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Солнечная обсерватория на горе Вильсон.
Проф. Н. Д. Гиокровскаго.

Солнце всегда привлекало особенное
внимание астрономов. Его изследованием

были заняты целый ряд лиц в различ¬ных странах. Соответственным обра¬зом развивались и методы изследования.
Наиболее крупные результаты получе¬ны в последнее время путем фотографи¬рования солнца в различных лучах
спектра. Этот метод разработан не¬зависимо, с одной стороны, астрономом
Деляндром на обсерватории в Медоне
близ Парижа, и астрономом Хейлем
в Америке.
Хейль начал свои изследования в

1889 г. на Кенвудской обсерватории в
Чикаго, имея в своем распоряжении

сравнительно небольшую трубу. Он по¬строил специальный прибор, получивший
название спектрогелиографа. Это—спект¬роскоп с двумя щелями и с камерой
для фотографирования. Через одну щель,
как в обыкновенном спектроскопе,

лучи идут из трубы на систему раз¬лагающую световой пучок в спектр

(система линз или диффракционная ре¬шетка), вторая же щель позволяет вы¬делить те лучи спектра, которые интересны
в данный моменть.

Выделяя, например, одни лучи, соответ-

Рис. 2. Большой протуберанс, сфотографированный с
помощью спектрогелиографа. (

ствующие парам кальция, и проведя при¬бор по всему диску солнца, мы на фото¬графическом снимке получим распреде¬ления паров кальция на солнечной поверх¬ности (рис. 1). Точно так же можно
получить картину распределения водорода,

если выделить одни водородные лучи.

Закрывая диск солнца ширмой, можно

сфотографировать протуберансы и хро¬мосферу в тех или других лучах
•(рис. 2).

Сделавшись в 1897 г. директором
только что сооруженной обсерватории
иеркса, Хейль мог воспользоваться для

своих изследований гигантским рефлек¬тором с обективом в 40 дюймов
отверстия и более чем 181/2 метров

фокуснаго разстояния, устроивши соответ¬ственных размеров и спектрогелио¬граф. На обсерватории иеркса Хейлем
получены чрезвычайно важные результа¬ты. Но скоро уже и богатыя средства

этой мировой обсерватории оказапись не¬достаточными. Является мысль о сооруже¬нии новой обсерватории специально для
изследования солнца.

После тщательнаго изследования место
для этой Солнечной обсерватории намеча- Рис. 1. Распределение паров кальция на солнечной по¬верхности. Авг. 25, 1906 г.
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ется на высоте 1750 метров на горе Виль¬сон близ города Пасадена в Калифорнии.
Средства на постройку дает главным об-

Рис. 3. Малый тацер —телескоп. Сзади телескоп
Сно,

разом институт имени Карнеджи в Ва¬шингтоне. Но были и другие жертвователи.
Так, первый инструмент, который поста¬влен на Солнечной обсерватории, сооружен
на средства мисс Сно в память ея отца.

В высшей степени оригинальна конструк¬ция телескопа Сно. Это не труба на обык¬новенном штативе, а скорее—целый дом,
имеющий вид длиннаго коридора (рис. 3).

В южной части этого сооружения на вы¬соком столбе устанавливается целостат—
прибор с плоским зеркалом, вращаю¬щимся около оси, параллельной оси мира.

С помощью этого прибора лучи от све¬тила направляются всегда на другое плос¬кое зеркало, которое отражает их вдоль
коридора. На пути этих отраженных лу¬чей, приблизительно по середине здания,
стоит вогнутое зеркало с фокусным раз¬стоянием в 60 футов. Оно собирает лучи
в фокусе и дает изображение солнца раз¬мером 6,7 дюймов в диаметре. Если нужно
иметь изображение еще большее по разме¬рам, это вогнутое зеркало отодвигается в
сторону и пропускают солнечные лучи

дальше до другого вогнутаго зеркала с фо¬кусным разстоянием в 145 футов. Оно
дает изображение солнца размером 16 дюй¬мов в диаметре.
С помощью большого спектрографа, на

щель котораго заставляют падать изобра¬жение солнца, изучаются спектры солнечных
пятен.

Спектрограф может быть заменен спек¬трогелиографом, с помощью котораго можно
сфотографировать поверхность солнца в
тех или других лучах.

Наконец, поворачивая вогнутое зеркало,

дающее изображение солнца, можно напра¬вить лучи внутрь боковой камеры с по¬стоянной температурой. В ней стоит при¬бор, с помощью котораго можно выяснить
теплоту излучения различных частей сол¬нечной поверхности.

Таким образом телескоп Сно пред¬ставляет собой целую отдельную обсерва¬торию. По идее же это неподвижно лежа¬щая труба или лучше комбинация из двух
труб: одной в 9 сажен длины и другой
в 21 сажень, при которых кроме того

масса дополнительных приборов различ¬ных размеров для разнообразных изсле¬дований.
Наблюдения, сделанныя этим сригиналь¬ным инструментом, дали весьма интерес¬ные результаты. Но вместе с тем они
показали, что горизонтальные лучи претер¬певают вследствие нагревания почвы не¬правильное преломление, которое иногда
значительно портит изображение солнца.
Вследствие этого рождается новая идея —
построить неподвижную стоящую трубу.
Рис. 4-й передает вид инструмента

новаго типа — так называемаго тауер¬телескопа, представляющаго собой высо-

Рис. 4. 150—футовьий тацер-телескоп.

кую башню. Наверху башни целостат и
обектив, дающий изображение солнца
внизу на столе, в плоскости котораго
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помещается щель спектрографа и кас¬сета. А под этим столом в земле глу¬бокий колодец, на дне котораго помещает¬ся специальный прибор. Последний может
быть использован для различных целей

и между прочим для фотографирования по¬верхности солнца в различных лучах,
как спектрогелиограф.

На солнечной обсерватории два инстумен¬та такого типа. Тот, который построен
раньше, имеегь следующие размеры: диа¬метр обектива 12 дюймов, его фокусное
разстояние—60 футов, глубина колодца—
30 футов, так что над поверхностью
земли вершина башни поднимается выше

чем на 9 с.ажен, а под эемлю инстру¬мент опускаетия еще на 4‘/а сажени.
Второй тауер-телескоп, сооруженный в

1910 году, еще больше. Его башня подни-

мается на высоту 180 футов, а колодец
имеет глубину в 75 футов, так что

общая высота инструмента более 36 са¬жен. Обектив, помещенный вместе с

целостатом на вершине, имеет в диа¬метре 12 дюймов, его фокусное разстоя¬ние—150 футов, при этом изображение
солнца получается диаметром в 17 дюй¬мов.
Стол со щелью и кассетами представля¬ет также грандиозное и в то же время
чрезвычайно тонкое в механическом от¬ношении сооружение.
Наше солнце, имеющее такое огромное

значение для земли, с общей астрономи¬ческой точки зрения представляет собой
такое же небесное тело, как и звезды,

или обратно, звезды—это такия же самосве¬тящияся огромныя небесныя тела, как и
наше солнце. Поэтому на солнечной обсер¬ватории, параллельно с непосредственными
наблюдениями солнца, производятся также

наблюдения, имеющия целью изследование
природы звезд. »

Для этого на обсерватории имеется ог¬ромный рефлектор с выгнутым парабо¬лическим зеркалом около 3/4 сажени диа¬метром (60 дюймов или 152 сантиметра)<
и почти 50-ти пудов весом. Это зеркал»

в соединении с другими зеркалами мо¬жет дать четыре инструмента с различ¬ными фокусными разстояниями согласно с¬схемами, которыя представлены на рисун¬ках 5, 6, 7 и 8..
Здесь пунктирныя линии представляют.

ход лучей.

В простейшем виде инструмент яв¬ляется рефлектором системы Ньютона, при¬способленнымдляфотографирования (рис. 5)г
при этом фокусное разстояние оказывается
равным 7,6 метров. Дополнительное зер-

кало превращает инструмент в рефлек¬тор системы Кассегрена с эквивалент¬ным фокусным разстоянием в 30,5 мет¬ра (рис. 6).
Вместо кассеты с фотографической пла¬стинкой к инструменту может быть. при¬винчен сбоку у нижняго конца большой
спектрограф. При этом эквивалентное

фокусное разстояние доводят до 24,4 мет¬ра (рис. 7). Наконец, для спектральных.
изследований инстружент может быть еще
соединен с спектрографом, укрепленным

на постоянном столбе, и тогда эквивалент¬ное фокусное разстояние доходит до 45,5 ме¬тра (рис. 8).
■Оптическия части инструмента сделаны

астрономом Ричи, который в настоящее

время является самым . выдающимся опти¬ком-художником. Недавно он сделал
удивительное открытие, которое должно иметь
в астрономии большое значение. Он нашел.

способ увеличить поле зрения рефлекто-
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ров, которое в современных инструмен- и времени и все-таки окончилась неудачей.
тах этого рода вообще очень мало. Для Но тотчас же нашлись новые жертвователи,

Рис, 9. Шестидесяти-дюймовый рефлектор в башне.

этого он придает эеркалам кривизну, явились новыя средства. Опыт был повто¬-среднюю между параболической и гипербо- рен, и на этот раз, повидимому, есть на¬лической. дежда на полный успех. На рис. 10-м мы
Замечательна монтировка 60-дюймого те- видим 100 дюймовое зеркало в работе.

лескопа; очень интересны и те

механизмы, которые облегчают
иаблюдения с этим гигантским

инструментом, особенно элек¬тромоторы для наведения трубы

и вращения купола. Здесь при¬нят также целый ряд предосто¬рожностей против резких пере¬•ментемпературыипротивветра.
На рисунке 9 мы имеем общий

вид инструмента, Он поста¬влен в башне, диаметр кото¬рый составляет почти 9 сажен.
Расширяя свою деятельность,

•Солнечная обсерватория уже не

удовлетворяется и этим огром¬ным инструментом.Решено было
построить еще больший рефлек¬тор, зеркало котораго должно
цметь В диаметре 100 ДЮЙМОВ, Рис. 10. Сто-дюймовое эеркало в работе.
т.-е. 1 */,. сажени.

Первая попытка отшлифовать такое огром- На обсерватории воздвигается уже и баш¬яое зеркало потребовало очень много труда ня, в которой будет поставлен новый
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инструмент. Диаметр этого гигантскаго

сооружения составляет 14*/„ сажен.
Что особенно ценно в американских

обсерваториях,—это отлично оборудованныя

большия мастерския, в которых изготовля¬ются приборы по идее и под непосред¬ственным руководством наблюдателя, про¬бивающаго новые пути в той или дру¬гой области изследования. Такая мастер¬ская имеется и при Солнечной обсервато¬рии. Собственно их даже две. Одна на са¬мой обсерватории на горе, другая, большая,
внизу, в городе Пасадене. Общий вид по¬следней мы имеем на рис. 1-м. Эта ма¬стерская приспособлена для постройки даже
больших инструментов.
Рядом с мастерской находится астро-

физическая лаборатория с колодцем в

30 футов глубиной, в котором помеща¬ются различные спектральные инструменты.

Здесь производятся различныя тонкия из¬следования над земными телами в парал¬лель наблюдениям над небесными телами

на обсерватории. К зданию лаборатории при¬мыкают комнаты с различными измери¬тельными приборами, как например, гелио¬микрометр, стереокомпатор, микрофото¬метр и пр.
Особенностью Солнечной обсерватории яв¬ляется также то обстоятельство, что астро¬номы не живут в ней, а являются снизу
из города Пасадена на дежурства. Для

1400-

-4

пребывания их на обсерватории служит.
специально оборудованное помещение так
так называемый монастырь (monastery), в

котором имеется несколько спален, сто¬ловая, библиотека, кухня и два балкона.
Если для семейств астрономов жизнь

в городе представляет, несомненно боль¬шия выгоды, то для самих астрономов
постоянные подемы на гору и спуски с

нея, конечно, неудобны и утомительны. Осо¬бенно тягостна пыль на дороге. На содер¬жание дороги обсерватории приходится тра¬тить до 3-х тысяч долларов в год.
Положение обсерватории наземной поверх¬ности определяется координатами:
широта , . . 34° 12' 59". 5
долгота . . 118 3 34.9 к западу от Гринвича»

Атмосферныяусло¬вия почти идеальныя.
На Солнечной об¬серватории можно
наблюдать солнце
более 300 дней в

году,
Мысль о создании

обсерватории яри¬лась еще в 1902 г.
Для выработки пла¬на новаго института

была образована ко¬миссия из несколь¬ких выдающихся
астрономов Севе¬ро - Американских
Соедин. Штатов.

Тщательно выбрано

место для построй¬ки обсерватории и

по специальным на¬блюдениям в те¬чение нескольких
месяцев выяснены атмосферныя условия
горы Вильсона.
Одним из инструментов, служивших

для этого, был телескоп Сно, перевезен¬ный сюда из обсерватории иеркса в апре¬ле 1904. С этого времени собственно и
начинаются работы на новой обсерватории,
хотя главныя средства на ея постройку
были отпущены только в следующем
1905 году.

Программа изследований, которыя произ¬водятся на солнечной обсерватории, чрезвы¬чайно обширна и интересна. В штате ея.
целый ряд известных ученых. Управле¬ние поручено астроному Хейлю.

Проф. К. Д. Покровский.
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Белковыя вещества и пути к их синтезу.
Проф. A. Е. Чичибабин.

(Окончание.)

Пути к синтезу белновых веществ.

Вопрос о том, каким образом пере¬численные два десятка молекул-обломков

могли бы быть соединени в первоначаль¬ной молекуле белка, в общей форме до¬пускает безчисленное количество решений.
Но, как было уже указано, относительно

способа спайки молекул-обломков, пред¬ставляется возможность составить предвари¬тельное суждение на основании характера той
реакции, которая привела к расщеплению

первоначальной молекулы.

И в данном случае характер реакции,

которая особенно гладко ведет к расще¬плению белковых молекул на аминокисло¬ты, т.-е. реакции гидролиза, чрезвычайно
ограничивает число возможных на этот

счет предположений. Громадный фактиче¬ский материал, которым располагает орга¬ническая химия, с несомненностью свиде¬тельствует о том, что в условиях гидро¬лиза белков не могут разрушатся связги
углеродных атомов между собой '). Совер¬шенно невероятны также связи двух ато¬мов азота между собою или двух атомов
кислорода, а также атомов азота с ато¬мами кислорода.
А следовательно, остатки молекул амино¬кислот могут быть в белковой молекуле
спаяпы между собой лигиь такгим образом,
и ии

Н О Н О

что углеродные атомы связываются пргс по¬средстве атома азота или кислорода (не
вполне исключена и возможность связи при
помощи атомов серы).

Этот вывод в более или менее опре¬деленной форме высказывался различными
химиками (Шюценбергером, Нассе, Курциу¬сом, Гофмейстером и проч.), при чем ими

строились различныя более детальныя пред¬положения относительно строения групп ато¬мов, принимающих блйжайшее участие в
этом соединении. Но одной из важнейших

заслуг Э. Фишера является неопровержи¬мое обоснование положения, что основной
или преобладающей связью молекул амино¬кислот в молекулах белковых веществ
является связь при помощи атома азота, и

именно в той форме, которая носит на¬звание амидной группировки атомов и ко¬торая ясна из формулы:
О

/
— С — NH — С =

Эта группировка может получиться из

двух молекул аминокислот, если из

„карбоксильной" группы одной молекулы и
„амино-группы" второй молекулы отнять

молекулу воды, что для сочетания двух мо¬лекул глицина (гликоколя) выразится урав¬нением:

и

Н N--СН2— �

�+

оN—СН„— С=Но 0-N—CH.,—

� �/\ � / \/и
\ нон но н нNH— с�

�.

�
��

��
�/с/\(�

�и�

�)онПолучающееся таким образом вещес
твоиии, в молекулу котораго входят остат�

�и�двух молекул глицина (и и ии), получи�

�о�название глицил - глицина. Таким же обра¬зом возможно сочетать остатки двух мо¬лекул различных амино-кислот, нап�
�.,�лейцина и глицина, при чем, смотря �
�о�тому, какая амино-кислота будет играть ро�
�ь�молекулы и и ии, мы можем получить

дваиNH2 — СН2 — CO �

� NH

■ииCH.,вещества: леицил-глицин и глицил-�

�еицин.Веществам подобнаго строения, получаю¬щимся из двух молекул одинаковы
х или�разных амино-кислогь, Э. Фиииер дал об¬щее название дипе�
�тидов.Сочетая аналогичным образом полу¬ченныя молекулы дипептидов с тр�
�тьей�молекулой амино-кислоты, можно пол�
�чить�трипептид�

�, напр.иии— CO — NH —

CH., — СООН*) Точнее говоря, могут лишь в исключительных случаях для веществ определеннаго с
троения,�какого в молекулах аминокислот н
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реакций, с помощью которых можно амино¬кислоты последовательно превращать в ди-,
три-, тетра-, пентапептиды и т. д., при чем

с каждым новым шагом молекула поли¬пептида усложняется на остаток одной мо¬лекулы амино-кислоты. Для примера можно
привести две подобныя реакции, при кото¬рых в молекулу полипептида последова¬тельно „нанизываются" остатки молекул
аминокислот и притом в обеих ре¬акциях они нанизываются с разных кон¬цов цепи атомов, образующих молекулу
полипептида,

Первая реакция состоит в действии так
назыв. хлорангидридов амино-кислот, a

также и хлорангидридов полипептидов на

амино-кислоты: и т. далее. Здесь остаток

новой молекулы аминокислоты припаивается

со стороны карбоксильной группы полипеп¬тида,
хлорангидрид глицина амино-кислота

a) NH2 — СН2 — CO — Cl + NH2 — СН2 — СООН - HC1 -f-
-f- NH2 — СН2 — CO — NH — СНа — СООН (дипептид)

хлорангидрид дипептида амино-кислота

b) NH2 — СН2— CO — NH — СН2 — COC1 + NH,— СН2 — CO — OH = HCl-f
4- NH, — СН — CO — NH — СН2 — CO — NH — CH„ — COOH (три-пептид)

Второй тип реакции, при котором на-иигруппы, ясен из последующаго ряда прё¬низывание происходит со стороны амино- вращений
хлорангидрид хлор-уксусной кислоты

a) СНаС1 — COC1H- NH2 —;сн2 — COOH = СН2С1 — CO — NH — СН2 — COOH + HC1

глицил-глицил-глицин или, короче, ди-гли¬цил-глицин. Из двух разных амино¬кислот, напр.,. глицина и лейцина, можно
получить следующие шесть полипептидов:

ди-глицил-лейцин

ди-лейцил-глицин

глицил-лейцил-глицин

лейцил-глицил-глицин

глицил-лейцил-лейцин

лейцил-глицил-лейцин.

При сочетании четырех молекул амино¬кислот мы получим тетра-пептиды, при
сочетании пяти—пента-пептиды и т. д. Вообще

же всем веществам этого типа Э. Фи¬шер дал название полипептидов.
Отдельные представители класса полипеп¬тидов были известны и до Э. Фтиера, но
Э. Фишеру принадлежит систематическое
изследование их и открытие целаго ряда

a,) NH3+CHaCl- -со—nh—;сн2-
дипептид

-COOH = NH,—СН2—CO—NH—СН2—COOHj-1-HCи

Ь) СН2С1 - COC1 + NHa — CHS — CO — NH — CHa — COOH = HC1 +
+ CH2C1 — CO — NH — CH2 — CO — NH — CHa — COOH

bt) NH3-f CH2C1 —CO —NH —CH4
+ nh2-ch2 CO — NH — CHa — CO

CO — NH — CH2 — COOH = HC1 -f
NH — CHa — COOH (трипептид)

и т. д.

т.-е. к амино-группе припаивается хлоран¬гидрид не амино-кислоты, а хлоро-кислоты,
и уже затем атом хлора реакцией с ам¬миаком заменяется на амино-группу.

Этими и другими способами Э. Фигиеру

и его ученикам, а затем и другим хими¬кам, особенно, Абдергальдепу, удалось ском¬бинировать более ста полипептидов, моле¬кулы которых составлены как из остат¬ков молекул одних и тех же амино¬кислот, так и из молекул различных
амино-кислот, при чем в различных

полипептидах участвуют остатки всех

амино-кислот, получаемых гидролизом

белков, в том числе и остатки оптически

деятельных аминокислот. Получены, глав-

ным образом, ди-, три- и тетра-пептиды,
но, кроме того, получено несколько гораздо
более сложных полипептидов. Из них

наиболее сложным является октадека-пеп¬тид (из 18 модекул амино-кислот), обра¬зованный 15-ю молекулами гликоколя (гли¬цина) и 3-мя частицами леваго лейцина, во¬шедших в молекулу в следующем по¬рядке:
1-лейцил-три-глицил-1-лечцил-три-глицил-

1-лейцил-окта-глицил-глицин.

Следующий по сложности полипептид со¬ставлен из четырнадцати молекул ами¬но-кислот.
Изследование полипептидов привело к

следующему важному выводу.
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Уже в химических свойствах самих

■амино-кислот обнаруживается значительное
сходство с белковыми веществами, но это

сходство еще увеличивается для полипепти¬дов, и при том, по мере усложнения ча¬■стицы полипептида это сходство все усили¬вается, а наиболее сложные из получен¬ных полипептидов обнаруживают уже все
или почти все признаки белковых веществ,
так что они уже с неменьшим правом,

чем альбумозы и пептоны, а также и про¬стейшие природные белк^ (протамины, ги¬стоны), могут быть причислены к настоя¬идим белковым веществам.
Сходство это обнаруживается в следую¬щем.

1) Как амино-кислоты, так и полипеп¬тиды и белки являются типичными „амфо¬терными" веществами, т.-е. сами по себе они
почти нейтральны, но способны давать со¬леобразныя соединения как с кислотами,
так и с основаниями.

2) Полипептиды, как и белки, способны
подвергаться гидролизу при действии кислот,
щелочей и пищеварительных ферментов.
.Подобно некоторым пептонам, некоторые

из полипептидов не способны гидролизи¬ровать под действием пепсина и три¬псина, но, повидимому, сполна гидролизи¬руют под влиянием эрепсина. Под влия¬нием эрепсина, как теперь можно уже
считать доказанным, происходит и полный
гидролиз обычных белковых веществ,

3) Все более сложные полипептиды да¬ют биуретовую реакцию. Другия реакции на
■белок имеют место лишь в том слу¬чае, когда молекула полипептида содержит
в себе остатки определенных амино-кис¬лот. Наприм., ксантопротеиновая реакция
связана с присутствием ароматических

•амино-кислот (тирозин, триптофан и
проч.). Однако и для природных белков

связь этих реакций с присутствием остат¬ков тех же амино-кислот можно считать
строго установленной.

4) Высшие полипептиды обладают и фи¬зическими свойствами, подобными свойствам
белковых веществ. Это аморфныя веще¬ства, дающия коллоидальные растворы и
способныя высаливаться и вообще сверты¬ваться от условий, подобных тем, при
которых свертываются и некоторые из

природных белков. Наоборот, более про¬стые полипептиды, подобно пептонам, от¬лично растворимы в воде и дают настоя¬щие, а не коллоидальные растворы.
Замечательно, что некоторые из сравни¬тельно простых полипептидов. напр., пен-

ПРИРОД А, ДЕКАБРЬ 1913 г.

та-пептид 1 - лейцил-три - глицил -1 -тира¬зин и даже три-пептид ди-лейцил-цистин
уже обладают свойствами подобными, если
не природным белкам, то альбумозам,

считавшимся еще очень сложными продукта¬ми гидролитическаго расщепления белковой
молекулы. Так, эти полипептиды дают все

белковыя реакции и образуют коллоидаль¬ные растворы. Это обстоятельство позволя¬ет предполагать, что, быть может, далеко
не все белки обладают той степенью слож¬ности, какую можно считать доказанной для
таких белков, как гемоглобин или
альбумины.
Сходство полипептидов с белковыми

веществами и увеличение степени сходства
с усложнением молекулы полипептида и
являются первым доказательством того
положения, что в белках преобладающей
связью остатков молекул амино-кислот
является амидная связь

О

/
— С — NH — С = •

Эта связь в сочетании с амино-группой

и карбоксильной группой может быть на¬звана полипептидной группировкой атомов.
Но если, действительно, эти группировки

преобладают в белковых молекулах, то
естественно ожидать, что эта группировка
должна еще сохраниться и в продуктах
неполнаго гидролиза белковых веществ,

какими, напр., и являются продукты пище¬варительнаго гидролиза — вышеупомянутые
альбумозы и пептоны. Вещества, носящия
такия названия, представляют, несомненно,

очень сложныя смеси продуктов гидролиза

различной степени сложности. До работ
Э. Фишера из них не были еще выделены

чистыя вещества, и вообще, с точки зре¬ния химика-органика, они оставались совер¬шенно неизследованными.
И здесь громадный шаг вперед был

сделан Э. Фиииером. А именно им и

Абдергалденом были выделены из пепто¬нов различнаго происхождения несколько
продуктов сравнительно простого состава,

которые и оказалис ничем иным, как

полипептидами (ди-, три- и тетра-пептиды).

Но особеннно важным является откры¬тие, что некоторые из ташх полипепти¬()ов оказалис тождественными с полипе¬птида.ми, полученными Э. Фишером искус¬ственпо пз амипо-кислот. А именно та¬ковы: ди-пептид из продуктов гидролиза
фиброина шелка—глицил-аланин; из эла¬стина (белок связок быка) получен лей-

90
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цил-глицин, из шелка и эластина—глицил¬тирозин, из желатиннаго пептона—пролил¬глицин, из глиадина пшеницы—d-лейцил¬глутаминовая кислота, изказеина—ангидри¬ды 1-лейцил - лейцина и 1 - фенил - аланил ¬d-аланина. Абдергалденом получен из
фиброина шелка трипептид d-аланил-гли¬цил -1 - тирозин, повидимому, тождествен¬ный с трипептидом, полученный Фиииером
путем синтеза.

Эти открытия уже окончательно доказыва¬ют, что в молекулах белковых веществ
содержатся вышеуказанныя группировки,

т.-е. что и самые белки представляют из

себя если и не самые полипептиды, то во

всяком случае—вещества, химически очень
близкия к последним.

Этим обясняется то обстоятельство,

что в химической литературе уже встре¬чаются попытки расширить понятие о бел¬ковых веществах, подведя под это по¬нятие не только природные белки, но и
простейшие полипептиды, и даже амино¬кислоты. Такое расширение отлично отте¬няет аналогию, с одной стороны, между
отношениями простейших представителей
класса углеводов (глюкоз) к дисахаридам
(сахарозам) и поли-сахаридам, кончая
сложнейшими углеводами, каковы крахмал

и клетчатка,—и с другой, между отноше¬ниями амино - кислот к дипептидам и
т. д., кончая сложнейшими белковыми ве¬ществами:
п — молекул глюкоз минус (п — 1)

молекул воды: глюкозы >■ дисахариды

>• трисахариды и т. д. —-»• полисаха-

риды.

п молекул аминокислот минус (п—1)
молекул воды: амино-кислоты >• дипе-
птиды —»• трипептиды и т. д. ► природ-
ные белки.

Как, однако, ни заманчиво такое обоб¬щение, но оно все же является несколько
преждевременным, пока еще не выяснены

более полно взаимныя связи атомов, полу¬чающияся при сочетании остатков амино¬кислот в молекулы природных белков.
В этом отношении уже и теперь пред¬ставляется вероятным, что, по крайней
мере, у наиболее сложных природных
белков некоторую роль играют, кроме

полипептидных группировок, также и свя¬зи при помощи атомов кислорода (эфир¬ная связь), а может быть и при помощи
атома серы. He исключена возможность и
так называемых кольчатых группировок,
подобных группировкам так называемых
ангидридов полипептидов, например в

СНа — CO — NH
| | (ангидрид глицил - гли-
NH — СН2 — СО

цина). Из сказаннаго вытекает возмож¬ность, что в будущей точной классифи¬кации белковых веществ полипептиды
явятся лишь одной из простейших ветвей
этого класса.

Но, во всяком случае, остается безспор¬ным, что синтезами полипептидов поло¬жено начало синтезам в области белко¬вых веществ, а так как некоторые из.
более сложных полипептидов обладают.
физическими свойствами и химическими

реакциями белковых веществ, то, оста¬ваясь при настоящем несколько неопре¬деленном представлении о классе белко¬вых веществ, можно сказать, что синте¬зированы простейшия белковыя вещества и,
что особенно важно,— вещества, обладающия
определенным строением.
Что касается до синтеза похожих на

белки веществ неизвестнаго строения, то

несколько таких синтезов было произве¬дено химиками, частью уже давно.
Так еще в 1871 г. иииаль нагреванием

аспарагина с соляной кислотой получил

аморфную массу, похожую на белок. Гуа¬рески в 1876 г. при нагревании аспараги¬новой кислоты получил вещество, похожее
на белок, дающее и биуретовую реакцию.
Впоследствии было доказано, что вещества

Шаля и Гуарески принадлежат к поли¬пептидам.
В 80-х годах прошлаго столетия по¬добные синтезы были произведены Гримо и.
Шюценбериером. Особенно замечателен

синтез Шюценбергера. Как уже было ска¬зано, этот химик впервые подверг белки
полному гидролизу при помощи щелочей.
Так как Шюцепбергер придавал важное

значение в строении белков остатку моче¬вины, то он надеялся получить синтети¬ческий белок, нагревая смесь аминокис¬лот, полученную гидролизом белков, с¬мочевиной и фосфорным ангидридом (по¬следний прибавлялся с целью отнять воду),
и осуществить таким образом реакцию,
обратную гидролизу:

и. Белок -|- вода = продукты гидролиза
ии. Продукты гидролиза—вода=белок.

Действительно, иПюцепбергеру удалось.
этим путем получить аморфное вещество^

растворимое в воде, свертывающееся оть¬спирта, дающее биуретовую и другия реакции
на белок. Это вещество Пиюценбергер
назвал „синтетическим псевдо-пептоном“"

(pseudo-peptone synthetиque).
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Курциуе в 1883 г. приготовил из
эфира гликоколя аморфное вещество, дающее

биуретовую реакцию, названное им биурето¬вым основанием (Bиuretbase). Позднейши¬ми изследованиями сам Курциус показал,
что это—эфир тетра-пептида (три-глицил¬глицина).
Наконец, Лилиенфелд уже в 1894 г.

нагреванием эфира гликоколя с кислым

сернокислым калием получил желатино¬образное вещество, а из смеси эфира гли¬коколя и эфиров лейцйна и тирозина
пептоно—подобное вещество, дающее все
главныя белковыя реакции.

После работ Элтля Фишера представ¬ляется возможным, что вещества иииюцен¬бергера и Лилиенфелда представляют сме¬си белковых веществ различной слож¬ности, и все же эти работы не имеют осо¬бенно большого значения для синтеза бел¬ков, так как строение этих веществ
остается совершенно темным, а самые син¬тезы в значительной мере случайными.

Если бы столь же случайным образом

был даже синтезирован один из важ¬нейших природных белков (вероятность
чего, как мы увидим, ничтожно мала), то
это открытие явилось бы гораздо меньшим

успехом в деле познания природы белко¬вых веществ, чем синтетическия работы
Эмиля Фишера над полипептидами, именно

потому, что эти работы раскрыли сущест¬венную часть того плана, по которому по¬строены молекулы белковых веществ, и
тем указали пути для дальнейшаго плодо¬творнаго изследования их природы.

Каковы, однако же, надежды на полный
синтез природных белков?
Если относительно их построения из

аминокислот сделать простейшия допуще¬ния: 1) что у них имеются лишь полипеп¬тидныя связи, т.-е. что белок представ¬ляет из себя лишь сложный полипептид
и 2) что в их молекулы входит каждый

из двадцати продуктов гидролиза в ко¬личестве только одной молекулы, т.-е. что

природные белки представляют эйкоза¬пептиды, и что, следовательно остатки про¬дуктов гидролиза (аминокислот) связаны
между собой в порядке,

А2 Ар  Ajg Ajq,

to, изменяя порядок сочетания остатков

так, что два из них обменяются места¬ми, мы каждый раз получим новую моле¬кулу, т.-е. новый изомерный эйкозапептид.
Согласно математической теории сочетаний ко-

личество возможных при этом перестано¬вок будет равно
1X2X3 Х4Х X 19X20 = (прибли-
зительно) 2,3)( 1018, или иначе цифре

2,300000,000000,000000,

т.-е. мы можем иметь более двух трил¬лионов изомерных веществ. Это число,
однако, еще значительно ниже числа всех

возможных эйкоза - пептидов, так как¬некоторыя из амино-кислот могут встре¬чаться, как в оптически - деятельных,
так и в недеятельных изомерах *), и
при сочетании тех и других в молекулы

эйкоза-пептида получатся новыя изомерныя

формы.

Если же прйнять во внимание возмож¬ность вхождения в молекулы белка не¬скольких молекул одной и той же амино¬кислоты, то число возможных сочетаний воз¬растет еще в громадное количество раз.
Чудовищность этой цыфры дает некото¬рое оправдание той мысли, которую автору
этой статьи пришлось впервые услышать на
иX сезде русских естествоиспытателей и
врачей, происходившем в Москве, в

январе 1894 г. от проф. московскаго тех¬ническаго училища A. В. Еолли в его речи

„Микроорганизмы с химической точки зре¬ния“. Эта мысль недавно повторена Голле¬мапом в новом издании его иэвестнаго
„Учебника органической химии". Мысль эта

состоит в том, что каждый вид жи¬вых организмов представляет из себя
особое белковое вещество (у A. А. Колли
речь шла лишь о низших организмах) и
что особенности его жизненных проявлений
обусловлены индивидуальными химическими
особенностями этого белковаго вещества.

Количество возможных полипептидов¬таково, что оно не только обезпечивает
население земли богато представленным

организованным миром, но даже при до¬пущении, что каждый отдельный индивидуум

есть особое белковое вещество, этих ве¬ществ хватило бы для заселения всей сол¬нечной планетной системы на многие мил¬лионы лет.
Очевидно, что для синтеза всех возмож¬ных белковых веществ не хватило бы
жизненной работы многих поколений хи¬миков.

Ясно также, что надежда получить при-

!) Хотя нельзя .еще быть уверенным, что все этге

формы предсуществуют в виде остатков в перво¬начальных молекулах белков. Быть может, не~
которыя из них гГредставляют результат атом¬ных перегруппировок при реакции гидролиза.
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родное белковое вещество такой степени

■сложности, какая предполагается, напри¬мер, для альбумина куриных яиц, соче¬танием молекул аминокислот в молеку¬лу полипептида в случайном порядке по¬следовательности является совершенно тщет¬ной. Иначе говоря, вероятность случайнаго
синтеза сложнаго природнаго белка раньше

выяснения порядка последовательности со¬четания в его молекуле остатков моле¬кул аминокислот почти равна нулю.
Несомненно, наконец, что та часть за¬дачи химическаго изследования природных
белковых веществ, которую еще пред¬стоит разрешить,—очень велика.

И все же химики уже могут быть уве¬рены, что полный синтез природных бел¬ков не только не является делом безна¬дежным, но, наоборот, что он будет
осуществлен, по крайней мере, для неко¬торых представителей этого класса в не
особенно отдаленном будущем.
Сам Эмиль Фишер еще в 1907 г. в

своей Фарадеевской лекции •) на тему Орга¬ническая химия и биология" выразил на¬дежду, что ему самому удастся разрешить
задачу синтеза для одного из сравнительно

лростых белковых веществ,—фиброина
шелка.

В чем же основания для такого опти¬мизма. Каков тот путь, которым этот
успех может быть достигнут в сравни¬тельно короткий срок?
Этот путь есть тот же самый путь,

каким, согласно сказанному нами раньше,

всегда идет органическая химия при изсле¬довании неизвестных веществ:—-постепен¬ное расщепление молекулы и постепенный
синтез все более и более крупных облом¬ков первоначальной молекулы.
На этот путь и вступил уже Эмыль

Фтиер, начавший изследовать, кроме по¬следних продуктов гидролиза, аминокис¬лот, также и продукты непоишаго гидро¬лиза, простейшие из которых, как ука¬.эано, оказались полипептидами.
Но изследование более сложных про¬дуктов гидролиза белковой молекулы
«ще только едва начинается, несмотря на

то, что смеси, содержащия такие продукты,

-альбумозы (такие продукты отчасти содер¬жат и пептоны), известны уже очень дав¬но, и что свойства этих смесей много¬кратно подвергались изследованиям, прав-
Лекции, устраиваемыя лондонским химическим

обществом в память Фарадея. Читать эти лекции
приглашаются наиболее выдающиеся химики.

да, преимущественно с физиологической
точки зрения.
Удачное начало изследований ^более

сложных продуктов гидролиза положено,

начиная с 1903 г., интересными изследо¬ваниями Зшфрида, выделившаго, повидимому,
уже в чистом виде несколько таких ве¬ществ, названных им киринами (Кугипе).
Ближайшей очередной задачей изследо¬вания белков и являются изследование и
синтез подобных, т.-е.. более сложных,
чем простейшие полипептиды, продуктов
гидролиза.

Надежду этим путем придти сравни¬тельно скоро к познанию строения отдель¬ных белков дает, во первых, то обсто¬ятельство, что возможное количество более
сложных продуктов гидролиза уже не

слишком велико, во-вторых, то, что при

реакциях расщепления обыкновенно полу¬чаются далеко не все теоретически возмож¬ные продукты расщепления, и, наконец, в
третьих,—что особенно упрощает работу

изследования, то обстоятельство.что для выяс¬нения строения отдельнаго белка, нет на¬добности выделять и изследовать все про¬дукты расщепления, т.-е. все составныя
части различных альбумоз и пептонов,
но, как справедливо указывает ЭЛиль
Фишер, для этого достаточно ограничиться

главными продуктами, последовательно воз¬никающими при гидролитическом расщеп¬лении, и реконструировать строение перво¬начальной молекулы можно путем сопо¬ставления стровния молекул этих главных
продуктов.

Нельзя однакоже скрывать от себя, что
трудности, которыя предстоит преодолеть

при таком изследовании, еще весьма велики.

Особенно много может встретиться за¬труднений, связанных с наклонностью
веществ высокаго молекулярнаго веса

переходить в коллоидальное состояние,

благодаря чему затрудняется выделение от¬дельных веществ и получение их в
чистом состоянии. Эти опасения, однако,
может несколько смягчить сознание, что,

именно, в последние годы изучение колло¬идальнаго состояния пошло вперед гигант¬скими шагами.
Вторым осложнением может явиться

то обстоятельство, что, как было сказано

выше, многие природные белки могут ока¬заться смесью нескольких белковых ве¬ществ, что может затруднить и услож¬нить разсуждения о связи отдельных про¬дуктов гидролиза в белковой молекуле.
Правда, в этом может оказаться и сто-
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рона, облегчающая дело изследования. A

именно, возможно, что многия или, по край¬ней мере, некоторыя чистыя белковыя ве¬щества окажутся составленными и построен¬ными гораздо более просто, чем это мож¬но предполагать на основании гидролиза не
вполне чистых белков.

Но для оптимизма научных работников

в этой области есть и еще причина более

общаго характера.

Выше уже было указано, что в построении

цолекул сложных приро^ных веществ

часто наблюдается известная закономер¬ность, как будто бы природа строила их
по определенному плану, и раскрытие таких

закономерностей является наиболее круп¬ным успехом их изследования.
Мы видели, как несравненному экспери¬ментальному таланту Эмилл Фиииера уже

удалось открыть часть, и, повидимому, су¬щественнейшую часть плана построения мо¬лекул белковых веществ и как благо¬даря этому стали водворяться порядок и
простота там, где раньше представлялся
лишь безнадежный хаос и разнообразие,
вследствие чего безнадежность и чувство

безсилия сменились надеждой и уверен¬ностью.
He все еще части плана природы здесь

раскрыты, но теперь в возможности откры¬тия новых существенных сторон этого
плана никто уже не сомневается. А при

всяком таком открытии выясняется но¬вая простота в разнообразии и водворяется
порядок там, где все казалось безпоря¬дочным и неясным.
Это убеждение, ясно формулированное

или безсознательное, придает уверенность
и бодрость работникам в этой области и
заставляеть их эатрачивать силы и время

на изследование самых темных областей

химии белковых веществ.

Синтез белков животным организмом.

Изследования распада белковых молекул

путем гидролиза и подробное изучение про¬дуктов гидролиза привели к необыкно¬венно важному открытию в области химии
питания и обмена веществ в животных

организмах. Открытие это несет в заро¬дыше такое количество важных послед¬ствий как для науки, так и для жизни,
что в настоящий момент трудно сколько¬нибудь полно учесть даже важнейшия из
них.

Рядом изследований, произведенных в
последния несколько лет, неопровержимо

установлен тот факт, что высшие эюивош¬ные оргапизмы моиупи производит полпый
синтез белковых веществ из амино¬кислот, являющихся продуктами гидролиза
их, т.-е., что в этих организмах легко

осуществляется тот синтез, искусственное

осуществление котораго является теперь за¬ветной мечтой химиков.

Главная роль в этом открытии принад¬лежит Абдергальдепу, бывшему сотруднику
Э. Фишера по изследованию белковых ве¬ществ, в настоящее время состоящему
профессором физиологии университета в
Галле.

Началом этому открытию послужили из¬следования Абдергальдена над усвоениемт»
животными организмами сложных веществ,

содержащих железо: гемоглобина и про¬дукта его гидролиза, гематина. К удивле¬нию изследователя оказалось, что железо

этих веществ в результате пищевари¬тельных процессов оказывается в кишеч¬нике уже в виде простейших минераль¬ных соединений. Это обстоятельство при¬вело Абдергальдена к мысли, что при пище*
варительных процессах все сложныя пище¬выя вещества подвергаются глубокому гидро¬литическому расщеплению и что, следова¬тельно, и белки расщепляются, в конце¬концов, до аминокислот, которыя затем-ь
уже всасываются стенками кишечника и

служат материалом для синтеза белковт»

крови, а последние, в свою очередь, слу¬жат материалом для построения молекул
специальных белковых веществ отдель¬ных органов.
To обстоятельство, что в кишечнике

всегда еще содержится большое количество
продуктов неполнаго гидролиза белков,
не противоречит такому предположению,

так как окончательный гидролиз про¬исходит, именно, в кишечнике, и всасы¬вание продуктов полнаго гидролиза стен¬ками кишечника мешает их скоплению
там. Косвенным же подтверждением мы¬сли Абдергальдена служат результаты физио¬логических опытов, показывающих, что
при введении в кровь сложных белковыхт»
веществ, посторонних для этой крови, в
ней появляется способность производить
гидролиз белков, тогда как нормально
кровь лишена этого свойства. Очевидно, что

если бы при гшщеварении в кровь попа¬дали более или менее сложные белки, то
кровь нормално содержала бы ферменты,

производящие гидролиз белков („протеоли¬тические" энзимы).
Первые опыты, поставленные с целыс
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убедиться, в какой мере „абиуретные" про¬дукты гидролиза способны служить пищей
для животных, были сделаны еще в 1902 г.

Леви. Последний в течение десяти дней кор¬мил собаку пищей, состоящей из ткани
лоджелудочной железы, подвергавшейся в
течение двух недель самоперевариванию,
после чего она уже не давала биуретовой

реакции. Кроме того, давалось много крах¬мала и жира. На этой пище собака не только
чувствовала себя превосходно, но и прибывала

в весе. Подобные же опыты с переварен¬ным до исчезания биуретовой реакции кури¬ным белком производились Ащтком и
Ганзеном над крысами. Однако в опытах
Жеви продукт переваривания, несомненно,
содержал, кроме аминокислот, также и
полипептиды, и возможность присутствия
последних не была совершенно устранена

и в опытах Анрика и Ганзена,
Абдершлденом и его учениками, после

первых опытов *), подтвердивших выше¬_указанные результаты прежних изследова¬телей, были приняты самыя тщательныя
меры для того, чтобы питательныя смеси

содержали только аминокислоты и не со¬держали полипептидов. Результаты получи¬лись следующие.
При питании молодой собаки пищей, со¬державшей из азотистых продуктов лишь
■аминокислоты, полученныя от гидролиза

лошадинаго мяса 2), в результате месяч¬наго кормления собака увеличилась в весе
•с 9800 гр. до 11650 гр., при чем общее

количество азота в ней сильно увеличи¬лось (учитывалось количество азота в пище
и количество азота, выделеннаго в виде

мочи и испражнений).
Последующие опыты кормления животных

тюдобными смесями, произведенные Абдер¬гальденом и его учениками, а также Анри¬ком и Ганзеном, окончательно подтвердили
тот факт, что животныя могут не только
сохранять свой вес, но и увеличивать его

и увеличивать количество б4лковых ве¬ществ, питаясь пищей, содержащей в ка¬честве азотистаго материала лишь амино¬кислоты.
Новым шагом вперед был опыт

Абдергальдена и Франка (в 1910 г.), кор¬мивших собак продуктами гидролиза ло¬шадинаго мяса (вместе с жирами и угле¬водами), при чем шдролиз произеодился
*) Начиная с 1904 г.

2) После двухнедельнаго хранения мясо подвер¬галось двухнедельному гидролиэу соками поджелу¬дочной железы (трипсином) и 1 !/2 месячной обра¬ботке соками кишечника (эрепсином).

не пищеварительными ферментамн, а сер¬пой кислотой. Серная кислота удалялась
баритом, и к смеси прибавлялось немного
триптофана, разрушающагося при гидрЬлизе
серной кислотой.
Наконец, последним шагом в этом

направлении были опыты кормления собак

искусственно пртотовленной смесью амино¬кислот, при чем количества аминокислот
подгонялись под состав продуктов гидро¬лиза природных белков. И эти опыты дали
положительные результаты и тем не только

окончательно подтвердили возможность син¬теза белковых веществ из аминокислот
животными организмами, но и явились под¬тверждением того факта, что в настоящее
время известны все биологически важные
продукты гидролиза белков.
В дополнение к предыдущему нельзя

не упомянуть о том, что Абдергалденом

были произведены также опыты, свидетель¬ствующие, что и другие классы питательных
веществ могут усвоиваться животными

организмами в виде последних продуктов

гидролитическаго расщепления, а именно,

углеводы в виде простейших сахаров

(глюкоз), жиры в виде глицерина и эмуль¬сии жировых кислот. Белки давались в
виде аминокислот. При кормлении собак
такими смесями оне сильно увеличивались

в весе. Оеыты с тремя собаками про¬должалис 74 дня. Эти опыты доказывают,
что все питательные продукты могут быть
заменены их простейшими продуктами
гидролиза.

Вышеприведенными и рядом других опы¬тов проблема синтеза белковых веществ
из аминокислот при помощи животных

организмов может считаться в общем
виде окончательно разрешенной. Но затем
открывается ряд вопросов, касающихся
деталей этого синтеза, многие из которых

могут иметь громадное значение для физио¬логии питания, а отчасти, быть может, и
важное практическое значение.

Прежде всего напрашивается вопрос, где,

т.-е. в каком месте организма, происхо¬дит самый синтез?
Так как в крови не удается открыть

сколько-нибудь заметнаго количества амино¬кислот, то Абдергальден признает, что

синтез происходит в стенках кишеч¬ника. Согласно дальнешим, уже гипотети¬ческим положениям Абдергальдена, стен¬ки кишечника синтезируют лишь особые
белки крови, и в отдельных органах
эти белки снова подвергаются полному или
неполному гидролизу и синтезу, в резуль-



1417 Белковыя вещества и пути к их синтезу. 1418

тате чего получаются уже белки, свойствен¬ные отдельным органам.
Далыие возникает вопрос: все ли про¬дукты гидролиза нужны животному для син^

теза свойственных данному организму бел¬ков? To обйтоятельство, что каждый жи¬вотный организм перестраивает белки
лищи в другие, свойственные ему белки,

доказывается рядом опытов >сормления жи¬вотных белками, сильно отличающимися по
составу от белков крови животнаго. Опыты
показали, что при этом состав продуктов

гидролиза белков крови "нисколько не из¬меняется.

Произведенные до сих пор опыты по¬казывают, что наиболее простая из амино¬кислот, гликоколь, может и не содер¬жаться в питательном веществе, а сле¬довательно, организм может создать его
молекулу из других веществ. Наоборот,

некоторыя из аминокислот, особенно, аро¬матическия аминокислоты (лучше всего это
доказано для триптофана) являются необхо¬димыми составными частями питательных
смесей, т.-е. оне не могут быть вновь со¬зданы животным организмом.

Из последняго результата вытекает, что
для питания каждаго животнаго организма
значение отдельных белковых веществ
далеко неодинаково и что наилучшим, в
смысле наибольшаго использования, белком
будет тот, в котором количественныя
отношения продуктов гидролиза наиболее

близки к отношениям продуктов гидро¬лиза белков, свойственных данному орга¬низму. Опыты, действительно, подтвержда¬ют, что при соблюдении последняго усло¬вия достигается наябольшая питательность,
т.-е. требуется минимум азотистой пищи

для сохранения равновесия в обмене азо¬тистых веществ. Этот результат, не¬сомненно, можеть иметь очень важное тео¬ретическое и практическое значение для ре¬шения вопросов о питательности различ¬ных кормовых веществ.
После этого открывается ряд новых

вопросов: о влиянии на организм отсут¬ствия или недостатка отдельных амино¬кислот, а также и избытка их против
потребностей организма, о судьбе этих

избыточных веществ, и дальше—о воз¬можной связи зависящих от этого явле¬ний с различными болезнями обмена ве¬ицеств. Наконец, открывается возможность
постановки ряда вопросов о причинах син¬теза отдельных белков и о возможной
связи этих причин,с явлениями наслед¬ственности, что поставило бы изследование,

по крайней мере, части этих явлений, на
чисто химическую почву и т. д.
Кроме перечисленных, еще множество

других вопросов глубокой важности из

области физиологии, биологии и патологии за¬трагиваются новым открытием и получа¬ют от него новое освещение, но разсмо¬трение их не входить в задачи этой статьи.
Уже этот беглый очерк может дать не¬которое представление о том, какое гро¬мадное значение для различных областей
науки могут иметь уже достигнутые резуль¬таты химическаго изследования белковых
веществ. Вряд ли теперь можно составить

хотя бы слабое представление о том гро¬мадном перевороте в науке, какой могло
бы произвести полное познание строения мо¬лекул природных белковых тел.
Неснолько слов о возможности прантическаго

использования новейших результатов хими¬s чеснаго изследования белнов.

Когда Э. Фишер в Берлинском хими¬ческом Обществе сделал обзор достигну¬тых им результатов изследования гидро¬лиза белков и синтеза полипептидов, то
в текущей прессе появился ряд статей,

посвященных этому докладу, и, естествен¬но, важное место здесь отводилось возмож¬ности практически использовать эти откры¬тия. При этом центром тяжести полага¬лась возможность питания белками, получен¬ными из элементов, а практически—из
угля, воздуха и воды.

Как ни велика, однако, теоретическая

важность такой возможности, но в настоя¬щее время вряд ли уже можно, именно, в
этом видеть центр тяжести возможностей

практическаго применения новых открытий.
И, конечно, не потому, что такой синтез

в настоящее время обошелся бы неимо¬верно дорого; по свидетельству Э. Фи¬гиера !), одни материалы для приготовления
очень небольшого количества его октапеп¬тида стоили около тысячи марок, и по

его словам, „в настоящее время это ве¬щество представляет лишь редкость (Kurиo¬sum)“.
„Но,—замечает он,—то, что сегодня

лишь редкость завтра уже может быть

вещью полезною. Таких примеров в хи¬мии достаточно".
Однако, как раз в настоящее время

в науке возникает серьезное опасение за

!) См. его речь „Современные успехи и задачи
химии". Берлин. 1911.
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будущность всей человеческой культуры,

благодаря грозящему в не особенно отда¬ленном будущем истощению подареннаго

современному человечеству прошлыми геоло¬гическими периодами запаса солнечной энер¬гии, сохранившагося в виде залежей камен¬наго угля. Расчеты количества энергии, ко¬торым еще может располагать современ¬ное человечество, приводят к заключению,
что оставшимися запасами угля приходится

дорожить, что другие источники энергии, как

сила приливов, водяная сила, сила ветра
и т. д. не очень велики и что, покамест,

главный источник энергии, на который
можно возлагать надежды, это—солнечная

энергия, от которой теперь лишь незначи¬тельная часть остается на земле и посту¬пает в распоряжение человечества. При
современных условиях наиболее дешево

работающей машиной для превращения сол¬нечной энергии в другие виды энергии являет¬ся зеленое растение. Благодаря этому во¬прос о синтезе для практических целей
белка из угля пока падает. Имел бы
смысл синтез его из углекислаго газа,

но этот синтез требует большой затраты

энергии, а следовательно, вопрос о возмож¬ности его практическаго использования ото¬двигается до тех пор, пока не будут
изобретены машины, дешевле, чем расте¬ния, использующия солнечную энергию.

Более выгодныя условЫ имеются для син¬теза таких технически ценных белко¬вых веществ, какими являются, напр.,
фиброин шелка и даже кератин шерсти и
волос.

Но и вопрос о синтезе питательных

веществ вышеизложенными изследования¬ми Абдергальдена ставится на новую поч¬ву. Возможно, что белки, как пита¬тельныя вещества, могут быть замене¬ны аминокислотами, хотя практическая
возможность такой замены еиде не мо¬жет считаться окончательно выясненною.

Возможно, что для организма, приспособлен¬наго к перевариванию белков, утрата не¬обходимости в первоначальных функциях
пищеварения при продолжительном питании

аминокислотами скажется потом каким¬нибудь существенным ущербом. В про¬тивном случае, задачу синтеза питатель¬ных веществ, эту давнюю мечту хими¬ков, можно бы было уже и теперь счи¬тать теоретически решенной.
В таком случае здесь открываются но¬вые горизонты в направлении использова¬ния в целях питания продуктов гидро-

лиза таких белков, которые, подобно
клею, отбросам шерсти, рога и т. д!, лишь
с трудом или вовсе, не перевариваются

организмом, а также и в смысле наилуч¬шаго использования белков различных кор¬мовых веществ.
Уже и в настоящее время открылась.

возможность использования открытия Абдер¬гальдепа в целях медицины, а именно, для
питания больных,для которых нормальное

пищеварение невозможно, или грозит опас¬ностью. Абдергалдет, Фрапк и Шиттен¬гельм применили питание гидролизованным-ь
мясом в течение 15 дней к мальчику, стра¬давшему сужением пищевода. Результаты
получились самые блестящие. Пациент чув¬ствовал себя очень хорошо и прибавил
в весе.

Недавно фирма Фарбверке в Гехсте на

Майне уже выпустила препарат гидроли¬зованнаго мяса, носящий название Эрептопа
и имеющий целью питание подобных боль¬ных.

Изследование физиологии питания и обмена
веществ с новых точек зрения едва еще

начато. Выше было указано, какие широкие

горизонты для этих изследований откры¬ваются в настоящее время. He подлежить
никакому сомнению, что эти изследования

не только осветят иэследуемые процессы

новым светом, но и принесут неисчисли¬мую пользу в целях сохранения здоровья
людей.
Можно было бы наметить и еще много

случаев, где представлялась бы практиче¬ская возможность использования результа¬тов изследования белков, но заходить да¬леко в область предположений в этом
направлении не соответствует задачам
этой статьи.

В заключение мне бы хотелось еще раз

подчеркнуть, что причиной всех этих

широко открывающихся практических воз¬можностей является достижение некоторых
результатов в изследованиях химическаго

строения молекул белковых веществ и их

продуктов распада. Эти изследования про¬изводились химиками, затрачивавшими на
них свои жизненныя силы, свою физическую

и моральную энергию из чистаго, безкорыст¬наго стремления к энанию без всяких сооб
ражений о практической пользе. Но здесь,

как и в других случаях, в конце-кон¬цов, стремлению к знанию, этому истинному

ферменту научных изследований, человече¬ство обязано наиболее полезными приобре¬тениями культуры.
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Изумруды Урала1).
А. Ферсмана.

Мне удалось текущим летом посетить
знаменитые изумрудные прииски на Урале,

и я хотел бы поделиться своими впечатле¬ниями об этих исключительных по богат¬ству копях.
Кто не знает красивых, густо окрашен¬ных изумрудов, стоимость хороших образ¬цов которых во много раз превышает
стоимость алмаза? He раз, может быть,

любовались мы игрой и цветом этих кам¬ней, совершенно не зная того, как попа¬дают они в руки ювелиров, совершенно
не интересуясь тем, какими способами поль¬зуется природа, чтобы вырастить в нед¬рах своих кристаллы этого драгоценнаго
минерала.

Трудно найти другой камень, который бы
более ценился в древности, чем изумруд,
„камень сияния“ древних греков. Еще в
отдаленныя эпохи, за 35 веков до нашего
времени, в период расцвета египетской
культуры добывался он в долине Нила;
работа не прерывалась там в глубоких
шахтах царицы Клеопатры под сыпучими
песками ни во времена господства Греции или
Рима, ни в период турецкаго владычества....
На смену Египту в середине XVи столетия

явились месторождения Америки. После труд¬ной борьбы с индейцами испанцы завладели
здесь сказочными богатствами изумрудов,

добытых в Перу и Колумбии и принесен¬ных к алтарю богини, священным изо¬бражением которой служил кристалл изум¬руда величиной в страусовое яйцо. Только
после долгой борьбы добрались они до са¬мых копей в трудно доступных горах
Колумбии и этими копями владеют до на¬ших дней.
Но к концу XVиии века все эти место¬рождения беднеют и истощаются; цены на
камень безумно растут, и в последние го¬да до-революционной эпохи среди сказочной

роскоши и увлечения драгоценностями, изу¬мруд оказывается одним из самых ред¬ких камней; так продолжается до откры¬тия русских месторождений.
Еще Геродот и Плиний описывали изум¬руды редкой красоты из Скифской страны;
отдельныя указания на находки этого камня
цоходят из времен Бориса Годунова, но

сами месторождения Урала открываются зна¬чительно позднее.
Среди лесной чащи, недалеко от течения

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г.

ничтожнаго ручейка, получившаго громкую
известность под именем речки Токовой,
зимой 1831 года крестьянин Кожевников
открывает первый русский изумруд. Он
находит его в вывороте большого дерева,
поваленнаго бурей, находка его постепенно

разрастается в большое дело, и в настоя¬щее время изумрудные прииски по речке
Токовой вместе с копями Колумбии дер¬жат в своих руках всю промышленность
этого моднаго камня. Сейчас главными ме¬сторождениями владеет французская компания
изумрудов земного шара, в том числе

и русскими 2), и она могла бы действительно

диктовать цену этому камню, если бы огром¬ное количество его не ускользало от ея

рук, несмотря на драконовския меры охра¬ны 9). Сама компания сейчас разрабаты¬вает на Урале только один Троицкий
прииск, но нельзя сомневаться в том,

что кругом на лесньих увалах, на про¬тяжении нескольких десятков верст, пре¬рывистой полосой тянутся месторождения
этого камня; наблюдательный глаз ураль¬скаго хищника-старателя хорошо знает,
где таятся богатства изумрудов, где в
темныя ночи, собравшись целой „хитой“,

можно нарыть на много сотен рублей дра¬гоценнаго камня. Завернув добытое в
мокрую тряпку, чтобы ярче казалась окраска
и чтобы избежать растрескивания камня в

сухом воздухе, несет хищник свою до¬бычу на екатеринбургский рынок.совершенно
независимый от рынка Парижа, куда в
запечатанных жестянках отправляет свою
добычу французская компания...

Ближайший путь к изумрудным прии¬скам лежит от станции Баженовой (в
50 в. на восток от Екатеринбурга) на
север через лесную чащу. Еще лет 20
тому назад работы французской компании
лежали совершенно затерянными в глуши

*) Ср. мою статью „За цветными камнями“. При¬рода. Сентябрь 1912 года.
2) В настоящее время изумруды добываются только

в трудно доступных местах Колумбии, на Урале.
и в очень незначительном количестве в Сев.

Америке (Сев. Каролина). Некогда разрабатывавшияся
копи около Зальцбурга в Альпах ныне совершенна
заброшены.

•*) Небольшия раэработки отдельных лиц в.
южной части изумрудной полосы вряд ли могугь

иметь пока сколько-нибудь значительное коммерче¬ское значение.
91
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беэ дорогь, среди болот и лесов, отре¬занными на многие десятки верст от вся¬каго человеческаго жилья; но теперь все
изменилось; неподалеку (12-15 верст) от¬крылись залежи асбеста; колоссальная добыча
этого ископаемаго положила начало целым

городкам американскаго типа с изящными

белоснежными постройками, культурными
рабочими поселками, театром, клубом и

т. д. Десятки тысяч рабочих заняты до¬бычей горнаго льна или „каменной кудель¬ки“, как его называют на Урале, и среди
лесной нащи раздаются гудки паровозов,

отвозящих из глубоких выработок пу¬стую породу. Скоро железный путь соеди¬нит с Екатеринбургом эти новые куль¬турные центры, и не останется ни следа
той жуткой глуши, которая окружает еще

и теперь сами изумрудные прииски; послед¬ния 12 верст пути по убийственной дороге,
через наполовину провалившиеся мосты,

лавируя между стволами и полуобгорелыми

пнями деревьев, еще и теперь дают пред¬ставление о той обстановке, в которой
пришлось почти 100 лет работать человеку
над добычей цветного камня.

У ворот обнесеннаго колючей проволо¬кой Троицкаго прииска вас встречает
привратник, который несет вашу карточку
в контору, тщательно закрыв гиеред вами

ворота. Любезный француз, представи¬тель компании, быстро разсеивает пер¬вое неприятное впечатление, и под его
руководством мы осматриваем црииск,

снабжающий в настоящее время всю Евро¬пу этим драгоценным камнем. Изумруд
встречается отдельными кристаллами в
сплошной массе слюдяного сланца, мягкаго

и жирнаго на ощупь. Его добыча не пред¬ставляет особенно больших затруднений,
хотя в настоящее время и ведется, глав¬ным образом, боковыми ходами или из
шахты или из старой открытой разработки.

Мягкий и мокрый сланец, содержащий изум¬руд, перевозиття в особые барабаны, где
сначала разламывается, тщательно отмы¬вается от листочков слюды и поступает
в большое помещение, в котором струя

воды увлекает обломки породы на наклон¬ные столы. Здесь мальчики-отборщики на
глаз отбирают цветные камни, при чем

одна и та же партия осколков породы про¬ходит перед глазами троих отборщиков
и одного контролера. В плотно завязан¬ных холщевых рукавицах под контролем

сидящаго на возвышении француза', предста¬вителя компании, идет напряженная рабо¬та, и быстрым движением лопаточки цвет-

ной камень откидывается в середину, где

он через отверстия падает в запломби¬рованныя жестянки. Постоянный ко^троль

не всегда достигаеть цели, и ловким дви¬жением лопаточки мальчик иногда под¬брасывает замеченный им хороший камень,
ловит его ртом и глотает...

Без чистки и огранки вместе с при¬ставшими кусками боковой породы отпра¬ляются изумруды прямо в Париж, где
искусная рука ювелира умеет так „по¬ставить“ камень, чтобы скрыть от глаз все
включения слюды и трещины, без которых
не обходится почти ни один кристалл.
Такова история изумруда с момента его

добычи до момента огранки. Но это лишь
последний этап в истории этого камня;
самый длинный и интересный период его
жизни протекает в самой земле.

Уже давно заметили искатели на Урале,
что изумруд встречается исключительно в

особом, мягком слюдяном сланце, выхо¬ды котораго тянутся с севера на юг на
протяжении многих десятков верст. Этот

сланец неправильными скоплениями пере¬слаивается с змеевиками, тальковыми и
хлоритовыми сланцами и диоритами,—с по¬родами различнаго химическаго состава и
происхождения. До самаго последняго t вре¬мени господствовало убеждение, что именно
в диорите лежит причина образования
самбго драгоценнаго камня. Но теперь его

история рисуется в совершенно ином све¬те, а точная геологическая семка и наблю¬дения горн. инж. Михеева дают возможность
выяснить отдельные моменты из прошлаго

изумруда.

Изумруд, с точки зрения минералога,

является разновидностью берилла, окрашен¬ной соединениями хрома в яркозеленый
цвет. Его кристаллическая форма, блеск
и твердость обусловливаются определенными
сочетаниями элемента бериллия с другими
окислами, но цвет его, „чарующий глаза“,
по словам Ллиния, вызван присутствием
весьма иичтожных количеетв металла

хрома.

Перед геохимиком, т.-е. изследовате¬лем химических процессов земной коры,
стоит задача выяснить, как образовалось
данное сочетание минералов, откуда взялся
тот или иной химический элемент, какова

история бериллия и хрома—этих двух наи¬более интересных составных частей изум¬руда?
Мы знаем на земле огромное количество

месторождений безцветнаго и слабо окрашен¬наго берилла; в каких-либо 40 верстах
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на эапад от изумрудных приисков, ле¬жат те богатыя копи бериллов и аква¬маринов, о которых я писал в статье
„За цветными камнями“ *); на север длин¬ной полосой тянется богатая область мур¬зинских гранитов, в жилах которых
соединения бериллия играют важную роль.
Можно сказать, что этот элемент прямо
таки типичен для гранитных жил не

только восточных склонов Урала, но и
безчисленных других месторождений, но
только необычным и р^дким является его

сочетание с хромом—элементом иного ха¬рактера, иной истории в земной коре. И
мы видим, как редки на земле, поэтому,

месторождения зеленаго изумруда, как ни¬чтожны скопления этого камня в других
местах, в скалистых ли горах Колумбии

и Перу, в долинах ли Тироля или скуд¬ных месторождениях Северной Америки.
Сочетание бериллия и хрома приковывает

внимание своей необычностью, и геохимик

среди лесного покрова Урала должен от¬крыть причину этого сочетания, как ключ
к истории и происхождению самого изумруда.

В глубоком разрезе Троицкаго прииска

среди слоев вытянутых с севера на юг

бросается в глаза несколько мощных
жил белаго цветз. Эти жилы пересекают

поперек все месторождение и резко выри¬совываются по своей устойчивости и по
своему цвету среди мягких и темных

сланцевых пород. Эти жилы состоят из

прозрачнаго кварца и полевого шпата, в

них встречаются кристаллы граната и

берилла—это те типичныя пегматитовыя

жилы, которыя приносят из недр глав¬ные элементы для образования цветных
камней Урала—фтор для топаза, бериллий

для берилла и аквамарина,бор для турма¬лина. Эти жилы смяли свиту различных
пород, прорезали ее с востока на запад

прерывистыми змейками, то врываясь между

отдельными слоями, то застывая, не про¬рвавпокрова. Местами.встречая более легко
растворимые слои, эти расплавленныя массы

поглощали их, в других они застывали

с резко обособленной границей в бело¬снежныя массы пегматита.
Ворвались они в прослойки каких-либо

хромовых минералов, каких много на

Урале и даже неподалеку, в области зна¬менитаго месторождения золота Березовска;
'в этих слоях берилл нашел свою яркую
окраску и из горячих водных растворов
одновременно с листочками слюды выкри-

>) „Природа". Сентябрь. 1912 года.
2) Дымчатый кварц.

сталлизовался в виде высокоценимаго изум¬руда. В этом камне соединился элемент,
принесенный гранитной магмой кз глубин
в пегматитовых жилах с элементом

слоев, о которых мы мало что знаем, и

которые много пережили в своей истории
до того момента, когда в них ворвался
серый уральский гранит...
Перед геохимиком все шире и шире

рисуются картины прошлаго Урала. Подобно
геологу, изследователю физической жизни

земли и палеонтологу—изследователю про¬шлых судеб органическаго мира, пытается
он проследить в отдаленном прошлом

судьбы отдельных химических элементов:

он видить их связь с различными поро¬дами, он замечает различные моменты их

появления из глубин, видит, как соеди¬няются они после долгих скитаний в устой¬чивые и твердые цветные камни и как
всесокрушающая атмосфера их вновь раз¬рушает.

В стройную картину начинает слагаться
химическое прошлое Урала, и все ярче и

убедительнее выясняется роль сераго ураль¬скаго гранита—главнаго носителя его бо¬гатств и главнаго виновника его рудных
скоплений. Как ветки дерева прорезали
жилы гранита восточные склоны Урала; то,
врываясь в виде пегматитовых жил с

„занорышами" цветных камней, то проре¬зая другия породы кварцевыми струями,—но¬сителями аметистов, золотистых „топа¬зов“ а) и золота; в прослойках хромо¬вых минералов положили оне начало
изумрудам, в известняках—яркоокрашен¬ному розовому и зеленому турмалину, в

змеевиках—кордиериту, своеобразному кам¬ню фиолетоваго цвета в одном направле¬нии и желтаго—в другом. По краям гра¬нитнаго массива пропитали оне своим
горячимдыханиемокружающия породы.своей
температурой и водяными парами изменили

их коренным образом, собирая или пере¬кристаллизовывая скопления железных руд,
превращая осадочныя породы в кристалли¬ческие сланцы, известняки—в мраморы и
наполняя трещины змеевиков разными

сортами волокнистаго асбеста.

Чем шире идет изледование геохимии

Уральскаго хребта тем резче и яснее ска¬зывается благодетельная роль сераго ураль¬скаго гранита. И среди всех этих гранди¬озных картин химическаго прошлаго Ура¬ла история изумрудов представляет лишь
один короткий, но красивый эпизод.
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Новый метод изучения строения ископаемых углей.
М. Д. Залесскаго.

Большим тормозом для уяснения есте¬ственной истории гумусовых углей являлось
недостаточное знакомство наше с их ми¬кроскопическим строением. Растительное

происхождение большинства углей не подле¬жит сомнению. Это было доказано неодно¬кратно многими и в различных странах.
Иногда растительная природа некоторых

частей угля не оставляет никакого сомне¬ния даже для невооруженнаго глаза, как
это видно на матовых полосках угля, со¬стоящих сплошь из кусочков обугленной
древесины. Есть, напр., угли, состоящие из
скопления прекрасно сохранившейся кожицы
древовиднаго плауноваго каменноугольной
эпохи Bothrodendron tenerrиmum. Обрывки
кожицы легко извлекаются, раз кусочек

угля промыть в аммиаке особенно при на¬гревании. Это делается для того, чтобы уда¬лить то гуминовое вещество, которое свя¬зывает слои кожицы в листоватую массу.
Иногда гуминовое вещество это удаляется
естественным путем, раз уголь лежал

долго на воздухе. Пласты такого угля обыч¬ны в Рязанской и Тульской губ. в ка¬менноугольных слоях. Впервые такой
уголь стал известен из Товаркова и

Малевки. Подобный листоватый уголь опи¬сан мною недавно из пермских образо¬ваний Печорскаго края, на р. Адзьве, кото¬рый по обработке его едким кали при
кипячении распадается на листья, сведенные,
главным образом, на кожицу обеих их

поверхностей. Но столь легкие для микро¬скопическаго изследования угли являются
исключительными. Блестящий каменный уголь
всегда представлял большия трудности для

этого, а антрацит являлся до последняго вре¬мени почти не поддающимся такому изследо¬ванию !). Имеется несколько реактивов, ко¬торыми уголь просветляется. Линк обра¬батывал для этого измельченный в поро¬шок уголь нефтью, Шмидт и Шлейден
мацерировали уголь в соде, но наиболее
распространенным является Шулыдовский

метод обработки, при котором измельчен¬ный уголь подвергают действию смеси азот¬ной кислоты и бертоллетовой соли при на¬гревании, а затем аммиака. Этот послед-
*) Лучшим способом изследования антрацита

считалось испепеление, примененное с успехом
Baиley и Teschemacher’oMb (Arnerиc. Journ. of Scиence
and Arts, 2 Ser. 1, 1ф46, p. 407 и ии, p. 420).

ний метод с некоторыми изменениями и
дополнениями был прекрасно испробован

г. Карчевским 2) при его микроскопиче¬ском изследовании Домбровских углей.

Широко с успехом этот же метод при¬менен был Gииmbel’eMb 3). Воспользовав¬шись одним из указанных реактивов,
можно в измельченном угле признать об¬рывки различных растительных тканей
(главным образом трахеид) и различ¬ных макроспор.

Недостаток всех этих методов оче¬виден. При пользовании ими мы убеждаем¬ся только в растительной природе угля,
но совершенно почти не можем судить о

распределении растительнаго материала в¬угле, а значит эти методы не много да¬ют для уяснения накопления его мате¬ринскаго вещества. Был бы продуктив¬нее для этого метод изготовления тонких
шлифов, практикуемый широко в петро¬графии, но здесь непрозрачность обекта
делала его до недавняго времени почти не¬применимым для гумусовых углей. Зато
он оказался очень важным для так на¬зываемых сапропелевых углей (богхедов
и кэннельских) и сделал то, что строение
этих углей можно считать хорошо нам
известным.

Сравнительно недавно проф. Edward С. Jef¬
frey Гарвардскаго университета предложил 4)
для микроскопическаго изследования углей

новый метод обработки его, после приме¬нения котораго уголь делается настолько
мягким, что допускает изготовление из

него разрезов на микротоме. Сперва уголь

около двух недель держится при темпера¬туре 60^—70° С в едком кали или натре,
растворенном до насыщения в 70° спирту,
а после, по промытии его, неоднократно в

горячем алкоголе обрабатывается в тече¬нии подобнаго же срока фтористо-водородною
2) С. Карчевский. О микроскопическом строении

Домбровскаго каменнаго угля. С восемью таблицами
фототипий. 1906.

3) С. W. Gииmbel, Beиtrage zur Kenntnиss der Tex¬turverhaltnиsse der Mиneralkohler. Sиtrangsberиchte d.
mathem. physиk. Classe d. K. Bayee. Akad. d. Wиss.

1883 Heft. и. Ha русском языке в № 1 Горнаго жур¬нала за 1884 : Гюмбель, Данныя по вопросу о гисто¬логическом строении минеральных углей.
*) Edward С. Jeffrey, The Nature of some supposed

algal Coals. Proceedиngs of the Amerиcan Academy of
Arts and Scиences, vol. XLVи, № 12, 1910.
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кислотою или для более твердых углей
смесью этой кислоты с аэотною *). По
размягчении и промытии уголь переносится в котором и изследуются. При изследо¬вании разрезов слабо окрашенных выгод¬но помещать их вместо бальзама в гли¬церин-желатину.

Этот метод делает возможным по¬знакомиться с микроскопическим строе¬нием даже антрацитов. Изследования при
помощи этого метода только начались этим

ученым, и выводы его еще не опублико¬ваны, но благодаря его любезности я имею
несколько препаратов углей, изготовлен¬ных им по его методу. На ряду сь углями
сапропелевыми среди этой коллекции нахо¬дятся несколько препаратов гумусовых
углей, из Новой Шотландии, Шотландии, Ки¬тая и Кавказа. (фиг. 1). Препараты проф. Е.
Jeffrey небольшие, площадью не больше 15 ква¬дратных миллиметров. James Lomax’y из
Больтона (Англия) удается получать препа¬раты весьма. больших размеров площадью
140X^50 mm. Ho он изготовляет их

шлифуя, как петрографические шлифы. Ме¬тод, каким он пользуется при этом, им
не опубликован. Благодаря его любезности и

от него я имею несколько препаратов ан¬глийских и шотландских углей, присланных
одновременно с его интересною статьею,

озаглавленною: The mиcroscopиcal examиnatиon

•Фиг. 2. Вертикальный и горизонтальный разреэы гумусоваго угля Lochgelly Splиnt, Cowdenbeath, Fиfe,

Шотландия. X 16, 5. С препарата J. Lomax’a. Гумусовая масса на вертикальном разрезе вверху безтсрук¬турна, внизу листоватаго сложекия с микроспорами. На горизонтальном разрезе видны остатки мегаспор.

дина. По просветвлению разрезов в бен¬золе или ксилоле они кладутся в бальзам,
*) Иногда приходится после действия кислоты вновь

обращаться к обработке щелочью. В этом слу¬чае нужно тщательно промыть уголь во избежание
растрескиваиия его на мелкие кусочки.

of coal, and иts use иn determиnиng the иnflam¬
mable costиtuents present thereиn *). Как
шлифы James Lomax’a, так и микротомные

]) Excerpt from The Transactons of the иnstиtutиon of
Mиnиng иngиneers, vol. XLи1, Part и, 1911.

Фиг. 1. Вертикальный разрез гумусоваго угля из
Шотландии. С микротомнаго среза проф. Е. Jeffrey
В основной массе вкраплена масса микроспор и

крупныя мегаспоры, X 16, 5.

в целлоидин, в котором и режется.

Для дегидратизации срезы обрабатываются

в смеси абсолютнаго алкоголя и хлоро¬форма, во избежание размягчения целлои-
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срезы Е. С. Jeffrey одинаково ценны и
взаимно дополняют друг друга. Микро-

известных под название Trиletes, хотя
встречаются и Lagenиcola. В других углях.
главная масса имеет ясно волокнистое или

листоватое сложение. Она бураго цвета и
дает представление, что сложена или из

сильно спрессованных листьев или слоев

сильно сжатой коры (фиг. 2 А). Иногда бу¬рая основная масса совершенно безструк¬турна (фиг. 2 А). В этой основной массе
иногда во множестве встречаются микро¬споры и мегаспоры, сведенныя на свои обо¬лочки желтаго цвета, представляющияся или
гладкими или более или менее морщинова¬тыми (при значительном увеличении с
извилинами наподобие мозговых извилин)
(фиг. 3, фиг. 2 В). Во многих углях
встречаются желтаго цвета безструктурныя
массы различной величины и формы, полу-

Фиг. .1. Вертикальный разрез гумусоваго угля Holly
Lan, показывающий мегаспоры, микроспоры (последния
на фотографии представлены в виде маленьких
белых пятнышек) и листоватую массу гумуса. В
некоторых местах она ноздревата. Syned Collиery,
Burslem, Staffordshиre. X 16, 5. С препарата J. Lomax’a.

томные срезы, как более тонкие и более
прозрачные, дают возможность изучать

строение угля с тонкостью гистологических

препаратов, особенно применяя метод
сериальных разрезов, а громадные шлифы
J. Lomax’a дают возможность составить
себе картину строения угля на большом

протяжении на одном препарате. Разсмот¬рение этих препаратов показывает зна¬чительное разнообразие в строении гумусо¬вых углей. В одних случаях вся масса
составлена иэ мелких спор, в которой

Фиг. 4. Вертикальный разрез семифутоваго угля
Banbury, показывающий янтаревидныя массы Атсгиисх
(овальной формы). Talk-oth-Hиll Collиery, Stoke, Англия.

X 16, 5. С препарата James Lomax’a.

вкраплены во множестве разнообразные ме¬гаспоры. Преобладает тип мегаспор.

Фиг. 5. Вертикальный разрез пласта угля Dow Mиd¬
dles с смолистыми массами (Ovalиtes resиnosиts) и с
участками, показывающими клеточное стросние (char¬

coal или mother of coal). В данном случае, повиди¬мому, charcoal состоит не из древесины, а из
обрывков коры. Bradshow Hall Collиery, Bolton, Анг¬лия. X 16, 5. С препарата J. Lomax’a.
чившия от J. Lomax’a название Amberиtes,
природа которых остается невыясненною

(фиг. 4). Иногда встречаются массы оран¬жеваго цвета на вертикальных разрезах

или овальной формы или в виде различ¬ной ширины полос, которыя дают J. Lo¬max’y впечатление смолистых масс, назван¬ных им поэтому Ovalиtes resиnosus (фиг. 5 и
фиг. 4—полоса). Слоистое сложение некото¬рых углей, наблюдаемое в куске и обусло¬вленное в этом случае чередованием по~
лос блестящаго и матоваго угля, замечается.
на препаратах и в самих блестящих и

матовых полосах. Слоистость в матовом¬угле, главным образом, обусловлена по¬лосами, составленными из многочисленныхт»
мегаспор, разсеянных в основной массе
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из микроспор. Блестящия части угля со¬ставлены из более мелких микроспор,
чередующихся с сильно спрессованными

остатками листьев и других раститель¬ных тканей. Там, где микроспор и ме¬гаспор мало, слоистое сложение обусловлено
слоями „сильно спрессованных листьев"

или других растительных тканей иногда

с прожилками обугленной древесины (char¬
coal или mother of coal) и с большим или
меньшим скоплением Ovalиtes resиnosus

(фиг. 5). Иногда гумусовая масса угля, в
которой находятся эти сЙ&пления Ovalиtes

resиnosus, а также Amberиtes имеют ячеи¬стое строение.
Одним словом, препараты проф. Е. Jeffrey

и J. Lomax’a дают представление об обык¬новенном каменном угле, как о сильно

гумусовой массе, то совершенно безструк¬турной (фиг. 2 А вверху), то ячеистой, листо¬ватой или волокнистой (фиг. 2 А внизу,
фиг. 3, фиг. 1), получившейся от перегнива¬ния обрывков растительных тканей, в ко¬торой вкраплены в массе различныя микро¬споры, мегаспоры, неопределенныя массы
желтаго и оранжеваго цвета Ovalиtes resи¬

nosus и Amberиtes (фиг. 4 и 5) и сравни¬тельно незначительное количество матовых

кусочков обугленной древесины (fusaиn фран¬цузов и charcoal или mother of coal англи¬чан) (фиг. 5). Большое содержание в основ¬ной гумусовой массе микроспор и мегаспор
делает понятным сильную воспламеняе¬мость угля.если вспомнить, что споры нынеш¬них плауновых легко воспламеняемы и
употребляются вследствие этого при произ-

водстве фейерверков и искуственной молнии.

Следует отметить, что остатки мега¬спор, а иногда и целыя споры найдены в
любой угольной пыли, подвергшейся изсле¬дованию. J. Lomax заметил, что наиболее
воспламеняемая угольная пыль содержит
в значительном количестве „смолистыя

массы", названныя им Ovalиtes resиnosus.

Это обстоятельство дает ему право думать,

что микроскопическое изследование угля

должно быть очень полезным для выясне¬ния его воспламеняемости. ').
Успехи микроскопическаго изследования

угля, сделанные трудами проф. Е. Jeffrey и
г. J. Lomax’a, дают возможность с еще

большею уверенностью чем прежде утвер¬ждать, что накопление материнскаго веще¬ства большинства углей происходило не в
водоеме путем сноса и отложения его там,
ана суше. Только накоплением материнскаго
вещества на земле, покрытой заболоченным

лесом, можно обяснить равномерное рас¬пределение в гумусовой массе угля макро- и
микроспор, которыя постоянно должны были

сыпаться на почву. Плохо выраженное расти¬тельное строение или даже полное отсутствие
его в гумусовой массе угля говорит за то,

что процессы тления и гниения шли очень энер¬гично и ко времени карбонизации угля ма¬теринское вещество его представляло мяг¬кую массу гумуса. Из только что сообщен¬наго ясно, насколько важны методы Е. Jef¬
frey и J. Lomax’a для правильнаго уяснения
естественной истории угля, и широкое их

применение при изучении углей должно мно¬гое выяснить по этому интересному вопросу.

Туберкулез 2).
Проф. И. И. Мечникова.

Принимая приглашение вашего Общества

прочесть лекцию по какому-нибудь медицин¬скому вопросу, я думал, что вам не безын-

*) Однако препараты углей из главнаго анти¬клинала Донецкаго бассейна, изготовленные для меня
в последнее время J. Ьотах’ом (пласт Мазурка,

Мазур, Девятка, 3/4 пласт с шахты № 8, Гор¬ловки, а такж.е пласт Маэурка и Двойник с Ве¬ровскаго рудника) указывают, что есть исключение.
Вся ячеистгя масса этих углей состоит, повиди¬иому исключительно из тканей' кары. Мегаспоры,
а также микроспоры, обычныя в английских углах,

эдесь не встречаются, отсутствуют также образо¬вания, подобныя Amberиtes и ovalиtes.

тересно будет познакомиться с теми
мыслями, которыя лежат в настоящее

время в оснйве изучения туберкулеза, это¬го страшнаго бича человечества, более ужас¬наго, чем другой великий бич его —
война.

Я должен, однако, вас предупредить,
что, не будучи практическим врачом, я могу

в качестве лабораторнаго работника гово¬рить лишь о научных принципах, кото-
2) Лекция, читанная проф. Мечниковым в гигие-

ническом обществе в Лондоне.
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рыми нужно руководствоваться в борьбе
с туберкулезом.

В то время как в странах, где ме¬дицина достигла более высокой степени
развития, придерживались мнения, что тубер¬кулез, и в частности легочная чахотка,
является болезнью питания,—в некоторых

южных странах его считали болезнью за¬разительною, наравне с другими инфекцион¬ными болезнями. Так, в 18-м веке в
Неаполе из боязни заражения сжигали
вещи, служившия больным туберкулезом.
Приведу вам интересную выдержку из

письма Жорж-Занд по поводу болезни Шо¬пена, состояние котораго ухудшилось во вре¬мя пребывания на Балеарских островах.
„Через месяц после нашего приезда на
■остров Маиорку бедному Шопену стало
хуже, и мы пригласили врачей; последние
распространили на острове слух о том,
что дело идет о больном легкими. Это

вызвало у обитателей сильный страх. Ча¬хотку, редкую в этих странах, здесь
считают заразительной. Хозяин нанятаго
нами домика отказал нам внезапно от

квартиры и хотел даже начать тяжбу, что¬бы заставить нас оштукатурить наново за¬раженный нами дом". Итак, пред нами
два различных течения: в теос странаос,

где туберкулез явлмется распроетрапеп¬иой болизню, его пе счипгают заразитель¬ным; в тех оке страпах, где эта бо¬лезнь явление редкое, твердо укоренилось
мнение, что здорооые люди легко могут
заражатся ею от больных. С целью
выяснить это противоречие французский
врач V и 11 е m и п предпринял 50 лет тому
назад ряд опытов над животными. Он
прививал последним мокроту легочных
больных, равно как гной из пораженных
туберкулезом костей и лимфатических
узлов. При этих условиях животныя
{кролики и морския свинки) заболевали по

истечении более или менее продолжитель¬наго времени туберкулезом/ В органах
их Виллемен находил большое коли¬чество бугорков, совершенно подобных
тем, которые находят у людей, умерших
от туберкулеза.

Наблюдения эти доказывали, что туберку¬лез переносится с одного организма на

другой подобно другим заразным болез¬ням. Такое заключение, однако, противоре¬чило повседневному опыту. В то время,
как заражение дифтеритом, оспой, скарла

тиной, корью и коклюшем—обыденное яв¬ление, часто приходится видеть людей, ко¬торые живут годами в тесном сопри-

косновении с чахоточными, не заболевая

однако туберкулезом. Позвольте мне при¬вести по этому поводу пример из своей
личной жизни. 23-х лет я женился на

девушке того же возраста, чахоточной в
очень тяжелой степени. Она была до того

слаба, что ее нужно было внести на стуле

в церковь, в которой мы венчались. Не¬смотря на пребывание в странах, извест¬ных своим мягким климатом (Монтре,
Ривьера, Мадера), жена моя умерла оть
туберкулеза после четырех лет страданий.
Я проводил с ней почти все время в

самой большой близости, не принимая ни¬каких предосторожностей против зараже¬ния. И несмотря на эти особенно благопри¬ятныя для заражения условия, здоровье мое
осталось невредимым и по сие время, т.-е.

44 года после женитьбы. Подобные случаи,

надо признать, могут легко заставить усо¬мниться в заразительности туберкулеза.

Неудивительно поэтому, что против выво¬дов, вытекающих из отчетов В и л л е¬мена,делались многочисленныя возражения.
В конце-концов все-таки пришлось окон¬чательно признать заразительность туберку¬леза и существование туберкулезнаго вируса.
Нужно было допустить, что, как и в дру¬гих болезнях, заразное начало туберку¬леза сводится к какому - нибудь микробу;
поиски за последним однако оставались

безуспешными в течение долгих лет.
Открытием его человечество обязано

Роберту Коху. Палочка, носящаяего имя,

является несомненным возбудителемтубер¬кулеза. Существуют другие микробы, вызы¬вающие болезни, также характеризующияся об¬разованием бугорков,как проказа, актино¬микоз, псевдотуберкулез, но значение их
по сравнению с ролью, которую играет

палочка Коха, очень ограничено. Палочка
Коха—маленький, безцветный, неподвижный

микроб, окруженный очень плотной обо¬лочкой и размножающийся значительно мед¬леннее, чем большинство микробов. Вот
уже 30 лет, как человечество впервые

узнало этого микроба, являющагося его са¬мым страшным врагом. С тех пор
его изучали со всех точек зрения; нам

известно как строение, так и химический

состав его. Между прочим, у палочки Коха

нашли оболочку, пропитанную воском, бла-.

годаря которой ее можно отличить путем

окраски от других, нередко сопровождаю¬щих ее микробов. При обычном способе
окраски она оказывается красной, а все
другие элементы синими. Этот способ
обнаружения коховской палочки настолько
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распространен, что разсказывают, будто
один студент на вопрос, заданный ему

наэкзамене ответил: „туберкулезная палоч¬ка—это маленький красный бацилл" и т. д.

Культуры этого микроба способны вы¬звать у восприимчивых животных насто¬ящий туберкулез, совершенно подобный
тому, который получал Виллемен, при¬вивая туберкулезные продукты. Открытие
Коха является основой всех научных и

практических сведений о туберкулезе. Те¬перь уже нет сомнения в том, что бо¬лезнь эта действительно заразительна, как
это думали в южных странах и как

зто утверждал Виллемен, и что возбу¬дителем ея является туберкулезная па¬лочка.
В течение многих лет после открытия

Коха царило мнение, что существует толь¬ко одна туберкулезная палочка, способная
вызвать болезнь как у людей, так и у

многих животных, в частности у неко¬торых из домашних. Постепенно . при

•более внимательном изучении стали разли¬чать несколько разновидностей или рас ту¬беркулезной палочки. Так палочка, вызы¬вайщая туберкулез птиц отличается от
той, которая вызывает туберкулез млеко¬питающих, не только по своему действию
на различных животных, но также харак¬тером культур и другими особенностями.

Затем было установлено, что холоднокров¬ныя животныя, как некоторыя пресмыкаю¬щияся, земноводныя и рыбы, тоже болеют
туберкулезом, вызываемым однако микро¬■бами, способными расти при более низких
температурах, чем температура тела че¬ловека и теплокровных животных.

Многочисленныя работы, посвященныя роли
различных разновидностей туберкулезной

палочки в развитии туберкулеза у чело¬века, привели к тому заключению, что глав¬пую рол тут играст пплочка челове¬ческаго туберкулсза. He говоря уже о разно¬видностях, встречающихся у холоднокров¬ных животных, даже палочка бугорчатки
птиц встречается у человека только в

чрезвычайно редких случаях.

После того, как Кох обявил на Лон¬донском конгрессе 1901 года, что разно¬видность туберкулезной палочки, вызываю¬щая бугорчатку рогатаго скота, играет в
развитии туберкулеза у человека совершен¬но ничтожную роль и что, следовательно,
является излишним прибегать к особым
мерам для борьбы с этой разновидностью,

■было сделано неисчислимое количество ра¬€от для выяснения этого вопроса. Изследо-
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г.

ваниями этими установлено, что хотя возбу¬дитель бугорчатки рогатаго скота и не без¬вреден для человека, он представляется
все-таки гораздо менее опасным в этом

отношении, чем палочка человеческаго ту¬беркулеза. В странах, где скотоводства
почти не существует, и коровье молоко не

употребляется в пищу, туберкулез иногда

бывает очень распространен. Как при¬мер этому можно указать на Японию в
эпоху, когда рогатый скот там вовсе не

был распространен. В западно-африкан¬ских колониях Франции, на Антильских
островах, в Индо-Китае и Полинезии дети
никогда не пьют коровьяго молока, что не

мешает им однако заболевать туберку¬лезом. Главны.и источником заражения
является сам человек, из чего однако не

следует, что нужно пренебрегать мерами

против туберкулеза рогатаго скота и, глав¬ным образом, против употребления мо¬лока туберкулезных коров.
Принимая во внимание чрезвычайно силь¬ное распространение туберкулеза, невольно
задаешься вопросом, каким образом со¬хранился человеческий род, подверженный
постоянной опасности нападения тубекулез¬ной палочки. Обяспяется это тем, что
человеческий орианизм не лишен средств
защиты против этого спграшнаго врага.

Туберкулезная палочка редко убивает свою

жертву в короткое время. В самой скоро¬течной форме болезнь длится по крайней
мере несколько недель. В огромном же
большинстве случаев она подтачивает

организм месяцами и годами с чередую¬щимися промежутками улучшения и ухуд¬шения, прежде чем наступает роковой

исход. Существует, таким образом, огром¬ная разница между действием туберкулез¬ной палочки и чумной, например, убиваю¬щей свою жертву в несколько дней, a
иногда и в несколько часов.

Тот факт, что туберкулезная палочка

находит в человеческом организме дея¬тельный отпор, обясняет частые случаи

излечения различных проявлений туберку¬леза. До последняго времени считали тубер¬кулезный менингит и общий туберкулез
неизбежно смертельными, однако бывают,
правда очень редко, случаи излечения и огь

этих страшных болезней. Что же касает¬ся легочной чахотки, туберкулеза костей и
лимфатических узлов, то их частая из¬лечимость хорошо известна.

Уже давно обратили внимание на тот
факт, что при вскрытии людей, умерших
от самых различных болезней, часто

92
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находят старыя туберкулезныя поражения

зарубцевавшияся и совершенно излеченныя.

Особенно часто встречаются они у стари¬ков. Систематическия изследования, пред¬принятыя в этом направлении Негели и
подтвержденныя другими патологами, устано¬вили, что почти у всех взрослых людей,
умерших от самых различных причин,

находят в каком-нибудь месте организ¬ма скрытыя и более или менее зажившия
туберкулезныя поражения. Такия поражения
встречаются чаще~ всего в легких.

В виду трудностей, с которыми сопря¬жено обнаружение скрытых или залечен¬ных туберкулезных поражений на трупе,
было чрезвычайно важно найти более про¬стой и удобный способ для выяснения этого
весьма важнаго вопроса. Таким способом

наука обязана венскому врачу Пирке. Руко¬водствуясь тем, что у совершенно здоро¬вых людей, не представляющих никаких
признаков туберкулеза, часто замечается
лихорадочное состояние после впрыскивания
очень малых доз туберкулина, открытаго

Кохом вещества, извлекаемаго из куль¬тур туберкулезной палочки, Пирке устано¬вил, что достаточно нанести каплю туберку¬лина на кожу, на которой предварительно
был сделан нарез, чтобы вызвать в
этом месте характерную розовую опухоль

(папулу). Многочисленныя наблюдения, не¬однократно проверенныя вскрытиями, пока¬зали, что реакиия ииирисе отргицательна тол¬ко у лиц абсолютно пезатронутых тубср¬кулезом, или же у чахоточных в поелед¬ней стадги билезни. Во всех же осталь¬ных случаях, т.-е. у всех людей, пред¬ставляющих какую-нибудь форму бугорчат¬ки или являющихся носителями заживших
туберкулезных поражений, реакция Пирке

бывает ясно выражена. Именно по той при¬чине, что реакция эта положительна у боль¬шинства вполне здоровых людей, ею нель¬зя пользоваться для диагноза туберкулеза.
В виду ея совершенной безопасности и

удобоприменимости, она сыграла однако важ¬ную роль, дав возможность изучить сте¬пень распространения туберкулеза в самых
различных условиях. Эти изыскания пока¬зали, что в Вене, напр., из 509 человек
детей в возрасте от одного до 14 лет
большинство дало положительную реакцию;
это указывает, что они были носителями

какого-нибудь туберкулезнаго очага, не за¬болевая однако явным туберкулезом. Из¬следования, предпринятыя в Париже, дали
аналогичные результаты: из 174 детей в
возрасте от нескольких месяцев до 15

лет реакция оказалась положительной в.
2°/0 случаев на первом году жизни, в то
время как у детей в возрасте от 7 д»
15 лет она оказалась положительной в.
82°/0 случаев. Изследования, сделанныя в
Лилле установили, что туберкулез там по
крайней мере столь же распространен,
как в Париже.

Эти факты, равно как и многие другие„

собранные в больших культурных цен¬трах, указывают на то, что заражение па¬лочкой Коха очень редко происходит в¬первый год жизни и становится все более
и более частым явлением по мере того,
как дети начинают ходить и становятся

более свободными в своих движениях.
Для того, чтобы понять значение этихт»

фактов, было важно сравнить их с тем,
что происходит в странах, где условия
жизни совершенно другия, чем те, которыя
мы встречаем в больших европейских.
городах. Давко известно, что туберкулез.
не всюду одинаково распространен и что

он особенно свирепствует среди европей¬цев и других цивилизованных народов.
В Австралии и на островах Тихаго океана.

туберкулез был некогда не известен. Он¬был занесен туда европейцами и очень
сильно распространился среди туземцев.

Ему приписывают даже исчезновение некб¬торых диких племен. На Маркизских
островах можно было проследить зараже¬ние прежде незатронутых племен по мере
того, как они входили в сношения с пле¬менами, уже зараженными европейцами.
Типичным примером можеть служить¬остров Мадера, отличающийся прекрасным

климатом, который так славится благо¬творным действием на чахоточных. Ча¬хотка была неизвестна местным португаль¬цам; впоследствии однако она там сильно
распространилась, и жители обвиняли в
этом больных, приезжавших на остров
лечиться. Интересно при этом, что болезнь

поражает не одинаково туземцев и приез¬жих европейцев. В то время как сре¬ди первых случаи заболевания очень ча¬сты и сопровождаются большой смертно¬стью, среди европейцев туберкулез редкое
явление. Так, за 48 лет из 440 здоровыхь¬европейцев, поселившихся на острове Маде¬ре, только трое умерло от туберкулеза.
С целью изучить распространение туберку¬леза среди племен более или менее изолиро¬ванных от европейцев, я посетил в
1911 году со своими сотрудниками калмыков,

живущих в Приволжских и Прикайспий¬ских степях. Племя это, исповедующее
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буддизм, живет обособленно от своих

соседей, христиан и мусульман. Первобыт¬ный образ жизни этих бродячих пасту¬шечьих племен представляет особенный
интерес с точки зрения занимающаго нас

вопроса.

Реакция Пирке, которой подвергнуты были

несколько тысяч лиц,показала, что тубер¬кулез более распространен на окружности,
чгьм в центре степей, иаселеппых кал¬мыками, и что заражению палочкой Коха
способствует главным образом соседства
оседлых народов. Издавгиа заметили, что
молодые калмыки, приезжающие учиться в

города, как.напр, в Астрахань, очень легко

заболевают легочным туберкулезом, что

заставляет их возвращаться на родину,

где они часто преждевременно умирают.

Из 16 калмыков, только что приехавших

в Астрахань, 8, т.-е. половина, дали отри¬цательную реакцию и, следовательно.приехали
из степей незараженные туберкулезом,
тогда как из 37 учеников, проживших
уже больше года в Астрахани, один только

дал отрицательную реакцию. Таким обра¬зом, заражение гталочкой происходит боль¬шей частью уэке в первый год столкновения
жителей степей с гороэюапами.

Из сведений, собранных доктором Каль¬метом в различных французских коло¬ниях,вытекает,что климат играет сравни¬тельно малую роль в большей или мень¬шей распространенности туберкулеза; по¬следняя находится в прямом отношении
с проникновением цивилизации. „Туберку¬лез чрезвычайно редок среди негров
тех стран, которыя только недавно стали

заселяться европейцами, но число заболе¬ваний растет пропорционально интенсивно¬сти коммерческих сношений и иммиграции“.
Чрезвычайно важно было бы установить

в точности, как происходит заражение
туберкулезом; для этого нужно стараться
уловить момент, когда у детей реакция Пирке

становится положительной.и установить усло¬вия, при которых они заражаются палочкой
Коха. Нам почти еще ничего неизвестно

по этому вопросу, но те немногие факты,
которые удалось собрать, представляют
болшой интерес. По данным, собранным
Я к о б о м ,у детей, живущих в домах, где
имеются случаи „открытаго туберкулеза“
реакция всегда положительна; но в то же
время положительная реакция встречается
и у детей, живущих в обстановке, в

которой совершенно нельзя уловить источ¬ник заражения. Так, в некоторых саксон¬ских деревнях, в которых в течение

долгкх лет не было ни одного случая
чахотки, положительная реакция наблюдалась
у детей в ЗО-4О°/0 случаев. В одной
очень здоровой местности, где туберкулез.
представляет особенно редкое явление и

где в течение 10 лет не было ни одного¬случая смерти от этой болезни, 98°/0 детей,.
посещающих школу, дали положительную

реакцию. Откуда бы, казалось, взяться в

этом случае туберкулезной палочке?

Во всяком случае из совокупности при¬веденных данных ясно, что палочка Коха

во многих странах чрезвычайно распро¬странена и что заражение от человека к¬человеку—факт, против котораго нельзя
возражать и с которым необходимо счи¬таться. Каким же образом обяснить, что,
несмотря на это, большинство людей не за¬болевает туберкулезом?

Издавна утверждают, что для того.чтобы

заболеть туберкулезом, нужно быть к¬нему предрасположенным. Форма грудной

клетки, рыжий цвегь волос, жизнь в не¬здоровых плохо проветриваемых и осве¬щенных помещениях являются причинами,
предрасполагающими к нему. Указывают
на алкоголизм и некоторыя болезни, напр.
на корь и на сахарную болезнь, как на

факторы.способствующие заражению. В этих¬утверждениях есть, конечно, доля правдыг
но не может быть сомнения, что они не

исчерпывают вопроса. Уже давно предпо¬лагали, что существуют какия то условия,
при которых человек может пргобрести
более или менее сильно выраженную степепиу

невосприимчивоспш против опаспых форм¬туберкулеза. Детские врачи обратили внима¬ние на то, что золотуха как бы предохраня¬ет от чахотки в некоторой степени. На.
основании своих клинических наблюдений

проф. Марфан пришел к заключению, что

лица, выздоровевшия от волчанки или ту¬беркулеза лимфатических желез, не забо¬левают бугорчаткой легких.
Многочисленныя данныя, собранныя при

помощи реакции П и р к е, дают новое под¬тверждение мысли о естественной вакцина¬ции человека против опасных форм ту¬беркулеза. Так, приведенный выше пример.
из моей личной жизни находит обясне¬ние в том факте, что в раннем детстве
я болел золотухой, от которой вылечился
еще в молодости. Между тем установленог

особенно недавнимиизследованиямиМел ле р¬с а, что болезнь эта вызывается туберкулезной
палочкой. Кроме того, имеющиеся у меня на
шее лимфатические узлы весьма вероятно
также туберкулезнаго происхождения. Эта
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легкая форма туберкулеза и была причиной

того, что, несмотря на близость с тяжело¬■больной туберкулезом женой, я не заразился

им. И наоборот, чрезвычайная восприим¬чивость калмыцких детей, туземцев Боле¬арских островов, острова Мадеры и дру¬гих стран, где туберкулез был раньше
неизвестен, обясняется отсутствием в
детстве этой естественной иммунизации. При
первом столкновении с европейцами они
заражаются палочкой Коха и заболевают
тяжелой формой туберкулеза.
В то время как в заразительности

туберкулеза не может быть никакого со¬мнения, гипотеза естественной иммунизации
против этой болезни требует еще много¬численных новых изследований. Однако и

теперь уже она является столь правдопо¬добной, что ее нужно ввести в число на¬учных принципов, руководящих нами в
борьбе с туберкулезом.

Исходя из мысли, что туберкулез яв¬ляется болезнью питания, старались поме¬стить больных в наилучшия условия жизни;
их отсылали в климатическия станции, либо
на юг, как в Ментону, на Мадеру, в
Каир и т. д, либо в горныя станции, как

напр., Давос. Одновременно их питали воз¬можно обильнее, не утомляя однако органов
пищеварения.

Несомненно, что в некоторых случаях

этот, так сказать, пассивный способ ле¬чения давал удовлетворительные результаты.
Но насколько больше число таких боль¬ных, которым это лечение не приносило

никакой пользы и состояние которых про¬должало ухудшаться. Во время моего пребы¬вания на Мадере, в эпоху, когда не знали
еще палочки Коха и когда все лечение осно¬вывалось науказанном только что принци¬пе, постоянно приходилось узнавать о смерти
лиц, находившихся, казалось, на пути к

полному выздоровлению. С тех пор, как

удалось установить заразительность тубер¬кулеза и, главным образомтз, со времени

открытия туберкулезной палочки, в мето¬дах лечения туберкулеза произошли пере¬мены. К влиянию климата и усиленнаго
питания пробовали присоединить действие

антисептических веществ, с целью уни¬чтожения самой палочки Коха. Таковы, напр.,
креозот и гваяколь. Первое время они по¬лучили широкое распространение в практике,

как всякое новшество, касающееся тубер¬кулеза, но вскоре большинствр врачей от¬казалось от них. Сам Кох посвятил
болылую часть своей научной деятельности
изысканиям способов лечения туберкулеза.

Всем памятен шум произведенный откры¬тием туберкулина в 1890 году. Сначала
думали, что при помощи этого вещества,

извлекаемаго из туберкулезной па>лочки,
можно будет вылечивать не только такия
формы туберкулеза, как, напр., волчанку,
но и легочную чахотку во всех стадиях. За

первой вспышкой энтузиазма наступил пе¬риод реакции, во время котораго от новаго
средства отвернулись совершенно. Теперь,

когда со времени открытия туберкулина про¬шло больше двадцати лет, стали относиться
к нему с большей справедливостью. Еслк
нельзя сомневаться в том, что он далеко

не представляет радикальнаго средства про¬тив туберкулеза, то тем не менее нужно
признать, что в некоторых случаях он

оказывает благотворное влияние. По мнению

наиболее опытных в этом деле врачей,

осторожное применение туберкулина благо¬творно действует в затнжп ых, пелихора¬дочных формах леючной чсихотки. В по¬добных случаях впрыскивания туберкулина
дают хорошие результаты и могут повлечь

за собой полное выздоровление. По словам

Ренона,„в случаях, в которых, несмотря
на улучшение, произведенное отдыхом и

климатическим лечением, местныя прояв¬ления остаются без видимых изменений,

несколько недель или месяцев лечени?# ту¬беркулином могут повлечь за собой пол¬ное исчезновение этих как бы застывших
в одном состоянии в течение двух-трех
и более лет местных явлений".

Еще Кох старался усовершенствовать

открытый им туберкулин и приготовил
целый ряд препаратов, из которых одни

извлекаются из культур в жидких сре¬дах, тогда как другие представляют собой
экстракты из тел туберкулезных пало¬чек. Наибольшее распространение получили

продукты, извлекаемые из культур в жид¬ких средах. Некоторые врачи применя¬ют однако одновременно оба рода тубер¬кулина. Пробовали также освободить тубер¬кулины от вредных белковых соединений.
Так, напр., приготовляют туберкулин,
лишенный альбумоз и менее ядовитый,
чем туберкулин Коха. Этот препарат
часто применяется на практике. К той же

категории относятся туберкулины, в кото¬рых белковыя соединения разрушены не¬которыми грибками. Водремер во Фран¬ции и Розенбах в Германии показали,
что туберкулин, извлеченный из культур
палочек Коха, на которых были затем

засеяны некоторые грибы (Aspergиllus fumи¬gatus или Tryhophylon) значительно менее
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ядовит; полученные таким обраэом ту¬беркулины были применены на практике и
дали хорошие результаты. Большое сходство
с ними представляют препараты Дуаена, в

которые входят экстракты дрожжей и ту¬беркулин.
Блестящие результаты, полученные при ле¬чении дифтерита антидифтерийной сывороткой
Беринга, побудили многих изследователей
искать специфическую сыворотку и против

туберкулеза. С целью получить такую сы¬воротку прибегали к разли*Гным способам
иммунизации животных либо туберкулезной
палочкой либо различными веществами, из
нее извлекаемыми. Иммунизируя больших
млекопитающих, как лошадь и корову,

туберкулезными палочками, удалось получить

сыворотки, обладающия замечательными свой¬ствами. Так, в Лилле К а л ь м е т  и Ге¬р е н  получили сыворотку от животных,
которыя были настолько хорошо иммунизи¬рованы, что введение 200 миллиграммов
культуры не вызывало у них никаких бо¬лезненных явлений. Сыворотка эта, однако,

не только не оказывала благоприятнаго влия¬ния на туберкулез лабораторных живот¬ных (морских свинок), но, напротив,
ускоряла ход болезни. Казапось бы при
этих условиях, что применение сыворотки
к лечению человека не обещает никаких

успехов. Однако некоторые врачи с боль¬шим опытом в этой области утвержда¬ют, что употребление противотуберкулезной
сыворотки дает в некоторых случаях

блестящие результаты.
Нужно только применять сыворотки с

большим разбором. Р е н о н , хорошо

изучивший этот вопрос, говорит, что „сы¬воротки применимы только в 20-25°/0 слу¬чаев. Их можно рекомендовать в особен¬ности в острых формах болезни или же
при обострениях хроническаго туберкулеза.
Под влиянием сыворотки острыя формы
туберкулеза переходят в хроническия и
делают возможным применение других

способов лечения (климат, питание и т. д.)
Доктор Ж у с с е, приготовляющий вот уже

несколько лет противотуберкулезную сы¬воротку, говорит, что „она дает особенно
хорошие результаты у детей; у них тубер¬кулез проявляется большей частью в острой

форме и они вообще легче переносят ле¬чебныя сыворотки, чем взрослые и особен¬но старики". Другия противотуберкулезныя
сыворотки, как сыворотки Маральяно,
Марморека, Руппеля, Рикмана и

др. также дают, по словам врачей, хоро¬шие результаты. В общем нужно однако

сказать, что серотерапгл шрает очень огра¬ничснную рол в лечении туиеркулеза. В

надежде получить лучшие результаты в по¬следнее время стали соединять лечение сы¬вороткой с лечением продуктами, извлекае¬мыми из туберкулезной палочки и из
дрожжевых клеток.

Форланини, основываясь на хороших
результатах, которые дает иммобилизация
больных частей при туберкулезе костей

или суставов, попробовал иммобилизиро¬вать больное легкое, вызывая его спадение
путем введения в плевру азота, и полу¬чал хорошие результаты. Этот способ
(искусственный пневмоторакс) все более и
более входит в практику.

В настоящее время, чтобы добиться ка¬ких-нибудь более удовлетворительных
результатов, соединяют старые способы

лечения с новыми. С этой целью во мно¬гих странах строят санатории, предна¬значенныя для больных из разных сло¬ев общества. Эти санатории представляют
собой обширныя здания, снабженныя боль¬шими верандами, обращенными к югу, где
больные проводят ежедневно по нескольку
часов. Помещают туда по возможности
больных в начальных стадиях болезни,
их ставят в возможно лучшия условия
жизни (хороший воздух, питание, покой).
Часто к этому пассивному способу лечения

присоединяют лечение туберкулином и сы¬воротками. На многих больных это лече¬ние оказывает хорошее влияние. Но не мало
таких, которые совершенно не оправляются

в санаториях или же после кажущагося

улучшения опять заболевают, несмотря на

все предосторожности. Этим обясняется

то, что движение в пользу санаторий, кото¬рое в Германии, напр., было одно время
так сильно, постепенно ослабело. Жаль.

также, что большинство санаторий отказы¬вает тяжелым туберкулезно-больным,
т.-е. именно таким больным, которые осо¬бенно опасны для окружающих. Они либо
возвращаются в семьи и становятся оча¬гом заразы либо идут в больницы, где

их часто помещают рядом с нетубер¬кулезными больными, подвергая, такимобра¬зом, последних опасности заражения. Ча¬сто высказывались за необходимость устрой¬ства больниц, куда, на подобие Бромптонскаго
госпиталя в Лондоне, помещались бы

только больные, представляющие, так назы¬ваемую, открытую форму туберкулеза, в
которой микробы с особенной легкостью

распространяются вокруг больного. Пред¬ложение это однако далеко еще не осуще-



1447 Проф. И. И. Мечников. 1448

ствлено повсюду, а между тем устранение

главнагоисточника заражения—туберкулезно¬больного—несомненно способствовало бы
^начительному уменьшениюстрашнойболезни.

Другой способ борьбы с туберкулезом
представляют собой так называемые „Pre¬
ventorиums" *). Первым учреждением
зтого рода был „Dиspensaиre Emиle Roux“,

основанный уже 10 лет тому назад Кал ь¬метом в Лилле. Впоследствии по

тому же образцу были устроены в различ¬ных странах антитуберкулезные d и s р е п¬s a и r е s, имеющие целью охранять общество
от туберкулеза, „препятствуя его распро¬■странению в народных массах". В про¬грамму этих учреждений входит не столько
лечение больных лекарствами, сколько озна¬комление лиц, окружающих больных, с
предохранительными от заражения мерами.

Таким образом dиspensaиres дают

-советы больным и их близким, дезин¬фицируют их жилища в правильные
промежутки времени, раздают карманныя

плевательницы, дезинфекционныя средства,
юдним словом, делают все возможное для

того, чтобы препятствовать распространению

Чэолезни. При этом, для привлечения пу¬блики, приходится прибегать и к раздаче
вспомоществований.

Подобную же цель, а именно предохра¬нение детей туберкулезно-больных от за¬ражения,, преследует учреждение, основан¬ное профессором Г р а н ш е в последние
годы его жизни и названное„0 е uvreGran¬с h е г“. Заботами этого учреждения дети ту¬•беркулезно-больных, еще не зараженныя
■сами, отсылаются на воспитание в деревню

к людям заведомо здоровым. Благодаря

полученным им хорошим результатам,

учреждение это, основанное девять лет тому

назад,теперь сильно развилось.

Говоря о способах предохранения от

туберкулеза, нельзя не остановиться на по¬пытках приготовить противотуберкулезную
вакцину. Открытие туберкулезной палочки
совпало с открытием вакцин Пастером

и потому неудивительно, что на противо¬туберкулезную вакцину возлагались большия
надежды. Но после безчисленных попыток,
сделанных в этом направлении, пришлось

примириться с мыслью, что создать имму¬нитет по отношению к туберкулеэной па¬лочке чрезвычайно трудно. Это естественно
вызвало упадок духа у изследователей. По
этой причине открытый Берингом факт—
возможность иммунизировать рогатый скот

!) Ргеиепиг=предупреждать.

палочкой человеческаго туберкулеза—заслу¬живает особаго внимания. Несмотря на то,
что открытие это не получило пока большого

практическаго применения, оно является боль¬шим шагом вперед в борьбе с тубер¬кулезом.
Недавно немецкий врачФ р и.д м а н н  вы¬звал большой интерес, как в медицин¬ском мире, так и в широкой публике,
обявив об открытии новаго средства про¬тив всех форм туберкулеза. Средство

это состоит из живых культур тубер¬кулезной палочки, выделенной у холодно¬кровнаго животнаго и совершенно безвред¬ной как для человека, так и для млеко¬питающих. Фридманн утверждает, что
повторными впрыскиваниями этого микроба
в кровь и мускулы можно окончательно

излечивать не только, так наз., хирургиче¬ския формы туберкулеза (туберкулез костей,
суставов, лимфатических узлов и т. д.),
но и туберкулез почек, гортани и даже

легких, когда последния не слишком по¬ражены. Во время прений, вызванных до¬кладом Фридманна в Берлинском ме¬дицинском обществе, несколько врачей дало
очень благоприятные отзывы о его способе,

другие, наоборот, не скрывали своего скеп¬тицизма. Приведем мнение, высказанное зИа¬менитым Берлинским хирургом Б и р о м :
„Я должен сознаться, что у меня осталось
впечатление, что это средство оказывает

некоторое целебное действие, однако я не
наблюдал ни одного случая окончательнаго
излечения. Между тем в большинстве

случаев дело шло о больных, предвари¬тельно оперированных и которые часто
выздоравливают сами без посторонняго

вмешательства. Я должен прибавить про¬должает Бир, что г. Фридманн отказался
лечить тяжелыя формы хирургическаго ту¬беркулеза, которыя, однако, часто удается

вылечивать имеющимися у нас в распо¬ряжении стредствами. В виду таких про¬тиворечивых мнений было бы чрезвычайно
важно проверить результаты, полученные

Фридманном. Но на неоднократныя прось¬бы некоторых коллег о предоставлении
им культур Фридманн ответил катего¬рическим отказом, под предлогом, что
невозможно применять его способа лечения,
не изучив предварительно принципа, на
котором он основан тем более, что
нельзя указать общих правил пользования
новым средством. He удовлетворенныя
подобным ответом прусския медицинския

власти пог.росили Фридманна послать куль¬туру его микроба во Франкфуртский Инсти-
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тутЭкспериментальнойТерапии знаменитому
патологу Эрлиху с тем, чтобы последний
лроверил безвредность новаго средства.
Просьба правительства была исполнена, но
■с условием, чтоб Институт никому не

выдавал культур микроба, открытаго Фрид¬■манном, в виду огромных денежных ин¬тересов, связанных с этим делом.
При этих условиях один берлинский про¬фессор прибегнул к следующему приему:
взяв небольшое количество жидкости из

отека, образованнаго на м^сте прививки ми¬кроба Фридманна, он засеял ее на обще¬употребительных питательных средах
■с целью выделения этого микроба. Однако
он был принужден приостановить свои
■опыты в виду заявленияФридманна, что как
раз в данном случае произошла ошибка
и что выделенный им микроб не есть
настоящий. Я хочу обратить ваше внимание
на особенности этого случая. Мы имеем
предсобой изобретателя,уклоняющагося от

научнаго контроля своего метода и стара¬ющагося всевозможными средствами его
монополизировать. Без сомнения, вполне

справедливо, чтобы ученый, сделавший по¬лезное для человечества открытие, пользо¬вался его плодами как для себя, так и
для своих близких. Я считаю себя в пра¬ве считать и обявлять ложным ходячее
мнение, по которому научный труд не дол¬жен соответственно вознаграждаться. Если

мы теперь больше не думаем, что предста¬вители народа должны выполнять безвоз¬мездно свои функции, то нужно отказаться
и от препятствующаго в некоторых стра¬нах научному развитию предразсудка, будто
ученые должны работать только для славы.
Из этого однако не вытекает, чтоб можно
было оправдать поведение автора только

что описаннаго противотуберкулезнаго сред¬ства. Конечно, коммерческий характер но¬ваго изобретения не позволяет еще отка¬зать ему в серьезном научном значении.
Но нельзя не отметить, что и эксперимен¬тальный метод Фридманна недостаточно
обоснован. Если бы еще отмеченные слу¬чаи излечения были неоспоримы, тогда можно
было бы, пожалуй, возразить, что человек

не морская свинка и что средство, не дей¬ствительное для последней, может дать ре¬зультаты на человеке. Но ведь можно де¬лать опыты не только на морских свинках,
а и на других животных, например, на
обезьянах, чего не сделал Фридманн.

Действие его вакцины недостаточно изсле¬довано и недостаточно ясно, чтобы можно
было оправдать применение их к человеку“.

После множества неудачных попыток
предохранения и лечения от туберкулеза

мертвыми туберкулезными палочками и про¬дуктами, изних извлеченными.было вполне
естественно обратиться к живым, но осла¬бленным микробам. Основные методы
вакцинации, выработанные Пастером и его
сотрудниками Шамберлаиом и Ру, были
основаны именно на употреблении живых,
но более или менее ослабленных вирусов.

Тот же принцип лежит в основе ме¬тода Беринга, иммунизирующаго рогатый
скот живыми палочками человеческаго

туберкулеза. Новейшия изследования указы¬вают на преимущество вакцин, состоя¬щих из живых, но ослабленных специ¬фическими сыворотками микробов над вак¬цинами, состоящими из микробов убитых.
Способ этот, введенный Безредкой, при¬меняется все больше и больше, и можно

предвидеть время, когда будут применять¬ся и приготовляться по этому способу вакци¬ны против тифа, овечьей оспы и многих
других болезней.
Таким образом, мы вполне согласны с

научной основой метода Фридманна. Если

употребляемые в медицине различные про¬дукты туберкулезной палочки способны иногда
вызвать улучшение, то тем более можно
возлагать надежду на благоприятное действие
живых, но очень ослабленных микробов,
как в предупреждении, так и в лечении

туберкулеза. Фридманн, к сожалению, недо¬статочно определенно указал происхожде¬ние своего ослабленнаго микроба. Мы знаем
только, что дело идет о микробе, изоли¬рованном от туберкулезнаго холоднокров¬наго животнаго, кажется от черепахи. В
одной газете я читал, что дело идет о
морской черепахе, почему бы не о столь
таинственном морском змие? Если бы в

виду невозможности получит культуру ми¬кроба Фридманна, кому-нибудь вздумалось

искать его у морских черепах, поражен¬ных туберкулезом, я думаю, он потра¬тил бы безполезно свое время.
Между тем не только ослабленныя, но

даже и совершенно лишенныя вирулентности

туберкулезныя палочки не редки в приро¬де. Мы в праве думать, что таких ми¬кробов встречается не мало вокруг нас,
и что они играют большую роль в под¬готовлении нашего организма к борьбе с
туберкулезом. По этому поводу обращу

ваше внимание на следующий очень инте¬ресный факт: в то время как чело¬веческий ум не нашел ни одного верна¬го средства против туберкулеза и нам
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только в редких случаях удается побе¬дить болезнь, безсознательная природа до¬стигла в этом отношении несравненно луч¬ших результатов. Хотя палочка Коха так
распространена вокруг нас, что почти все

люди заражены ею, смертность от тубер¬кулеза составляет всего одну седьмую об¬щей смертности. Таким образом 85°/0 че¬ловечества избегают опасности. Мы ви¬дели уже, что факт этот нельзя обяснить
естественной невосприимчивостьютакого боль¬шого количества людей, так как все чело¬веческия расы — белая, желтая и черная
подвержены заболеванию туберкулезом. Ре¬зультат этот нужно приписать приобре¬тенному иммунитету. Мы привели уже не¬сколько фактов, доказывающих, что такой
иммунитет действительно существует.

В последнее время марбургский профес¬сор Р ё м е р  показал, что даже такие
чувствительные животные виды, как мор¬ская свинка, могут приобрести известную
степень иммунитета. Если действительно
человек как-либо вакцинирует против
туберкулеза, то чрезвычайно важно было бы

точно ознакомиться с условиями, при ко¬торых приобретается этот иммунитет. Ка¬кие микробы дают этот удивительный ре¬зультат и где их искать? Вы знаете уже,
что существует не одна туберкулезная па¬лочка, как это думали после открытия
Коха; рядом с разновидностью, вызываю¬щей человеческий туберкулез, существует
целый ряд других. He иммунизирует ли

палочка рогатаго скота против человече¬скаго туберкулеза, подобно тому как в

опытах Беринга человеческая палочка пре¬дохраняла рогатый скот от заражения па¬лочкой, вызывающей туберкулез этих жи¬вотных? Или, быть может, как это не¬однократно предполагали, естественная им¬мунизация человека производится введением
малых количеств тех же микробов, ко¬торые в большом количестве вызывают
тяжелое заболевание? Все эти вопросы тре¬бовали определеннаго, т.-е. основаннаго на
опытных данных ответа. По возвращении

из Прикаспийских степей, ободренный ре¬зультатами наших изысканий, доктор Б ю р¬н е взялся за систематическое изучение это¬го вопроса. Он начал с золотухи, бо¬лезни, также вызываемой туберкулезной па¬лочкой, но несравненно менее злокачествен¬ной, чем настоящий туберкулез. Невольно
удивляешься тому, как мало изучалась зо¬лотуха с бактериологической точки зрения
в то время, когда были так тщательно
изучены туберкулез рогатаго скота и птиц.

Выделенные Б ю р н е из целаго ряда слу¬чаев туберкулеза суставов, костей и лим¬фатических узлов микробы всегда относи¬лись к так называемой человеческой раз¬новидности. Странно, что палочки, выде¬ленныя из легких форм золотухи, ока¬зывались столь же опасными для морских¬свинок и обезьян, как те, которыя вы¬зывает легочный туберкулез. Следует ли
отсюда заключить, что палочка, вызываю¬щая золотуху, так же вирулентна, как и
те, которыя вызывают легочный туберку¬лез, или же что, будучи так же опасна,
как и последняя для животных, являет¬ся ослабленной по отношению к человеку?
В виду невозможности разрешить этот¬вопрос опытным путем (так как само
собой разумеется, нельзя делать таких¬опытов на человеке), мы не имеем права
утверждать, что палочка золотухи является

ослабленным в своей вирулентности ми¬кробом. Между тем несомненно, что осла¬бленныя туберкулезныя палочки суще¬ствуют в природе. На их существова¬ние указала уже английская комиссия для
изучения туберкулеза. Оне были особенно
старательно изучены Бюрне. Изолированная

из одного случая кожнаго туберкулеза па¬лочка оказалась несомненно ослабленной,
даже для чувствительных животных, как

морския свинки и некоторые виды обезьян.

Бюрне подтвердил данныя нескольких-ь

наблюдателей, по которым в некоторых
случаях золотухи кожи, суставов, костей
и лимфатических узлов, несмотря на
несомненное присутствие палочек Коха,

культивировать их оказывается невозмож¬ным. Золотушный гной, взятый в подоб¬наго рода случаях, вызвал при привив¬ках лишь очень легкия заболевания. Та¬ким образом у человека па ряду с виру¬лептпой туберкулезной палочкой сущестну¬ют и ослабленпые микробы, принадлежа¬щие к той же человеческой разновидности
и представляющие различныя степени виру¬лептпости. Среди этих - то микробов, a
не у морских черепах следует искать и

и ищут естественную вакцину против ту¬беркулеза. Возможно также, что естествен¬ная иммунизация производится микробами,
ослабленными пребыванием вне организма

под влиянием воздуха и света. Нет со¬мнения что среди микробов в изобилии
разсеянных вокруг него, человек нахо¬дит и туберкулезныя палочки различной
степени вирулентности. Наблюдения, сделан¬ныя помощью реакции Пирке, показывают,
что заражение происходит в детстве, Мужно-
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предполоэюить, что в тот псриод, когда
ребенок начинает ходить, трогат и
класть в7>рот все, что ему попадается подь
руку, он заражаетсл либо вирулептными
палочками, которыя вызывают заболевание
туберкулезом, либо ослабленцыми формами,

создаюгцими иммунитет. При этом, оче¬видно, тот или другой исход является
делом случая. Роль науки должна состоять
именно в том, чтоб установить точныя
условия заражения и регулировать их так,

чтобы способствовать естественному про¬цессу иммунизации. В оЧ»нь интересной
работе Коха, напечатанной вскоре после его
смерти, приводятся данныя, указывающия на

значительное уменьшение туберкулеза во

многих европейских странах, особенно

за последния 40 лет. Впервые это бла¬гоприятное явление было отмечено в Ан¬глии, затем оно было подтверждено в
Шотландии, Германии, Дании и Соединенных

Штатах. Из больших городов уменьше¬ние туберкулеза особенно заметно в Лон¬доне, Бостоне, Копенгагене и Гамбурге.
В последнем городе, несмотря на очень
сильное увеличение населения, смертность от

туберкулеза в течение одиннадцати лет по¬низилась с 24 до 13 на 10.000 жителей.
Результат этот приписывается гигиениче¬ским мерам, заключающимся главным
образом в том, что больные с откры¬тыми формами туберкулеза помещаются в
больницы, а квартиры дезинфицируются.

Между тем в Берлине, другом немец¬ком городе, хорошо организованном с
гигиенической точки зрения, наблюдается об¬ратное явление. В промежуток времени
от 1903 по 1906 год смертность повы¬силась с 21 до 24 на 10.000 жителей. Из
своих эпидемиологических наблюдений Кох

заключил, что один только факт прове¬дения гигиенических мер, вытекающих
из заразительнаго характера туберкулеза,

недостаточен еще для обяснения зна¬чительнаго понижения смертности. Кох,

однако, не указывает других причин, ко¬торыми можно было бы обяснить это явле¬ние. Рёмер приписывает его постепен¬ной естественной иммунизации населения. Мы
вполне соглашаемся с этим мнением и ду¬маем, что рядом с рациональными гигиени¬ческими мерами большую роль играет безсо¬знательная иммунизация посредством есте¬ственно окружающих нас туберкулезных
вакцин. Мы в праве утверждать, что есте¬ственная иммунизация является очень важ¬ным фактором в борьбе с заразными бо¬лезнями вообще. Доказано, что невосприим¬ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г.

чивость многих людей к тифу является ре¬зультатомлегких кишечных разстройств,
представляющих собой ничто иное как
легкия формы тифа и способных повести
за собой состояние иммунитета. Подобно
тому, как в городах калмыцкия дети
легко заболевают туберкулезом, в то

время как их городские товарищи остают¬ся здоровыми, лица поселяющияся в местно¬стях, где тиф эндемичен,часто заболе¬вают в то время, как местные жители
остаются невредимыми.

Часто поражались исчезновением прока¬зы в Европе и тем фактом, что в Ев¬ропе прокаженные могут жить насвободе,
не заражая окружающих, в то время как

в странах, в которых проказа неиз¬вестна, она становится очень заразитель¬ной. He раз удивлялись тому, что в Па¬рижской больнице Saиnt-Louиs прокаженные
помещаются в одной палате с другими
больными, при чем никогда не наблюдалось
случая заражения проказой. В Париже,

бывшем некогда одним из главных оча¬гов этой болезни, проказа утратила свой
инфекционный характер. Однако проказа—

заразительная болезнь и вызывается палоч¬кой, очень похожей на туберкулезную. He

иммунизируется ли население прежних боль¬ших очагов проказы какой-нибудь бо¬лезнью, представляющей собой ослабленную
форму проказы?
Природа многих кожных болезней нам

еще не известна. Под названием болезни

Морвана, напр., была описана болезнь паль¬цев, столь сильно напоминающая некото¬рыя проявления проказы, что некоторые спе¬циалисты думают даже, будто мы имеем
тут дело с ослабленной формой этой бо¬лезни. На это возражали, что при болезни
Морвана никогда не находят палочки про¬казы. Нужно, однако, считаться с тем, что
микроб этот обнаружить гораздо труднее,

чем туберкулезную палочку, так как по¬следнюю можно привить животным и вы¬ращивать на искусственных средах, тогда
как палочка проказы не патогенна для за¬болевания животных и не культивируется
вне организма.
Приведенныя данныя показывают вам,

как важно изучение естественных условий,.

при которых человек делается невос¬приимчивым к инфекционным болезням.
Несмотря на то, что практическая медицина
широко использовала результаты научных
изысканий по туберкулезу, последнее слово в

борьбе с этой болезнью далеко еще не сказа¬но. Много еще остается сделать, как в ла-
92
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бораториях, так и в медицинской прак¬тике, прежде чем удастся найти оконча¬тельное решение этого вопроса. Достигну¬тые уже успехи дают, однако, право на- деяться, что в недалеком будущем чело¬век „Homo sapиens“ одержит победу над
микроскопическим организмом, имя ко¬торому „Bacиllus tuberculosиs1

Возмошен ли партеногенез у чфловека.
Ив Делаж.

Вызвать явление искусственнаго партено¬генеза, т.-е. девственнаго развития яйца без

предшествовавшаго оплодотворения удава¬лось до настоящаго времени только у без¬позвоночных и у таких яйцекладущих
позвоночных, как амфибии.
На млекопитающих подобных опытов

.никогда не производили, и по весьма про¬стой причине: опыты вызывания искусствен¬наго партеногенеза, производившиеся до сих
пор, заключались в том, что жинское

яйцо до оплодотворения извлекалось из яич¬ника и подвергалось ряду физических, хи¬мических и механических воздействий,
имеющих целью вызвать в нем процесс

развития, а затем яйцо возвращалось в

естественную среду, в пресную или мор¬скую воду.

Вызвать явление партеногенеза у млеко¬питающих казалось совершенно невозмож¬ным, так как у них развитие яйца про¬текает в самом материнском организме.
Произвести подобные опыты на млекопи¬тающих можно было бы только одним

из двух совершенно различных мето¬дов. Во-первых,—можно было бы воздей¬ствовать на яйцо, вводя в кровь матери те
химическия вещества, которыми пользуются

обычно для вызывания искусственнаго пар¬теногенеза: жирныя кислоты и другие рас¬творители липоидов (жироподобных ве¬идеств), а затем гипертонические растворы
по методу Жака Леба; или вещества свер¬тывающия и растворяющия каллоиды по ме¬тору Ив Делажа. Но очевидно, что на
лрактике это невозможно, ибо ткани мате¬ринскаго организма подвергались бы разру¬шению гораздо раньше, чем удалось-бы воз¬действовать на яйцо.

Быть может, позволительно мечтать, что
современем будут открыты активные в
этом отношении и при том не изменяющие
среду ферменты или же вещества, подобныя
тем, которыя действуют в вакцинах. Но

в настоящее время их не существует, и

ничто не дает нам пока права предска¬зывать их появление когда бы то ни было
в будущем.

Второй метод, который, казалось бы,

возможно применить с целью вызвать ис¬кусственный партеногенез, состоит в
том, что яйцо должно быть извлечено из

материнскаго яичника, обработано соот¬ветствующими реактивами и немедленно
возвращено снова в матку. Подобный

эксперимент, однако, оказывается не¬выполнимым при современных усло¬виях техники опытов даже в приме¬нении-к лабораторным животным. Тем
более невыполнимо это по отношению к

человеку.

Такое положение вопроса не помешало,

однако, некоторым популяризаторам, не

особенно тщательно разбиравшимся в во¬просе об экспериментальной применимости

этого метода, изображать проблему экспери¬ментальнаго партеногенеза, как поддаю¬щуюся разрешению, если уже не разрешен¬ную, в применении к человеку. В Аме¬рике после опытов Леба, во Франции после
опытов Делажа периодическая печать под¬няла большой шум в связи с полученными
ими результатами скорее в расчете удовле¬творить любопытство наивнаго читателя,

чем в добросовестных поисках исти¬ны. О партеногенезе у человека говори¬лось как о вопросе, разрешение котораго
не эаставит себя долго ждать. Люди осве¬домленные и способные отнестись критиче¬ски, только пожимали плечами при виде по¬добных преувеличений, и автор настоящей
статьи не представлял в этом отношении
исключения.

Но вот ряд новых изследований пере¬нес вопрос на несколько иную, на этот
раз уже научную, почву и позволил вновь

поставить проблему партеногенеза у чело¬века. Это—замечательныя изследования, опу-
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•бликованныя за последние годы Оскаром

Гертвигом ‘).
Вот сущность изследований Гертвига:

Если подвергнуть кратковременному дей¬ствию лучей радия сперматозоиды лягушки
и тотчас употребить их для оплодотво¬рения яиц, яйца начинают развиваться, но

■более или менее неправильно, тем силь¬нее уклоняясь от нормы, чем продолжи¬тельнее было действие радия. Однако при
.дальнейшем усилении действия радия на¬ступает резкий перелом и теперь при
увеличении продолжительности^действия ра¬дия на спермотозоид все больший и больший

процент оплодотворенных ими яиц разви¬вается вполне нормально. Еще более долго¬временное действие радия останавливает
лодвижность сперматозоидов и убивает
их, вследствие чего оплодотворение яйца
становится невозможным.

Этому факту, столь парадоксальному на
тиервый взгляд, Гертвиг дает обяснение,

в верности котораго можно было бы усо¬мниться, если бы автор не дал экспери¬ментальнаго подтверждения. В том случае,
когда сперматозоид лишь в умеренной сте¬пени подвергнут действию радия, то не только
он сохраняет способность проникнуть в

яйцо, и вызвать его развитие, но даже хро¬матин сперматозоида сливается с ядерным
хроматином яйца; в результате ядро опло¬дотвореннаго яйца содержит смешанный
хроматин, половина котораго подверглась

изменениям при действии радия на спермо¬тозоид. Этот измененный и уже ненор¬мальный хроматин не потерял своей спо¬собности расти, так что в течение сег¬ментации и дальнейшаго деления отцовский
хроматин продолжает на ряду с материн¬•ским, здоровым хроматином множиться
во всех клеточках, и вследствие влияния

испорченнаго наполовину ядра на морфо¬логические процессы, самые эти процессы

оказываются измененными, деформирован¬ными, изобилующими аномалиями и урод¬ствами. До известнаго предела все эти
изменения усиливаются пропорционально ин¬тенсивности изменений, вызванных радием
в хроматине сперматозоида.

Однако если изменения сперматозоида за¬шли достаточно далеко, то способность роста
хроматина прогрессивно падает, так что все

меньшия количества измененнаго хроматина

входят в состав ядра, оплодотвореннаго

*) Sиtzungsberиchte d. Preuss. Akad. d. Wиssensch. и
в Arch. f. mиkrosk. Anat. и Scиentиa, Vol Xии 1912,
К» XXVи—6.

яйца; в результате влияние испорченнаго

радием хроматина на развитие зародыша

ослабляется. Если действие радия доведено

до того предела, когда подвижность спер¬матозоида и его оплодотворяющая способ¬ность почти исчезают, то исчезает совер¬шенно и способность размножения его хро¬матина, который уже не принимает ника¬кого участия в дальнейшем образовании
клеток зародыша.

Автор этой статьи уже давно *) обра¬щал внимание биологов на то, что про¬цесс оплодотворения слагается из двух
совершенно различных явлений; из толчка
к развитию яиц и из амфимиксии, т.-е.
слияния ядер, отцовскаго и материнскаго.
Это различие с тех пор было доказано
многочисленными примерами. Среди них
примеры, приводимые Гертвигом, наиболее

заслуживают внимания. Гертвигу рядом по¬следовательных опытов удалось показать,
что при той крайней степени изменения
сперматозоида, о которой мы говорили, он
проникает в яйцо совершенно нормально,

но хроматин его вместо того, чтобы сли¬ваться с хроматином женскаго ядра,
остается бездейственным и наподобие ино¬роднаго тела удаляется в какой - нибудь
угол цитоплазмы в одном из бласто¬меров, не принимая никакого участия в

дроблении яйца. Итак, все клетки заро¬дыша содержат исключительно материн¬ский, совершенно здоровый хроматин, чем
и обясняется отсутствие тяжелых анома¬лий у потомства.
Гертвигь не без оснований разсматрива¬ет развитие зародыша при таких условиях
как партеногенетическое. Он сравнивает
действие сперматозоида в этом случае с

механическим повреждением, как в „трав¬матическом" партеногенезе Батальона, ко¬торый вызывал девственное развитие яйца
лягушки, укалывая его иглою.

Но мы не можем удовлетвориться по¬добным обяснением. Батальон показал,
что травматическаго партеногенеза в чис¬том виде не существует, и в опыте
Гертвига нет ничего подобнаго тому, что
было при прививке лимфоцитов яйцу в
опытах Батальона.

Но я указывал в той работе, на кото¬рую я ссылался выше, что при нормальном
оплодотворении толчок к развитию может

быть сообщен тем, что у человека спер¬матозоид во время своего прсхождения
•) Теория оплодотворения. Доклад Берлинскому

конгресу 1901 г.



сквозь цитоплазму яйца разбухает, впи¬тывая воду из этой последней, и обезво¬живает ее, что и является толчком к
развитию; обезвоживание при и!кусственном

партеногенезе является одним из обыч¬ных методов.
В своих изследованиях Гертвиг так¬же констатировал разбухание мужского ядра
даже в тех случаях, когда оно подвер¬галось усиленной иррадиации. И странно, что
он не попытался сделать из этого на¬блюдения естественный вывод.

Но, оставляя в стороне эти несуществен¬ныя в данном случае частности, остано¬вимся на существенном, в чем мы со¬вершенно согласны с 0. Гертвигом, a
именно на том, что подвергшийся значи¬тельному изменению сперматозоид может

обусловить партеногенетическое развитие, ко¬торое можно констатировать по тому при¬знаку, что плод не обнаруживает следов
вреднаго действия радия на вызвавший раз¬вития яйца сперматозоид. Гертвиг конста¬тировал аналогичныя явления при действии
на сперматозоид метиленовой синьки.

Из этих весьма интересных наблюде¬ний Гертвига я и беру на себя смелость
сделать некоторые выводы.

To, что Гертвиг доказал для действия
радия и метиленовой синьки, должно без
сомнения оказаться верным и для целаго

ряда ядов. Теперь уже намечается путь,

приводящий нас к признанию возможно¬сти партеногенеза у человека.
Человек добровольно или против воли

часто поглощает яды, действие которых
отражается, как на половых элементах

так и на зародыше, из них возникаю¬щем. В первую очередь назовем алко¬голь, затем морфин, кокаин, быть мо¬жет—никотин, затем сифилитический яд
и многие другие. И вовсе не было бы абсур¬дом предположить, что то, что имеет
место у лягушек в опытах Гертвига,
происходит при естественных условиях и
у человека.

Для ясности возьмем пример алкоголя.

Сперматозоид, в умеренной степени за¬тронутый этим ядом, поддается слиянию
с яйцом, влияет на состав клеток за¬родыша и определяет более или менее
значительныя искажения. Сперматозоид же,
глубоко измененный этим же самым ядом

уже не способен к амфимиксии и вызы¬вает лишь партеногенетическое развитие
на подобие всякаго другого фактора, способ¬наго вызвать такое же развитие.
Как и у лягушки, это можно заметить

по тому, что потомство, хотя, быть может,.
и слабое и меньшей величины, чем вполне
нормальное, не обладает однако пороками

отца и вообще совершенно лишено наслед¬ственных свойств по отцовской линии.

В своих дальнейших опытах 0. Гер¬твиг показывает, что радий производил та¬кое же действие на яйца, как и на спер¬матозоиды.
В случае, когда яйцо подвергнуто дей¬ствию радия, и оплодотворение произведено
вполне здоровым сперматозоидом, то, что

выше говорилось о роли сперматозоида, те¬перь приходится отнести к яйцу. При при¬ближении к пределу, когда ядро яйца на¬столько ‘ сильно изменено, что неспособно
уже принимать никакого участия в даль¬нейшем развитии, ядерный аппарат раз¬вивающагося зародыша образуется толька
ядрам сперматозоида: здесь мы имеем

дело с мужским партеногенезом.

Термин этот до известной степени под¬ходит для описываемаго явления, однаксг

следует отметить одно существенное от¬личие между мужским и женским парте¬ногенезами. При женском партеногенезе
не только ядерный аппарат, но и цито¬плазма зародыша принадлежат одному из
производителей, а именно — матери, тогда

как при мужском партеногенезе ядерный¬аппарат зародыша раэвивается из отцов¬скаго ядра, а цитоплазма всех клеток—ма¬теринскаго происхождения. А между тем
вовсе не доказано, вопреки утверждениям

некоторых авторов, и в том числе О.

Гертвига, что цитоплазма не играет роли'

в передаче наследственных черт.

Итак, возможно, что среди людей суще¬ствуют партеногенетическия особы, продукты¬мужского или женскаго партеногенеза; мы
постоянно встречаемся с ними, но у нас¬не возникает и сомнения относительно осо¬бенностей их происхождения, так как эти
особенности не выражены в каких либо
необычайных и необяснимых свойствах

этих особей.

Необходимо тщательное наблюдение слу¬чаев, которые кажутся партеногенетиче¬скими, чтобы составить определенное мне¬ние на этот счет. Эта в высшей степени
интересная работа должна была бы увлечь
биологов и прежде всего врачей, которые
часто пользуют данную семью в течение
ряда поколений и знают патологическую
историю всех ея членов. Мы надеемся,
что среди них найдутся интересиющиеся
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вопросом, и когда-нибудь их наблюдения

удостоверят, подтверждается ли или нет

высказываемое нами предположение.

Но вопрос имеет еще одну сторону.

“Явления, аналогичныя тем, что наблюда¬лись у зародышей лягушки в опытах Герт¬вига, встречаются также и при скрещивании
помесей. Если яйцо оплодотворено сперма¬тозоидом не того же вида, но и не слиш¬ком разнящагося, то получается потомство,
не обладающее никакими недостатками по¬мимо того, что оно неспособно уже к
-скрещиванию. Попытки оплодотворения яиц
спермой весьма отдаленнаго вида остаются

обыкновенно безрезультатными. Но в не¬которых, весьма редких, впрочем, слу¬чаях удалось получить (Купельвизеру 1906,
1909, 1912; Лебу 1908) плод нормальный

и при том материнскаго вида. Эти явления со¬вершенно правильно определялись как пар¬теногенетическия, в виду отсутствия про¬цессов амфимиксии при оплодотворении.
Это обяснение подтверждается опытами

Гертвига с подвергшейся сильному действию
адия спермой, а эти опыты в свою очередь

могли бы опираться на более ранние опыты
Купельвизера и Леба.

Итак,сводя воедино все сказанное, мож¬но сделать общее заключение, что несоот¬ветствие между отцовским и материнским
хроматином может обусловливать явление
партеногенеза, при чем это несоответствие
;может зависеть или от патологических

изменений хроматина, или же от значи¬тельнаго видового различия. Отсюда, опять¬таки, можно сделать вывод о второй воз¬можности партеногенеза у человека.
Все согласны в том отношении, что все

расы рода человеческаго способны к вза¬имному скрещиванию, однако необходимы
некоторыя ограничения этого взгляда в

■смысле безплодия или пониженной плодови¬дости при скрещивании некоторых весьма

отдаленных рас (Брока, Дарвин). Весьма

возможно, что в наиболее резких случа¬ях этого рода несоответствие между от¬цовским и материнским хроматином ста¬новится столь значительным, что способно
исключить возможность амфимиксии и обу¬словить партеногенез. Необходимы изсле¬дования, чтобы проверить справедливость
этих заключений или по крайней мере под¬твердить правильность основных посылок.

Быть может, это должно было бы быть сде¬лано нами, но мы предоставляем это специа¬листам; мы не берем на себя смелостн
решать проблему, а только ставим ее.
Для полноты следует еще несколько

остановиться на в высшей степени редких,
но все же известных случаях полового

общения между особями рода человеческаго
того и другого пола и животными. Видовое
различие тут немного меньше, нежели

между иглокожими и моллюсками, скрещива¬ние которых дало положительные резуль¬таты у Купельвизера и Леба. Но постановка
опытов и даже простого обследования тут
была бы весьма затруднительна.

Итак, не разрешив ни одного из по¬ставленных вопросов, нам, как нам
кажется, удалось показать, какой большой

интерес для врачей и ветеринаров, а так¬же ботаников и садоводов представляет
изследование с этой точки зрения фактов,
непривлекших к себе должнаго внимания
лишь потому, что об них мало знают.
Необходимо самым тщательным образом
изследовать те случаи скрещивания, когда
расхождение признаков проявляется в

первом поколении, в противоречие с за¬коном Менделя.
Быть может весь вопрос об односто¬ронней наследственности должен быть
освещен с этой точки зрения.

(„Виоиодиса").
Перевел П. Бронштейн.
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Из воспоминаний о деятельности Императорскаго
Общества Любителей Естествознания, Антропологии м

Этнографии *).
Засл. проф. Ив. Ал. Наблукова.

Общество Любителей Естествознания воз¬никло в эпоху великих реформ и несо¬мненно, оно вызвано тем духом обновления,
которым было охвачено все образованное
общество в начале 60-ых годов. В

то время у молодого 29-тилетняго профес¬сора Московскаго Университета A. Н. Бог¬данова явилась дерзкая мысль основать
новое общество. Как всякое новое и не¬обычное дело, осуществление этой мысли
встретило наибольшее сопротивление в

ближайшей среде, его окружавшей, но мо¬лодой профессор и его единомышленники
нашли поддержку у авторитетных лиц того

времени: заслуж. проф. Г. Е. Щуровскаго и
декана Физико-Математическаго факультета
А. Ю. Давидова. Вот что пишет один
из основателей Общества в юбилейном
сборнике, посвященном Г. Е. Щуровскому
■(27-го августа 1878 г.)

„ Основатели Общества знали хорошо из

собственнаго опыта, как смотрит Г. Е. Щу¬ровский на людей, искренно желающих ра¬ботать, и как выполняет он обязанности,
если примет их,и потому-то, когда возникла

мысль об Обществе, первое имя, на кото¬ром остановились они, как на краеуголь¬ном камне своих будущих надежд, было
имя юбиляра. Нужно было иметь много ве¬ры в людей и в их искренность, чтобы
дать свое имя основателям Общества в

то время, как оно основывалось. Теперь,
когда прошло пятнадцать лет со времени
основания Общества и когда его цель и

программа на виду у всех, даже странно
представить себе ту агитацию, которую оно

вызвало при самом начале, и те удивитель¬ныя обяснения, которыми сопровождалось
его основание. Все основатели были очень

молодые, почти юноши, и между ними не¬сколько студентов: ни одного из них не
считали специалистом и называли не лю¬бителями, а губителями естествознания.

Этим людям приписывалось желание фи¬гурировать в области какой-то несуще¬ствующей по тогдашним воззрениям рус-
*) Речь, произнесенная в юбилейном заседании

15-го октября 1913 г.

ской науки, потому что им не по силам.
была общечеловеческая, европейская наука,
считающаяся у нас издавна привилегиеио
иностранцев,почти исключительно. Мотивы
основания новаго Общества выставлялись.
самые антипатичные: желание нанести вред,.

через разделение работающих, уже суще¬ствующим ученым центрам в Москве,.
собрать вокруг себя партию вовсе не с
научными, а с житейскими-практическими

целями и устроить центр влияния на сту¬дентов. Эти мотивы выражались весьма
открыто даже в письменных мнениях,

српровождавших открытие Общества, так

как в них были убеждены весьма многие".

Приведя эту цитату, я не буду останавли¬ваться на первой поре жизни Общества, a
позволю себе указать, какое значение, можнси
сказать, воспитательнаго характера, имело

Общество для людей моего поколения, т.-е.

людей, поступивших в университет в.
1876 г.

Прежде всего на нас оказала благотвор¬ное влияние одна из сторон деятельности
Общества даже ранее того, как мы узнали

о его существовании: я говорю о просвети¬тельной деятельности Общества.
He стану останавливаться на Политехни¬ческой выставке, которую мы осматривали,
еще будучи в средних классах гимназии,
но не могу не вспомнить о тех лекциях,

которыя мы слушали в Политехническом

музее зимою 1875-76 г. уже гимназистами

8-го класса. Здесь мы восхищались увлека¬тельными лекциями К. А. Тимирязева о жизни
растения. Как известно, „Жизнь растения",

созданная на этих лекциях, вышла во мно¬гих изданиях и в настоящее время переве¬дена на английский язык. На лекциях же

A. А. Колли мы ознакомились с процес¬сами брожения и другими химическими во¬просами, а равно убеждались в могуще¬стве опытнаго метода изследования природы.
Выступая ярым поборником опытнаго мето¬да, A. А. Колли указывал на безплодность
теории жизненной силы для обяснения та¬ких явлений, как брожение. Кончалась
лекция A. А. Колли, убирались пробирки и
колбы, служившия для опытов, и на эстрад^к
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появлялась величественная фигура В. Я.
Цингера, который не задолго до этого в

своей актовой речи „Точныя науки и пози¬тивизм" подверг резкой критике учение
Огюста Конта, и та же аудитория, которая
только что шумно аплодировала A. А. Колли,

слушала довольно резкия нападки на все¬могущество опытнаго метода...
Такое различие во взглядах лекторов

было полезно для слушатчмией: оно будило
мысль и отучало от схоластической веры
в то, что magиster dиxиt.
С поступлением в университет, мы

пришли в более тесное общение с Обще¬ством Любителей Естествознания: мы нача¬ли посещать его заседания... Мне живо
припоминается соединенное заседание Обще¬ства Любителей Естествознания и Общества
Испытателей Природы, происходившее в
старом актовом зале университета по
случаю посещения Москвы и университета
бразильским императором Доном Педро...
Точно сейчас я вижу перед собой две
фигуры маститых, убеленных сединами

старцев: бразильскаго императора и то¬гдашняго ректора Московскаго университета
Сергея Михайловича Соловьева. Одно собще¬ние на этом заседании было сделано на
французском языке проф. Бредихиным,
другое же, если не ошибаюсь, Н. Ю.
Зографом.
Поступив в университет, многие из

нас сразу подпали под влияние того про¬фессора, который был основателем и глав¬ным инициатором всех предприятий 06¬щества. Вы, конечно, догадались, что я
говорю об А. П. Богданове, который, можно

сказать, первый положил начало система¬тическим практическим занятиям по зоо¬логии в Московском Университете: одной
из главных сторон его деятельности

были заботы о постановке Университетскаго
преподавания по занимаемой им кафедре

на должную высоту, и для этой цели, бла¬годаря его трудам и заботам, зоологиче¬ский музей обогатился новыми коллекциями
или приобретенными на пожертвованныя

средства или же собранными во время экспе¬диций, организованных Обществом. Сред¬ства музея в то время, вероятно, были
еще более ограничены, чем теперь, и мы

видим, что Общество Любителей Естество¬знания приходило ему на помощь.
Анатолий Петрович умел привлекать

молодежь, и благодаря этому вокруг него
образовался кружок, из котораго вышли
небезызвестные впоследствии работники
на различных поприщах науки и об-

щественной деятельности, а Московский

Университет явился поставщиком профес¬соров зоологии для других университетовт»
и иных высших учебных заведений... При
этом нельзя не отметить того, что era

ученики приобретали магистерския и доктор¬ския степени за работы, произведенныя в
русских лабораториях.

Анатолий Петрович много поработал для

распространения науки внеуниверситетских¬стен; мы уже говорили о публичных лек¬циях, устроенных в Политехническом
музее, но Анатолию же Петровичу принадле¬житинициативадаА. называемых, „Воскрес¬ных обяснений коллекции музея", которые
представляли и представляют ни что иное,

как публичныя лекции по различным во¬просам естествознания и техники, приспо¬собленныя для понимания простого народа.
Благодаря этим „Воскресным обясне¬ниям“ Политехнический музей явился в
Москве первым народным университетом,
возникшим в то время, когда публичныя

лекции, да еще для простого народа, устраи¬вать было в высшей степени трудно. Позвольте
мне привести слова проф. К. А. Тимирязева,
так передавшаго свои впечатления об этой
аудитории Политехничес каго музея (в 1884 г.):

„Не знаю, многим ли из вас, м. г.,

случалось бывать в этой зале в воскре¬сенье утром, но я позволю себе утверждать,
что ни в лондонском Кенсингтоне, ни в
парижском Conservatoиre^ не встречал я
картины более утешительной. Вы встретите

здесь толпу, самую пеструю, какую по ста¬рой привычке могли бы себе представить,
где угодно, но уж никак не в аудитории.

А между тем это факт; эта толпа в ауди¬тории, она составляет аудиторию, внима¬тельно, жадно ловящую слова не сказки, не
потешнаго разсказа, а ставшаго доступным

ея пониманию научнаго вопроса. И факт

этот невольно озадачивает вас при ка¬ждом столкновении, — до того мало возмо¬жен он казался еще двадцать, еше десять
лет тому назад. Быть-может, яувлекаюсь,
преувеличиваю значение этого явления, но,
при каждой новой встрече с ним, мне
предртавляется, что здесь, в зачаточной
форме, в микроскопических размерах,

но все же проявляется начало осуществле¬ния колоссальной задачи будущих веков,
что это только начало расплаты того веками

накопившагося долга, который наука, циви¬лизация, рано или поздно, должна же вер¬нуть тем темным массам, на плечах
которых оне совершали и совершают свое
торжественное шествие".
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Смеем думать, что Анатолий Петрович

с иэбытком уплатил свой долг русскому

народу...

В заключение позвольте мне привести то

сравнение, которое сделал друг Анатолия

Петровича, ныне уже покойный, профессор
A. Н. Маклаков; когда в том заседании

Общества Любителей Естествознания, в ко¬тором А. П. окончательно заявил, что он
слагает с себя обязанности председателя
Общества, присутствующие усиленно просили
его остаться руководителем Общества, A. Н.

Маклаков сказал, что деятельность Ана¬толия Петровича можно уподобить деятель¬ности часового мастера, заводящаго часы:
когда мы смотрим на движения стрелок,

показывающих время, мы не думаем о том,

чья энергия приводит их в движение, так

и энергия Анатолия Петровича проявлялась
во многих полезных начинаниях, хотя не

всем было известно его в них участие.
Анатолий Петрович совершил много, он

делал то, что для других казалось не¬возможным... В чем же тайна его успеха?
Анатолий Петрович тоже окружал себя мо¬лодыми работниками, он тоже верил в
молодую энергию, и, быть-может, эта вера
служила залогом успеха им задуманных
предприятий.

Переходя к дальнейшим воспоминани¬ям, я остановлюсь только на деятельности
Физическаго и Химическаго Отделений.

Вначале занятия Физическаго Отделения

носили более прикладной, чем теоретиче¬ский характер; при отделении существовала
лишь одна комиссия прикладной физики, где
вопросы теоретической физики совсем не
затрогивались.

Наибольшее оживление деятельность Фи¬зическаго Отделения получила с 1881 г.,
когда председателем его был избран
проф. А. Г. Столетов. По его предложению

была учреждена новая комиссия, физико-мате¬матическая, задача которой должна была
состоять именно в разработке вопросов
теоретической физики и родственных ей
наук: механики, астрономии, математики.
В число членов этой комиссии вошли члены
того физическаго кружка, который был в
1870 г. организован Ал. Гр. и собирался
под его председательством в физической
яаборатории Московскаго Университета.

Таким образом, около А. Г. сгруппиро¬вались лучшия научныя силы Москвы и за¬седания обеих комиссий стали в высшей
степени интересными.

„Они чередовались еженедельно: рефе¬раты поступали в столь обильном коли-

честве, что часто приходилось засиживаться

почти до полуночи, чтобы исчерпать их

содержание. Сами заседания носили чрезвы¬чайно оживленный и задушевный характер.
Предметы сообщений в обеих комиссиях

были необыкновенно разнообразны: в ко¬миссии физико-математической естественным
образом преобладал теоретический инте¬рес, и здесь затрогивались разные вопросы
теоретической физики, механики, математики
и пр. В комиссии же прикладной интерес

сосредоточивался на вопросах опытной фи¬зики и ея различных приложений, особенно
к вопросам нарождавшейся в то время
электротехники. Сам Ал. Гр. являлсй" душою
всего общества на этих заседаниях, живо
интересуясь подымающимися вопросами и
сам возбуждая высокий интерес своими
мастерскими рефератами“. (А. П. Соколов.)

На этих заседаниях не только делались

сообщения относительно различных част¬ных вопросов, но и обсуждались общие
вопросы науки.

Но, заботясь всеми мерами о развитии

внутренней деятельности Физическаго Отде¬ла, А. Г. Столетов не забывал другой цели
Общества: способствовать распространению

научных сведений, и не мало труда поло¬жено было им- на устройство публичных
заседаний, в которых публика знакомилась
в понятной для нея форме с текущими
вопросами, интересующими в данное время
ученый мир. Многим из нас памятны

эти блестящия заседания, собиравшия много¬численную аудиторию, с захватывающим
интересом слушавшую сообщения проф. А. Г.
Столетова, Н. Е. Жуковскаго и др. А. Г.
Столетов не раз выступал с своими в

высокой степени интересными и увлекатель¬ными сообщениями. В этих публичных

чтениях проявились с необыкновенною си¬лою как его замечательная способность по¬пуляризации наиболее трудных отделов
науки, так и в одинаковой степени за¬мечательный дар красноречия.
„Нигде талант изложения не обнаружи¬вался в такой степени, как в публичных
лекциях и речах А. Г. Столетова, пред¬ставляющих образцы блестящаго, изящнаго

изложения самых сложных, трудно доступ¬ных пониманию публики, новейших завое¬ваний науки или яркия, глубоко продуманныя
картины знаменательных моментов ея
истории". (К. Тимирязев.)

Его сообщения были обставлены опытами,

при чем последние требовали иной порой

не только уменья, но и смелости со сто¬роны экспериментатора. Так, на сообщении
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■о сфероидальном состоянии А. Г. не по¬€оялся опустить руку, смоченную эфиром,
в расплавленный свинец.

В 1884 году при Физическом отделе¬нии организовалась Физико-Химическая ко¬миссия, которая вскоре была преобразована
в Химическое Отделекие под председа¬тельством В. В. Марковникова. В закры¬тых заседаниях отделения В. В-ч и его
ученики выступали с сообщениями о своих
изследованиях, а равно и с рефератами
по какому-либо общему вопресу; так, напр.,

в заседании 28-го сентября 1889 г. в при¬сутствии академика Н. Н. Бекетова, впер¬вые в русском ученом обществе подвер¬глась обсуждению новая теория растворов
Фан Гоффа—Аррениуса.

Химическое отделение точнотакжеустраи¬вало публичныя заседания: так, в 1894 г.
происходило заседание, посвященное памяти

Лавуазье; на этом заседании были прочи¬таны речи проф. A. М. Сеченовым, Н. Д.
Зелинским, И. А. Каблуковым, охаракте¬ризовавшими работы Лавуазье в области
■физиологии, физики и химии.

В 1900 г. по инициативе В. В. Марков¬никова Общество Любителей Естествознания
постановило ознаменовать исполнившееся

150-летие открытия Ломоносовым первой

химической лаборатории в России устрой¬ством празднования в виде торжествен¬иных публичных заседаний.
Заседания происходили 2-го, 3-го и 4-го

января 1900 г., в них участвовали своими

речами: президент Общества Д. Н. Ану¬чин, В. В. Марковников, И. А. Каблуков,
В. И. Вернадский, Н. Н. Бекетов, Г. А. За¬'будский, A. Н. Реформатский.

Затем был издан „Ломоносовский сбор¬ник“, содержащий много интересных мате¬ригилов для истории развития химии в России.
На этом я закончу свои воспоминания.

A. П. Богданов, А. Г. Столетов, В. В.

Марковников, разное они думали, по раз¬ному они чувствовали, но как в Универ¬ситете, так и в нашем Обществе они
делали одно великое дело: стремились к

упрочению и развитию русской науки; ученики

B. В. Марковникова, среди коитх первое

место занимает покойный профессор М. И.

Коновалов, получали магистерския и доктор¬ския степени за работы, сделанныя в рус¬-ских лабораториях, и тем самым 20 лет

тому назад показали, что русским уче¬ным нет необходимости ехать „за море“,
чтобы проходить азбуку научных изследо¬ваний в заграничных лабораториях...

Я старался (не знаю, насколько мне это
удалось) показать, какое значение для нас
имело Общество Любителей Естествознания...
Быть - может, для учащейся молодежи

20-го века Общество Любителей Естество¬знания не имеет того значения, какое оно
имело для нас, хотя нельзя сказать, что

оно работает меньше, напротив—деятель¬ность Общества расширилась; но то, что мы

получали от него, теперешняя молодежь мо¬жет получать в других аудиториях в Мо¬скве, в которой возник ряд просветитель¬ных учреждений, каков, напр., Городской
университет имени Шанявскаго; и на ряду с

народной аудиторией Политехническаго уни¬верситета мы видим на окраинах Москвы
аудитории Общества Народных Университе¬тов. Нельзя не отметить того, что среди
наиболее выдающихся деятелей в этих

просветительных учреждениях находятся

те, кто вышел из школы Общества Люби¬телей Естествознания, школы А. П. Богданова,
и служат они идее демократизации науки
и приобщения широких народных масс
ко благам научнаго знания,т.-е. той же идее,
которая руководила основателями Общества.
Будущий историк обективно оценит

значение деятельности Общества и его осно¬вателей в истории естествознания в Рос¬сии, но мы, т.-е. я и мои сверстники по уни¬верситету, не можем относиться к Обще¬ству Любителей Естествознания с безпри¬страстием историка: оно нам дорого, как
дорога всякая хорошая школа ея воспитан¬никам, а для нас Общество было такою
школою; оно было, можно сказать, вторым
университетом, в аудиториях котораго мы

не только переживали минуты высшаго ду¬ховнаго наслаждения, слушая вдохновенныя
речи наших славных учителей, но и сами
выступили робко и неуверенно с своими

первыми сообщенияни... Я глубоко призна¬телен Совету Общества, доставившему мне
честь выступить в этом торжественном

заседании со своими воспоминаниями и пу¬блично выразить мою искреннюю благодар¬ность за все доброе, что я и мои сверстники
получили от Общества Любителей Естество¬знания Антропологии и Этнографии.

ЛиРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г. 94
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25-летний юбилей Парижснаго Пастеровскаго
Института.

Л. А. Тарасевич.

Около полустолетия тому назад микро¬биология не существовала еще. Медицина
была наукой по преимуществу наблюда-

тельной, Представления о причинах и при¬роде заразных болезней, наиболее распро¬страненных, наиболее губительных и по¬тому наиболее практически важных и ин~
тересных, носили спекулятивный характер.
Рациональнаго способа предупреждения и
лечения их не было известно. И не надо
быть ученым специалистом, чтобы понять
и оценить сущность совершившагося за 50

лет прогресса во всех указанных обла¬стях; микробиология представляет обшир¬ную науку, уже распадающуюся на ряд от-

дельных более или менее самостоятель¬ных дисциплин (микробиология медицин¬ская, техническая, агрономическая и т. д.);
медицина стала наукой эксперимен¬тальной; причины заразных болез¬ней, условия и механизм их воз¬никновения известны нам лучше,
чем всех почти других видов¬заболеваний; борьба с заразными
болезнями ведется в цивилизован¬ных странах энергично и успешно,
так что их мы теперь считаем.

и называем „устранимыми болез¬нями“. В основе всего этого ши¬рокаго научнаго и научно-практиче¬скаго движения лежат гениальныя
открытия Пастера; совершены они

работами его учеников и после¬дователей. Прямо или косвенно все
врачи, гигиенисты и микробиологи

являются в настоящее время без¬спорно учениками Пастера, восгщ¬танниками его доктрины. Значитель¬ный вклад в эту общую работу
огромнаго количества изследовате¬лей, принадлежащих ко всем на¬циональностям—перед лицом на¬уки нет ни эллина, ни иудея —
внесен тем учреждением, кото¬рое основано в честь Пастера и
для продолжения его работ еще
при его жизни, которое явилось

прототипом теперь многочислен¬ных и всюду разсеянных других
учреждений этого рода и которое
носит славное имя учителя.

1/14 ноября этого года Пастеров¬ский Институт праздновал 25¬летний юбилей, правильнее ска¬зать, праздновали этот юбилей не сам
институт и его работники, а Париж
и Франция в лице своих лучших и
наиболее видных представителей, и к
тем чувствам, которыя были выражены
ими, не могут, конечно, не присоединиться

все, кому дороги наука и ея развитие. Мы

не станем останавливаться на описании са¬мого юбилейнаго торжества—это дело по¬вседневной печати; мы только постараемся
ответить в возможно кратких словах на

вопросы, что такое представляет собой Ин-

Л. П а с т е р .
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ститут, как он создался и вырос и что

сделал он для науки и практики жизни.

Работа в области изучения заразных

микробов и изыскания способов борьбы с

ними требовала больших средств.

Одной гениальной интуиции, поддержанной

самоотверженным трудом нескольких

преданных учеников—Ру, Тюиле.Шамбер¬лена и др., было достаточно, пожалуй, для

установления общих руководящих принци¬пов в новой области, но для их деталь¬ной разработки, и для их шцрокаго приме¬нения требовалось много сил и больших
средств. Пастер это ясно видел и чув-

Проф. П. Ру.

ствовал, и не мало страдал, видя задержки
и препятствия, обусловливаемыя отсутствием
этих сил и средств, опасаясь, как бы

с его смертью начатое им дело не остано¬вилось и не задержалось. Но до самого конца

его деятельной жизни ему не удалось до¬биться осуществления своих заветных меч¬таний — учреждения соответственно обставлен¬ной лаборатории. Только огромное впечатле¬ние, произведенное открытием способа ле¬чения бешенства (1885), победило обще¬ственную инертность. Академия Наук от¬крыла :исжд//кародиии/ю подписку на учрежде¬ние в Париже специальнаго Института для
изучения заразных болезней. Подписка при-

несла около миллиона рублей и 1/14 ноября

1888 г. Пастеровский Институгь был тор¬жественно открыт. Фактически работа в
нем началась уже раньше. Пастер вошел

в свой Институт, уже побежденный бо¬лезнью и неспособный к работе, но до са~
мой своей смерти (1895) он оставался его

духовным руководителек и вдохновите¬лем, а после его смерти в Институте
остался живым его научный дух „l’esprиt
pastorиen", поддерживаемый его блйжайшими
учениками и последователями. Многие из
них—Дюкло, Нокар, Шамберлен—уже
умерли, но живы и остаются на своем посту

Проф. И. Мечников.

ближайший сотрудник всех последних

работ Пастера, в их числе и работы

над бешенством, теперешний директор

института Ру и Мечников, приглашенный

Пастером в сотрудники с самаго осно¬вания Института.
Очерчивая в свой речи, произнесенной

на юбилейном торжестве, 25-летнюю исто¬рию Института, Ру наибольше места уделил
работам Мзчникова и его лаборатории, со¬зданию и развитию фагоцитарной доктрины

иммунитета, встрЬтившзй сначала почти все¬общее сопрэтивление и нашэдшей в конце¬концов, вь ея окончательном виде и по¬существу дегиа, почти такоз же всеобидее при--



1475 Л. А. Тарасевич.

знание. Нужно ли говорить о том, что раз¬работка теории иммунитета должна лежать

и лежит в основе как наших теоре¬тических представлений и механизма есте¬ственной самозащиты организма, так и
практической выработки искусственных
приемов усиления этой самозащиты. А на
ряду и вслед за разработкой этой теории

надо отметить работы о причинах прежде¬временной старости: о роли кишечной флоры,
длинный ряд изследований по различным
частным вопросам как чисто научнаго,
так и прикладного характера. Открытие Ру

дифтерийнаго токсина (1889) не только со¬здало новую эру в понимании механизма
болезнетворнаго действия микробов, но и
привело к другому еще более важному
юткрытию антитоксинов Берингом. Успехи,

достигнутые применением противодифтерий¬ной сыворотки, вызвали новый взрыв обще¬ственнаго энтузиазма, и новая общественная
подписка, устроенная газетой „Фонарь", с
целью обезпечить устройство сывороточнаго

отдела, значительно увеличила средства Ин¬ститута, положение котораго за израсходо¬ванием большей части собранных no пер¬вой подписке сумм, которых и само по
■себе была уже недостаточно, сравнительно

■с задачами Института, становилось крити¬ческим. Вслед за противодифтерийной

Могила Пастера в Институте Пастера.

■сывороткой в Институте деятельно разра¬<6атывались вопросы о всех вообще сыво-
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ротках и вакцинах.открытых как в Ин¬ституте, так и помимо него в целях

Дворник Пастеровскаго Института, r-н Жюпиль,

которому, первому, Пастер сделал прививку про¬тив бешенства в 1886 г. Будучи тогда юношей
16-ти лет, Жюпиль спас целую группу детий,

бросившись на бешеную собаку, которая его иску¬сала. Когда на улице Дюто был построен Инсти¬тут, против входа в него был сооружен па¬мятник, представляющий молодого Жюпиля, оста¬навливающаго бешеную собаку, как воспоминание
о первой лроизведенной прививке.

проверки и усовершенствования применения

открытий и методов, сделанных в других

местах. Со времени второй подписки мате¬риальное положение Института все улучшает¬ся, а в последние годы^тановится прямо бле¬стящим. С одной стороны, большие доходы
от продажи за границу сыворотки и вакцин,

с => другой—ряд крупных, миллионных и

даже многомиллионных пожертвований позво¬лили Институту сильно расшириться и расши¬рить свою деятельность. К одному сравни¬тельно не очень большому зданию, вмещав¬шему несколько бактериологических лабора¬торий, отделений для прививок против бе¬шенства и квартиру Пастера, прибавляются
постепенно огромныя здания биологической хи¬мии,—во главе этого отдела стоял вначале
Дюкло, директор Института после Пастера,

а теиерь Бертран,—отделения для пригото¬вления сывороток, образцовая больница для
заразных болезней, большое отделение для
изучения Тропической медицины во главе с
Лавераном, прославившимся открытием па-
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разита болотной лихорадки, и целый ряд

филиальных институтов в Лилпе (дирек¬тор—Кальмет), в Индо-Китае (—иерсен),
в Алжире, Тунисе (—Ш. Николь) и т. д.
Деятельность Института, кроме научной

работы во всех перечисленных областях—
очертить сколько нибудь эту деятельность

в пределах одной статьи решительно не¬возможно — имеет еще не мало других
сторон: преподавание по всем странам,

входящим в сферу деятельности Инсти¬тута, и особенно пользующиеся всесветной
известностью ежегодные теоретические и

практические курсы микробиологии, привле¬кающие слушателей из всех уголков мира,
приготовление различнаго рода сыворотОк

и вакцин, которыя распределяются без¬платно французским государственным и

общественным учреждениям на сумму бо¬лее, чем вдвое, превышающую размеры по¬лучаемой Институтом субсидии, широкое
участие Института в выработке и проведе¬нии гигиенических мероприятий и ряд мер,
касающихся агрономии и техники, безплат¬ное лечение укушенных и поступающих в
больницу Института заразных больных,

безплатныя консультации и производство раз¬личных диагностических реакций, — вот

далеко неполный перечень различных сто¬рон деятельности Ииститута, показываю¬щий, что его роль в деле преподавания,
просвещения, общественной гигиены с обще-

ственно-научной благотворительностью сча¬стливо дополняет и расширяет его дея¬тельность в области научнаго изследования.
Учреждение, созданное гением Пастера и

его последователей, поддерживаемое и раз¬виваемое постоянной, упорной работой всех
своих членов, каково бы ни было их поло¬жение в институтской иерархии (иерархии в
собственном смысле слова в Паст. Инст.

нет — там царит дух товарищества и

свободы, который едва ли можно найти где¬либо в другом месте выраженным в

такой степени), жило и растет при по¬стоянном и широком общественном со¬чувствии и благодаря материальной поддержке
общества и отдельных лиц, при внимании,
участии и поддержке со стороны государства.
И Институт это внимание и сочувствие и
поддержку оправдываег с избытком..
Этим он приобрел всесветную славу к
стал образцом подобнаго рода учреждений.
25-летний юбилей плодотворной и блестящей
деятельности невольно рождает на ряду с

чувством благодарности ко всем способ¬ствовавшим процветанию Института, так.

или иначе—личным ли трудом или какой¬либо формой содействия—пожелание Инсти¬туту дапьнейшаго роста и процветания и
создания таких же или, по крайней мере,

подобных очагов научной и научно-практи¬ческой деятельности там, где их пока еще,¬нет.

Человек и леси

P. М а р е к .

ии >).

До сих пор мы пытались ответить на

вопрос: „какое влияние имеет лес на че¬ловека". Но заслуживает внимание также
и вопрос обратный: Какое влияние
имеет человек на лес, и в

особенности на распространение его“. Это
также требует разсмотрения, хотя и более

краткаго. Все действия человека нельзя вклю¬чить в антропогеографию, которая от этого
затерялась бы в безконечности, но здесь
случай исключительный: вмешательством
своим человек, действительно, сильно из-

*) См. „Природа”. Сентябрь, 1913.

менил внешний вид поверхности земли И:
является творцом культурнаго ландшафта.

Большия изменения растительнаго покрова¬создавались не так называемыми перво¬бытными народами; для этого примитивныя
их орудия слишком недостаточны и на¬падения их на лес, вследствие постоян¬ных передвижений, слишком мало концен¬трированы. Только в таких местностях,
где деревья, кроме борьбы с человеком,

выносили и тяжелую борьбу с неблаго¬приятными условиями почвы или климата,—

напр., в Карсте, на дюнах, по окраинам¬степей и пустынь, или на границе поляр¬ных и горных областей, — там только
разрушительное хозяйничанье первобытнаго
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человека могло иметь пагубныя последствия
,для леса.

При других же условиях энергичный
натиск на лес можеть быть сделан

только человеком, стоящим на более вы¬сокой ступени культуры.
Это не что иное, как одна из форм

-ьборьбы за место“ всего живущаго на зем¬ле, борьба ожесточенная и непрерывная.
Поэтому в Европе вначале лес был
истреблен только культурными античными
народами в области Средиземного моря;
■ средневековый же лес не погиб ни от
римлян, ни от древних германцев, и

только во времена Каролингов, когда по¬требность в свободном месте властно
заявила о себе, германцы взялись за вы¬карчевание леса в больших размерах,
и усердно продолжали эту работу вплоть до
Xиии столетия. Затем в центральной части

Германии работа по карчеванию почти пре¬кратилась и только в пограничных обла¬стях, в восточной Пруссии и в альпий¬ских странах, где она возникла позднее,
она и продолжалась до более поздняго вре¬мени; но и здесь, повидимому, она шла все
- сокращаясь,—по крайней мере, в кантоне
Цюрих, по Вальзеру, за последнии 250
лет площадь леса уменьшилась только на
2,85%. Карчевание в больших размерах

не являлось актом воли единичной лично¬сти, но последствием вполне планомерной
деятельности сил коллективных, как-то:

исключительно крупных землевладельцев,

рыцарских орденов и, в особенности,
орденов монашеских, главным образом

■бенедиктинцев и цистерзинзеров. Исто¬рические источники мало освещают отдель¬ные случаи превращения темнаго леса в
залитыя солнцем плодородныя поля; много

света в этот вопрос вносит, однако,

география местных названий. Неисчислимое

количество местных названий, происходя¬щих от леса (производныя от Wald,
Hart, Holz, Hecke, Loh, Horst, Fofst, Parz,
Otr, Schachen, Strauch, Strut, или места

как Weиdach, Ahornach и т. д. *), доказы¬вают нам, что названныя таким обра¬зом поселения находились в лесу; а на
причину переселений в лесу показывают

названия, имеющия отношения к деятель¬ности человека там же (как например,
Schwand, Brand, Schlag и др.).

В Богемии, как и в северо-германской

*) В местностях с немецким населением.
Сравн. у нас в России наэв. поселений: Боровск,
Боровая, Березино, Дубово, Липово, и т. д.

низменности, все свободныя земли, неблаго¬приятныя росту дерева, были уже населены
славянами, и германцы, как позднейшие
пришелыды, должны были сами обратйть
леса в пахоть, селясь рядом с ними. В
Южной Бразилии картина эта повторилась
в прошлом столетии. Бразильцы из Лузо
и негры занимали исключительно покрытыя

травою равнины, а леса предоставляли ко¬чующим ицдейцам; настоящая колонизация
страны началась только с прибытием не¬мецких переселенцев.

Вспомним, затем, что первобытный лес

атлантическаго побережья центральной Аме¬рики, с которым не справились индейцы,
тегтерь все более и более захватывается

плантациями негров, в которых изследо¬ватель страны Заппер видит будущее
главное население центрально-американской
площади первобытнаго леса; вспомним, что

благодаря карчеванию леса, китайцы сде¬лались господами над западной половиной
острова Формозы и оттеснили туземцев
на восточную. Примеры эти могут служить

доказательством „пассивнаго подбо¬ра“ лесом народов и рас.

Но мы должны различать простое истреб¬ление леса огнем, какое привычно произво¬дится охотниками и кочевыми народами,
от уничтожения его карчеванием, требую¬щим не одной только порубки деревьев и
сжигания подлеска, но и тяжелой работы
извлечения пней и выравнивания почвы.

Истребление огнем часто является необду¬манным актом своеволия или даже свое¬нравия, тогда как работы по корчеванию
требуют болыиой выносливости и напря¬жения сил и имеют высокое воспитатель¬ное значение. Тонкая наблюдательница, г-жа
Semple, утверждает что янки приобрели
специфическую свою сильную выдержку,

главным образом, в борьбе с перво¬бытными лесами в Аллеганах; древняя
история Швеции справедливо считается исто¬рией борьбы с лесом.

История леса указывает еще на другое
обстоятельство: вмешательством людей
лес не только сократился в площади, но
и сильно изменился в составе, в Европе,

по крайней мере. Из 6905 лесных на¬званий различных местностей почти 90%
указывают на лиственныя породы, из че¬го ф.-Бергь выводит заключение, что в
прежния времена хвойныя породы не пре¬обладали в Средней Европе так, как
теперь. Нам ясно теперь, что изменение
это произведено отчасти сознательной волей
человека—хвойный лес доходнее листвен-
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наго,—отчасти же является косвенным по¬■следствием сжигания леса. В Скандинавии
сосна преобладаеть над елью только в
тех местах, где часто сжигается лес,
так как после огня она всходит раньше
последней; но впоследствии, когда человеку

нужен лесной материал, выбор его благо¬приятствует ели, так как быстро развив¬шияся сосны нужнее для построек и по¬делок. Аналогию этому представляет по¬бедное шествие сосны в Северной Германии
к востоку вместе с рост£>м прусскаго
государства ').
Нельзя заключить этот второй отдел

нашей работы, посвященный влиянию чело¬века на распространение леса, не упомянув

о том, что сокращение его площади попол¬нялось, хотя и в очень скромных разме¬рах, искусственным лесоразведением,
напр., в области дюн на побережье Не¬мецкаго и Балтийскаго моря, в Ландах и
на каменистых полях Нижней Австрии.

иии.

Оба отдела этой работы относятся к

географии человека в той части ея, кото¬рую Ратцель называет динамической антро¬погеографией, так как она изучает силы,

развивающияся при взаимоотношениях чело¬века и земли. Различныя положения, отсю¬да возникающия, составляют содержание ста¬тической антропогеографии. В на¬шей работе общия явления обоюднаго влияния
леса и человека ярче всего выступают вста¬тической картине расположения человече¬ства—с одной стороны, и распределения
леса—с другой. Если сравнить карту боль¬ших лесных пространств с картой на¬родонаселения, то самыми бедными по
количеству народонаселения бу¬дут области густого леса, наравне

с областями пустынь. Особенно ясно это вы¬ступает на картограммах, где леса холодна¬го пояса, „девственный лес“области Амазон¬ки и лесныя равнины северной Австралии (ме-

ста с плотностью народонаселения ниже 1),

леса Конго и первобытные леса юго-восточ¬ной Азии (плотность народн. 1—10) резко
выделяются среди гуще населенных поле¬вых и луговых областей. To же самое
можно видеть и на детальных картах:

как резко отличается, напр., лесной пояс

Альпийских гор, бедно населенный немно¬гими хижинами охотников и домиками
лесничих и уголыциков, от богатых
ландшафтов долин, лежащих ниже, и
вышележащаго пояса временных поселений,

обитаемаго летом в многочисленных па¬стушьих хижинах. Даже в Средней Евро¬пе, густо населенной самой по себе, не
более 4—5 жителей приходится на 1 кв.
килом. лесной площади, что еле составляет
20 часть средняго общаго количества, и не
единичными являются случаи, как, напр.,
большое лесничество Карвальде у Загана,
где на.200 кв. килом. приходится меньше
жителей, чем во всей остальной Силезии на
один километр *).

He менее поучительна и статистика ле¬сов. Если сообразить, что вся лесная пло¬щадь еще теперь обнимает около 42 мил¬лионов километров или почти 30°/0 всей
твердой поверхности земного шара, из ко¬торой четверть отходит на пустыню и в
расчет здесь не принимается, то будешь

огражден от переоценки годной для на¬селения площади, остающейся в распоря¬жении человека. Поэтому всякая высокая
культура имеет последствием энергичное

обращение лесных площадей в обработан¬ныя земли. Если сопоставить теперь про¬центныя отношения количества леса в раз¬личных странах, при одинаковыхусловиях
его развития, наприм.: Великобритания—4,
Франция—18, Бельгия—17, Германия — 26,
Австро-Венгрия—30, Россия—32, Швеция—40,

Финляндия—60,—то в этих цифрах, со¬ответствующих приблизительно и отно¬шениям по плотности народонаселения,
отразится весь ход истории развития куль¬туры.

В заключение на следующей страни це приводим таблицу распространения леса из
статьи Рафаэля Зон „Мировые запасы леса“ (The Forest Resources of the World).

*) У нас в России наблюдается как раз обрат¬ное явление: с помощью человека хвойный лес
эаменяется лиственным и сосновый еловым (см.
■Флеров, Флора Владимирской губ.). Ред.

!) Вспомним наши лесныя губернии: Архангель¬скую (0,5 жит. на 1 кв. килом.), Вологодскую (4 чел.
на 1 кв. клм.), Енисейскую губ. (0,5) и Якутскую
область (0,1) в Сибири.
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Распределение леса на земле.

Квадр.

килом.

°/0 общей
поверхности

страны.

Квадр*

килом.

Европейская Россия 1,881,670 36.3 Азиатсная Россия. 1,410,000

: Финляндия 212,620 54.4 603,000 1

J Швеция 203,790 48.6 Цейлон 27,390 :

Германия 139,700 25.9 233,700

Франция 97,200 18.5 Филиппины 198,500

Норвегия 68,200 21,0 2,452,590 1
и 65,000 13.0 Наталь и Трансвааль .... 2,600

Италия  .... 41,000 14.0 Мадагаскар 101,000

Болгария . ......... 30,500 30.0 Берберия 38,500

: Румыния 25,750 18.1 Центральная Африка 900,000

Сербия | 15,650 32.0 Африка 1,042,000

Великобритания и Ирландия. . 12,250 4.0 3,240,000

Швейцария 8,650 20.6 Соед. Штаты 2,200,000

Бельгия 4,200 17.7 430,000

1 Австрия 97,000 26.5 Мексика 100,000

и Венгрия 75,700 25.7 Антильск. о 172,500 ■

j Кроация Славония 15,250 35.9 Южн. Америка 2,140,000 (1

Босния и Герцеговина . . . 25,840 50.5 Др. области 28,000

Др. страны 18,000 — Америка 1,1349,100

и Европа : 3,030,000 —

В с е г о.
В милл. кв.

килом. в °/0.

В милл. кв.

килом. в ®/0.

! Америка. 11,349 62

1 Европа 3,030 16 и

! Азия . . 2,452 13

Африка 1,042 6

Австралия 513 3

J и
и Вместе 18,386 100

Пер. Е. П.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Скончался A. Р. Уоллес, знаменитый англий¬ский натуралист, разделяющий с Чарльзом
Дарвином славу установления законов эволю¬ции органических форм путем естественнаго
отбора. Редакция журнала „Природа" обрати¬лась н проф. A. М. Никольскому с просьбой
дать статью, посвященную памяти покойнаго
ученаго, и разсчитывает поместить эту статью

в ближайшей книге журнала.

\

Юбилей Нижегородснаго Кружка Лю¬бителей Физики и Астрономии.
22 октября исполнилось четверть века существо¬вания одного иэ симпатичнейших наших ученых
обществ, скромнаго провинциальнаго Кружка люби¬телей физики и астрономии в Нижнем-Новгороде.
Основанный в 1888 году, он является первым по

времени русским физическим обществом, возник¬ииим в городе, в котором нет высшаго учеб¬наго заведения. Деятельность кружка, образованнаго,
главным образом, преподавателями местных учеб¬ных заведений, собиравшимися для научных бесед,

в скором времени расширилось и имя „Нижего¬родскаго кружка" стало популярным среди люби¬телей астрономии всей России. Это началось в 1895
году, когда Кружок предпринял издание Русскаго
астрономическаго календаря.

До тех пор подобнаго издания, совершенно не¬обходимаго всем итересующимся наукой о звездах,
в России не было. И вот этот пробел взялись

заполнить не специалисты-астрономы, а группа про¬винциальных преподавателей, людей занятых, каза¬лось бы, и не достаточно подготовленных к этой
задаче, да к тому же и лишенных необходимых

пособий. Тем не менее удивительная энергия орга¬низаторов этого дела, главным обраэом, бывшаго
председателя кружка С. В. Щербакова и товарища
председателя покойнаго И. И. иииенрока, преодолела

блестящим образом все эатруднения и сразу по¬ставила дело вычисления и издание календаря на дол¬жную высоту.
В настоящее время эту маленькую книжку в

серой обертке можно увидеть и на письменном

столе профессора астрономии и у скромнаго провин¬циальнаго любителя.

Кроме издания календаря деятельность кружка вы¬ражается в устройстве публичных лекций, обозре¬ний неба и пр. Из других изданий Кружка следу¬ет отметить недорогую и очень удобную звездную
карту, а также составленный во время японской
войны по предложению Генеральнаго штаба лунный
календарь для Манчжурии, изданный под заглавием
„Памятка разведчика".

Торжественное юбилейное заседание Кружка со¬стоялось 22 октября под председательством быв¬шаго председателя Кружка С. В. Щербакова, при¬ехавшаго на юбилей в Нижний-Новгород. После
прочтения отчета председатель собрания произнес
речь, посвященную памяти скончавшихся членов

кружка. Затем слово было предоставлено профес¬сору К. Д. Покровскому, который в своей речи „Роль
кружков в общей научной работе" отметил куль¬турную роль провинциальных научных обществ и

охарактеризовал значение Нижегородскаго кружка
для всей России. Затем Т. П. Кравец прочел речь
на тему „Успехи в изучении молекулярнаго мира“;
после чего началось чтение приветствий. Проф. К. Д.

Покровский произнес приветствие от астрономиче¬ской обсерватории Юрьевскаго университета и про¬чел адрес от астрономической обсерватории Мо¬сковскаго университета. Проф. Г. В. Вульф прочел
адрес от Московскаго народнаго университета имени
А. Л. Шанявскаго, Т. П. Кравец—приветствие от
Московскаго фиэическаго общества и Московскаго
общества воспитательниц и учительниц.
Приветственныя телеграммы были получены: от

Императорской Академии наук, Пулковской обсер¬ватории, от всех русских университетских об¬серваторий, от физико-математических факульте¬тов Московскаго, Казанскаго, Киевскаго и Одесскаго
университетов, от Совета Томскаго и Саратов¬скаго университетов, от профессоров Н. А. Умова,

С. П. Глаэенапа, астрономов Пулковской обсерва¬тории С. К. Костинскаго и Г. А. Тихова. От мно¬гих местных учреждений и обществ были про¬чтены адреса. В целом ряде приветствий подчерки¬вались огромныя эаслуги в истории кружка С. В.
Щербакова, в течение 15 лет бывшаго его пред¬седателем.

-Ф-

Деформации земного шара под влия¬нием лунно-солнечнаго притяжения.

В статье „Распределение массы и прочность зе¬мли* (Природа, 1913, окт., стр. 1227) упомянуто о ре¬зультатах наблюдений с помощью гориэонтальных
маятников в Потсдаме.

В дополнение к этому интересно отметить, что

несравненно более точные результаты получены в
1909 —1910 гг. Л. Я. Орловым на обсерватории

Юрьевскаго университета с помощью горизонталь¬ныхмаятников системы Цельнера.работыРенсольда,
поставленных в большом старом пороховом
погребе. Этот погреб глубоко врыт в гору,
имеет стены толще сажени и окружен с трех
сторон коридором. Термическое действие солнца на
маятники в этом погребе оказалось в 4 раза

меньше, чем в потсдамском колодце. Чувстви¬тельность же юрьевских маятников в 5 раз
больше, чем потсдамских. По наблюдениям в
Юрьеве такого болылого раэличия в результатах
для меридиана и перваго вертикала, какое найдено в
Потсдаме, не обнаруживается.
На отклонение маятников может влиять близость

моря. Чтобы выяснить, насколько сильно это влия¬ние, в настоящее время устроены четыре сейсмиче¬ския станции в глубине материков в раэличных
частях света. Одна иэ них, по поручению между¬народной сейсмической конференции 1911г. в Ман¬честере, построена Л. Я. Орловым при Томском
университете. Эта станция находится в ведении Цен¬тральной сейсмической комиссии при Императорской
Академии наук.

Интересно было произвести ряд наблюдений в
Томске с теми же маятниками, с какими были
получены результаты в Юрьеве. Поэтому временно
в Томске поставлены юрьевские маятники. Кроме
двух юрьевских маятников на томской станции
поставлены еще два, так что там будут работать

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г. 95
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всего четыре маятника, поставленньих под углом
в 45°друг к другу.
Такия же наблюдения над деформациями земного

шара под влиянием лунно-солнечнаго притяжения

организуются в Пулковском отделении в г. Ни¬колаеве.
ос9В=о

Научные институты высших учебных
заведений Вены.

Повторяющийся ежегодно сезд немецких есте¬ствоиспытателей и врачей в этом году, после де¬вятнадцатилетняго перерыва был вновь созван в
Вене. Члены сезда имели возможность осмотреть
все возведенныя эа это время в Вене здания, пред-

Среди выстроенных зданий мы находим ботаниче¬ский, фиэический, химический, радиологический, фарма¬кологический, физиологический и гигиенический инсти¬туты; вместе с последним помещаются институ¬ты общей и экспериментальной патологии ии серо¬терапевтический. За недостатком места я отказы¬ваюсь здесь от подробнаго перечисления построек
целаго ряда клиник и многочисленных зданий' выс¬ших техническаго и сельскохозяйственнаго училищ.
Все эти учреждения оборудоваиы согласно послед¬нему слову строительнаго искусства и снабжены
всеми специальными приспособлениями и принадлеж¬ностями, которых требует так разносторонне и
широко развившаяся в настоящее время техника

лекционных демонстраций, практических лаборатор¬ных упражнений и клинических занятий. С тем

Аудитория в эдании фиэическаго института.

назначенныя служить целям высшаго преподавания.
В богато иллюстрированном докладе министра
народнаго просвещения, посвященном настоящему
(ф5-му) сезду, мьи находим пойробное описание

строительной деятельности австрийскаго министер¬ства за два последких десятилетия. Руководствуясь

частью этим изданием, частью личными впечатле¬ниями, я постараюсь в настоящей заметке охара¬ктеризовать тогь научный комфорт и богатство,
которых требует ничем не стесняемая учебная
и научная деятельность нашего времени.
Подсчет показывает, что за указанный период,

и, главным обраэом, за последнее десятилетие, в

Вене построено 18 клиник и свыше 12 отдель¬ных больших зданий, нередко заполняющих це¬лый квартал и заключающих в себе по несколь¬ку институтов, обслуживающих отдельныя науч¬ныя дисциплины. Застроениая площадь измеряется
десятками тысяч квадратных метров; эатраченныя

суммы составляют многие десятки миллионов крон.

же комфортом, каким окружена учебная деятель¬ность этих высших школ, обставлены и их на¬учныя лаборатории, имеющия в своем распоряже¬нии все, что нужно для современных научных изы¬сканий.
Примером такого внутренняго благоустройства,

хотя и не наиболее реэким, может служить но¬вый физический институгь Венскаго Университета.
открытие котораго почти совпало со временем
сезда. Этот институт занимает площадь в
2286 квадратных метров = 500 кв. сажен и весь

построен из железо-бетона, что, как показыва¬ет опыт последняго времени, по своей незыбле¬мости особенно выгодно для точных фиэических
изследований. Нижний этаж заилючает в себе

машинное отделение и помещение для получения жид¬каго воздуха вместе с непосредственно к нему
прилегающей холодной лабораторией. В этом же

этаже находится обширная зала с глубоко зало¬женными в почву иэолированными каменными ко-
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лоннами для установки точнейших физических ин¬струментов и отдел спектроскопии, располагающий
грандиоэной установкой диффракционной решетки.
Часть места уделена под аудиторию для лекций по

математике и под помещение для эксперименталь¬ной психологии. В других этажах помещаются
обший практикум, малыя аудитории, библиотека, ма-
■ стерския и материальныя.

He говоря уже о проведенных везде воде и газе,

в некоторыя комнаты проведен по трубкам силь¬но сжатый воздух, эапас котораго постоянно хра¬нится в батарее из стальных цилиндров; выпу¬•скаемый в особые приемники, воздух переходит
там непосредственно в жидкое состояние: Инсти¬тут располагает постоянным током в 220вольть,
трехфазным током, служащим для освещения, в

110 вольт и аккумуляторной батареей в 60 боль¬ших элементов. В машинном отделении нахо¬дится альтернатор на 5000 периодов и 110 вольт
и генератор постояннаго тока в 20000 вольт при
0,5 ампера.

He считая кабинета и лабораторий директора и

ассистентов, институт располагает 25-ью отдель¬ными комнатами для специальных работ. Находя¬щаяся в центре института магистральная распре¬делительная доска позволяегь при помощи штеп¬'Сельнаго переключения легко передавать в любую
иомнату требуемый ток. Во многих местах ин-
■ ститута раэмещены электрические термометры, следя

за которыми из помещения для центральнаго отоп¬ления, истопник может поддерживать во всех ком¬натах постоянную температуру, не гироникая ни в
одну из них. Находящияся в лабораториях ра¬ковины снабжены особыми стеклянными приемниками,
собирающими случайно попадающую в раковины
ртуть. В разных местах института установлено
30 электрических часов и 45 телефонов для
местных переговоров.

К сказанному следует прибавить, что в ин¬ституте еще имеется лифт и большой вертикаль¬ный пролет в 30 метров для работ, требую¬щих значительнаго протяжения в вышину.
Болыиая аудитория для лекций по эсперименталь¬ной физике может вместить до 500 человек. С

подготовительной комнатой и кабинетом она непо¬средственно соединяется помимо дверей еще боль¬шим проходом, обыкновенно эакрытым, как за¬навесом, досками из чернаго матоваго зеркальнаго
стекла. Последния поднимаются при помощи электро¬двигателей, и тогда в этом проходе тем же спо¬собом может быть опущено большое полупрозрач¬ное матовое стекло, служащее для просвечивающей
проекции иэ подготовительной комнаты. В аудито¬рии имеется также два других экрана с соответ¬ствующими проекционными аппаратами. Там же на¬ходятся распределительныя доски с реостатами и
измерительными приборами для управления различ¬ными постоянными и переменными токами инсти¬тута.

Прибавлю, что вблизи от физическаго института

находится радиологический институт для физиче¬ских иэследований радиоактивных явлений, соеди¬ненный с первым особой висячей галлереей. Он
построен на частныя средства и теперь составляет

собственность Венской академии наук. В этом ин¬ституте находится в обращении 3 грамма радия; эа¬пас его хранится в стальном несгораемом шка¬фу в подэемном погребе; чтобы предохранить
остальное здание от действия такого большого ко¬личества радия, стенки погреба выложены непрони¬цаемым для его лучей материалом и самый погреб
вынесен за черту плана эдания.

Едва ли следует указывать, что создание гтодоб¬ных учреждений является коллективным трудом
специалистов-строителей и специалистов-ученых,

которым будет принадлежать в них .руководя¬щая роль. Поэтому здесь всегда видна на ряду с
мелочной предусмотрительностью строгая согласован¬ность различных устройств и вместе с тонкой

отделкой деталей мы встречаем здесь нередко весь¬ма остроумную разработку общаго плана. Если та¬кой институт оказывается приноровленным к
производству научных изследований определеннаго

цикла, то он является уже сооружением, подоб¬ным орудию для воспроизведения и изучения опреде¬ленных явлений, и описание его, как такового, на¬ходит себе место на страницах соответствующаго
научнаго журнала.

В. Н. Архадьев.

Элементарный фотоэлентричесний
эффент А. Ф. иоффе.

Метод, который применяет иоффё, в основныхь

чертах уже был в свое время использован Мил¬ликеном и Эренгафтом. Он состоит в том,
что в пространство между пластинками конденса¬тора вводятся мелкия частицы, которыя освещаются

ультрафиолетовым светом и наблюдаются в микро¬скоп, поставленный перпендикулярно к освещаю¬щим лучам.
Если „частица" заряжена, то, падая, она находится

под действием веса и силы электрическаго поля.
Электрическое поле можно подобрать так, чтобы
частица оставалась нелодвижной. Для этого нужно,

V
чтобы сила электрическаго поля — • 1 и сила веса

□

шд были связаны соотношением:

V , и ’ 1 = т9’

где V разность потенциалов на обкладках конден¬сатора, d—разстояние между ними, 1—заряд частицы,
m—масса ея, g—ускорение силы тяжести.

Если неподвижно висящую частицу освещать пуч¬ком ультрафиолетоваго света, то она начинает Ma¬
ny чать фотоэлектроны. Так как частица неболь¬ших раэмеров (радиус порядка 10—5 cm), то она
испускает небольшое число электронов (1,2).

Благодаря этому иоффе удается прежде всего обна¬ружить, что металлическия частицы теряют отри¬цательные заряды ие непрерывно, а скачками. Вместе
с тем вводится новая величина — продолжитель¬ностьосвещения,—предшествующаясоскакиваниюэлек¬трона (Akkumulatиonszeиt).
Вариации этой величины очень значительны и ли¬шены всякой закономерности; это эаставляет при¬энать статистический характер эа явлением соска¬кивания электрона.
Зоммерфельд и Дебай *) видят причину этих

вариаций в статистических свойствах источника

освещения, считая, что они обусловливаются случай¬ными сочетаниями фаз отдельных почти (но не впол¬не) монохроматических колебаний, образующих фи¬зическую спектральную линию.
Интересно, что если сравнить полученный таким

образом фотоэлектричеекий эффект на металличе¬ской частице с суммарным фотоэффектом, то со¬гласие получается вполне удовлетворительное. Так,
например, в одном случае радиус взятой частицы

') Somraedrfeld. Phys. Ztsch. 12, p. 1057,1911.
Sommerfeld u. Debye. Ann. d. Ph. 1913, № 10.



1491 Научныя новости и хроника. 1492

был 4,8 • 10—® cm.; средняя продолжительность
освещения на 1 электрон оказалась 2,9 sec. Если
разсчитать количество освободившагося электричества

на 1 cm2 в 1 sec., то получается 2,2 • 10“2 абс. эл.¬ст. ед. электричества.
Если взять соответствующую величину для сум¬марнаго фотоэлектрическаго тока, то она дает
3,3 • 1СГ2

Согласие в этих условиях вполне удовлетвори¬тельное.
Отмечая появление этой работы, мы не можем

не указать, что она является крупным событием
в русской физике, внося много ценных данных
для уяснения фотоэффекта.

О новом простом методе счета я и
Р частиц.

Под таким эаглавием Гейгер недавно описал
замечательно простой и чувствительный прибор,
впервые давший воэможность на ряду с a - част.
(заряж. атомы гелия) считать отделные электрони
(Р-част.), испускаемые радиоактивными веществами.

Устройство этого прибора следующее. В неболь¬шой (2 см. дл.) латунный цилиндрик через эбони¬товую пробку пропускается игла (из ппатины или
даже обыкновенная стальная). Игла через электро¬метр отводится к земле, а цилиндру сообщается вы¬сокий (более 1000 вольт) положительный потенциал.
При таком расположении всякий раз, когда через
небольшое отверстие в передней стенке в цилиндр

влетает или и или р-част., происходит разряд; че¬реэ электрометр протекает некоторое, довольно
значительное количество электричества и он мгновен¬но отклоняется. Фотографируя при помощи особаго
приспособления эти отклонения, можно считать число
их (а след., и число влетевших а или р-част.) за

данный промежуток времени. В качестве источ¬ника а-част. Г. брал Полоний; для [и-ч.—Радий Е.
Число частиц, влетающих в 1 мин., оказывалось
очень постоянным и всреднем для а-ч. равнялось55,

а для [и-ч.—51, при чем отклонения электрометра, со¬ответствующия (и-ч., обыкновенно получались лишь
несколько меньше, чем для а-ч. Путем простых
расчетов, зная количество электричества, протекшаго

через электрометр, Г. находит, что иониэация, про¬изводимая каждой р-ч. на своем пути, вообще очень
незначительная (около 100 мовекул) и увеличивается
здесь приблизительно в 107 раэ. Прибор этот
оказывается очень пригоднымидля изучения веществ
менее радиоактивных (смоляная обманка и т. п.).
Замечательно то, что сами стенки сосуда и воздух,
в нем заключающийся, оказываются радиоактивными.

Гейгер говоригь, что часто электрометр показы¬вал характерныя отклонения, хотя вблизи и не было
никакого радиоактивнаго тела; число таких неустра¬нимых отклонений колебалось от 0,5 до 2 в мин.

Кроме счета отдельных частиц этогь прибор
может служить и для друпц целей. Именно, напр.,
очень легко обнаружить лучи; можно показать с
ним и явления отражения и разсеяния |1-част. и т. д.

Деятельный аэот.

деятельное состояние при известныхусловиях. Опыт¬заключается в следующем.
Быструю струю разреженнаго азота пропускаютт»

череэ трубку а под давлением в несколько мил¬лим. ртути и на этом пути подвергают его дей¬ствию искр от целаго ряда электрических разрядовт»
лейденской банки высокаго напряжения. Затем гаэ
сильной струей врывается в широкую трубку  и
в виде вращающагося облака начинает светиться,
отливая ярким желтым блеском. Нужно заметить,
что это свечение по своему цвету отличается от
электрическаго разряда в предыдущей трубке.

Почему газ не перестает светиться в течение зна¬чительнаго промежутка времени после действия элек¬трическаго разряда? По мнению Стрэтта, причину явле¬ния нужно искать в том, что электрический разряд
расщепляет молекулы азота на отдельные атомы.

Эти отдельные атомы азота находятся в неустой¬чивом состоянии, стремясь снова соединиться по¬парно. Но на это требуется время. Соединение ато¬мов азота сопровождается испусканием желтаго
света, и это продолжается до тех пор, пока про¬цесс соединения не завершится.

Однако, прежде, чем обсуждать эту теорию, мы
должны быть уверены, что ничего, кроме азота, не

требуется для успешности опыта и что никакое дру¬гое вещество в явлении не участвует. Некоторые
немецкие экспериментаторы утверждали.что при опыте
необходимы следы кислорода. Но Стрэтт определенно

Всякий знает об озоне, т.-е. о деятельной моди¬фикации кислорода, которая получается при действии
электрическаго разряда на этот газ. Опыты пока¬эывают, что н азот можно привести в такое же

заявляет, что они ошибались. Азот, примененный

в опыте, который был только что описан, нахо¬дился в соприкосновении с фосфором, пока фос¬фор не перестал светиться в темноте. Если при-
бавить к азоту ^qq’qqq часть кислорода, то фосфор

снова начинает очень заметно светиться. Мы по¬этому можем быть уверены, что в данном слу¬чае нет даже такого ничтожнаго количества кисло¬рода. И нет основания приписывать яркое свечение
присутствию еще меньшаго его количества. С другой
стороны, мы можем изследовать действие кислорода,
намеренно введеннаго в трубку. Стрэтт нашел,
чтс 2% кислорода достаточно, чтобы совершенно

устранить явление. Этот факт достаточно убеди¬телен. Очень поучительно произвести также сле¬дующий опыт. Возьмем два одинаковых стеклян¬ных шара с раэреженным азотом. Можно про¬извести в них электрический разряд без электро¬дов, поместив их в проволочную спираль, чрез
которую постоянно пробегает раэряд лейденской
банки. Когда шары вынимают из спирали, они ярко
светятся и остаются в таком состоянии в течение

нескольких минут после электризации. Держа их
попеременно в спирали, мы можем довести их*ь
свечение приблизительно до одинаковой яркости, и
свечение каждаго из них затухает приблизительно
с одной и той же скоростью. Если один из них
охладить, погружая в жидкий воздух, то на одно
мгновение он ярко вспыхивает и затем быстро

гаснет, тогда как другой продолжаегь ярко све¬титься.
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Этот опыт показывает, что охлаждение газа со¬кращаеть время свечения, но вместе с тем уве¬личивает яркость. Если разредить в достаточной
степени азот, находящийся в шаре и охлаждать

его шейку, погружая ее в жидкий воэдух, то пос¬ле электризации охлажденн:я часть шара значительно
ярче остальной. В данном опыге проявляется двой¬ное действие охлаждения, так как при охлаждении
части сосуда происходит местное сгущение газа в
этой части. Однако, специальные опыты доказали, что

этой причины недостаточно, чтобы обяснить то боль¬шое увеличение яркости, которое обыкновенно наблю¬дается при охлаждении, и надо допустить, что соеди¬нение отдельных атомов азота происходит тем
скорее, чем ниже температура. Это единственный

случай, когда химическая реакция ускоряется охлажде¬нием. Во всех других случаях нагревание уско¬ряет реакцию. Такое предположение может выэвать
аоэражение, которое, впрочем, не трудно устранить.

Когда соединяются кислород и водород, то этот
процесс может происходить различным путем.

Он может сопровождаться свечением и происхо¬дит во всем обеме смеси, как это бывает в
случае взрыва гаэов, или
может происходить на
поверхности твердаго тела,
напр., губчатой платины.

В последнем случае све¬чения не бывает.

Точно так же и дея¬тельные атомы азота мо¬гут соединиться во всем
обеме газа, вызывая его

свечение—или же еоедине¬ние может протекать без
свечения на определенной
поверхности. Окисленная

поверхность меди предста¬вляет именно такую по¬верхность. Шар, изобра¬женный на рис. 3 и эа¬ключающий медную оки¬сленную проволоку, можно
привести в такое же со¬стояние свечения, как и
те, о которых говорилось

выше, поместив его в
проволочную спираль и

пропустив электрический разряд; если медная

проволока находится в боковой трубке, то све¬чение продолжается долго, пока гаэ не придет в
соприкосновение с ней. Если же, наэлектризовав

газ и вращая шар, продвигать в него окислен¬ную медную проволоку, то свечение затухаеть в

течение короткой доли секунды. Соединение ато¬мов азота происходит гораздо скорее на поверх¬ности меди, так что все количество наличнаго дея¬тельнаго азота вступает в реакцию почти мгновен¬но. Между прочим, этот опыть иллюстрирует не¬обычайно быструю диффуэию газа, так как каждо¬му атому деятельнаго аэота удается проникнуть к
поверхности проволоки в течение мапой доли секунды.

Мы перейдем теперь к изучению действия азо¬та в активном состоянии на другия вещества. Жел¬тый свет, который мы наблюдали в вышеописан¬ных опытах, обяэан соединению атомов азота и
показывает поэтому спектр аэота, хотя и с очень
любопытными изменениями.

Если мы одноатомный аэот приводим в сопри¬косновение с другими веществами, то он часто хи¬мически соединяется с последними, чего, конечно,
небываеть с обыкновеннымнедеятельнымаэотом.

Воэвратимся к аппарату, примененному для перваго

опыта, и пропустим через кран (с, рис. 1) неко¬торое количество ацетилена. Струя деятельнаго азо-

Рис. 2.

та вступает теперь в атмосферу ацетилена, и ха¬рактер света сразу меняется; он делается лило¬вым. Если ацетилен заместить парами хлороформа,
то свет сделается оранжевым. Можно получить
самыя разнообразныя окраски, но эта разнообразие

не существенно. Спектр—во всех случаях харак¬терный для циана и его соединений, только фиолетовая
часть спектра интенсивнее при ацетилене, а красная

при хлороформе.

Так как получают спектр циана, не имея

предварительно никаких цианистых соединений, то

можно предположить, что некоторое количество

этого соединения образуется во время опыта. Про¬верим это предположение. Воспользуемся для опы¬та парами хлороформа и проведем газы из шара
после опыта (рис. 1) через сосуд, в который по¬мещена пробирка. Эта пробирка содержит жидкий
воздух; некоторое количество гаэа замерзает на

наружной поверхности пробирки (рис. 4). По истече¬нии нескольких минут вынимают пробирку и по¬мещают ее в раствор поташа. Затем приба¬вляют соды, смесь солей закиси и окиси железа и
соляной кислоты в избытке. Получается берлин¬ская лазурь.что указывает на присутствие цианистых
соединений.

Такие же результаты можно получить с пентаном,

эфиром, бензином и почти с любым газообраз¬ным органическим соединением. Количество образо¬вавшагося цианаостается одним итемже.носпектр
циана сверх ожидания иэменяется в различных

случаях. Бензин, например, совсем затемняет
линии аэота; очень мало видны также и линии

п п и

выд од
ГАЭЛ

вхол
Г АЭА.
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Рис. 4.

спектра циана. Большею частью обнаруживается об¬раэование цианистаго водорода, но оранжевыя линии,
получаемыя только в соединениях, содержащих
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много хлора, вероятно, обязаны образованию хлориста¬го циана. Поглощенный поташом, последний образует
циановокислую соль, которая была действительно об¬наружена химическим путем.
В только что раэсмотренном случае, когда дея¬тельный азот смешан с другим веществом,
получается спектр огь продукта реакции. Однако,
в некоторых случаях спектр получается от
первоначально введеннаго вещества. Если пропустить
в трубку с деятельным азотом некоторое
количество паров хлористаго олова, то заметен

яркий голубой блеск, подобный тому, который на¬блюдается, если ввести каплю жидкаго хлористаго
олова на проволочной петле в пламя бунзеновской

горелки. Яркость светового эффекта, однако, пови¬димому, не дает надежнаго указания относитель¬но того, в каком случае химическая реак¬ция протекает более интенсивно. Если, например,
пропустить пары сероуглерода в струю деятельнаго

азота, то не получаетсяярких световых эффектов,

хотя при этом происходят в высшей степени ин¬тересныя химическия реакции. Трубка, в которой
реакция протекает, покрывается прозрачным темно¬голубым осадком. Это вещество есть соединение
азота и серы, впервые изследованное г. Бортом
(Burt) в 1910 г. При последующем сгущении газов
при помощи жидкаго воэдуха в трубке получается

вторичный осадок бураго цвета, который тождестве¬нен с бурым полимером односернистаго углеро¬да, изученнаго сэром Джемсом Дьюаром (James
Dewar) и покойным д-ром Г. О. Джонсом (Н. 0.
Jones). Итак, реакция вполне ясна: деятельный азот
отнимает атом серы от двусернистаго углерода,
оставляя нетронутым односернистый углерод.

Отношение деятельнаго азота к парам металлов
представляет интерес, но не вполне еще изучено.

Остановимся на ртути. Если провести струю светя¬щагося газа через трубку, содержащую небольшое
количество ртути, то на холоду гаэ не производит

на нее никакого действия. Но если подогреть дея¬тельный азот и тогда смешать с парами ртути, то
появляется эеленый свет, напоминающий своим
цветом электрическия лампы с ртутными парами.
Скоро трубка тускнеегь, если только ее постоянно
не подогревать, и это зависит от густого грязнаго
налета, содержащаго много металлической ртути,
Опыт убеждает в том, что при этом образуется
также взрывчатое соединение азота и ртути.
В заключение этой эаметки уместно вспомнить

пророческия строки из письма Фарадея к Шён¬бейну:—„А азот? He обман ли кажущийся покой
его и отсутствие для него реакций? He обман, конечно,
но и далеко не единственное состояние, в котором
он может существовать. Если соедин^ия, которыя
обраэует азот, могли бы хотя до некоторой степени
указывать на свойства и силу его в свободном

состоянии, тогда чем должен был бы быть сво¬бодный азот? Как видите, я не работаю—не могу.
Но я фантазирую и своими фантазиями заполняю пись¬ма к вам“.

Природный газ в Венгрии.

Совершенно исключительные результаты по добы¬че природных газов достигнуты были в Венгрии,
в течение последних трех лет. Предпринятыя
геологическия иэследования и 16 буровых скважин,

заложенных в области около Киссармасс, обна¬ружили колоссальные эапасы газа на разных глу¬бинах в слоях третичных песков. Наибольшия
скопления его наблюдались в антиклиналях, т.-е.

в вершинах перегибов складок горных по¬род. Через сделанныя скважины получается еже¬дневно около 2 милл. кубических метров почти
чистаго метана. Чтобы оценить значительность этой
цифры достаточно указать, что каждый куб. метрт»
этого газа при сжигании выделяет до 7000 калорий„

т.-е. то количество тепла, которое дают при сгора¬нии 1,23 килограмма каменнаго угля. Венгерские гео¬логи подсчитывают, что ежедневное количество вы¬деляемых гаэов по запасам своей внутренней
энергии можно приравнять 200 вагонам угля!
Несмотря на то, что в некоторых скважинах

метан выделяется уже больше 2 лет, в них не

наблюдается сколько-нибудь заметнаго уменьшения ко¬личества, что и заставило венгерское правительство
обратить серьезное внимание на эти неизсякаемые

эапасы природной энергии, могущие, очевидно, заме¬нить другие виды топлива.
Во всяком случае это замечательное природное

явление уже вышло из рамок чисто научнаго ин¬тереса и сделалось могучим орудием быстро расту¬щей промышленности.
«ag* А-ф-

Находка радиоактивнаго минерала на
У рапе.

В ноябрьском эаседании Минералогическаго об¬щества A'. Е. Ферсман сделал сообщение о
находке им и В. Крыжановским весьма

сильно радиоактивнаго минерапа на Урале. Этот ми¬нерал из группы эвксенита был обнаружен в.
жилах по течению реки Адуя, в 60 в. на северо-вос¬ток от Екатеринбурга *), где он встречается в.
виде смоляно-черных кристаликов вместе с аква¬марином и другими редкими минерапами. К сожа- '

лению, шахта, из которой он был добыт, в на¬стоящее время залита водой и потому нельзя ска¬зать ничего определеннаго об его. количестве и
распространении. Скорее всего эта находка пред¬ставляет только научный интерес, так как до
сих пор еще нигде не было встречено таких
скоплений эвксенита, которыя дали бы воэможность
пСтавить длительную практическую добычу радия.

Видят ли животныя так же, кан мы,
или иначе.

Этому интересному вопросу посвящена в Scи¬
entиfиc Amerиcan небольшая заметка Тристана (J. F.
Trиstan). Автор обращает внимание на необычайное

разнообразие красок, наблюдаемое в оперении раз¬личных птиц, напр., попугаев, колибри и пр. Го¬сподствующия в настоящее время гипотезы пытают¬ся обяснить такое разнообразие, или естественным
отбором, или мимикрией, и в обоих случаях мол¬чапиво признают, что сочетания цветов представ¬ляются для всех существ животнаго царства со¬вершенно такими же, как воспринимаем их мы,
люди.

Между тем ряд фактов говорит с несомнен¬ностью, что органы зрения многих животных обла¬дают различной чувствительностью к раэличным
частям солнечнаго спектра. Так, напр., птица, спо¬собная раэличать с очень большого разстояния мел¬кие предметы, несомненно должна обладать гораздо
*) Внешний вид шахты, в которой был встречен уна¬занный минерал, иэображен на рис. 3, стр, 1047 журнала
„Природа" 1912 годь.
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большею чувствительностью к голубым и фиолето¬вым лучам, по сравнению с нашим глаэом, для
котораго эти предметы становятся плохо раэличимы¬ми именно в силу поглощения атмосферой синих
и фиолетовых лучей. С другой стороны, несомнен¬но, что глаза животных, выходящих на добычу

после заката солнца, должны обладать большей чув¬ствительностью к красным и инфра-красным лу¬чам спектра, как к преобладающим . в это
время.

Целый ряд других примеров показывает, что

органы зрения различных существ в этом смьи¬сле являются построенными различно, и, следова¬тельно, известное сочетание цветов, представляю¬щееся такозым для глаза челоеека, будет иным
для другого существа, Для доказательства последня¬го вывода автор ставит следующий эксперимент.
Он фотографирует чучела ярко окрашенных

птиц при различных условиях: 1) при нормаль¬ном освещении, 2) при освещении инфра-красными
и 3) при освещении ультра-фиолетовыми лучами. В
двух последних случаях снимки проиэводятся на

особых пластинках через специальные светофильт¬ры и при помощи обектива иэ кварцевых линз.

Для снимка были взяты различныя птицы. У неко¬торых иэ них преобладагащими тонами явля¬ются зеленые, и, поставленные среди свежей зеле¬ни, на некотором разстоянии, они для глаэ чело¬века становятся трудно отличимыми от окружаю¬щей среды. При фотографировании в инфра-красных
лучах получается следующее: эеленая окраска перь¬ев, почти совершенно не отражающая инфра¬красных лучей, передается на пластинке в виде

темных пятен на светлом фоне зеленых листь¬ев, сильно отражающих эти лучи. Таким обра¬зом, однотонная для глаза человека картина пред¬ставится глазу другого существа, более чувствитель¬наго к красным лучам, совершенно иною, при¬близительно соответствующей рис. 2. Рис. 3 пред¬ставляет так же птид, сфотографированных в
ультра-фиолетовых лучах, следовательно, в соот¬ветствии с картиной, рисующейся глазу животнаго
с преобладающей чувствительностью к этой части
спектра.

При нормальном освеще¬нии. При освещении инфра-крас¬ными. При освещении ультро-фиоле¬товыми лучами.

Внешния выражения психичесних
состояний 1).

Общеизвестные примеры таких внешних выра¬жений дополнены за последнее время весьма интерес¬ными данными, добытыми при помощи точной мето¬дики: на закопченном листе, укрепленном на вра¬щающемся барабане, при помощи особаго приспосо¬бления регистрируют в виде кривых линий происхо¬дящия за время опыта иэменения дыхания пульса, из¬менения кровенаполнения того или другого органа
(последняго рода регистрация называется тетизмогра¬фией). Кривыя, иэображенныя на рисунках 1-м и

2-м, воочию убеждают нас, какое влияние оказы¬вают на дыхание и на кровенаполнение верхней ко¬нечности ощущения вкусовыя. Верхними кривыми ли¬ниями представлены на обоих рисунках дыхатель¬ныя движения, нижними кривыми линиями—колебания
кровенаполнения. Прежде всего, на рис. 1-м мы ви~

Рис. 1.

ди.м, что непосредственно вслед за цифрой „2“ на¬ступает медленный, но неуклонный подем крове-
!) Рисунхи взяты из „Dиe Naturw*. Heft 36. 1913.

Рис. 2.

жен был в рот кусочек шоколада. Еще более

разительный эффект вкусовых ощущений представ¬лен на рис. 2-м; здесь, соответственно промежут¬ку между „1“ и „2й, в рот испытуемому вложена
была небольшая доза хинина. Мы видим резкое па¬дение кровенаполнения верхней конечности, а равно
и высоты отдельных пульсовых волн; наряду с
этим кривая дыхательных движений претерпела

резкия изменения. Подобныя же колебания кровена¬полнения удалось проследить и при иных, уже чи¬сто-психических ощущениях удовольствия и неудо¬вольствия, притом не только в пределах конеч¬ностей, но и в моэгу. Своеобразная постановка опы¬та была тут такова: испытуемому лицу, обладавше¬му изяном черепа и находящемуся в очень стес¬ненных материальных условиях, подарена была
монета в 10 марок. Тотчас отмечено было и уве¬личение кровенаполнения верхней конечности и повы-

наполненил верхней конечности; наряду с этим яв¬ственно воэрастают и отдельныя пульсовыя волны;
причина этому та, что соответственно промежутку

между цифрами „1“ и „2* испытуемому лицу вло-
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шение отдельных пульсовых волн в области моз¬га. Подобное же повышение регистрировано было так¬же каждый раз, когда испытуемому лицу во время

опыта приходили на память приятные моменты жиз¬ни. Обратное наблюдалось при неприятных ощуще¬ниях (уколы булавкой) и особенно резко—при ощу¬щении ужаса (внезапный револьверный выстрел по¬зади испытуемаго лица). Интересно отметить, что
увеличение кровенаполнения в руке имело место и
в тех случаях, когда испытуемому лицу, находя-

и иириг

Рис. 3.

щемуся в гипнотическом состоянии, подносили
ком бумаги и одновременно внушали, что ему дают
нюхать букет роз.
Заслуживает внимания также влияние умственной

работы на кровенаполнение мозга. На рис. 3-м верх¬ней кривой представлены колебания обема мозга,
нижней кривой—колебания (в данном случае лишь
очень незначительныя) обема аерхней конечности;

испытуемому лицу с изяном черепа, мало интел¬лигентному, предложена была простая задача — по-

множить 8 на 12; начавшаяся умственная работа

выразилась довольно быстром нарастанием крове¬наполнения мозга, которое затем стало выравнивать¬ся; новое нарастение соответствует тому момйиту,
когда задача была благополучна решена. Что дело

идет здесь о специфической функции большого моз¬га, явствует иэ тех наблюдений, которыя произво¬дились над людьми, обладавшими изянами черепа
соответственно мозжечку. Мозжечек, как известно,

умственной работой не заведует, но имеет соб¬ственныя весьма важныя функции; и действительно,
во время напряженной умственной работы кровена¬полнение мозжечка ничуть не изменялось. С другой

стороны, к тому же заключению приводягь и наблю¬дения за температурой мозга и за общей температу¬рой тела во время усиленной умственной работы.
Так, в одном случае испытуемое лицо занято бы¬ло в течение 10 минут непрерывным складыва¬нием в уме 6-ти 4-хзначных чисел. За это
время температура в области болыиого моэга повы¬шалась на 0,08°, тогда как общая температура тела
повысилась только на 0,02°. Важна здесь, конечно,
именно разница в повышении температуры, но и
сама по себе цифра 0,08 не должна казаться

слишком незначительной, так как ведь и вся¬кое, вообще, бодрственное состояние сопряжено
с немалой умственной работой, по отношению к
которой напряжение при решении вышеозначенной
арифметической задачи составляеть лишь некоторое
приращение.

с м  с ь.

Способность пчел различать цвета.

Фриш (Frиsch) описывает в Mииnch, medиz. Wo¬chenschr. ряд новых любопытных опытов, по¬священных вопросу, насколько могут пчелы вос¬принимать различную окраску. Эти опыты подтвер¬ждают в существенных чертах факты, устано¬вленные А. Форелем. На столе располагается 30
одинаковых по форме листков бумаги, представля¬ющих полную градацию- переходов от чернаго до

белаго; между ними кладутся еще два листка жел¬таго цвета и на все бумажки помещаются одинако¬выя маленькия часовыя стекла; в стэкла, находя¬щияся в желтых бумажках, наливают раствор
сахару. Пчелы очень скоро отыскиваюгь желтыя
бумажки и не затрудняются в выборе их, даже
если последния перекладывают на другия места.

Через два дня опыт видоизменяется, Чтобы исклю¬чить возможность влияния запаха, оставшагося от
прежних посещений гичел, желтыя бумажки и стекла

на них эаменяются новыми; раствор сахару нали¬вается теперь во все стекла, тем не менее пчелы
по прежнему посещают преимущественно желтые

листки: за 10 минут на желтых перебывало 74 пче¬лы, на всех остальных только 3. В другом слу¬чае все стекла остаются пустыми: в течение пяти
минут на двух желтых бумажках перебывало

220 пчел, на серых ни одной. Опыт ясно гово¬рит за умение пчел отличать цвет. Воэражение,
что здесь играет роль яркость, отпадает на осно-

вании того, что среди всей гаммы бумажек имеют¬ся оттенки той же яркости. Еще более определенные
результаты получаются при опытах с бумажками
синяго цвета, воспринимаемаго, повидимому, лучше

других. Употребляя раэличнаго цвета бумажки, мож¬но поднетить раэличную воспринимаемость их со
стороны насекомых; так, пчелы очень плохо отли¬чают красный цвет и в опытах очень часто

путают его с черным. В связи с этим любо¬гштно отметить, что среди цветущих растений, по¬сещаемых насекомыми, чисто красные оттенки
почти отсутствуют, пурпуровые хотя и имеются,
но привлекают к себе насеномых, повидимому,
лишь постольку, поскольку в них имеется синий
компонент.

� О �

Часто ли собани бывают заражены
эхинококном?

Вопрос этот имеет огромное общественнэ-ме¬дицинское значение, так как установлено твердо,
что собаки, зараженныя ленточным червем—Taenиa
echиnococcus, являготся причиной одного иэ самых
мучительных и опасных заболеваний человека.

Яйца этого червя, живущаго в кишечнике у соба¬ки, легко могут пристать к шерсти животнаго. a
оттуда на руки человека и далее, при некоторой не¬опрятности, попасть вместе с пищей в желудок.
Здесь из них выходит зародыш, так наэываз-
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мая онкосфера; последняя проходит в кровь и та¬ким путем попадает в печень, легкое, моэг,
сердце или какой-либо иной внутренний орган. Ми¬кроскопически маленький зародыш начинает расти;
растет очень медленно, однако может достигать

гигантских размеров, до размеров головы ребен¬ка и веса в десяток фунтов. Эти огромныя опу¬холи совершенно разрушают пораженный ими ор¬ган и рано или поздно обусловливают смерт че¬ловека. Лечить эхинококка не удается; единственное
средство—операция лишь в редких случаях окан¬чивается благополучно. Все внимание людей должно
быть, следовательно, обращено не на беэполезное

лечение, а на средства предохранить себя от за¬раэы.
Человек заражается исключительно от собаки;

собаки, в свою очередь, заражаются, поедая внутрен¬ности животных, у которых, как и у человека,
могуть развиваться пузыри эхинококков. Необходи¬мо поэтому, кроме личной опрятности в отношении
собак вообще, в интересах своей собственной

беэопасности, проявлять эаботу о том, чтобы и со¬баки не имели возможности заразиться. Чаще всего
это может иметь место на бойнях, где, в случае
плохого присмотра, беадоммыя собаки легко могут
лакомиться опасными отбросами.

Насколько положение дел опасно и какия реши¬тельныя меры нужно принимать, видно ясно из
интереснаго сообщения двух французских врачей
Блан и Гедэн (Blanc et Hedиn) иэ Монпелье.
Среди 25 изследованных ими собак 18 оказались
содержащими Taenиa echиnococcus, что составляет

около 75°/0. Изследуя заражение убойнаго скота, уче¬ные констатировали, что в 1912 году на бойне в
Монпелье было зарегистровано 2917 зараженных жи¬вотных, не считая баранов (Socиete des Scиences
m6dиcales de Montpellиer). Выброшенныя внутренности
убитых здесь животных могли бы заразить всех
собак в округе.

В России точнаго изследования зараженных со¬бак сделано не было, Однако, на московской бой¬не попадаются иногда партии скота, зараженныя до
90 и более ®/0. Следовательно, и число зараженных
собак должно быть очень большое. В России очень
много скота бьют не на бойнях, а без всякаго

надзора в селах, в экономиях; зараженные эхино¬кокками внутрение органы человек сам есть не
станет, но чтобы не бросать совсем, нередко скар¬мливает собакам: в южных губерниях у нас
есть странный и ужасный по своим последствиям

предразсудок, ёудто зараженныя пузырями внутрен¬ности надо скормить собакам, чтобы обезвредить
мясо для человека.

Опасность эаражения от собак очень велика,

так как человек может погибнуть от проникно¬вения одного единственнаго зародыша эхинококка, a
между тем собака, эараженная ленточной формой,
ежедиевно выделяет из своего кишечника десятки
тысяч таких зародышей.

� Ф �

Алноголь.

Под этим наэванием (L’alcool, par М. L. Jacquet)
вышла в Париже книжка М. Л. Жаке.. „Алкоголь—
богатство страны, алкоголиэм—народное бедствие“,
говорит автор. Для иллюстрации этой мысли в
книге приводятся интересныя данныя, 'касающияся
Франции.

Виноградники занимают 3,5°/0 всей страны. Сбор
сильно колеблется по количеству вина. Страна до

Сих пор не вполне еще оправилась после филло¬ксернаго криэиса 1876—92 гг.
В 1909 г. собрано 24.446 тысяч гектолитр. на

сумму 999.670 тыс. фр.
В 1910 г. собрано 28.530 тысяч гектолитр. на

сумму 1.110.103 тыс. фр.
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Рис. 1.

В 1911 г. собрано 44.886 тысяч гектолитр. на
сумму 1.331.785 тыс. фр.
Фруктовыя вина (сидр и т. п.) дают еще большия

колебания: в 1908 г.—19.900 тыс. гектометров, в
1909г.—9,700;в 1910 г.—12,300насумму 143 милл.фр.
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Алкоголь добывается кроме того перегонкой из

выжимок и винных дрожжей, фруктов, свекло¬вицы, патоки, злаков. В общем в 1910 году до¬быто алкоголя на сумму 140 милл. фр.
Уже по этой сумме можно судить о той роли,

которую алкоголь играет в хоэяйственной жизни
страны, особенно в земледелии. Ббльшая часть
алкоголя поступает в продажу в виде спиртных
напитков, несколько меньшая идет на фабрикацию
предметов парфюмерии и в химическия производства,
служит целям отопления, освещения и т. п.

Стоимость алкоголя, пока он доходит до потре¬бителя, возрастает колоссально. В1910году опто¬выми торговцами было пущено в продажу алкоголя
на 49 милл. фр.; сумма эта возрасла для потребителя
до 1394 милл. фр., судя по официальному налоговому
расчету.

Около 31/2 миллионов человек заняты приготовле¬нием и продажей алкоголя.
По этим данным можно отчасти судить, до ка¬кой степени заинтересована страна в добывании
алкоголя и почему попытки борьбы с алкоголиз¬мом встречают такое сильное противодействие.
Душевое потребление алкоголя, по официальным

данным (не считая вина, пива, фруктовых вин),
в 1910 г. достигает 3,59 литр., оно колеблется в
эависимости от сбора виноградных вин и др.

причин, но в общем и в целом постоянно воз¬растает, как видно из приведенной диаграммы.
Автором приводятся также данныя преступности

по департаментам параллельно душевому потребле¬нию алкоголя. Раскрывающаяся в этих цифрах
картина весьма убедительно доказывает вторую
половину выставленнаго автором и приведеннаго
выше попожения.

� О �

О нормальном положении рыбы в
воде.

В последней книжке Jarbuch fur Naturwиssenschaf¬ten описывается любопытный эксперименгь. Нормаль¬ное положение рыбы при плавании, т.-е. спиной на¬верх, брюхом вниз, может быть или следстви¬ем статическаго равновесия, обусловленнаго поло¬жением центра тяжести, или есть результат дина¬мическаго равновесия выэываемаго деятельностью
мускулатуры. Как известно, мертвыя рыбы плава¬ют, обычно, брюхом наверх. До сих пор явле¬ние это обясняли тем, что в мертвой рыбе со¬вершаются какие-то процессы, нарушающие ея ста¬тическое равновесие. Чтобы выяснить различныя
предположения и вопросы, Альо и Флес (Allиaud und

Vиes) ставягь следующий опыт. Через.воду с на¬ходящимися в ней рыбами они пропускают элек¬трический ток, настолько сильный, чтобы рыбы бы¬ли им вполн^ парализованы, но не убиты. Для опы¬та вэяты были представители семейств Labrus, Сге¬nиlabrus, Gobиus и Motella, так наз. губастыя рыбы,
ярко окрашенныя формы с мясистыми, сильно вы¬дающимися вперед губами; рыбы помещались в
ванну из морской воды, в которой на противопо¬ложных концах имелись два цинковых электрода.
В тот момент как замыкался электрический
ток (постоянный. ток 110 вольт и 2—3 ампера),

рыба немедленно поворачивалась вокруг своей про¬дольной оси на 180°. В таком состоянии, брюхом
наверх, спиной вниз она оставалась напряженной,

вытянутой в прямую линию, без малейшаго движе¬ния мускулатуры, все время, пока ток шел через
воду. Прерывается ток—и животное внеэапным
движением хвоста тотчас же принимает нор-

мальное положение. Действие тока непосредстйенно¬на плавательный пуэырь рыбы представляется в¬этом опыте исключенным, так как результат
оставался совершенно одинаковым, если, во избе-^
жание выхода воэдуха из пузыря, последний наглухо
перевязывался или даже наполнялся морской водой.
Опыт приводит таким образом к заключению^

что нормальное положение рыбы есть следствие ди¬намическаго, обусловленнаго постоянной деятель¬ностью мускулатуры, равновесия.
� О �

Паук—охотник на рыб.

В английском журнале „Nature" приводятся инте¬ресныя выдержки из сообщения Абрагама (Abraham)'
над хищническимиповадками nayKaThalassиusspenserи.
Паук был встречен в Натале. Размеры его при
вытянутых лапах достигают до трех дюймов.
Ноги очень длинны, само туловище относительно не

велико. Паук питается мелкими рыбками и овладе¬вает добычей иногда в четыре раза больше себя
самого. Посаженный в аквариум вместе с мелкими

рыбками он сейчас же начинает свою охоту; вспол¬зает на камень, возвышающийся над уровнем воды и
укрепляется на нем своими задними лапами так,
что все его тело висит над водой; свободныя шесть

ног широко разставлены и почти касаются воды.

Под какой - нибудь из лап проплывает рыбка.

Паук мгновенно ныряет вглубь и цепкия ноги охва¬тывають добычу. Паук ранит ее своими мощными
челюстями, подтаскивает к камню и, укрепившись
на нем, спокойно и медленно пожирает. Ловкость

и быстрота, с которой неумеющее плавать члени¬стоногое овладевает подвижной рыбкой, выэываегь t
иэумление. В недавнее время сообщение Абрагама
было подтверждено другим наблюдателем, патером

Бонебергом (Boneberg). Последний видел, как Tha¬lassиus spenserи нападал на головастиков жабы и
даже на взрослую маленькую лягушку Rappиa шаг¬morata.

Фосфоресцфнция растений.

Среди животных фосфоресцируют, главным об¬разом, и различные виды медуз, морских звездг
моллюсков и червей, обитающих в море. В го¬раздо меньшей степени фосфоресценция встречается
у наземных животных—всего известнее в этом¬отношении насекомыя, особенно светлячок, который
называется у нас Ивановым „червячком”, но на
самом деле относится к отряду жуков. Во многих
случаях фосфоресценцияобусловливается окислением
фосфор-содержащаго вещества, имеющагося в теле
животнаго.

Под именем фосфоресцирующих или светящихся

растений описаны многие представители растительна¬го царства, но этим общим названием обозначают¬различныя явления, обусловленныя далеко не одина¬ковыми причинами. Так, например, в душныя но¬чи цветы иногда излучают свет; теперь известно,
что причина его—не в растении, а в особых
электрических явлениях, в роде огней св. Эльма:
в бурную погоду на верхушках мачгь, деревьев

и т. д. рдеют бледные огоньки, обусловленные раз¬сеянием и разрядами атмосфернаго электричества. В
других случаях свечение растений обусловливается
насевшими на них мелкими фосфоресцирующими
насекомыми.

В строгом смысле слова фосфоресценция
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растений ограничивается лишь некоторыми бактерия¬ми и грибами, светящимися сравнительно очень
сильно. Так, изолировав вполне безвредныя бак¬терии, выэывающия фосфоресценцию мяса и рыбы, и
раэведя их в питатедьном бульоне, в трубке или

стклянке, можно смастерить, так называемую, „бак¬териальную лампу“ и получитьприпомощитакой лампы
превосходную фотографию в комнате. Имея большое
количество разводки, не трудно устроить даже „живой
фонарь", который можно применять, как ночник;он
даегь возможность различать циферблат и стрелки
часов, читать книгу и даже различать предметы на
разстоянии нескольких аршин.

Новый способ сохранения живых
цветов.

В недавнее время ~во Франции был предложен
новый способ для сохранения срезанных живых
цветов, основанный на принципе осмотическаго
давления. Известно, что растения, погруженныя в
чистую воду, блекнут сравнительно скоро; причина

этого лежит в том, что в соках растений на¬ходится очень значителькое количество растворен¬ных солей; при погружении растения в чистую во¬ду осмотическое давление внутри клеток становится
настолько большим, что оболочка клеток не вы¬держивает, разрывается, и растение вянет.

Исходя из этого соображения, предлагается поме¬щать растения в изосмотические растворы. Наибо¬лее удобными являются растворы сахара. Для каж¬даго сорта цветов растворы эти являются раэлич¬ными; напр., для сохранения цветов гвоздики реко¬мендуется 15°/0 раствор, для роэ—7,5°/0; для ли¬лий—12°/о сахару с подбавкой 1°/0 сернокислаго
магния и т. д.

� О �

Искусственное орошение Голодной
степи.

Туркестан—богатейший уголок Российской импе¬рии, но лишь постольку—поскольку в нем имеетея
вода. Местности, раз только оне стра¬дают огь недостатка воды, представляют
кастоящия пустыни. Такова Голодная степь
Самаркандской области. Большую часть года
зто— необозримая серая равнина, площадью
до 700000 десятин, на которой разбросаны
кости верблюдов и других животных
и там и сям торчат высокие, белые

высохшие стебли зонтичных растений. Ран¬ней весной, благодаря влаге, сохранившей¬ся от зимняго снегового покрова, эдесь
развивается роскошная травянистая расти¬тельность, появляются птицы и пресмыкаю¬щияся (главным обраэом наземныя чере¬пахи), ниргизы перекочевывают сюда из
более северных урочищ. Но уже в конце

мая солнце выжигает до тла всю расти¬тельность, жиэнь замирает на остапьную
часть года и путешествие в это время по
степи разнообразится лишь миражами, да на
иалеком горизонте маячат снеговыя горы.

А между тем почва Голодной степи состоит из

плодороднаго лесса и при соответствующих усло¬виях может дать место самой разнообразной ра¬стительности. При правильном орошении и правиль¬ной обработке здесь можно было бы разводить
весьма ценныя растения. Климатическия условия, не-

смотря на резкость переходов от холода к жару,
также подходящи для воэделывания таких растений,
напр., как хлопок. Лето очень длинное и очень
жаркое (до 42е в тени) и оно вполне достаточно
для созревания этого растения. He хватает воды;

она встречается в степи, но лишь в очень огра¬ниченном количестве в колодцах и при том

солоноватая. Правда, по северной и восточной гра¬нице Голодной степи течет многоводная Сыр¬Дарья, но эта река несет свои быстрыя воды с
гор Тянь-Шаня в Аральское море, не уделяя Го¬лодной степи ни одной капли.

Чтобы оживить спящую здесь природу, необходимо
искусственное орошение. И лет 20 тому наэад,

действительно, по инициативе Вел. Кн. Николая Кон¬\ стантиновича, на землях, ему принадлежащих,
1 был проведен канал Николая и, который отводит

в степь воду Сьир-Дарьи, но в таком ничтож¬ном количестве, что ея с грехом пополам хва¬тает для орошения всего лишь 12000 десятин. Ка¬нал устроен весьма несовершенно, требует по¬стоянных поправок и очистки, — одним словом,
не можегь служнть примером и основой для про¬изводства дальиейших оросительных работ-ь. И
действительно, когда в 1900 году решено было
приступить к иэысканиям в Голодной степи, то
со старым каналом совершенно не считались

и план работ наметили совершенно самостоя¬тельный.
Расход воды в Сыр-Дарье сильно колеблется

по временам года, достигая во время таяния снега
и ледников в Тянь-Шане до 250 куб. сажен в

секунду. Таким образом, предполагаемый в ирри¬гационный период (с апреля по сентябрь) расход
воды в 40 куб. саж. в секунду, необходимый для

орошения почти всей Голодной степи, составигь ме¬нее шестой доли полнаго расхода Сыр-Дарьи и не

отзовется на состоянии вод реки особенно чувстви¬тельным образом, а потому нет оснований бо¬яться, что существующая в низовьях Сыр-Дарьи
культура может эачахнуть под влиянием этих

ирригационных работ.

Самыя эти работы облегчаются еще тем более,

что Сыр-Дарья, согласно особым нивеллировкам,
обладает замечательным свойством. В этих

местах она течет не по тальвегу долины (т.-е. не

по самому низкому месту в долине), a no гребню
своих собственных наносов, имеющих склон

в обе стороны. Таким образом, достаточно про¬реэать эти наносы и воды реки ринутся в более
ниэкия части Голодной степи.



1507 С м е с ь. 1503

25 сентября 1901 года были начаты земляныя ра¬боты для осуществления целой сети ирригационных
каналов, a 5 октября нынешняго года, т.-е. через

12 лет, совершилось торжественное открытие ма¬гистральнаго канала, носящаго название Романовска¬го. Этот канал берет начало от Сыр-Дарьи,

Открытие Романовскаго канала.

ниже Беговатских порогов и тянется в степь на
140 верст. При выходе из Сыр-Дарьи сооружена
грандиозная каменная плотина со шлюзами, через

которые вода низвергается в канал. Все сооруже¬ние производит грандиозное впечатление; ровную,
как скатерть, мертвую степь на сотню верст про¬реэывает блестящая лента канала.
По расчетам выполнителей этого плана в насто¬ящее время имеется возможность орошения 57000
десятин. Весь этот фонд решено передать рус¬ским переселенцам в подворно-наследственное

пользование с обязательной оплатой зксплуатацион¬ных расходов и действительной стоимости соору¬жения. Первые четыре года платежи не будут взи¬маться вовсе, в следующия 6 лет — по 5 руб. с
десятиньи, затем 5 лет по 10 руб. с десятины в

год и последния 5 лет по 15 руб. Таним обра¬зом, оплата всех расходов распределяется на
20 лет и обходится в 155 руб. за десятину. Нор¬ма надела определена в ф—10 дес. удобной
землн на семью, и при общей площади такой земли
в 50—70 тысяч десятин в Голодной степи можно
будет поселить 5—7 тысяч семей переселенцев.
Заселение предположено начать текущей осенью. В
хозяйствах таких переселенцев вполне возможно
будет разведение ценных культур, как хлопка,

люцерны, виноградной лозы, устройство бахчей и са¬дов иэ дорогих плодовых деревьев^, При этих
расчетах обыкновенно предполагается, что хлопок,

который в будущем будет собираться в Голод¬ной степи, сможет удовлетворить нужды всей на¬шей хлопчато-бумажной промышленности и в Рос¬сию прекратится совершенно ввоз иностраннаго
хлопка.

Но это в будущем. В настоящем же интерес¬но сопоставить некоторыя цифры, относящияся к
сооружению Романовскаго канала, с цифрами, отно¬сящимися к подобным же сооружениям, наприм.,
в Сев. Америке, и к земляным работам, при
прорытии Панамскаго канала.
Панамский нанал, в котором только на днях

уничтожен последний барьер, его перегораживавший,
строился, собственно говоря,всего 6 лет, с 1907—
1913, так как до 1907 года было исполнено всего
лишь 4°/0 работ. Панамский канал имеет длину

около 80 килом., проходит в гористой местности;

работы в нем осложнялись постоянными оползня¬ми окружающих гор; по длине сооружено 3 ги¬гантских сложных шлюза, не говоря уже о различ¬ных других „циклопических“ сооружениях.
Романовский канал имеет 140 верст длины, но

строился 12 лет в местности совершен¬но ровной, беэ всяких шлюзов, не счи¬тая головного, и без каких-либо ослож¬нений со стороны оползней.
В Штатах Небраска и Вайоминг в

1904 тоду начаты были ирригационныя ра¬боты, подобныя нашим в Голодной степи,
но лишь большей сложности, так как

приходилось работать в скалистых по¬родах, устраивать тонели, перепады, водо¬сливы и т. п. В 1910 году, т.-е, через
6 лет, начал работать магистральный
канал Интерстэт длиною в 142 версты,
т.-е. на 2 версты длиннее Романовскаго.
Стоимость этого канала Интерстэт

выраэилась цифрой 6,260.000 руб., при¬чем за восьмичасовой рабочий день
чернорабочаго платилось 4 р. 50 к., за

такой же день плотника 8 руб. и камень¬щика 10 руб. ').
Стоимость Романовскаго канала исчи¬сляется в сумме около 8.000.000 руб.

П. Б.

� О �

Оазис в ледяной пустыне.
Известно, какую важную роль играет ледяной

покров Гренландии в обраэовании айсбергов, угро¬жающих судоходству между Европой и Северно;й
Америкой по Атлантическому океану. Но внутренняя
часть Гренландии еще недостаточно изучена, и в

зтом отношении очень интересны результаты, добы¬тые новейшими экспедициями. Иэ них особенно
важна экспедиция под начальством капитана и. П.

Коха, из главнаго штаба датской армии, проведшаго

не один год в неизследованных областях Грек¬ландии.

С 1906 по 1908 г. известный датский путеше¬ственник Милиус Эриксен руководил экспеди¬цией, ценные результаты которой не только дали
возможность определенно установить до тех пор

неизвестныя очертания северо-восточнаго берега Грен¬ландии, но и открыть замечательную географиче¬скую аномалию: в недрах внутренняго льда бы¬ла отнрыта Земля Королевы Луизы^—участок пло¬щадью в три гыеячи квадратных английских миль,
свободно возвышающийся над окружающей ледяной
пустыней. Капитан Кох был участником партии,
изследовавшей эту область, но вместе со своими

товарищами вынужден был на этот раз огра¬ничиться поверхностным обзором восточнаго ея
края. Настоящее предприятие, в котором к капит.

Коху присоединились д-р Вегенер из Марбург¬скаго университета, ботаник д-р Лундагер и ис¬ландец Сигурдсон, имееть специальною целью об¬стоятельное изследование этого своеобразнаго угол¬ка, изолированно стоящаго посреди необятнаго мо¬ря льдов и снегов.
По словам капигана Коха еще в первую экспе-

') Все иифры, касающияся канала Ннтерстэт. езяты из
отчета по заграничной командироаке инж.-агронома Е. Е.
Скорнякова—„Оросительныя предприятия правительства Сев,

Америк. Соедин. Штат.“ Издание отдела эемельных улуч¬шений Главнаго Управления Землеустройства и Земледелия,
1913 года.
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дицию Земля Королевы Луизы оказалась необычайно

богатой растительной и животной жизнью, хотя окру¬жена условиями, обычно обрекающими такия страны
на полное беэплодие. По его выражению, он стоял
лицом к яицу с геологической головоломкой—
таинственным ледниковым периодом. Перед нами
была точная копия скандинавских гор, какими оне,
по всей вероятности, представлялись глаэу в те
отдаленныя времена, когда их высочайшия вершины

начали очищагься от льда, так долго покрывав¬шаго их. „Мы с иэумлением убедились, что лето
начинается и реки вскрываются в этом царстве

льда на целый месяц раньше, чем у морского по¬бережья, но совершенно не в состоянии были об¬яснить себе причину этого. Мы видели восточный и
северный края этого климатичеси^го чуда, но не
энали, насколько простираются к эападу высокия

горы его. Любопытнейшие снимки форм льда, кото¬рые мы привезли с собою, только усугубили наше
изумление, но изучить, так сказать, механику глет¬чера мы не имели случая. Уходя оттуда, мы лелеяли
надежду когда нибудь вернуться и довершить изсле¬дование и изучение этой восхитительной страны*.
В настоящую экспедицию датское правительство

снарядило крепкую трехмачтовую шкуну „Gadthaab".
Путешественники отплыли из Исландии в залив
„Danemarkbucht" на вост. берегу Гренландии, откуда
должны были направиться к своей цели внутрь
суши, километров на сто восемьдесят от берега,
где экспедиция предполагала зазимовать для иэучения
некоторых условий, царящих на 3. Королевы Луиэы.
Перезимовав у восточнаго края Земли Королевы

Луизы, кап. Кох и его спутники хотели посвятить
март и апрель изследованию ея. 1-го мая экспедиция

должна была возобновить свое путешествие по север¬ной Гренландии, а в июле предполагала добраться

до Упернивика на западном берегу. Здесь они на¬мерены были бросить большую часть своего тяже¬лаго снаряжения, и на четырех лошадях, запряжен¬ных в четверо саней, направиться по внутреннему
льду к западу.

В докладе о своих прежних путешествиях по

Гренландии кап. Кох дал живописную картину се¬веровосточнаго берега этой страны в летнее время.
Она до известной степени дает представление об

атмосферных и почвенных усповиях Земли Коро¬левы Луизы; но другия условия ея не похожи на бе¬реговыя.
„По ночам очень холодно. Днем так тепло,

что комары становятся невыносимы; видны шмели и

другия насекомыя. Поспевает черника. Цветут ве¬реск, мак и другие, редкой красоты арктические
цветы. Пуночки тут как тут со своими птенца¬ми; мы нашли немало разнообраэных птичьих яиц.

Тюлени греются на льду, но они пугливы и не под¬пускают к себе. Лисицы и эайцы шныряют у са¬мых ног. Со всех сторон иэливаются в море
полноводные озерки и лужи. Превосходные лососи
изобилуют в пресных водах, и когда мы были
там, было как раз время рыбной ловли. Тюлени
собираются в болыиия стада охотиться на рыбу, и
ея действительно пропасть".
Земля Королевы Луизы поднимается почти на

6500 фут над уровнем моря прямо из окружаю¬щаго ледяного покрова, и высшая точка этой стра¬ны находится в 3500 футах над поверхностью
льда. Это значит, что окружающий ледяной покров
имеет толщину от 1000 до 3000 фут и покоится

на нижележащей суше. Большая часть льда в фор¬ме айсбергов, достигающих северной части Атлан¬тическаго океана, идет с западнаго берега Грен¬ландии, так как общее движение огромнаго ледя¬ного покрова или глетчера направлено с востока
на запад; айсберги образуются по мере того, как
эта необятная масса продвигается к берегу по
долинам и ущельям и спускает свои отростки
в арктическия воды между Гренландией и берегом

Лабрадора. Одна из главных задач, поставлен¬ных себе кап. Кохом и его спутниками—прибли¬зительное определение скорости, с которою ледяной
покров движется к берегу. Наблюдая обраэование
льда по краям Земли Королевы Луиэы и изучая
геологические следы его отступления, можно будет
больше узнать о прошлом Гренландии и обяснить
существование на ней Земли Королевы Луиэы в
данное время.

фам Кох — типичный скандинавец, всего соро¬ка двух лет от роду. Знающие Коха описы¬вают его человеком смелым и энергичным, с
большим самообладанием. Нынешнее его пред¬приятие является завершением его прежних тру¬дов на севере и плодом многолетней подготовки.
Он не только изследует Землю Королевы Луизы
с целью раскрытия некоторых ея геологических-ь
тайн, но и кладет основы систематической семке
всего побережья Гренландии. В настоящее время

экспедиция Коха закончена, и в одном из ближай¬ших нумеров, как только выяснятся некоторые
реэультаты путешествия, мы поделимся ими с на¬шими читателями.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Магнитное поле солнца.

В 1908 году знаменитый американский астрофи¬эик Гэль (Hall) сделал замечательное открытие,
что вокруг солнечных пятен образуется магнитное
лоле. После неутомимой четырехлетней работы в

той же области, употребляя последовательно все бо¬лее и более сильные инструменты, Гэль получил
наконец в этом году удовлетворительные резуль-

таты, позволившие ему обявить, правда, пока в

очень осторожных выражениях, об открытии маг¬нитнаго поля всеио солица (general magnetиc fиeld).
В прежней работе Гэля было доказано появле¬ние местных магнитных полей на поверхности
солнца; из последняго же иэследования выходить,
что весь шар Солнца, подобно эемле, обладает
свойствами гигантскаго магнита.

Гэль исходигь иэ положения, что всякое быстро
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вращающееся тело обраэует вокруг себя магнит¬ное поле (как известно, неоднократно пытались об¬яснить таким образом магнитныя свойства земли);
по этой теории полюсы магнита должны находиться
<5лиз полюсов вращения. Действительно, в форме

солнечной короны давно уже было подмечено сход¬ство с формой „магнитнаго спектра” намагничен¬наго шара, движения протуберанцев также иногда
заставляют подозревать наличность магнитных сил,

но прямого доказательства до сих пор дано не

было. Гэль попытался дать это доказательство, осно¬вываясь, как и в прежних своих работах, на
явлении Зеемана.

Простейший случай этого явления состоит в сле¬дующем: если раскаленный газ, дающий в спектре
какую-нибудь определенную яркую линию, поместить
в сильное магнитное поле, то вместо нашей линии

появляются две по обе стороны от положения пре¬жней линии („дублет"); наш луч, так сказать,
расщепился на два. Так будет, если луч света
идет параллельно силовым линиям магнитнаго поля;
если же он перпендикулярен к ним, то вместо
одной линии появляется три („триплеть"). При этом
оказывается, что оба луча, получившиеся в первом
случае, поляризованы круговым обраэом, но по

различным направлениям, т.-е. поперечныя колеба¬ния в каждом луче совершаются по кругам, при¬чем в одном луче движение происходит по на¬лравлению движения часовой стрелки, а в другом—
по встречному направлению.

В спектре солнечных пятен раздвоение спект¬ральных линий можно было наблюдать непосред¬ственно; но, очевидно, общее постоянное магнитное

поле солнца много слабее недолговечных, но силь¬ных полей „солнечных вихрей" и в спектре нор¬мальных частей солнечнаго диска никаких дубле¬тов незаметно. Предположим все-таки, что в сущ¬ности и эти линии раздвоены, только раэстояние ме¬жду компонентами так незначительно, что самому
сильному спектрографу не удается получить их в
виде двух отдельных линий; тогда можно надеяться
доказать это раздвоение, основываясь на том, что

каждый компонент поляриэован раэлично. В са¬мом деле, если поместить перед щелью спектро¬графа поляризационный аппарат, то при некотором
положении Николевой призмы будет, как иэвестно,

погашен один компонент раздвоенной линии, на¬пример, более близкий к красному концу спектра
и на фотографии выйдет только один „фиолетовый".

При другом положении приэмы будет противопо¬ложный реэультат. Легко понять, что получится
такое впечатление, как будто при первом поло¬жении „Николя" линия сдвинута несколько со своего
нормальнаго места к фиолетовому концу спектра,
при противоположном положении — к красному.
Первыя попытки Гэля обнаружить такое смещение

линий, предпринятыя еще в 1908 г., окончились пол¬ной неудачей. Только в январе 1912 г., когда на

горе Вильсон был установлен новый спектро¬граф, присоединенный к гигантскому „тацер-те¬лескопу“ 150 'фут. фокуснаго раэстояния, работа по¬шла успешней После тщательнаго иэмерения по¬лученных спектрограмм, исключения всех возмо¬жных ошибок и „личных уравнений" измерителей,
были действительно обнаружены микроскопическия
смещения линий, хоро шо согласующияся с теорией и

которыя, повидимому, нельзя обяснить иначе. Ме¬жду прочим оказалось, что в северном и южном
полушариях солнца смещения эти противоположны,
чего опять-таки нужно было ожидать.

4) См. описание этого инструмента в статье проф. К. Д.
Покровскаго в настоящем номере.

По приблизительному подсчету Гэля величина так

называемой вертикальной составляющей силы сол¬нечнаго магнетизма вблизи полюсов солнца равна
50 единицам Гаусса. Магнитная полярность солнца
такая же, как у земли, т.-е. северный магнитный
полюс лежит близ севернаго гелиографичес^аго
полюса.

650С89

Необыкновенное метеорное явление.
Проф. Chant в Torouto (Канада) на основании

сообщений очевидцев составил описание замеча¬тельнаго явления, наблюдавшагося на большом про¬странстве С. Америки (близ оэера Онтарио) 9 фе¬враля этого года. Впечатления многочисленных оче¬видцев хорошо согласуются и дають следующую
картину.

Около 9 часов вечера в северо-западной части

неба внезапно появилось огненно-красное тело, ко¬торое быстро стало увеличиваться в размерах и
яркости и сопровождалось длинным хвостом; на¬блюдатели, расположенные более выгодно, видели
даже не одно тело, а целую группу иэ трех или

четырехотдельных частей, при чем каждое отдель¬ное тело имело хвост. Эта группа тел двигалась,

как одно целое, повидимому, параллельно земной по¬верхности, чрезвычайно спокойно и плавно, и исче¬зла по направлению к юго-востоку. Когда эта группа
скрылась из виду, вслед за ней в точности на
том же месте неба появилась новая, чрезвычайно

похожая на первую, только хвосты отдельных ме¬теоров были не так длинны и блестящи; она исче¬зла в том же самом направлении. Наконец,
вслед за ней прошел опять-таки по тому же са¬мому пути третий рой, состоявший иэ более сла¬бых метеоров.
Что самое удивительное во всем этом явлении,—

это, без сомнения, медленное и спокойное движение
наблюдавшихся тел, совершенно не похожее на
стремительный большею частию полет метеоров.
Правильность их движения была так велика, что

многие наблюдатели сравнивают виденную ими кар¬тину с пролетом воздушнаго флота или с ярко
освещенным пассажирским поездом, проходив¬шим на болыиом разстоянии.
Всех метеоров прошло, повидимому, не менее

тридцати, в трех „отрядах“. Прохождение ка¬ждаго отряда продолжалось приблизительно от 20
до 25 секунд; продолжительность всего явления была
около трех минут. После исчезновения последняго

метеора некоторые наблюдатели слышапи отдален¬ный грохот, пять или шесть отдельных ударов,
которые донеслись, казалось, с севера или северо¬запада, между тем как явление исчезло, как уже
сказано, на юго-востоке.

Высота, на которой пролетели метеоры, опреде¬лена приблизительно в 26 миль (английских) над

поверхностью земли, т.-е. около 40 верст; наклоне¬ние пути к эемной поверхности не удалось опре¬делить.
680СЙ9

Переменная туманность Гайнда.

Французский „ловец комет" Боррелли в Мар¬сели обратил недавно внимание астрономов на то

интересное обстоятельство, что знаменитая перемен¬ная туманность в созвездии Тельца опять стала до¬ступной сравнительно небольшим инструментам:
Боррелли видел ее в 16-сантиметровый искатель.

История этой туманности любопытна. Она была от¬крыта Hиnd’oMb в 1852 году; в 1858 г. ее невоэ-
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можно было найти. Вновь наблюдать ее стали с
1861 года и до 1865—6 гг. она была легко достугь

ным обектом, После этого она чрезвычайно осла¬бела и в течение почти десяти лет была недо¬ступна даже сильнейшим трубам; начиная с
1875 г. ее по временам удавалось видеть в боль¬шие инструменты, хотя часто самые тщательные по¬иски ея оказывались тщетньими.
Надо надеяться, что во время наступившаго мак¬симума туманности она будет хорошо изследована
с помощью фотографии, давшей так много сведе¬лий об этом классе небесных тел.

68ЭСВ9

Новая периодическая^комета.
Пятая комета 1913 года (1913 е), яркостью около

10-й величины, была открыта 2иппег'ом в Бам¬берге 23 октября н. стиля. Когда определили при¬близительно ея орбиту, то она показала такое сход¬ство с орбитой кометы 1900 иии, что тождество этих
двух светил несомненно. Приводим сопоставление
элементов обеих комет.

Разстояние периге¬лия от угла .
Долгота узла . .

1900 111

171» 29'
196 35

1913 е

171й 29'
195 27

Наклонение
Разстояние периге
лия от Солнца

Эксцентриситет
Время обращения

1900иии

29 52

1913 е

31 1

0, 934 астр. ед. 0, 978
0, 742 0, 730
6, 87 лет 6, 46лет,

В 1906 году, при первом воэвращении, положе¬ние кометы было неблагоприятно относительно земли
и поэтому она не наблюдалась, Таким образом,

в нынешнем году к списку периокических ко¬мет, наблюдавшихся более чем при одном по~
явлении, прибавилось две кометы: комета 1913 d,
оказавшаяся кометой Westphal’a 1852 года, и 1913 е,
которая отныне будегь называться кометой Gиacobиnи,
no имени астронома, открывшаго ее в 1900 году.
С прибавлением этих двух новых членов

число периодических комет, возвращение которых
наблюцалось, достигло 22.

6ЮСЙЭ

Шестая комета 1913 г.

Телеграф принес известие об открытии астро¬номом Делаваном в Лаплате 17-го дек. н. ст.
кометы одиннадцатой величины. Она находится в со¬звездии Эридина и имеет медленное движение к
северо-западу.

и. Полан.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ H3Bt>CTиfl.

Обзор погоды за июль, август

и сентябрь новаго стиля в Ев¬ропейсной России.
июль и август представляют иэ себя вторую по¬ловину лета, а сентябрь уже начинаеть в большей

части России переходный период к холодному вре¬мени года. Листья деревьев в этот месяц изме¬няють свой цвет, приобретают яркую желтую и
оранжевую окраску и, наконец, начинают отпадать,

устилая собой дороги. He даром у народа сентябрь
носит название „листопад". В этом месяце в

северной половине России наступають эаморозки, под

влиянием которых гибнут растения и трава.

Нередко, однако, в сентябре бывают удивительно

хорошие ясные дни, вливающие в человека бодрость

и жизнераяостность, и в некоторых местах такие
осенние дни называют „бабьйм летом“.

Приводим нормальныя избары и изотермы разби¬раемых месяцев.
июль представляет из себя „маковку лета“,и в

зтот месяц, действительно, наблюдаетсянаибольшая
температура. Средняя температура в Закавказье в

этоть месяц 26° (см. черт. 1) и на Сев. Ледови¬том океане 8°.
Что касается иэобар, то растяжение их носит

тот же характер, что и в июне (см. обз. пог. в
книжке июль-авг., стр. 975), градиенты малы, изобары
идугь с С. на Ю. при чем на В. давление ниже, на
3. выше.

Изобары в августе (см. черт. 2) имеют некоторое
сходство с июньскими и июльскими в том отноше-

Черт. 1.

нии, что давление выше в Западной Европе, чем в
России, но есть и различие: самое низкое давление не
на востоке от Урала, а на севере (менее 758 мм.).
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В этом месяце северные пути циклонов начина¬ют уже преобладать, и так как температура еще
высока и воэдух богат водяными парами, то август
самый дождливый месяц к северу от 59® сев.
широты. Дожди выпадают или в виде ливней или
обложные, как их наэывают—„грибные*, так как

после них появляется много грибов, по преимуще¬ству белых. Температура в- этот месяц мало
отличается от июльской.

Распределение давления в сентябре (черт. 3) су¬шественно разнится оть наблюдаемаго летом, осо¬бенно в июне и июле. Как и в зимние месяцьи са¬мое низкое давление сентября сосредоточено близ
полярнаго круга на Атлантическом океане, при чем
эта область низкаго давления эахватыэает и крайний

запад северной России—Мурманский берег, где про¬ходит изобара 756 мм. На юге давление значитель¬но выше и градиент направлен с юга на север.
Температура увеличивается с севера, где она

Станции: июль.

Архангельск. . . 760,9 мм. - 3,2 мм. 763,2
С.-Петербург. . . 757,2 — 0,6 761,3
Либава.... — 1,6 760,1
Варшава . . . — 3,1 760,4
Москва.... . . 755,8 — 2,2 762,5
Екатеринбург. . . 759,4 2,8 765,3
Казань.... . 757,6 -и- 0,3 763,8
Киев 754,3 — 4,7 759,8
Севастополь. . . . 756,8 — 1,9 758,8
Астрахань. . . 756,9 — 6.7 761,3

Из разсмотрения синоптических карт (ежеднев-
ных) прежде всего должно отметить господство в
течение июля высокаго давления на эападе, в области

Великобританских островов, Испании и южной ча¬сти Скандинавскаго полуострова, а также почти по¬стоянное присутствие в Цектральной России областей
ниэкаго давления, очень медленно передвигавшихся и

вообще носивших характер стационарности. При

этом циклоны эти появлялись необычным путем

со стороны Скандинавскаго полуострова, но некото¬рые изних, очевидно, обраэовывалисьсамостоятель¬но, на территории Центральной России, другие спусна¬лись после сегментации (отделения) от общей обла¬сти пониженнаго давления в С. Ледовитом океане,

ок. 6°, на юг (на сев. берегу Чернаго и Азовскаго
морей 18°, в Закавказье 20"—24°).
За исключением выпадающих, как мы указапи

выше, ясных периодов, связанных с антициклона¬ми, вообще в сентябре нередки обильные облоуные
дожди и ливни, и облачность в этот месяц значи¬тельна; не даром в народном языке существует
выражение „смотрит сентябрем". Между прочим
в этот месяц в 1889 г. (9 сентября) в Бес-

Черт, 3.

сарабской губернии в селе Самошканах выпало

наибольшее когда-либо наблюдавшееся на нашей рав¬нине количество дождя в сутки: 209 мм, '
Даьление. Приводим табличку отклонений средняго

месячнаго давления за указанные месяцы текущаго

года от нормальных величин для райоцных стан¬ций (Н давление 1913 г., Д Н, отклонение огь нормы).
Из таблицы видно, что в июле 1913 г, давление

было более высоко на севере и востоке, в осталь¬ных же районах давление было ниже нормы.
Август. Сентябрь.

5,4 м.м. 761,8 м.м. -!- 3,5 м.м.
+ 3,0 763,7 -f— 4,0
-!- 1,0 763,9 + 3,5
- 0,4 762,8 -1- 0,3
+ 3,3 762,5 1,0
+ 7Д 762,4 1,4
Ч- 5,1 762,6 -- 1Д
— 0,7 761,9 0,8
— 0,9 761,0 -Ь !-4
*f 1.7 763,5 • - 0,7

третьи появлялись с юга и обнаруживались на Чер¬ном море. Например: резко обнаружившийся цик¬лон 14 и 15 июля проиэвел шторм на Черном
море. Благодаря же отсутствию циклонов со сторо¬ны Скандинавскаго полуострова, на Балтийском море

сильных ветров вообще не наблюдалось, за исклю¬чением 21—23 июля, когда и здесь наблюдался ци¬клон, отделившийся от северной области низкаго
давления и усилившийся на месте вознинновением
частных депрессий.
В августе месяце мы видим уже преобладаиие

высокаго давления, которое на севере и востоке до¬стигло значительной величины в 5—7 мм. В тече¬ние этого месяиа основныя области высокаго давления,
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как видно по картам, находились в Атлантическом
океане, на С.-Ледовитом с эахватом северной
Европы и на востоке Европейской России и Западной

Сибири. Циклоны, возникавшие в Центральной Рос¬сии, а также на сев.-эап. и юге, носили расплывчатый
характер.

Что касается сентября, то во всех районах

отклонения давления от нормы были положитель¬ными.
. Первая декада этого месяца характеризовалась

сильным развитием эападной области высокаго да¬вления и отчасти восточной, но к средине месяца
западная область была отодвинута, и по России до са-

июль.

Станции. t -'’At t

Архангельск. , , 18,0» + 1.8® 15,3»

С.-Петербург . . 19,4 + 1-4 17,9
Либава. . . . . 16,8 — 0,3 16,8

Варшава. . . . 16,9 — 2,2 16,5
Москва . . . . 18,6 — 0,7 18,9

Екатеринбург. 17,4 — 0,6 17,1
Каэань 20,1 и 0,0 20,8
Киев 18,3 — 1,5 19,2

Астрахань. . . 25,8 — 0,2 24,4
Севастополь. . 21,4 — 2,3 22,5

Из таблицы видно, что в июле повышенная тем-
пература сравнительно с нормой была только на
севере и сев -эападе; в остальных же районах
России температура оказалась ниже нормы. При этом

на северо-западе температура отличалась чрезвычай¬ной равномерностью, оставаясь, например, в С.-Пе¬тербурге изо дня в день на одной и той же высоте око¬ло 19° и только в конце месяца было резкое пониже¬ние до 12°. В августе почти везде были высокия
температуры, за исключением Привислинских губ.
и Крыма, где отмечены отрицательныя отклонения.

Особенно высокая температура была на северо-запа¬де: абсолютные максимумы в С.-Петербурге почти в
течение всего месяца превышали 20°, а в последнюю
декаду и 25°. Наивысшая температура была 27°, a

на естественной поверхности земли термометр до¬стигь 44°.
В сентябре тоже наблюдались большею частью

положительныя отклонения от нормы. Сильных эа¬мороэков кроме крайняго севера не наблюдалось, и
в первую половину месяца в Центральной и Юж¬ной России, а отчасти и на северо-западе утренния
температуры (8 ч. утра) превышали 10° и даже 15°.

Только с21 сентября температура, в тылу прохо¬дящаго циклона и надвигавшагося областн. высокаго
давления, стала резко падать сначала на северо-за¬паде, а затем волна холода стала двигаться к югу,

и уже с 24-го в Центральной России стали отме¬чаться морозы и почти по всей России к концу ме¬сяца температура опустилась ниже нормы.
Осадки и уборка хлебое. В июле месяце необхо¬димо отметить отсутствие значительных осадков на
северо-западе России, что и понятно при отсутствии

значительных циклонов, идущих с Атлантическа¬го океана. Между тем в западных губерниях и
в Центральной России осадков было порядочно и
нередко были сильные ливни. Значительное обилие
влаги вредно повлияло на уборку сена и хлебов в

Центральной России и на юго-западе. По владельче¬ским участкам, пишут из Ельца, рожь и озимая
пшеница полегли поголовно, начинает ложится овес,

a no нескольку раз в сутки эаходягь густыя, сизыя,

часто грозовыя тучи, по одним и тем же местам

повторно выливающия огромное количество влаги, ко¬торую уже не успевает в себя впитыват раэбух-

маго востока прошло несколько определенных ци¬клонов. Однако, в последней декаде месяца опять

получила развитие область высокаго давления, спу¬стившаяся, повидимому, с С.-Ледовитаго океана, эа¬нявшая всю Россию и временно задержавшая разви¬тие Исландскаго минимума.
К самому концу месяца по крайнему северу Ев¬ропы прошел довольно глубокий циклон, занявший
к первому ктября устойчивое положение на северо¬востоке России.

Температура. Приводим средния температуры для
отдельных районов (t) и их отклонения огь долго-
летних средних (At).

Август. Сентябрь
At t At

+ 1Д° 8,8» + 0,4»
+ 1.8 11,8 + 1.1
+ 0,4 13,4 + о.з
— 1,6 13,5 — од
+ 1.7 11,9 + 0,8
+ 2.1 8,4 — 0,3
+ 3,2 12,9 + 1.9
+ 0.5 14,3 + 0,4
+ 0,4 18,4 + 0,6
— 0,7 20,3 + 1.4

шая пашня. Затопляет и сносигь мосты; уездныя
грунтовыя дороги точно глубокой осенью становятся
„непроезжи".
За то корреспонденция из Архангельска рисует

необычайно жаркую погоду для крайняго севера: ,Не¬выносимая жара,—пишуть оттуда,—своим постоян¬ством вызываегь удивление даже у южан, главн.
образом у туристов, которые попадают на север.

Температура в иные дни доходит до 38° по Реомю¬ру. Вследствие засухи всюду пожары, и вся губерния
покрыта дымом. В реках уровень воды упал, и
пароходное сообщение местами замерло.

На востоке в периоде окончательнаго дозревания

хлебов установилась сухая жаркая погода с су¬ховеями, особенно губительными для яровых хле¬бов.

С конца июля, в течение августа и в первой по¬ловине сентября погода стояла хотя и не вполне по¬стоянная, попрежнему отличавшаяся частыми дождя¬ми, но все же была несколько более благоприятна для
окончательной уборки урожая. На юго-западе, в
центре и на юге местами явилась возможность более
успешно убрать хлеб, хотя все же как количество,

так и качество хлеба оказалось пониженным про¬тив ожидаемаго. Жара и засуха на востоке хотя и

продолжались весь август, но все же прошли срав¬нительно благополучно. Наоборот, на севере и се¬веро-западе последние дни лета отличались избытком
влаги, благодаря чему условия уборки не были впол¬не благоприятны.
Бури, ливии, ирозы и ирадобития вообще очень

обычны для второй половины лета. И в текущем
году наблюдался целый ряд очень сильных ливней,
гроз и других экстраординарных явлений природы.

Отметим наиболее выдающиеся ливни и градобития,
которые нанесли значительные убытки.

7 июля захватила всю среднюю полосу Донской об¬ласти буря с градом, нанесшая миллионы убытков
населению. Погибло много домашней птицы, ранено
много овец, лошадей, рогатаго скота.

10 июля буря с градом повредила 1300 десятин
посева в Нолиском уезде Вятской губернии, снесла
20 мостов, сняла несколько водяных мельниц и

маслобойный завод. Вода в реках и ручьях под¬нималась на 5 аршин выше кормальнаго уровня.
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1913 Г. 97
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12 июля от бури и ливня с грозой пострадало

много построек в Гомеле и уезде. Во многих ме¬стах было прервано телеграфное сообщение.
24 июля ливень эатопил многия улицы г. Полтавы.

В окрестностях были унесены копны снятаго хле¬ба, убытки огромны.
Сильный ливень в Кисловодске был 10 июля. Ре¬ка Береэовка, выйдя из берегов, снесла мост и
залила нижние этажи зданий.

8 августа из Тифлиса сообщали, что ливнями пре¬кращено сообщение по Аваро-Кахетинской дороге на
большом протяжении.

14 августа ливнем были затоплены низкия места
города. Некоторые залитые дома дали трещины, грозя

обвалом; масса жильцов разместилась на черда¬ках.
По сведениям из Уфы, там было побито градом

в раэных местах губернии 25.750 десятин. 16
августа в Николаевском уезде Самарской губернии
ливнем с градом было уничтожено 4210 десятин.

29 августа в южной части Мелитопольскаго уезда
разразилась сильная гроза с крупным проливным

дождем, попортившая телефон и телеграф. Наблю¬дали огромный светящийся шар фиолетовой окраски,
быстро спустившийся и потухший над землей. 28
августа в Екатеринодаре проливным дождем с
градом в куриное яйцо эатоплены улицы, движение

. было прекращено. В поле погибло много скота, по¬биты бахчи, фруктовые сады и виноградники.
Но как ни велики бедствия, причиненныя выше¬названными ливнями, они бледнеют перед тем, что
пришлось пережитьНовороссийску и его окрестностям
15 (2) сентября.

Дождь начался в 5 ч. и не представлял из се¬бя чего-нибудь необычнаго, но с 7 ч. у. до иО1^ ч. у.
прошел ливень необычайной силы, давший Новорос¬сийской станции в 31j2 часа 84 мм. осадков, при

чем временами в это время дождь едва покрапы¬вал, временами же достигал страшнаго напряже¬ния, барометр все время сильно колебался, а ветер
дул от SSE с силой 17 метр. в сек. Под Но¬вороссийском наМархольском перевале ветер был
SW—12 метр. в сек. и дождя выпало за сутки

77,3 мм. (сообщено заведующей станцией г. Преобра¬женской).
Местныя газеты полны сведениями о небывалом

наводнении, причиненном ливнем. „Начиная с вер¬шины Павловской улицы,—пишут в одной иэ ме¬стных газет,—и кончая Романовской улицей, у мо¬ря всюду видны опустошения и разрушения, причинен¬ныя водой ливня. ,
Жители, вскочив с поетелей, полураздетые, бро-

сались спасать имущество, но приходилось отступать¬перед стихией и думать только о своем спасении.
Многия улицы напоминали широкия клокочущия ре¬ки, по которым неслись разный домашний скарб,
гончарныя трубы и проч. Во многих местах^ были
залиты нижния квартиры,' не говоря уже о подвалах.

Многие сады совершенно испорчены, деревья вырыва¬лись с корнями: многие виноградники совершенно
смяты. Мостовыя и дороги сильно попорчены, многия

части снесены. Ливнем затопило городскую водокач¬ку и так испортило, что на приведение ея в по
рядок пришлось затратить много времени, и городу
угрожало прекращение действия водопровода.

На элеваторе размыло воронку. На железной доро¬ге размыло полотно между станцией Тонельной и
разездом Горным, и движение прекратилось. С
трудом удалось к вечеру воэстановить движение по
одному пути, полное же исправление потребовало
двух недель. Ливень и буря сопровождались грозой..

Смерч на Черно.и море. 8-го августа над открьи¬тым морем недалеко от мыса Фиолента в Крыму
наблюдали больших размеров смерч, сопровождав¬шийся громовыми раскатами и блеском молнии. Это
редкое явление продолжалось около часу.

Разлив Дпестра летом в текущем году был

очень силен, как об этом сообщали из Киши¬нева 27-го июля. В Бендерском и Оргеевском уез¬дах был затоплен целый ряд сел.
0 иеобычайпо высоком летнем по&ьеме в р. Саи

(приток Вислы) сообщали из Перемышля 5 августа.

Ббльшая часть города была залита водой. В сосед¬них деревнях жители от воды спасались на кры¬ши домов. В одном месте обрушился дом, под¬мытый водой, в другом снесло мельницу со всем
оборудованием, залило 44 дома. По реке плыли строи¬тельные материалы, хлеб, домашния вещи и пр.

0 паводнении сообщали 16 августа из Венгрии^со
станции Римовская Собона, где вышли из берегов,

благодаря ливням, pp. Ринака и Шалва. Вода повре¬дила насыпь и мост, который обрушился под тя¬жестью двух вагонов, при чем погибло 10 чело¬век рабочих.
В августе в Петербургской губ. близ Нарвьи

выпал дождь из живых золотистых жучков.

которыми была покрыта площадь в несколько де¬сятин. Такия явления выпадения с цождем живых
мелких сушеств наблюдаются изредка в разных
местах и зависят оть того, что сильные вихри с
восходящими течениями поднимают вверх легких
животных, а горизонтальныя течения переносят их
тогда на далекия раэстояния, пока они не упадут.
снова на землю вместе с дождем.

С. А. Саветов.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТЯ.

Поляпнын Ф Р а н ц у з ы включили в свои

1 владения о-в a К р о з е т —неболь¬страны. ШуЮ группу вулканических островов,
лежащих в южной около-полярной части Индий¬скаго океана. О-ва Кроэет вулканическаго происхо-

ждения и состоят из трех больших и несколь¬ких мелких островков; самый болыпой из них^
О-в Поссессион, имеет в длину 25, а в шири¬ну 12 км. Еще в 1772 г. эти о-ва были открыты
французским мореплавателем Марион-Дюфреном„
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и спутник его, Кроэет, высадился на самый боль¬шой из них и обявил его собственностью фран¬цузской короны. С тех пор, однако, Франция, не
предявляла на острова своих прав и самое по¬ложение островов было точно определено только в

1901 г. германской южно-полярной экспедицией Дри¬гальскаго, которая на корабле Гаусс посетила ост¬рова и сообщила об^ них некоторыя точныя све¬дения. В настоящее время о-ва необитаемы, хотя
имеются сведения, что в 1821—23 г. на них про¬вел два года англичанин Гудридж. Прежде на
островах массами гнездились альбатросы, но за¬тем проеэжавшие путешественники завззли туда
кроликов и свиней, которые разданожились в огром¬ном количестве. О-ва лежат под 46° 22' ю. ш. и
51° 45' в. д. и могут иметь некоторое значение, как
станция на пути между Капштадтом и Мельбурном.

Между Россией и Китаем после дол¬АзиЯ. гих переговоров окончательно р е¬шен вопрос ополной незави¬симости внешней Монголии как от Ки¬..тая, так и от России.
^"Ти^ежду Англией, Тибетом и Китаем ведутся
безконечные переговоры относительно разграничения
владений. Сначала китайское правительство посылало

в Лондон делегатов с очень широкими полномо¬чиями; затем местом переговоров был назначен
Дарджилинг (английский городок в Гималаях, в
ближайшем соседстве с Тибетом). Дело втом,
что китайцы претендуют на весь огромный округ
Чамдо, западные пределы котораго всего лишь на
160 км. не доходят до Лхассы, т.-е. на целых 600 км.
западнее тех границ независимаго Тибета, какия
были установлены победами войск далай-ламы над
китайцами.

Воэвратился в Париж п о¬Африка. следний отряд большой ф р а н¬цузской экспедиции в Са¬х а р у, вышедшей под предводительством капитана
Ниэгера, для проиэводства подготовительных работ
к постройке железной дороги поперек Сахары. Как

уже сообщалось,'раньше экспедиция у подножья Гог¬гарскаго плоскогорья разделилась на три части;

две из них прошли до Нигера, благополучно ис¬полнили свою задачу и частями вернулись во Фран¬цию. Капитан Ниэгер во главе главнаго отряда на¬правился на юго-восток к озеру Чад, до котораго
дошел 13 сент. Для точнаго изследования берегов

озера, экспедиция еще раз разделилась на три от¬ряда, которые сделали значительныя экскурсии на
востоке и на севере. Такое постоянное разделение
экспедиции дало ей возможность изследовать дорогу
на протяжении более 10,000 клм. и привезти снимки

с нея. Удалось определить астрономически и гео¬дезически 150 пунктов и произвести подробную

барометрическую нивелировку, различныя части ко¬торой удалось связать с метеорологическими стан¬циями в .южном Алжире, Судане и Ахагарском
массиве. Что же касается проведения железнодорож¬ной линии, то экспедиция установила ненужность
больших искусственных сооружений, необходимых
только у подножья Аирских гор. Передвижныя
дюны придется пересечь только уже близ Судана,

но зато эдесь оне могут быть укреплены расти¬тельностью. Главное затруднение заключается в от¬сутствии водоснабжения, необходимаго при постройке
и дальнейшей эксплуатации железной дороги. Реше¬нию этой задачи может помочь то обстоятельство,

что в одном участке будущаго пути, между пло¬скогорьями Мюйдарским и Анетским, геологиче¬ския изыскания подают надежду на возможность
устроить колодцы.

□ Два доклада главной метеорологической станции

в Дарессаламе сообщают, что озеро Т анганьи¬к а опять вступает в период повыше¬ния уровня. В Урунди старожилы утверждают,
что 80—90 леттому назад озеро доходилодо ясно вы¬раженных береговых террас у Узумбура, лежащих
в настоящее время на 7 или 10 м. над водяной по¬верхностью и отстоящих от берега на 480—550 м.
По раэсказам, в то время не существовало еще

оттока через Лукугу, а Руссини лежал сухим

в продолжение пяти лет. Затем оэеро стало посте¬пенно убывать; 24 года тому назад оно простира¬лось еще на 90 м. глубже в страну, чем теперь,
a 12 лет тому назад на 32 м. Но теперь нельэя

больше определить, насколько оно вообще сократи¬лось, так как без сомнения наступил уже пе¬риод повышения. Это доказывает тот факт, что
врытый между 1900 и 1902 годом у самаго берега
столб теперь находится в воде и погружен в воду

на 78 сантиметров. С другой стороны, миссионер¬ская станция в Кереме сообщает, что поверхность
озера опустилась с 1879 года приблизительно на 7 м.,
а за последние 4 года опять поднялась на и/4 метра. Иэ
всего сказаннаго главная метеорологическая станция

выводит заключение, что наибольшая высота, дости¬гаемая поверхностью воды при повышении, находится
на 10 м. выше настоящей, наименьшая же на 1 метр

ниже. С этим сходятся и наблюдения Стэнли, от¬метившаго повышение оэера в 1876 г.; Лукуга была
тогда полна стоячей водой, а в 1879 году Томсон
вторично открыл ее уже в виде быстрой речки.
По наблюдениям Бёма и Кайзера, в 1882 году вода
отступила на 1000 шагов от холма, к которому

еще в 1879 г. лриставали миссионерския лодки. Сле¬довательно, начало понижения уровня Танганьики
всего вернее отнести к 1878 — 79 году, а конец
его, по сообщению миссионерской станции Карема, к
1908 году. Таким образом, по этим сведениям
весь период колебания длился около 30 лет.

Измерение границы между

Америка. Канадой и Аляской, предприня¬тое совместно правительствами Кана¬ды и Соединенных Штатов, в большей части за¬кончено. Северная часть между притоком Юкона
Поркупине и морским берегом была пройдена ле¬том 1911 года. Так как на севере граница идет
по прямой линии—141 меридиану, то задачей комис¬€ии было точно определить долготу пограничных
знаков (отстоящих друг от друга по большей
части на 10 миль—16 километров)—и соединить их
между собою с помощью тригонометрических и
топографических измерений. По первоначальному

плану предполагалась топографическая семка мест¬ности на две мили с каждой стороны установлен¬ной границы, но руководитеяь комиссии, Д. Челлас,
пользовался свободным временем, если определе¬ние долготы принуждало его оставаться на месте,
чтобы распространить топографичесдую семку на
8 миль (13 километров), чтб существенно повысило
значение трудной работы.

Q 4 ноября, после прорытия последняго препят¬ствия,—хребта Кукурач,—п о Панамскому ка¬налу прошло из океана в океан п е р в о е
с у д н о—небольшой пароход Луиза. Для болыиих

судов канал будет открыт тогда, когда закон¬чится его расширение в данном месте,—глубина
здесь достигает 45 футов.

Австоа- Франчия аннектировалагруп¬. " п у о-в ов Уоллис, пользовавшую¬ЛиЯ. ся д0 тех пор собственным управле¬нием под француэским протекторатом. В Нумеа,
столицу Новой Каледонии, для этого прибыл рези-
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дент о-вов Уоллис и перелал тамошнему губер¬натору „настоятельную просьбу" короля и вождей

островитян присоединить их архипелагь к вла¬дениям Франции. О-ва Уоллис, расположенные не¬далеко от Новой Каледонии, состоят под покро¬вительством Франции с 1886 года и были эа по¬следнее время ареной жестокой и весьма характер¬ной войны между реэидентом и миссионерами, бо¬ровшимися за власть: реэидент добился от тузем¬наго короля указа об иэгнаний главы миссионеров,
о. Барзен; тогда тот поднял среди туземцев

воэстание, короля сместили, посадили новаго, распо¬ложеннаго к миссионерам, в результате чего
указ об иэгнании был отменен. Тогда оскор¬бленный резидент поехал во Францию жаловаться
министру колоний, вскоре вернулся на прежнее ме¬сто, а затем последовала и указанная выше просьба
об окончательной аннексии архипелага.

Вулкан Гекла вИсландии

ЕврОПа. обнаруживает опять с и л ь н у ю
деятельность, которая одно время

считалась было совсем прекратившейся. Уже в

апреле и мае этого года на северном склоне от¬крылся сильный очаг извержения. В начале сен¬тября с той же стороны произошло новое извер¬жение. Жители ферм, разбросанных недалеко от
Геклы, видели в течение нескольких дней на северо¬восточной стороне горизонта 8 гигантских столбов
„дь:ма“, a no ночам красноватый отблеск лавы.

В Ледовитом океане в

РоССиЯ. настоящее время находится, не счи¬тая Седова, две экспедиции, Ру¬санова и Брусилова. Лейтенант Брусилов от¬правился в сентябре на парох. „Св. Анна“ че¬рез Карское море в Сибирскую часть Ледовитаго
океана с целью „проделать север о-в о с т о ч¬ный проход “,—попытка, не удававшаяся никому
со времен А. Норденшильда (на судне Вега 1878—
79 гг.); в задачу Брусилова входит подробная
семка некоторых частей севернаго берега Азии и
ряд экскурсий в глубь океана, на поиски новых
полярных островов. До сих пор о Брусилове

нет никаких известий и возможно, что ему при¬шлось зазимовать где-нибудь у берегов п-ова Тай¬мыра или, вмерзши в лед, проделать дрифт, по¬добный дрифту Нансеновскаго „Фрама“ в 1894—
96 гг.

Что касается до Р у с а н о в а, то о нем попреж¬нему никаких известий нет. Осмотр
судна и вещей, выброшенных на Гуляевых кош¬ках, обнаружил, что они никакого отношения к
Русанову не имеют (кузов принадлежал простому
поморскому судну).

□ Текущей зимой сибирский промышленник Н.Бе¬гичев организует са. нную эк с"п е д и ц и ю н a

открытый им в 1908 г. у берегов эап. Сибири
остров „Сиэой“. С тех пор Н. Бегичев
не раз посещал этот остров с промышленной
целью (пушнина и мамонтова кость), а зиму 1911—

12 гг. там благополучно перезимовали два его спут¬ника; вторая зимовка, 1912—13 гг., однако, окончи¬лась для них печально: в марте 1913 г. Бегичев
нашел лишь трупы своих товарищей, умерших
от голода. Остров Сизой лежит под 118° в. д.
и 74° с. ш. и имеет площадь около 300 кв. в. В

этом году Бегичев предполагает пробыть на Си¬зом всю эиму и весну, чтобы воэможно обстоятель¬нее изучить остров.
□ В ноябре открылось правильное д в и ж е¬н и е по новой жел. дор. линии Т ю м е н ь—0 м с к .
□ Опублихованы данныя относительно

русской горной промы шленности за 1912 г.
Цифры эти представляют значительный интерес,
особенно по сравнению с предыдущим годом. Так,
золота добыто 3569 пудов (—15 пуд.), платины—
337 п. (тоже —15 п.), серебра 1100 (-(-153 п.), свинца
103.740 п. (-)- 28 тыс. п.), цинка 714 тыс. пуд. (—30

тыс. п.), меди 2047 тыс. п. ('-(-453 тыс. п.), марган¬цовой руды 57 милл. пуд. (—(—7 милл. пуд.); чугуна
выплавлено 256 милл. пуд. (—|—37 милл. пуд.); камен¬наго угля добыто 1,887 мил. пуд. (+152 милл. п.),
нефти 565 милл. пуд. (-(-6,550 тыс. пуд.), соли 116
милл. п. (—61/г милл. п.); кроме того 227 милл. пуд.
чугуна переплавлено в железо и сталь (—[—24 милл. п.).

Тем не менее потребность в некоторых мине¬ралах так велика, что их приходится ввозить в
значительных количествах: так, меди за 1912 г.
было ввезено в Россию 429 тыс. п., серебра 24,710 п.,
свинца 2,723 тыс. п., цинка 1,167 тыс. п., каменнаго
угля 306 милл. п. (+25 милл. п.), да ещебимилл. п.

кокса. Недостаточную добычу таких минерал^в,

которыми Россия богата (напр., кам. уголь), обяс¬няется раэличными причинами, главным образом

беэдорожьем, делающим невыгодным добычу тя¬желых, громоздких продуктов, недостатком ка¬питалов, вложенных в горное дело, а также не¬достатком рабочих рук на месте добывания ми¬нерала.
□ За истекший ноябрь на Кавкаэе было д в a

значительных землетрясения. 8-го но¬ября в Т е м и р -Х а н -Ш у р е в полночь было
два подземных толчка, сопровождавшихся сплош¬ным гулом; 30-го ноября перед разсветом в
Т и ф л и с е было три вертикальных подземных
удара: в 3 ч. 52 м. утра (длился около */2 минуты),
в 5 ч. 55 м. и в 6 ч. 1 м. утра (оба слабее перваго).

Землетрясение—несомненно, тектоническаго происхо¬ждения, силою в 5 баллов, и вызвало трещины в
стенах некоторых построек, расположенных у
подножия горы св. Давида.

С. Григорьев.
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БИБЛиОГРАФиЯ.

Современная Астрономия.

1) Агнеса Кларк. Обшедоступная история астро¬НОМиИ В XиX столетии. Перевел с английскаго
В. В. Серафимов. Одесса, „Mathesиs”. 1913. Ц. 4 рубля.

2) Успехи астрономии. Сборник статей под ре¬дакцией прив.-доц. A. Р. Орбинскаго. Одесса, „Ма-
thesиs“. Ц. 1 р. 50 к.

3) Новыя идеи в астрономии. Непериодическое

издание, выходящее под редакцией проф. A. А. Ива¬яова. Сборник № 3. Космогоническия гипотеэы ии.
Изд-ство „Обраэование", Спб., 1914. Цена 80 коп.

4) Тоже. Сборник № 4. Распределение звезд в
пространстве и их движение. Спб.,1914. Цена 80 коп.

„История астрономии“ покойной Агнесы Кларк
(Clerke) выдержала в Англии ряд изданий, начиная

с 1885 г., и уже в 1889 г. была переведена на не¬мецкий яэык. Появление ея теперь на русском язы¬ке в превосходном переводе г. Серафимова со¬ставляет, несомненно, крупный вклад в нашу не¬богатую популярно-астрономическую литературу.
Прекрасная в общем книга г-жи Clerke облада¬«т все-таки и немалыми недостатками. Главныйиз
них—это какой-то чрезмерный научный патриотизм,

выражающийся в том, что на первый план выдви¬гаются (и часто совершенно незаслуженно) работы и
открытия английских и американских астрономов,
изследованиям же ученых других стран подчас
уделяется обидно мало места и внимания. Приведу

несколько наиболее ярких примеров. Так, биогра¬фия Бэли, иэдавшаго в 30-х и 40-х годах обра¬ботку нескольких старинных звездных каталогов,
красноречиво разсказана на двух страницах и со¬провождается яркой характеристикой его личности;
между тем биографии Аргеландера, например, нет
вовсе. Мало того, гигантской работе его ..Bonner

Durchmusterung“, являющейся одним иэ крупней¬ших событий астрономии истекшаго столетия, посвя¬щено ровным счетом десять строк на стр. 55, да
и то между прочим, при изложении рабогь Бесселя.
Другой пример, менее крупный, но, пожалуй, еще

более характерный: очень подробно и в тоне, под¬ходящем для описания только великаго открытия,
разсказано об открытии темнаго кольца Сатурна
Бондом и Доусом в 1850 г.; а в конце этого
раэскаэа сам автор вынужден упомянуть, что в
сущности это открытие уже было сделано Галле в
Берлине на двенадцать лет раньше (стр. 137 — 8).

Также бросается в глаэа, что недостаточно выдви¬нуты на первый план заслуги энаменитых итальян¬ских астрономов Секки и Скиапарелли, перваго—
как одного из пионеров астрофизики, второго—■
как создателя современнаго учения о метеорах.

Второй недостаток книги обусловливается, оче¬видно, личными интересами автора; о нем не при¬шлось бы говорить вовсе, если бы книга носила дру¬гое заглавие, если бы перед нами лежала „история
астрофиэики*, а не астрономии. В истории же астро¬номии является серьеэным пробелом отсутствие
глав, посвященных успехам астрометрии и небес¬ной механики. Конечно, изложить популярно развитие
этих отделов гораздо труднее, но как свидетель¬ствует, например, глава, посвященная Бесселю,
несомненно, что крупный популяризаторский талант

г-жи Кларк блестяще справился бы с этой нелег¬кой, но тем более почетной задачей.
Примечания переводчика во многих местах ис¬правляют отмеченные недостатки книги. На стр. 241
имеется ссылка на дополнения переводчика, а самых

дополнений нет. Вероятно, у переводчика было пер¬воначально намерение дать дополнения в конце книги,
не ограничиваясь только подстрочными примечаниями.
Приходится пожалеть, что этот план был оставлен.

Как бы ни относиться к недочетам книги, надо

все же признать ея огромныя достоинства, которыя

заставляют забыть и англо-американский астрономи¬ческий национализм автора, и подчас несколько
„любительския" суждения о задачах и методах

астрономии, и исключение из плана книги некото¬рых важных отделов. В рамках, поставленных
себе автором, изложение, основанное почти исклю¬чительно на первоисточниках, очень обстоятельно,
порой исчерпывающе подробно и при всем том

везде живо и интересно. Несомненный художествен¬ный талант г-жи Кларк и горячая любовь к на¬уке вносят жизнь даже в такия главы, которыя у
другого писателя рисковали бы превратиться в су¬хой перечень дат и имен. Такова, например, 3-я
глава ии части, в которой изложены результаты ча¬блюдений всех полных затмений солнца за время
1870—1901 гг.

Краткий обзор содержания книги, думается, будет
не лишним.

Книга раэделена на две части, далеко не равныя

по размерам; первая часть посвящена иотории астро¬номии доспектральнаго периода, вторая часть, эани¬мающая более двух третей, начинается с основа¬ния астрофизики и доведена до 1902 года. В каждой
части иэложение ведется по отделам. В первой

части отдельныя главы посвящены основанию звеэд¬ной астрономии (Гершель, Бессель, В. Струве), откры¬тию новых планет и спутников, кометам и, на¬конец, раэвитию наблюдательных средств, глав¬ным образом усовершенствованию оптических сте¬кол; измерительным инструментам уделено лишь
6 страниц. Во второй части 5 глав посвящены
солнцу; имеется между прочим отдельная глава,
иэлагающая теорию вопроса о температуре солнца.

Далее очень подробно разсказывается об иэследо¬ваниях поверхностей планет (2 главы); также две
главы посвящены кометам, при чем сообщается
много интересных сведений о всех мало-мальски

выдающихся кометных появлениях до конца столе¬тия. Имеется глава о космогонии (Лаплас, Фэй и
Дж. Дарвин). Книга заканчивается главами о звеэ¬дах и туманностях и о методах изследования; в
этих последних главах особенное внимание уде¬лено, разумеется, успехам спектральнаго анализа
и фотографии.

Само собой понятно, как важна книга для люби¬телей, для которых она и написана. He мало инте¬ресных фактических подробностей, притом вполне
надежных, найдут в ней и специалисты, не говоря

уж о том, что и им должно быть интересно про¬честь вновь даже о давно знакомых вещах в та¬ком ярком и увлекательном иэложении.
Книга издана хорошо и цену (4 рубля за том в

656 стр.) нельзя признать очень высокой.

* *
*

Три указанных в эаглавии сборника до некото¬рой степени являются дополнением и продолжением
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книги А. Кларк, хотя характер изложения в боль¬шей части статей иной, гораздо менее популярный.

Давно обещанный фирмой Матеэис сборник „Ус¬пехи Астрономии" чрезвычайно привлекателен раз¬нообраэием и в то же время, если так можно
выразиться, злободневностью затронутых в нем
тем. Книжка открывается двумя статьями о Марсе;
одна из них принадлежит Ловеллу, известному
энтузиасту-защитнику идеи об обитаемости Марса

разумными существами, другая—английскому астро¬ному Маукдеру, одному из главных противников
Ловелла. Статья Маундера является возражением

на „тезисы" Ловелла, основывающимся на результа¬тах других наблюдателей, главным образом на
замечательных наблюдениях Антониади. Сопоставле¬ние этих двух статей чрезвычайно интересно.

Следующия статьи—астронома Кроммелина и из¬вестнаго физика Риги посвящены эагадочным во¬просам о происхождении и физической природе ко¬мет (Статья Риги „Кометы и электроны" уже вы¬шла раньше в отдельном издании под редакцией
проф. A. А. Иванова). Все эти статьи вполне до¬ступны для любителей. Несколько труднее, по само¬му существу дела, статья Генкеля о работах Дж.
Дарвина; да и написана она сухо, в виде обэора

целаго ряда изследований этого недавно скончавша¬гося замечательнаго теоретика. Зато очень интересна

статья Лаллемана о деформациях земной коры, из¬лагающая поразительные результаты новейших на¬блюдений с горизонтальными маятниками.
Доклад О. А. Баклунда о современной небесной

механике, прочитанный на Xии сеэде естествоиспы¬тателей в Москве, необыкновенно богатый содер¬жанием, несмотря на свою сжатость, местами будет
недоступен для недостаточно подготовленнаго чита¬теля (он и предназначен был, собственно, для
специалистов). Но несомненно, что и от такого

читателя не ускользнут затронутые в нем глубо¬кие вопросы, особенно вопрос о возможной н е¬устойчивости нашей планетной системы, о
том, что она „содержит в себе зародыш уни¬чтожения".

Статьи о солнце Пюизэ и особенно Гэля, наибо¬лее выдающагося среди современных изследовате¬лей солнца, не нуждаются в рекомендации. Но
только надо заметить, что статья Гэля, сама по се¬бе прекрасная, не дает ответ.а на вопрос, кото¬рый в настоящее время наиболее интересует всех
изследователей солнца: в ней (так же как и в

статье Пюизэ) нет ни слова о возможных маг¬нитных силах, действующих на солнце. Это по¬нятно: речь Гэля произнесена 22 апреля 1908 года,
за несколько недель до его открытия „солнечных

вихрей" (Статья об этом в Astr. Journal помечена

20 июня). За пять лет, протекших со времени

этого открытия.о нем накопилась порядочная ли¬тература, и среди статей самого Гэля можно было
бы найти балее или менее популярное изложение
его новейших работ. Наконец, надо было бы

хоть упомянуть о магнитном поле солнца в при¬Мочании или в предисловии. Это упущение предста¬вляется единственным промахом, допущенным при
редактировании сборника.

Последния две статьи: Эддингтона „Звездныя те¬чения" и Шварцшильда—„Система звезд" вводят
читателя в область самых глубоких вопросов

современной астрономии, вопросов о строении звезд¬ной вселенной. Обе статьи хороши, особенно статья
Шварцшильда, заканчивающая книгу и являющаяся,

на мой взгляд, и по форме и по содержанию на¬стоящйм украшениём сборника.
Из этого беглаго обзора содержания, думается

мне, уже видно, какой громадный интерес пред¬ставляет эта книга для каждаго, кто желал бы
познакомиться с современным состоянием вопро¬сов, стоящих на очереди в астрономии XX века.
Перевод очень хорош, как и вообще все пе¬реводы, вышедшие под редакцией г. Орбинскаго.

Третий сборник „Новых идей в Астрономии®

является продолжением сборника № 1, также по¬священнаго космогоническим вопросам. Но в то

время, как в сборнике, вышедшем раньше, сра¬внительно много места было уделено новому изло¬жению старых гипотез, в лежащей перед нами
книжке на первое место выдвинуты космогоническия
теории, появившияся совсем недавно и разработка
которых даже еще и не закончена самими авторами.

Надо признаться, что пока среди этих новых ги¬потез нет ни одной такой теории, которая могла
бы обединить вокруг себя подавляющее большин¬ство ученых, ни одна иэ них не находится в
таком согласии с известными теперь фактами, в

каком находилась гипотеза Лапласа лет пятьде¬сят тому наэад.

Книжка открывается обстоятельным и безпри¬страстным изложением „планетеэимальной гипоте¬зы“ Мультона и Чемберлина, принадлежащим перу
такого выдающагося энатока космогонических во¬просов, как покойный Дж. Дарвин; признавая до¬стоинства новой теории, автор указывает и на
факты, обяснение которых для нея эатруднительно.
В этом отношении его статья выгодно отличается
от следующей статьи „Эволюция звезднаго неба“

американскаго астронома Си (See). Речь Си, проиэ¬несенная в 1911 году в Калифорнской Академ^и

Наук, пестрит выражениями, которыя мы не при¬выкли встречать в статьях серьезных изследо¬вателей. Так, автор не раз достаточно опреде¬ленно укаэывает на себя, как на создателя „но¬вой науки космогонии" (стр. 21, 24), образующей в
истории астрономии новую, шестую эпоху (стр. 29),
называет эту „науку космогонию" преимущественно
американской наукой (при чем нигде не упоминает
о работах Мультона и Чемберлина) и т. д. Сама
гипотеза излагается как абсолютно доказанный

факт, нигде нет сомнений в непогрешимостй по¬лученных реэультатов. Такой тон статьи иного
читателя может совсем оттолкнуть, а иному, ме¬нее подготовленному, может внушить мысль, что
проблема мироздания разрешена, что вселенная была

создана по Си. И то и другое было бы нежелатель¬но: статья Си, как и сама его „теория захвата",
интересна, хотя, конечно, она, как и другия совре¬менныя гипотезы, имеет достаточно слабых месгь.
Некоторыя из них указаны в статье Пуанкарэ
(стр. 114). Редактор сборника оказал бы услугу

автору перед русскими читателями, если бы выбро¬сил первыя 10—12 страниц, содержащия благодар¬ственныя письма Хёггинса автору и разсуждения о
том, что „современный астроном должен быть
мудрейшим и проницательнейшйм из людей*. В
остальном, повторяем, речь Си представляет
большой интерес.
Статьи Дарвина и Си являются наиболее важными

в книге. Дальше помещено изложение новой ори¬гинальной „дуалистической" гипотезы Бело и корот¬кия, но очень ценныя статьи Пуанкарэ, посвящен¬ныя известной теории эволюции звезд Н. Локиера
с изменениями в ней, предложенными Шустером.
Теория Си образования спиральных туманностей, в
статье самого Си только упомянутая, приведена в



более подробном и критическом иэложении Пуан¬карэ. Сборник эаканчивается статьей Ресселя об
эвсшюции двойных звезд; статья эта, в противо¬положность всем предыдущим, непопулярна, но
выводы из нея могут быть доступны и неподго¬товленному читателю.

Вообще, по раэнообразию и богатству содержания
этот сборник не уступает первому и, вместе. с
ним, дает почти исчерпывающую характеристику

существующих космогонических гипотез.—В пе¬реводе местами встречаются шереховатости, но в
общем он вполне удовлетворителен.

* *
*

Четвертый сборник этой и*е серии, вышедший по¬чти одновременно с третьим, посвящен интерес¬нейшим вопросам о строении вселенной. В об¬ласти, изучение которой со времен Гершеля сравни¬тельно мало подвинулось вперед, в последние годы
было сделано несколько замечательных открытий,

выяснивших присутствие эакономерности в безпо¬рядочных на первый взгляд движениях эвеэд.

Первая статья сборника, принадлежащая Оппен¬гейму, ценна главным образом тем, что содер¬жит иэложение работ Зелигера относительно рас¬пределения звезд; движениям звезд здесь уделе¬но сравнительно немного места. Зато из осталь¬ных статей в трех изложено знаменитое открытие
„звездных потоков" Каптейна и основанныя на

нем теории. Это статьи Пюизэ, Дайсона и Шварц¬шильда (последняя статья переведена и в сборнике
„Mathesиs"). Во всех трех статьях изложены и

обе гипотезы, обясняющия явление звездных пото¬ков: первоначальная теория двух проникающих

'друг в друга звездных роев (Каптейн и Эддин¬гтон) и более поздняя гипотеза эллипсоида скоро¬стей Шварцшильда. Статьи Пюиээ и Дайсона не¬сколько труднее статьи Шварцшильда, но зато в
них некоторые вопросы развиты подробнее. Так
в статье Пюиээ изложен и пояснен чертежами
известный графический метод Эддингтона.

Содержание остальных статей очень разнообраз¬но. Так, статья Stroobant’a (написанная непопу¬лярно) содержит интересную попытку автора разы¬скать звеэды, имеющия одинаковое с нашим солн¬цем движение в пространстве. Глубокие, пока толь¬ко лишь затронутые вопросы подымает коротень¬кая, но очень содержательная статья Эддингтона.
Речь Каптейна, заканчивающая книгу, пытается—и

не без успеха—популярно изложить те статисти¬ческие методы, которые в его руках так расши¬рили наши сведения о строении звезднаго мира. Осо¬бняком стоит статья Макферсона о звеэдных по¬токах, не имеющая по содержанию ничего общаго
со всеми остальными статьями. Результаты наблю¬дений Макферсона, быть может, интересны, но пред¬ставляются совершенно неубедительнкми. Во вся¬ком случае, необходимо было этой статье предпо¬слать примечание, подчеркивающее, что слово „по¬ток* здесь употребляется совершенно не в том
смысле, в каком оно встречается в остальных
статьях.

Редакция этого выпуска менее удачна. Ряд гру¬бых промахов, допущенных одним из перевод¬чиков, г. Рубинштейном, остался неисправленным.
Так на стр. 10 целый период изложен в прошед¬шем времени вместо будущаго, и благодаря этому,
читатель с радостным удивлением узнает, что

международная фотографическая карта неба уже давно

окончена. На стр. 11 говорится о „звездах находя¬щихся на поверхности шара радиуса 1“, вместо „внутри

поверхности“. На стр. 26 фигурируют „Места А и В,
паралельныя движению солнца"; в Млечном пути
наблюдаются „бороздки и пустоты" (стр. 62); вместо
звезд, находящихся „в состоянии относительнаго

покоя", говорится о звездах, находящихся в „сра¬внительно спокойном состоянии“, так что смысл

совершенно искажается (стр. 70). Неоднократно го¬ворится о звездах, „состоящих из гелия"; очеви¬дно, термин Helиumsterne для переводчика совер¬шенно непонятен. Звезды распределены „в эллип¬тическом пространстве" (вместо эллипсоидальнаго);
на следующей странице встречается, впрочем,
„эллипсоидическая система". Зато на стр. 51 (уже

у другого переводчика) имеется нривая „эллипсои¬дальнаго вида“. Отмечены только наиболее резкия
искажения смысла; более мелних промахов можно
было бы привести еще изрядное количество.

К счастью, от перевода г. Рубинштейна постра¬дали только две статьи, Оппенгейма и Шварцшиль¬да. Остальные переводы исполнены, в общем, го¬раздо лучше. и почти не выэывают замечаний.
Очень неудачным представляется только гиередача
важнаго термина „drиft of stars" словами „звеэдный_
вихрь“ (стр. 152); из смысла, который Эддингтон
вкладывает в это слово, ясно, что по-русски его
надо перевести словом „рой“.

Неудачный перевод некоторых статей составля¬ет, собственно, единственный недостаток сборника;

по выбору же тем и подбору статей этот послед¬ний выпуск является, пожалуй, самым интерес¬ным из всех вышедших до сих пор выпу¬сков „Новых идей в Астрономии", и в такой же,
если не в большей, степени заслуживает внимания
всех друзей науки о звездах.

и. Полан.
о □ о

Человек в его прошлом и настоящем.
Т. Обермайера, проф. международнаго Парижскаго
института изучения доисторическаго человека. Том и.

Доисторический человек. Перевод с нем. прив.¬доц. Имп. С.-Петерб. унив. П. Ю. Шмидта. С пре¬дисловием проф. Д. Н. Анучина, под редакцией
проф. М. А. Менэбира. Издание „Брокгауз-Ефрон".

Цена 8 р. 50 к.

В предисловии автор говорит: „ Быть может,

книга эта послужит иногда и в качестве справоч¬ной для специалистов, но главная цель ея все же—
знакомить с результатами науки о человеке широ¬кие круги читающей публики“. Необходимо отметить,
что цель эта вполне достигнута автором, тем бо¬лее, что русское издательство постаралось возможно
полнее иллюстрировать все положения автора массой
рисунков, таблиц, карт и планов, иногда даже
чрезмерно подробных и роскошных. Благодаря

этому, книга есть лучшее, что появилось на рус¬ском языке по доисторической археологии в по¬следнее время. Но, к сожалению, очень высокая
цена именно и воспрепятствует проникновению ея
в широкие слои читающей публики. Издательство,

действительно, оказало бы большую услугу делу по¬пуляризации науки, если б, сократив число таблиц
и не гоняясь за роскошью издания, выпустило бы
эту книгу по более дешевой цене, как это делает,

если не ошибаюсь, то же издательство с „Исто¬рией Византийской империи" ф. И. Успенскаго, кото¬рая выходит в двух параллельных изданиях—
роскошном, дорогом, и более дешевом, попроще.—■
Обращаясь к содержанию книги, отмечаем прежде
всего план изложения. Книга распадается на две
части. Первая часть, нстати еказать, охватываюицая
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почти 3/t книги, посвящена человеку древняго иа»пен¬наго века, т.-е. палеолиту, вторая—неолиту и метал¬лическим эпохам. В желеэной эпохе автор до¬водит свой обэор до римскаго периода. Каждая
часть начинается обзором геологических условий,
флоры и фауны соответствующаго периода, т. к., по
мнению автора, „без знакомства с окружающей

природой тех времен, мы не можем себе соста¬вить представления и о первобытном человеке“. Де¬тально и исчерпывающе и, в то же время, живо и
увлекательно написаны главы о ледниковом периоде.

Далее описываются главнейшия находки проиэведений

человеческой техники древняго палеолита. Три главы

посвящены новейшему палеолитическому периоду, из

них одна специально искусству. Автор подробно

описывает иэображения (резьбою и красками) на
стенах пещер и сравнивает их с творчеством

современных малокультурных народов. Отдельная

глава отведена вопросу первобытной хронологии и

древности человеческаго рода. Обермайер подвер¬гаегь критике хронологию Пенка и предлагает свою
собственную. По его мнению, весь новейший папеоли¬тический период должен быть отнесен ко времени
после четвертаго оледенения, а не ко второму меж¬ледниковому периоду, как это утверждает Пенк.
Наконец автор переходит к остаткам самого
ископаемаго человека. Приведя взгляды и теории

целаго ряда ученых и сделав обзор всего из¬вестнаго антропологическаго ископаемаго материала,
он приходит к выводу, что „в начале появле¬ния человеческаго рода мы имеем, по сравнению
с современными расами, чрезвычайно примитивныя
формы". Наиболее примитивной формой Обермайер

считает Неандертальский тип человека, из кото¬раго, по его мнению, выработалась раса типа Кро¬Маньон, „не отличающаяся ни в одном суще¬ственном пункте от основнаго типа современнаго
европейскаго человека". Подробно останавливается
автор на вопросе о третичном человеке и о, так
называемых, „эолитах". Разобрав все главнейшие

доводы за и против в этом вопросе, он гово¬рит, что „об окончательном решении вопроса об
эолитах не может быть и речи“ и „что нахожде¬ние их одних не может быть истолковано в

пользу существования третичнаго человека". В по¬следней главе этой части автор набрасываегь кар¬тину психической жизни человека палеолитическаго
периода.—Вторая часть книги очень кратко трактует

о неолите и металлических эпохах. Система изло¬жения та же, что и в первой части. Сначала идет

описание флоры и фауны последней стадии послелед¬никоваго периода и начала геологической современ¬ности, а затем разсматриваются произведения чело-

. веческой техники. Новейший каменный век в Евро¬пе подразделяется на ранний, средний и поздний. Осо¬бая глава отведена свайным постройкам. Если при
описании палеологическаго периода Обермайер еще
приводил сведения о соответствующих находках

в Евр. России, то теперь, при иэложении неолити¬ческаго периода, он не останавливается вовсе на
стоянках этой эпохи в России. Последния главы

посвящены первобытной истории Востока (передняя

Азия и Египет), бронзовому веку Европы и побере¬жий Эгейскаго моря, до-историческому желеэному
веку Европы (периоды Гальштаттский и Jla-тенский).—

В заключение отметим, что книга снабжена цен¬ным предисловием проф. Д. Н. Анучина, в кото¬ром читатель найдет много новых данных по
первобытной археологии России, не использованных
Обермайером. Кроме того, глава о растительности
кежледниковаго периода дополнена статьей Н. В.

Полибина „Ледниковая растительность России”. Пе¬ревод сделан хорошим яэыком, и книга читается
легко.

о □ о
А. НалитинскиЙ.

Чудеса птичьяго мира.—Ричард Шарпг. Перевод
с англ. М. А. Л. Издание В. Н. Маракуева. 1912.

Цена 2 руб.

Книга принадлежит перу выдающагося англий¬скаго ученаго и составлена из ряда прочитанных
им публичных лекций. В увлекательной форме

излагаются наиболее существенные факты по эволю¬ции и биологии птиц. Книга начинается описанием

некоторых замечательных птиц, имеющих отно¬шение к эволюции этого класса и частью вымер¬ших. Затем разсматриваются вопросы об окраске
и украшениях птиц, об их играх и игралищах,

об устройстве гнеэд, о подражательной и предохра¬нительной окраске, о кукушничестве, о перелете
птиц и географическом распространении их/В

книге скаэываются лучшия стороны английской си¬стемы популяриэации, умение сочетать научность с

общедоступностью. Читатель не найдет здесь анек¬дотических разскаэов о необычайных проявле¬ниях разума у птиц, но, с другой стороны, автор
не склонен также отрицать всецело напичности у
птиц высших психических способностей; в связи

с такой точкой зрения автор признает у птиц

половой отбор и толкует соответственным обра¬зом факты покровительственной окраски, устройства
игр, ухаживанья.

К сожалению, перевод не может быть назван

удачным. Язык тяжелый: переводчик держится
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Книжный склад „Для Народнаго Учителя" ставит своей задачей точно и скоро удовлетворять запросы
на книгу со стороны школ, учителей и воспитателей, лиц и учреждений, ведающих дело народнаго

образования, а также и частных лиц.
Высылает все имеюидияся в продаже книги по всем отраслям знания.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом. При выписке наложенным
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ПРИРОДА

поп\)л^рный естественно*
историчесций ^рнал

проф. Л. В. Писаржевскаго и проф. Л. А. Тарасевича.

Учебн. Комит. Мин. Торг. и Пром. журн. „Природа" реко¬мендован для библиотек коммерческих учебных заве¬дений 15 мая 1913 г. № 1933.
Главн. упр. военно-учебн. завед. журнал „Природа" допу¬щен в фундаментальныя библиотеки военно-учебн. завед.
(Цирк. по военно-учебн. зав. 1912 г. № 30) и в ротныя би¬блиотеки военных училищ и 6-ой и 7-ой классы кадетских

корпусов. (Цирк. по военно-учеб. завед. 1913 г. № 18). 1

г.
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А. Думанский. Коллоидальные растворы .
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A. P. К и р и л л о в а. Радиоакгивность и воз-
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и. Лукашевич. Циклы размывания . . .
П р о ф. М. М. Н о в и к о в . Дарвиниз и
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51 Д-р мед. Е. И. МарциновскиЙ. Роль
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67 болезней
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ногенезис ....  ■ .
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природе и источники его пополнения . . .

150 A. Е. Ф е р с м а н . Явления диффузии в зем-
159 ной коре
174 П р о ф. К. И. Котелов. Материализация

электронов
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302 Прив.-доц. Г1. Ю. Шмидт. Размноже-
ние протея

Б. М. Б е р к е н г е й м . Присуждение премии
310 Нобеля по химии в 1912 г
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С. Покровский. От Камы до Вычегды .
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458 Прив.-доц. И. Ф. Полак. Загадка ко-
463 меты Энке
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470 вых агентов
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химии  •
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Проф. Л. Е. Чичибабин. Белковы£_ ве-
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Доказательство закона сохранения материи . .
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Самовозгорание фосфора
Поглощение газов
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Движение солнца в пространстве
Свечение предметов в ультрафиолетовых
лучах

Видимое изменение в весе во время химич.
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Существует ли память у рыб  236
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Изменение твердости металлов 485
Солнечная теплота, как источник силы . . 486
Безпроволочный телеграфь безь искр . . . 487
Переживание органов брюшной и грудной по-
лости 489

Разделение труда у пчел  490
Температура в антарктических странах . . 490
Шпицбергенская экспедиция Р. Шредер-
Штранца 491

Антарктическая экспециция Фильхнера .... 492
Мост через Гоанго  493
Нильская плотина в Ассуане 494
Заседание Солнечной Комиссии при Импера-

торской Академии наук 19-го апреля . . . 623
Радиоактивные минералы с Байкала .... 625
Всероссийская выставка 1913 г. в г. Киеве . . 626
Искусственные сапфиры 627
Способ металлизации по системе Шоопа . . 627
Из жизни пауков 628
Изменение цвета у камбаловых рыб . . . 629
Развитие алюминотермии 753
Новый тип физико-химических процессов
в природе 756
Геохимия   757
Смитсонианская экспедиция для изучения сол-
нечной радиации 758

Подкожныя впрыскивания кислорода с лечеб-
ными целями 759

Электричество и питание .   759
Серодиагностика берсменности 760
Повышение температуры растений при поране-
ниях   761

Приспособления растений пустыни к засухе . 763
Франсуа Лекок де Буабодран (некролог) . 937
Осмий     941
Избирательное отражение в ультрафиолето-
вом свете   . 941

Распыление металлов под влиянием ультра-
фиолетоваго света   943

Вариации картофеля   944
Питание насекомоядных растений 945
Брожения в экономии природы 947
Новыя данныя о происхождении человека . . 950
Международный сельскохозяйствеыный инсти-
тут в Риме 954

Платина на Урале 1089
Отчего зависит окраска минералов и драго-
ценных камней   . 1091

„Холодный свет“ Дюссо 1092
Менделизм и окраска растений 1094
Последнее извержение вулкана Тааль ... 1096
Юбилей Императ. Общества Любителей Есте-

ствознания, Антропологии и Этнографии . . 1217

1207

1263

1293

1303

1313

1339

1391

1401
1421

1427

1433

1455

1453

1471
1477

359
359
360
360

361
361
362
363
364
365

366

367
368

368

1081

1082

1082
1083
1085

1086

1088
1089

109

109
110

111

111

112

113

113
114
116

116



Оглавление.

Георг Дарвин (f) 1220
Как можно сделать звук видимым .... 1221
Электрическая энергия, извлекаемая прямо из

сахара, дерева, угля и т. п 1224
Распределение массы и прочность земли . . . 1227
Новые катодные лучи, изследованные Л. Уль-
вигом 1230

Новый метод искусственнаго получения ал-
маза 1232

Психо-электрическия явления 1234
Влияния радия и ультрафиолетовых лучей на
растения  1235

Новая суша в Ледовитом океане 1236
Сэр Джон Леббок—лорд Авебори . . . 1359
Малейшия количества света, доступныя изме-
рению  1361

Искусственное окрашивание минералов . . . 1362
Растворимость золота в природных раство-
рах 1363

Бактериология льда 1363
О бактериальных заболеваниях растений . . 1364
Следы вновь открытаго исполинскаго живот-
наго 1366

Искусство у доисторическаго человека . . . 1367
Юбилей Нижегородскаго Кружка Любителей
Физики и Астрономии 1485

Деформации земного шара под влиянием лун-
но-солнечнаго притяжения 1486

Научные институты высших учебных заве-
дений Вены 1487

Элементарный фотоэлектрический эффект А.
Ф. иоффе 1490

О новом простом методе счета а и р частиц 1491
Деятельный азот 1491

Природный газ в Венгрии 1495
Находка радиоактивнаго минерала на Урале . 1496
Видят ли животныя так же, как мы, или
иначе 1496

Внешния выражения психических состояний . 1497

С м е с ь.

Свинаовый шелк, как предохранитель от
х-лучей 119

Ядовиты ли свинец-содержащия переводныя
картинки 119

Цена радия . . .   120
Невидимый аэроплан 121
Переаача изображений по безпроволочному те-
леграфу 121

Электричество водяных капель 121
Влияние мощения дорог на жизнь рыбы . . . 122
Самая маленькая динамо-машина в мире . . 122
Действие стерилизованной почвы 122
Проволоки с радиевой сердцевиной 123
Болезнь свинца .   123
Радиевыя руды на Мадагаскаре 123
Локомотив с нафталиновым двигателем . 123
Порох XV века 124
Превращение в графит различных видов
угля 124

Безпроволочный телеграф на аэроплане во
время маневров 124

Ткани из бумаги 125
Ценность морской воды 125
Передача водорода на большое разстояние . . 125
Искусственное коровьф молоко, приготовляе-
мое из бобов 126

Починка артерий стеклянной трубкой .... 126
Дыхание насекомых 127
Испарение почвой и растительностью, как

фактор, способствующий поддержанию
дождливой и холодной погоды 128

Вулканическая пыль в атмосфере 129
Затонувшие леса в Северном море .... 129

Составление географической карты с помощью
безпроволочнаго телеграфа 130

Безпроволочный телеграф в экспедиции к
северному полюсу 130

Созидающая роль падающей воды 237
Безпроволочный телеграфь, как волшебный
жезл 239

Почему нельэя кататься на коньках по сте-
клу 240

Перенос камней ветром   240
Самосветящийся автомобиль '. . . 241
Открытие электрических аппаратов Вольты . 241
Курьезное открытие относительно свинцовых
труб 241

Х-лучи, употребляемые в производстве си-
гар  242

Фотографические документы 242
Медики как геологи 242
Синтетический каучук 243
Белый и черный в невидимом свете . . . 244
Дактилофон—аппарат для разговора с глу-
хими • 245

Природа—художник . . • 245
Географическое распространение африканскаго
слона и льва • . . 246

Растение-компас 247
Подводныя сани 248
Факторы человеческаго роста 249
Микроорганизмы в куриных яйцах . . . 377
Действие на бактерий безконечно-малых доз
некоторых веществ 377

Эманация радия в крови 377
Терраграф 378
Способ распространения тифа 378
Эйфелева башня, как огромный термометр 379
Влияние газоваго освещения на листья де-
ревьсв 380

Активныя осаждения из воздуха на Боливий-
ских Андах 381

Станция безпроволочнаго телеграфа в Вати-
кане   381

Высочайшая башня в мире, предполагаемая
в Германии 381

3-мильная труба, передающая водород балло-
нам  381

Овцеводство в Патагонии 382
Непроницаемая для лучей Рентгена ткань . . 495
Взаимное притяжение судов 495
Ацетиленовый аккумулятор 496
Камера со щелью 496
Фотографирование с ракеты 499
Удивительная точность   499
Пределы чувствительности научных прибо-
ров и органов чувств 500

Окаменелый лес в Хемнице(проф. Стремме) 500
Экономическое положение Бельгийскаго Конго 503
Берега Мертваго моря 504
Ирландское море, как барометр 504
Туманность атмосферы 505
Интересный опыт с электромагнитом . . . 505
Получение целлюлозы из спаржи 506
Микробы воздуха 507
Прорастание семян, прошедших через ки-
шечник животных 508

Атлас чертежей природных кристаллов . . 633
Радий в текстильной индустрии 633
Симбиоз жука с грибком 633
Фотоэлектрическое действие солей 633
О так наз. „языке“ обезьян 634
Долголетие животных 634
Современныя искусственныя сладкия веицества 635
Одна из прнчнн особеннаго предрасположе-

ния легких к заболеванию туберкулезом 636
Ультра-микроскопические паразиты  636
Мочевнна в растениях 637



Обработка земли в сухих местностях . . 637
Лунная ралуга 763
Светочувствительность селсновых препара-
тов ...  765

Действие рэзличных анилиновых красок на
некоторые микроорганизмы 766

Курилыцики га>чиша 767
Северная простокваша, таэтга 767
Острота органов чувств 767
Детская смертность в Европе 768
Действие х-лучей на рость 768
Кастрация у растений 769
Звуковые сигналы бабочки  770
Питание змей 770
Насыщение растений железом 770
Влияние нервной системы на метаморфоз на-
секомых  771

Величина сердца у животных 771
Домашняя кошка в Австралии 772
Заботы о потомстве у антарктических игло-
кожих 772

Окраска рыб 773
Искусственная кожа из грибков 774
Токсиметр Гуаско   955
Возяушные мешки птиц 957
Цвет кокона у бабочек   957
К истории домашней лошади 958
Влияние кастрации на животных 958
Случай массоваго размножения плавающих
водорослей 958
Бронтиды  958
Атолловыя облака 961

Самое старпе дерево Германии 962
Перелет через Атлантический океан . . . 963
К трехсотлетию неперовских логарифмов и
их изобретателя 963

Железная дорога в Патагонии 963
Геджасская железная дорога 964
Микроскоп срлвнигельный 1101
Фотография без света 1102
Подражательная окраска бабочек 1106
Майка, ея нравы и развитие  1108
Работа чернаго дятла 1108
Пловучие острова   1110
Свежий и черствый хлеб 1239
Приобретение Академией Наук коллекции В. П.
Кочубея 1240

Уголь на Шницбергене 1210
Ядовитость нафталина 1241
Смертность от укусов змей в Индии . . . 1241
Применение электричества в целях лишения

жизни больных и бездомных животных 1242
Питате.иьное вещество из дерена 1242
Человеческое тело и высокия температуры . . 1243
Необходимая осторожность при стерилизации
молока ‘ . . . . 1244

Кариозные процессы зубов и содержание из-
вести в пище 1244

Глухота, как следствие гамоотравления со сто-
роны желудочно-кишечных процессов . 1244

Перелег ласточек 1245
Вертикальное перемещение морских живот-
ных 1246

Замена целлулоида 1369
Как высоко могут подниматься птицы? . 1370
Желтая лихорадка в Панаме и цена челове-
ческой жизни .   1371

Экспедиция Амундсена к южному полюсу . . 1372
Панамский канал 1373
Близорукость и меры для ея предотвращения. 1376
Разковидносги сосны   . 1378
Способность пчел различать цвета 1499
Часто ли собаки бывают заражены эхинокок-
ком? 1500
Алкоголь 1501

О нормальном положении рыбы в воде . .
Паук—охотник на рыб
Фосфресценция растений
Новый способ сохранения живых цветов .
Искусственное орошение Голодной степи . ■*.
Оазис вь ледяной пустыне

Астрономическия известия.

Астрономичсския явления в марте
Есть ли радий на небесных телах? . . . .
Темныя туманности в Млечном пути . . .
Массы двойных звезд
Астрономическия явления в апреле, мае и
июне

Новые*успехи селеноваго фотометра . . . .
Двойная звезда Эпсилон Гидры
Земной свет
Распределение на небесном своде спектрально

двойныхь звезд и звезд типа В . . . .
Интегральный спсктр Млечнаго пути . . . .
Спектрально двойная звезда jи Скорпиона . .
Камснный дождь в Аризоне
Новое открытие вь Пулкове
Первая комста 1913 года
Астрономическия явления в июле, августе и
сентябре

Новыя лшиии в спектре водорода
Распределсние протуберанцев на восточном

и западномь краях солнсчнаго диска . .
Сложныя знезды с большим разстоянием
компонентов

Кальций в мировом пространстве
Тумлнносиь в Плеядах
Группа малых туманностсй
Параллакс Новой звезды в Близнецах
1912 г

Вторая комета 1913 г
Трстья комета 1913 г
Четвертая комета 1913 г
Число звезд во вселснной
Зимния полнолуния 1913 г
Астропомичсскии явления в ноябре и декабре
Магшитиюе поле солнца .
Необыкновеннос мстеорное явление
Перемепная туманность Гайнда
Новая периодическан комета
Шестая комета 1913 г

Метеорологическия известия.

Обэор погоды за декабрь месяц по новому
стилю 1912 г. в Европ. России

Л. Тсйсерен де-Бор (некролог)
Снежный покров и „вечнля" мерзлота в
Восточнй Сибири . . *

Служба погиды и безпроволочный телеграф .
Обзорь погоды за январь, февраль и март
новаго стиля в 1913 г   .

Стихийное бедствие в Амсрике
Обзор погоды за апрель—июнь в преде-
лах ЕвропейскоИ России

Обзор погоды за июль, август и сентябрь
н. ст. в Европейской России

Географическия известия.

Полярныя страны. Африка. Азия. Америка.
Австралия. Европа. Россия. 131, 251, и87, 511,
643, 969, 1113, 1249    . .

Библиография.

Новыя идеи в физике. Сборник под ре¬дакцией проф. И. И. Боргмана

1503
1504
1504
1505
1505
1508

251
383
381
385

386
509
510
511

639
641
642
643
775
775

775
967

967

968
969
970

1111

1112
1112
1113
1114
1215
1248
1249
1509
1512
1512
1513
1514

137
257

260
262

517
522

975

1513

1379

1с9



иX Алфавитный укаэатель. X

Проф. А. Клоссовский. Соврсменное состояние
вопроса о предсказании погоды 141

Проф. Л. А. Чугаев. Периодическая система
химических элементов 141

Проф. К. И. Богданович. Рудныя месторо-
ждсния 142

Е. Бюрне. Микробы и токсины 142
Д. В. Третьяков. Человек и животныя . . 142
Вальтер. В царстве природы ........ 143
М. Новорусский. Земля и ея жизнь 144
Проф. Ш. Морен. Физическия состояния ма-
терии 263

A. А. Майкельсон. Световыя волны и их
применения   264

Б. Ф. Вериго. Единство жизненных явлений . 265
Проф. Г. Ф. Морозов. ВведЙиие в биологию
леса • 266

Юр. Новоселов. Иллюстрированная геогра-
фическая хрестоматия 267

P. К. Пённет. „Мснделизм* 389
Л. Донкастер. Наследственность в свете
новейших изследований 391

Б. Вериго. Роль белков в обмене веществ
животнаго организма 391

Естестнознание в школе, под обшей редак¬цией проф. В. А. Вагнера и Б. Е. Райкова 392
Д-р Джеффри Мартин. Чудеса и завосвания
современной химии 521

А. П. Нечаев. Горы и их жизнь 523
Джон Леббок. Красоты природы и чудеса
мира, в котором мы живем 524

A. В. Цингер. Задачи и вопросы по физике 647
П. И. Куркин. Санитарно-статистнческия та-
блицы   648

Микробы заразных болезней, альбом с
пояснит. текстами 650

Новыя идеи в астрономии, под рсдакц. проф.
A. А. Иванова 777

Н. Rиckert Dиe Grenzen der natunvиssenschaft-
lиchen Begrиffsbиldung 778

O. П. Орлова. Луи Пастер его жизнь и
труды 780

Даннеманн. История естествознания 981
География в школе, под редакцией Руднева 982
Б. Ф. Вериго. Основы общсй биологии .... 983

Юр. Лигин. На Дальнем Востоке .... 983
К. Корренс. Новые законы наследственности 984
К. де-иииагрен. Приготовление биологических
коллекций дешевым способом 985

Проф. Н. Ф. Белоусов. Начальный курс
практической физиологии 986

ф. И. Богоявленский. Учебник качественнаго
анализа   ... 1119

Брайльсфорд Робертсон. Белковыя вещества 1120
Проф. В. Нойз и Г. Смит. Элементы каче-
ственнаго анализа   1121

Педагогическая академия, в очерках и моно¬гряфиях, под редакц. проф. А. П. Не-
чаева 1122

Н. Каменщиков. Сборник задач по космо-
графии  11.23

A. А. Михайлов. Звездный атлас 1124

Полное затмение солнца 8/ги автуста 1914 г. в
Европейской России 1383

Культура доисторическаго человека проф. М.
Гёрнеса 1384

Наследственность д-ра Уотсона 1385
География России П. П. Уварова 1385

Агнеса Кларк. Общедоступная история астро¬номии в XиX столетии. Перевсл с англий-
скаго В. В. Серафимович 1525

Успехи астрономии. Сборник статей под ре¬дакцией прив.-доц. A. Р. Орбинскаго . . 1525
Новыя идеи в астрономии. Нспериодическое

издание, вьиходящсе под редакцией проф.

A. А. Йванова. Сборник№ 3. Космогони¬ческия гипотезы ии. Из-ство „Образование“ . 1525
Тоже. Сборник № 4. Распределение звезд

в пространстве и их движение 1525
Чсловек в его прошлом и настояшем. Г.

Обермайера, проф. международнаго Париж¬скаго института доисторическаго человека.
Том и. Доисторический человек. Гиере¬вод с нем. прив.-доц. Имп. С.-Петерб.
унив. П. Ю. Шмидта. С предисловием
проф. Д. Н. Анучина, под редакцией проф.
М. А. Мензбира. Изд. „Брокгауз-Ефрон“ . 1530

Чудеса птичьяго мира. Ричард Шарги. Пе¬ревод с англ. М. А. Л. Издание В. Н.
Маракуева 153

Алфавитыый указатель статей, оригинальных и
переводных, помещенных в номерах журнала

«Природа» за 1913 г.
Баланс связаннаго азота в природе

и источники его пополнения. А. Э.
Мозер ил./авг.

Биологическая зоогеография. Др. Лео-
Вайбсль

Белковыя вещества и пути к их
синтезу. Проф. A. Е. Чичибабин

Белковыя вещества и пути к их
синтезу (окончание). Проф. A. Е.
Чичибабин

Возможен ли партеногенез у чело-
века. Ив Делаж

В поисках за •—•. Проф. П. И.
Бахметьев

Гипотеза Си о происхождении солнеч-
ной системы

Дарвинизм и неоламаркизм. Проф.
М. Н. Новиков

Двадцатипятилетний юбилсй Париж¬скаго Пастеровскаго Института.
Проф. Л. А. Тарасевич

Дмитрий Николаевич Анучин. С. Г.
Григорьев нояб.—1303

- 791 Жозеф Луи Лагранж. A. А. Вол¬ков  май— 619
- 470 Загадка кометы Энке. Прив.-доц. и. Ф.

Полак  окт.—1131
-1263 Зеленый луч. Астрон. Г. А. Тихов . март— 291

Изследование высоких слоев атмо¬сферы и работы L. Teиsserene
-1401 de Bort’a ил./авг.— 911

Изумруды Урала. A. Е. Ферсман . . дек.—1421
1455 Из воспоминаний о деятелыгости

Импер.О ва Любителей Естествозна¬574 ния, Антропологии и Этнографии.
Заслужен. проф. А. И. Каблуков. дек.—1463

399 Иллюстрация применения математики
в области биологических наук.

июнь— 707 Проф. П. И. Бахметьев  окт.—1165
Инстинкт и разум. Проф. В. В.
Завьялов ил./авг.— 842

дек. 1471 Искусственная культура яйца млеко-

апр.-

нояб.-

дек.¬дек.—
май—

апр.—



Xи Алфавитный указатель. Xии

питающих и сперматозоидов
птиц  апр.— 450

Искусственный партеногенезис. М.И.
Гольдсмит июнь— 734

Как борется Америка с вредными
насекомыми. В. Н. Лебедев . . . нояб.—1339

Климент Аркадьевич Тимирязев.
ф. Н. Крашенинников сент.—1022

Клеточные вихри. К. Дозер .... февр.— 174
Коллоидальные растворы. А. Думан-
ский  май— 538

Круговорот веществ в истории зе-
мли. Проф. Г. Линк  янв.— 7

Лебедев, Н. П. и созданная им фи-
зическая школа. Т. П. Кравец . . март— 283

Материализация электронов. Проф.
К. И. Котелов ил./авг.— 827

Мерцание звезд, его запись и вос-
произведение. Г. А. Тихов . . . ил./авг.— 783

Михаил Фарадэй . апр.— 463
Младенческис годы химии. Д-р Альб.
Штанге   окт.—1151

Младенческие годы химии (окончание)
Д-р А. Штанге нояб.—1293

Mope и жазнь. Проф. В. В. Завья-
лов   сент.—1034

Мыслящия лошади. Проф. Н. К. Коль-
цов сент.—1050

Мыслящия лошади. (Продолжение.)
Проф. Н. К. Кольцов  окт,—1174

На Новой Земле. Проф. Л. Л. Ива-
нов  янв.— 74

Наследственность и теория мутаций.
Проф. Э. Бордаж  май— 594

Наша атмосфера. Артур Гамм . . май— 551
Неоламаркизм. М. М. Новиков . . март— 334

Новый метод доказательства род¬ственных отношений между раз¬личнмми организмами и новая
теория наследственности. Проф.
С. В. Аверинцев ил./авг.— 882

Новый метод изучения строения иско-
паемых углей. М. Д. Залесский . дек.—1427

Новыя данныя к вопросу о пре¬вращении элементов. Проф. Л. В.
Писаржевский  янв.— 3

Новыя изследования по пути разре¬шения старой проблемы ииитания.
Прив.-доц. д-р Лихвитц .... ил./авг.— 887

Несколько слов о географии и стра-
новедении. С. Г. Григорьев . . . янв.— 67

Образование материков. П. Бельский . сент.— 991
Огонь. А. Рождественский февр.— 159
О культуре тканей вне организма.
Л. П. Кравец  май— 579

О микробах, связывающих свобод¬ный азот атмосфёры. В. Л. Оме-и
лянский  сент.—1042

О прививочных помесях и расти¬тельных химерах. Проф. В. М.
Арнольди ил./авг,— 862

От Камы до Вычегды. С. Покров-
ский ил./авг.— 922

Очерки по геохимии. Существуют ли
границы нашему познанию приро-
ды. A. Е. Ферсман март— 302

Очерки современной химии. Главней¬шие этапы в развитии наших
представлений о маиерии. Проф.
Л. В. Писаржевский март— 271

О числе мировых агентов, проф.
О. Д. Хвольсона  окт.—1142

Памяти В. В. Подвысоцкаго. Л. А. Та-
расевич февр.— и47

Памяти П. И. Бахметьева. Проф. Н. М.
Кулагина  окт.—1127

Победа над .невесомым". Б. Бер-
иенгейм  май— 562

Поглощение света в космическом
пространстве. A. А. Михайлов . май— 527

Пол с точки зрения современной

биологии. Значение пол^вв*ь отли¬чий и источник их цхМкожде¬ния. Проф. Б. Ф. Beptejk . . . . март— 310
Пол с точки зрения ювгеменной

биологии. Чем отли>гаетпи идио¬плазма яйцевой клетки от идио¬плазмы сперматозоида? Проф. Б.Ф.
Вериго  янв.— 51

Полярныя страны. Проф. Г. И. Тан-
фильев февр.— 199

Пржевальский, Н. М. П. А. Бельский . окт.—1207
Природа, происхождение и сохранение

жизни. Проф. Е. Шефер . . . янв.— 38
Природа, происхождение и сохранение

жизни. Проф. Е. Шефер .... февр.— 179
Присуждение премии Нобеля по химии

в 1912 г. Б. М. Беркенгейм . . ил./авг.— 902
Прохождение Рентгеновских лучей

чрез кристаллы. Проф. Г. В.
Вульф  янв.— 27

Психическия реакции животных, как
обект естествознания. Прив.-доц.
Г. П. Зеленый  окт.—1191

Птицы и охранительная окраска ба-
бочек. Д-р М. Мевес  апр.— 458

Радиоактивность и возраст минера-
лов. A. Р. Кириллова июнь— 679

Размножение протея. Прив.-доц. П. Ю.
Шмидт ил./авг.— 897

Рентгеновские лучи и кристаллы. Проф.
Г. В. Вульф июнь— 667

Роль бактерий в кишечном канале
человека и животных. П. В. Цик-
линская нояб.—1313

Роль насекомых в расгиространении
заразных болезней. Д-р мед.
Е. И. Марциновский июнь— 714

Современное положение вопроса об
атмосферном электричестве. Г. *
Шютц  апр.— 423

Современное положение вопроса о
преврашении элементов. Проф.

Солнечная обсерватория на горе Виль-
сон. Проф. К. Д. Покровский" . дек.—1391
Н. А. Шилов  июль-— 655

Столетие рождения Д. Ливингстона.
Г1. А. Бельский март— 351

Сущность душевных болезней.Прив.-
доц. А. И. Ющенко  а:пр.— 435

Тектоника Балканскаго полуострова.
П. А. Бельский  янв.— 98

Теория распада атомов. Прив.-доц.
В. А. Бородовский  апр.— 407

V Туберкулез. Проф. И. И. Мечциков. дек.—1433
Физическия науки о служении челове-

честву. Проф. Н. А. Умов . • . . февр.— 150
Циклы размывания. и. Лукашевич июнь— 691
Человек и лес. Р. Марек сент.—1070
Человек и лес (окончание). Р.
Марек  дек.—1477

Экспедиция кап. Скотта  апр.— 474
Явления диффузии в земной коре. ,
A. Е. Ф<|рсман ил./авг.— 81 q

о
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С 1-го ЯНВЛРЯ1914 г. подписка на ежемес.жупн.„ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКДЯ
БИБЛиОТЕКД-ПРИРОДД" И „ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНДНиГ препцащается.
В 1914 г. серии книг под теми же названиями будут выщ. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

В 1913 году выиили слидухощия кннгл:
a) в сериш „БИВЛиОТЕКА-ПРИРОДА“ : ,

Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рйс. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. А. Тарасевича. Цена 50 коп., с гтерес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей вниичания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотен

средних учебных заведений.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакцией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова лод редакц.
R. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТНН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МНРКВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп-, с пересылкой 1 руб.

6) в серин „ОСНОВНЫЯ ИАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. ииена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ном. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, ичировой эфир. С 3& рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей вниМания при пополнении библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНЙ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожце¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С 53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
ft. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫииЕ. *) Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
поц редакц. Я. R. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. *) Представление о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 р , с перес. 1 р. 20 к.

Подписчики журнала „Природа“ при выписке одновременно не менге двух
книг названных серий за пересылку не платят.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящньих тисненныхь
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС: Издательство „Природа", Москва, Мясницкая, .Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тип.Т-ВА И.И-КУШНЕРЕВи К°. Москва,


