительницы церко¬вноприходских школ 40 к. 8) Испытаний на первый классный чин 30 к. 9) Испытаний на. звание аптекарскаго�
��ученика или ученицы и аптекарскаго помощника 35 к. 10) Испытаний лиц, желаиощих поступить на военную�
��службу вольноопределяющимися 1-го и 2-го разряда 30 к —Клоссовский. Курс метеорологии, т. 1, 4 р —Лабуле.�
��Принц-собачка. Перев. под редакц. Н. Я. Рубакина 30 к.— Лоренц. Видимыя и невидимыя движения 50 к.—�
��Маллер. Руководство к изучению итальянскаго яз. (самоучит.) 1 р. 25 к. Ялфавитный словарь к руководству�
��40 к.—Мюрхед. Основныя начала морали 75 к.—Мейер. Избирательное право 75 к.—Моррис. Молодая Япония�

��75 к.—Оствальд. Школа химии, перев. под редакц. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я 1 р.—иииса¬ржевский. Учебник химии 1 р. 25 к. — Рихарц. Новейшие успехи в области электричества 50 к.— Сапгьгин.�
��Учебник ботаники для средн. учебн. заведений 1 р. 25 к.—7реадзель. Курс аналитической химии, под редакц.�
��проф. Л. В. Писаржевскаго, т. 1-й 2 р. 25 к. Фавр. Научный дух и научный метод 20 �
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ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКМЯ

БИБЛЮТЕКЯ-ПРИРОДВ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайиием участии сотрудников 'журн. „Природа".

За год подписчикам будет дано 12 книг (6‘бемоы свыше 1200 стра¬ниц обычнаго книжнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естествознания. „Библиотека - Природа" ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естественно¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журнальных
статьях лишь в общих чертах.

Подписная плата (с доставкой и гиересылкйй): за год—4 p., иг г.— 2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год — 6 р.

Вышли книги: Д-р Г. фон Буттель-Реепён. Из истории происхождения че¬ловечества. Перев. В. И. Бухаловой и Т. Б. Крыловой, под редакц. и добавл. проф.
Е. А. Шульца.—Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явление наследственности в
растительном царстве. Перев. Е. М. Шендзиковской, с примечан. и под редакц. проф.
В. Р. Заленскаго.—Ф. Содди. Материя и энергия. Перев. С. Г. Займовскаго под редакц. сь

предислов. и примечан. Николая Морозова. —Д-р Курт Тезинг. Размножение и на¬следственность. Перев. И. П. Сазонова, под ред. д-ра мед. Л. А. Тарасевича.
Е^== ■ ■ =11 ии,

Продолжается подписка на 1913 год
НП ЕЖЕМеСЯЧНЫЙ ЖУРННЛ

Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЬиЯ НШЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайиием участии сотрудников журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания"’ предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книг библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., lk г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—и р. 20 к.; за границу: год—6 р.

Вышли книги: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. Перев. О. Писаржев¬ской, под редакц. проф. Jи. Я. Писаржевскаго.— Ч. С. Майнот. Совремеиныя пробдемы
биологии. Псрев. В. Н. Розаноеа и Коппа, под редакц. д-ра мед. Л. А. Тарасевича. —
Г. Ми. Молекулы, атомы, мировой эфир. Псрев. Э. В. Шпольскаго, под редакцией преподав.
Московск. Инжен. учил. Т. П. Кравеца.—Вильям Рамзай. Элементы и Электроны. Персв. |Ё
А. Рождественскаго, под рсдакц. и примечан. Николая Морозова.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА", во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.
Подписка на Чг года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно

Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тмд Тяд Д.Н.КУШНЕРЕВи К‘. Мосмл.


