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Движение звезд и солнца.
4

A. А. Михайлов.

Звеэды до сего времени называют „не¬подвижными" в отличие от светил под¬вижных—планет. И действительно, хотя
теперь и не подлежит сомнению, что все
звезды находятся в постоянном движении,

тем не менее оне могут претендовать на

это название, и с полным правом: немно¬гое в природе столь же медленно меняется,
как видимое расположение звеэд на не¬бесном своде. Отсюда не следует, что
действительныя скорости звездных движе¬ний малы. Мы увидим, что скорости эти в
десятки раз превосходят самыя большия
скорости на земле — скорости полета пули

и пушечнаго ядра. Но колоссальныя разстоя¬ния до звезд делают эти скорости улови¬мыми лишь при современной точности астро¬номических измерений.
За полтораста лет до Рождества Хри¬стова Гиппархом был составлен первый
дошедший до нас эвездный каталогь, со¬держащий положения более тысячи звезд,
определенныя со всей возможною в то

время точностью. Но только почти две ты¬сячи лет спустя, в 1718 году, Галлей, зна¬менитый вычислитель кометы, носящей его
имя, заметил, что три из наиболее ярких
звезд немного изменили свое положение.

Это было первое открытие собственнаго дви¬жения звезд. В то время утвердилось уже
мнение, что солнце есть такая же звезда,

отличающаяся от прочих звезд своей

блйзостью к земле. Поэтому естественно

возникла мысль, что и солнце имеет дви¬жение. Английский астроном Брадлей в
1748 году писал: „Если предположить, что

наша солнечная система движется в абсо¬лютном пространстве, то возможно, что со

временем это поведет к видимому изме¬нению угловых разстояний между непод¬вижными звездами. В этом случае взаим¬ное положение близких и очень удаленных
оть нас звезд может показаться изме¬ненным, хотя бы даже в действительности
все звезды остались неподвижными."
Слова Брадлея оправдались. В течение

всего 19 столетия многие из самых вы¬дающихся астрономов занимались вопросом
о движении солнца. Этот вопрос продол¬жает интересовать астрономов и теперь,
и можно сказать, что в 20 столетии под

влиянием открытия систематичности звезд¬ных движений, так называемых звездных

потоков, он вступил в новую фазу.

Поэтому мы дальнейшее изложение разде¬лим на две части: 19-ый век с обработ¬кой все более и более накопляющагося ма¬териала, и изследования, основанныя на но¬вых принципах, начавшияся всего лет де¬сять тому назад,
и.

В середине 18 столетия собственныя
движения были обнаружены у 50 слишком

звезд, и тогда была сделана первая по¬пытка определить по ним движение солнца,
однако не увенчавшаяся успехом. Тобиас
Майер, открывший эти движения, сравнил
перспективное смещение звезд, вызванное

движением солнечной системы, с тем, ко¬торое происходит в лесу с деревьями
при прогулке наблюдателя: спереди деревья
как бы разступаются, а сзади, наоборот,
смыкаются. Он не мог обнаружить этого
действия перспективы в определенных
им собственных движениях, и только
Вильям Гершель 25 лет сгиустя по^азал,

что подобное смещение действительно су¬ществует, но замаскировано движением
самих- звезд.

Поясним здесь, что называют собствен¬ным движением звезды; это есть тот
угол, на который звезда перемещается по
небесной сфере в течение одного года.

Собственное движение получается из непо¬средственнаго сравнения положения звезды
для двух возможно более удаленных между

собою эпох в секундах дуги и ея ча¬стях (секунда дуги равна 1/1296000 доли
окружности). Для огромнаго большинства
звезд собственное движение меньше одной
секунды, и только в пяти случаях, из
нескольких тысяч звезд с известным

собственным движением, оно оказалось

больше пяти секунд. Для большей нагляд¬ности заметим, что одна секунда есть тот
угол, под которым представляется для
наблюдателя, находящагося на разстоянии

около 8и/и версть, длина в один вершок,
расположенная перпендикулярно к линии

зрения.

Собственное движение не дает предста¬вления о движении звезды в пространстве:
оно есть проекция последняго на нёбесную
сферу. Для получения пространственнаго
движения не хватает еще третьяго компо-
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нента движения — так называемой лучевой

скорости, то-есть той скорости, с которой

звезда приближается или удаляется отно¬•сительно Солнца. Спектральный анализ
дает возможность измерять лучевыя ско¬рости звезд, и притом прямо выраженныя

в линейной мере, например, в километ¬рах. Эти скорости непосредственно не¬«равнимы с собственными движениями, и
для перевода к одной мере необходимо

знать разстояние звезд, потому что соб¬ственное движение звезды- обратно пропор¬ционально разстоянию: чем звезда дальше,
тем медленнее ея кажущееся движение по

небесному своду. Это обстоятельство, с од¬ной стороны, затрудняет изследование дви¬жения звезд, так как разстояния известны
для немногих звезд, но, с другой стороны,
позволяет внекоторых случаях обернуть
задачу и, сделав правдоподобную гипотезу

о направлении движения звезд в простран¬-стве, вычислить по наблюденным движе¬ниям разстояния. Но только в очень не¬давнее время стало известно достаточное
число лучевых скоростей звезд, до конца
же девятнадцатаго столетия приходилось
ограничиваться, при изследовании движения
звезд и солнца, собственными движениями,
к которым теперь и обратимся.

Открытыя собственныя движения звезд
можно было обяснить или действительным

перемещением звезд, или движением солн¬ца, или тем и другим вместе. Обращаемся
к чертежу. Пусть 0 есть солце, Р—звезда,

М

"Черт. 1. Кажущееся движение звезд, вызванное дви¬жением Солнца.

проектирующаяся на небесный свод в

точке S. Через год вследствие собствен¬наго движения звезда переместится в S'
и для того, чтобы обяснить это переме-

щение движением солнца, последнее должно

через год быть в 6. Итак апекс сол¬нечной системы, то-есть та точка A, по
направлению к которой движется Солнце
с окружающими его планетами, лежит

где-то на продолжении направления собствен¬наго движения звезды в сторону обратную
движению. Разсмотрим теперь вторую звез¬ду. Разсуждая по предыдущему мы должны
признать, что апекс находится в точке

пересечения продолженных назад напра¬влений собственных движений обеих звезд.
До сих пор мы предполагали, что звезды
остаются неподвижными. Если бы это было

так, то любыя две звезды дали бы положе¬ние апекса и все направления собственных
движений пересекались бы в одной точке—
в апексе. Представим теперь себе, что и

звезды находятся в движении, которое бу¬дем называть специальным. Если эти дви¬жения не слишком велики по сравнению с
движением Солнца, то, хотя каждыя две

звезды будут давать другой апекс и про¬долженныя направления не будут пересе¬каться в одной точке, все же вблизи дей¬ствительнаго апекса солнечной системы точки
пересечения будут стоять теснее, и это
сгущение их тем более будет выражено,
чем больше преобладает движение Солнца
над движениями звезд.

Первыя же изследования Гершеля в кон¬це 18 и начале 19 столетия показали, что
действительно можно заметить сгущение

точек пересечения около созвездия Герку¬леса, но все же это сгущение не очень
сильно проявляется. Следовательно, на ряду

с движением солнца существуют и спе¬циальныя движения звезд, и для более

точнаго определения апекса нужно обрабо¬тать возможно большее количество собствен¬ных движений. Но в таком случае на¬меченный путь становится практически не¬выполнимым, так как число точек пере¬сечения очень быстро возрастает с уве¬личением числа звезд: например, для
100 звезд существует 4950 точек пере¬сечения, а для 1000 звезд уже 499500.
В настоящее время известно несколько
тысяч собственных движений и обработка
их таким способом была бы немыслима;
и было предложено несколько способов
определения апекса, не имеющих такого
недостатка.

Результат Гершеля, полученный из

трех десятков звезд с неточно извест¬ным собственным движением, не внушал
доверия. Знаменитый Бессель при обработ¬ке наблюдений Брадлея получил с болыиою



точностью собственныя движения многих

звезд, из которых 71 он употребил
для проверки результата Гершеля, причем
он пользовался своеобразным методом.

М

N

Черт. 2. Определение апекса по Бесселю.

Как мы видели, за апекс нужно принять

точку удовлетворяющую условию, чтобы на¬правления собственнных движений как
можно ближе исходили из нея. Собствен¬ныя движения звезд S совершаются по

дугам больших кругов на небесной сфе¬ре (черт. 2) и Бессель определяет поло¬жение такого большого круга одним из
двух его полюсов, то-есть точкой Р, от¬стоящей от него на 90 градусов. В та¬ком случае нетрудно видеть, что если
все большие круги имеют общую точку

пересечения А, то их полюсы должны ле¬жать на перпендикулярном к ним боль¬шом круге MN, полюсом котораго являет¬ся точка А. Этот круг MN называют
параллактическим экватором. Если звезды

имеют специальное движелие кроме парал¬лактическаго, вызваннаго движением солн¬ца, то полюсы собственных движений во¬обще-не будут находиться исключительно
в параллактическом экваторе, но все же

будет существовать на сфере пояс, в
котором эти полюсы будут встречаться
чаще, пояс наибольшей густоты полюсов.

Для упомянутых 71 звезды Бессель на¬шел почти равномерное распределение
полюсов по сфере и, таким образом,

пришел к заключению, что отделить па¬раллактическое движение звезд от спе¬циальнаго, при современном ему состоянии
астрономии, не представляется возможным.

Метод Бесселя обладает двумя особен¬ностями. Представим себе две звезды с.
собственными движениями, исходдщими у

одной прямо из апекса, у другой из точ¬ки диаметрально противоположной, так на¬зываемаго антиапекса. Движение второй звез¬ды противоречит гипотезе о движении солн¬ца, направленном в апекс, и, тем не ме¬нее, полюсы собственных движений обеих
звезд находятся в параллактическом.

экваторе. Таким образом, звезды, про¬тиворечащия принятому апексу, все же при¬нуждаются голосовать за враждебный им
апекс. Другая особенность заключается в
том, что на положение полюса движения

влияет не одно только направление соб¬ственнаго движения, но и положение самой

звезды относительно апекса. Для опреде¬ления движения солнца не все звезды оди¬наково пригодны. Обращаясь к первому
чертежу, мы видим, что на звезды, нахо¬дящияся в А или В, движение солнца не
влияет и поэтому такия звезды должны

быть устранены при определении апекса.

Наибольшим параллактическим движением.

обладают звезды, стоящия вблизи парал¬лактическаго экватора. И таким звездам
нужно отдавать предпочтение. В методе же
Бесселя, наоборот, звезды, находящияся

вблизи апекса и антиапекса, имеют боль¬ший голос, потому что полюсы движения

таких звезд всегда находятся в парал¬лактическом экваторе, каково бы ни было¬направление их собственнаго движения (по¬люс движения отстоит всегда на 90 гра¬дусов от звезды) и, следовательно, такия
звезды всегда голосуют за апекс, хотя

не должны бы иметь права голоса.

Вследствие этих недостатков метод

Бесселя был на долгое время заброшен.

и лишь недавно, после некоторых усовер¬шенствований, его применил Кобольд и
получил очень странные результаты, о ко¬торых речь будет далыие.

Итак, изследование Бесселя не подтвер¬дило движения солнечной системы в про¬странстве, и этот вопрос считался вре¬менно решенным в отрицательном смы¬сле. Из работ Гершеля можно было ви¬деть, что скорость солнца не превосходит
средней скорости звездных движений и
что движение солнца, хотя и отражается в

движениях звезд, но это отражение сильно

искажено движениями самих звезд. И для

успешнаго выделения параллактическаго ком¬понента из собственных движений, то-есть
той доли движения, которая является отра¬жением движения солнца, нужно было обра-
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ботать ббльший материал, чем тот, ко¬торый имелся у Гершеля и Бесселя. Это
-сделал Боннский астроном Аргеландер

в 1837 году, имея в своем распоряже¬нии собственныя движения 390 звезд.

Метод Аргеландера состоит в после¬довательных приближениях. Приняв пред¬варительно апекс, полученный Герше¬лем, Аргеландер вычисляет для каждой
звезды то направление, по которому она бы

двигалась при движении одного лишь солн¬ца, и сравнивает это направление с дей¬•ствительно наблюденным. Несогласия в
лаправлениях, вычисленных и наблюден¬ных, очевидно, происходят от специаль¬иых движений звезд, и новое положение
апекса выбирается так, чтобы эти откло¬нения в наблюденных направлениях были

по возможности меньше и симметрично рас¬лределены в обе стороны от направле¬ний вычисленных. Но если взято другое
положение апекса, то чрез это меняются

теоретическия направления и приходится

опять перевычислять их или, по крайней

мере, исправлять; потом с исправленны¬ми направлениями опять находить новое

положение апекса и т. д. Эти последова¬тельныя приближения довольно быстро схо¬дятся и в результате Аргеландер полу¬чил апекс в точке с прямым восхо¬ждением 258® и склонением -}- 29° с воз¬можной ошибкой в ту или другую сторону
в 4 градуса. Эта точка также находится
в созвездии Геркулеса и очень близка к
апексу Гершеля.

Здесь мы встретили требование, чтобы

-отклонения собственных движений от па¬раллактических были, по возможности, рав¬номерно распределены во все стороны. Это
требование является основным во всех
старых методах определения апекса. Оно

равносильно тому, чтобы специальныя дви¬жения звезд совершались по всевозмож¬ным направлениям без всякой системы.
.Движение солнца определяется так, чтобы
им одним обяснить всю систематичность
собственных движений, выражающуюся в

том, что направления собственных движе¬ний имеют стремление радиально исходить
из некоторой точки, в которой и прини¬мается апекс.
До сих пор мы говорили только о на¬правлении движения солнца, но ничего не
сказали о скорости этого движения. Ско¬рость солнца тоже может быть получена
иэ разсмотрения собственных движений,
но только при знании разстояний звезд.
Представим себе, что нам каким-нибудь

образом удалось выделить достато^ное ко¬личество звезд, находящихся на прибли¬зительно равных разстояниях от солнца.
Положение апекса нам уже известно. При¬пишем теперь солнцу некоторую величину
собственнаго движения, понимая под этим

тот угол, на который перемещается солн¬це в один год для наблюдателя, нахо¬дящагося на одной из выделенных звезд
и видящаго движение ^солнца под прямым

углом к лучу зрения. Теперь можно усчи¬тать для каждой звеэды параллактическое
движение не только по направлению, но и

по величине, и освободить собственное дви¬жение звезд от влияния движения солнца.
Остающияся специальныя движения звезд
покажут правильно ли выбрана величина
движения солнца: если звеэды сохранят
свое стремление двигаться по направлению
к антиапексу, то значит движение солнца
взято слишком малым; если звезды стали

двигаться к апексу, то движение солнца

взято велико. За вероятнейшее значение

движения солнца нужно считать то, при ко¬тором специальныя движения звезд имеюгь
несистематический характер. Главная труд¬ность такого изследования заключается в

выделении звезд, находящихся на одина¬ковом разстоянии от солнца. Это прихо¬дится делать, руководствуясь величиной их
собственнаго движения и яркостью, причем
однако возможны систематическия ошибки.

Если, кроме того, известно разстояние
до звезд, то из собственнаго движения

солнца сейчас же следует линейная ско¬рость солнца. Но гораздо точнее и проще
эта скорость получается из лучевых ско¬ростей звезд и этим методом теперь
исключительно и пользуются.

0. Струве получил собственное движе¬ние солнца, равное 0"-04 для средняго раз¬стояния звезд 6-ой величины, тогда как
эти звезды имели в среднем собствен¬ное движение в 0"-10. Отсюда следовало,
что солнце принадлежит к медленно дви¬жущимся звездам и его скорость в 2
слишком раза меньше средней скорости
звезд.

Определением апекса и величины соб¬ственнаго движения солнца занимались в
течение девятнадцатаго столетия еще мно¬гие астрономы: Эри, Шенфальд, Больте,
Л. Струве, Штумпе, Ристенпарт, Ньюкомб,

Каптейн и другие. Многочисленность из¬следований, посвященных этому вопросу,
обясняется тем, что, с одной GTOpOHbl,
возрастало число известных собственных
движений, с другой стороны, существующие
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методы ' подвергались критике и приду¬мывались новые. Особенно часто обсу¬ждался вопрос, какую роль играет в
различных методах гипотеза о несисте¬матичности звездных движений. И сама
эта основная гипотеза часто вызывала со¬мнения. В планетной системе мы видим

полную закономерность движений. В дви¬жениях некоторых групп звезд, напри¬мер, всем известных звезд Большой
Медведицы, в Плеядах, были также от¬крыты закономерности: общия течения. Стран¬но поэтому казалось, что движения звезд
вообще совершенно хаотичны, не подчине¬ны никакому более или менее простому

закону. Но подметить систематичность соб¬ственных движений, кроме вызванной дви¬жением солнца, не удавалось, несмотря на
многия попытки. По аналогии с планетной

системой неоднократно искали центральное

светило, около котораго двигались бы звез¬ды, подчиняясь всемирному тяготению; но
все поиски оставались тщетными и идеи о

центральном солнце не получали подтвер¬ждения. Однако одно обстоятельство указы¬вало, что с определением апекса не все
обстоялс благополучно, что в движениях
звезд есть какая-то неоднородность. Дело

в том, что различные методы давализна¬чительныя расхождения в положении апекса.
При извлечении какого - нибудь результата
из достаточно обильнаго материала обычно
можно сказать, руководствуясь внутренним
согласием в вычислениях, какую ошибку

можно ожидать в результате. При опре¬делении апекса такая ожидаемая ошибка
часто не превосходила двух—трех граду¬сов; результаты же, даваемые различными

методами и различными звездами расходи¬лись гораздо больше, иногда до 20 граду¬сов. В этом отношении особенно вы¬делялся апекс, полученный Кобольдом по
методу Бесселя. Различные методы различ¬но обращались с гипотезой о несистема¬тичности специальных движений звезд и
поэтому можно было думать, что именно в
этой гйпотезе кроется причина расхождений.

Но имелась и другая причина, могущая пор¬тить результаты — ошибки в определении
собственных движений. Эти ошибки могли

разно влиять на яркия и слабыя звеэды, на
звезды северныя и южныя. Благодаря своей

систематичности такия ошибки примешива¬лись к определяемым параллактическим
движениям и искажали получаемый апекс.
Поэтому старания многих астрономов были

направлены к возможно полному исключе¬нию систематических ошибок в собствен-

ных движениях, но все же разногласия в¬определениях апекса не удалось вполне
устранить.

С одной стороны, искали закономерность

в звездных движениях, которая бы обяс¬нила разногласие результатов, с другой.
стороны, искали метод для определения:

апекса по возможности свободный от вся¬ких гипотез. В этом отношении фран¬цузский математик Бравэ дал самое пол¬ное решение задачи, определить движение
Солнца по известным движениям звезд^

однако его формулы практически не приме¬нимы, потому что в них кроме собствен¬ных движений входят еще величины не¬известныя в настоящее время для боль¬шинства звезд: лучевыя скорости, разстояния:
и массы звезд. Опять приходится вводить
гипотезы, но теперь уже не относительно

движений звезд, а относительно их раз¬стояния и масс. В этом заключается:
некоторое преимущество, ибо распределение

разстояний звезд в последнее время усерд¬но изучается.
Спросим себя теперь, какое движени&

Солнца получается указанным путем? Ко¬нечно, не абсолютное движение, да и по но¬вейшим физическим теориям оно ^ообще
не существует. Получается движение отно¬сительно совокупности всех вошедших в
изследование звезд. Если были бы известны

массы всех звезд, можно бы получить.
движение Солнца относительно механическаго'

центра тяжести звезд. Но массы не из¬вестны и их приходится принимать равными
для всех звезд; получается движение

относительно, так называемаго, геометри¬ческаго центра тяжести звеэд. Как дви¬жется центр тяжести, невозможно вывест
из наблюдений внутри звездной системы;

но можно думать, что движение геометри¬ческаго центра тяжести не сильно разнится
оть движения центра механическаго.

Заканчивая изложение вопроса о направле¬нии движения солнечной системы, приведем
результаты четырех новейших, наиболее

заслуживающих доверия изследований, отно¬сительно которых можно ожидать, что на
них различныя гипотезы и закономерности
специальных движений меньше всего влияют.

Через А обозначено прямое восхождение
апекса, через D его склонение:

Автор A D

Босс (1910 г.) .... 270°.5 + 34°.3
Каптейн   . 2730.6 29°.8

Ньюкомб  274°.7 31°.3

Веерсма  267°.7 -|- 31°.4
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На прилагаемой карте читатели, знакомые

со эвездным небом, найдут созвездие Лиры
и часть созвездия Геркулеса. Приведенныя

положения апекса отмечены на карте кре¬стиками. Среднее из этих определений
A = 271,6° D =-|-31,70

можно считать ближе всего к истине. На

карте соответствующая точка обозначена

крестиком в кружочке; она находится

апекса, будут приближаться к солнцу, звезды,

находящияся в направлении антиапекса В,

будут удаляться и скорости этих движе¬жений будут равны скорости Солнца. Раз¬стояния до звезд, находящихся в парал¬лактическом экваторе MN, не меняются
от движения Солнца; для звезд же про¬межуточных лучевыя скорости заключаются
между нулем и скоростью Солнца и подчи¬няются очень простому закону в зависимости

около звезды А в созвездии Геркулеса. Что
касается кружочка, обозначеннаго буквою П,
то о нем будет сказано ниже.

Обратимся теперь к определению скорости

Солнца. Мы видели, что эта скорость мо¬жет быть получена из собственных дви¬жений при знании разстояний звезд. Таким
путем Веерсма нашел для нея 15 кило¬метров в секунду. Но точнее скорость
Солнца определяется по лучевым скоро¬стям, которыя теперь известны более чем
для тысячи звезд. Взглянем на рис. 4.

Пусть 0 есть Солнце, движущееся в на¬правлении стрелки, точки изображают звез¬ды, предполагаемыя неподвижными. Ясно,
что эвезды, находящияся в направлении A—

от углового разстояния звезды оть апекса.
Предположим теперь, что звезды имеют
также специальное движение. Тогда картина
усложнится, но все же на полушарии MAN
будут преобладать отрицательныя лучевыя

скорости, а на полушарии MBN—положи¬тельныя *). Если мы имеем достаточное
число звезд около апекса, то средняя ве¬личина лучевых скоростей для них будет
очень близко равна скорости Солнца, потому
что специальныя движения звезд, которыя,
как мы допускаем, совершаются по всем

*) Лучевая скорость принимается положительной,

если звеэда удаляется, и отрицательной—если при¬ближается.
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направлениям, будут коцпенсировать друг
друга и если звезд не слишком мало, то

их средняя лучевая скорость почти сво¬бодна оть движения самих звезд. На са¬мом деле не ограничиваются звеэдами, на
которыя движение Солнца производит мак¬симальный эффект, то-есть находящимися
около апекса или антиапекса, но, приняв

апекс, найденный из собственных движе¬ний, для каждой звезды с известной луче¬вой скоростью, вычисляют теоретическую
скорость, вызванную движением Солнца, в

которую скорость Солнца входит в каче¬честве неизвестнаго. Приравняв теорети¬ческую лучевую скорость наблюденной, по¬лучают столько уравнений, сколько звезд,
,М

жений. Это согласие тем более заслужи¬вает внимания, что апекс теперь найден
не только совершенно иным методом, но

и из принципиально иного материала.

Движение Солнца известно нам теперь

по величине и направлению. Освободив от
его влияния собственныя движения звезд,

Веерсма нашел для средней скорости звеэд
величину в 1,7 раза большую скорости

Солнца. Тот же результат, то-есть 33 ки¬лометра в секунду, получил и Кемпбэлл
из лучевых скоростей. Каковы отклонения

от этой средней величины видно из сле¬дующей таблицы, составленной на основании
аналогичной таблицы Ньюкомба. Здесь под

N приведено число звезд на тысячу, ко¬торыя обладают скоростями равными V ки¬лометров в секунду. В третьем столбце
эти скорости выражены в долях средней
скорости звезд.

• , JV V N V N V
•

5 0 0.0 75 58 1.8 2 115 3.6
\ • • 36 6 0.2 59 64 2.0 1 120 3.8

• • • 66 13 0.4 44 70 2.2 1 130 4.0

и°  1 92 19 0.6 32 77 2,4 1 140 4.4
и » , д107 26 0.8 22 83 2.6 1 160 5.0

1

1 114 32 1.0 14 90 2.8 1 190 6.0
• • 112 38 1.2 9 96 3.0 1 250 8.0

1 • 103 45 1.4 6 102 3.2 1 320 10.0
1 91 51 1.6 3 109 3.4 1 380* 12.0

N'

Черт. 4.

и из них по способу наименьших квад¬ратов находят вероятнейшее значение
скорости Солнца. Кемпбэлл таким образом
определил в 1901 году скорость Солнца,
в 19,9 километров в секунду, а недавно
нашел из более обильнаго материала
(1.200 звезд) 19,5 километров.
По лучевым скоростям можно также

определить и апекс солнечной системы.
Для этого нужно, очевидно, найти такия две
диаметрально противоположныя точки на
небе, чтобы около одной было как можно

больше отрицательных лучевых скоростей,

около другой—как можно больше положи¬тельных и чтобы лучевыя скорости прочих
звезд располагались симметрично в зави¬симости от углового разстояния звезд от
этих точек. Таким путем для апекса
было найдено:

Л = 268® и D = -{- 25е

в удовлетворительном согласии с резуль¬татом, полученным из собственных дви-

В статье о поглощении света в косми¬ческом пространстве *) мы утверждали,
что разнообразие в скоростях звезд
меньше, чем в их абсолютном блеске.
Теперь мы действительно убеждаемся в
этом, сравнивая вышеприведенную таблицу
с таблицей распределения абсолютн^го
блеска, помещенной на стр. 530. Там мы

видим, что для звезд, близких по абсо¬лютному блеску к Солнцу, при удесятерении
блеска число соответствующих звезд
уменьшается приблизительно в 5 раз.
При таком же увеличении средней скорости
звезд их число уменьшается в несколько

десятков раз. Скорости более ста кило¬метров в секунду, то-есть превосходящия
скорость Солнца в пять и более раз, уже
представляют большую редкость.

Более полное и точное изследование рас¬пределения звездных скоростей предпри¬нял в 1900 году голландский ученый
Каптейн, основываясь на гипотезе, что

специальныя движения не имеют предпоч¬тительнаго направления. Это показывает
насколько прочно утвердилась эта гипотеза

к концу прошлаго столетия. Но закончить

эту работу Каптейну не пришлось, ибо при

*) „Природа“, май 1913 г.
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ея выполнении он наткнулся на факт, про¬тиворечащий этой основной гипотезе. Даль¬нейшее изследование причины противоречия
повело к открытию звездных потоков, о

котором Каптейн впервые сообщил на
конгрессе в Сент-Луисе в 1904 году.

ии.

В 90-х годах Кобольд развил забы¬тый метод Бесселя и применил его к
собственным движфниямт^" 1400 звезд ка¬талога Ауверс-Брадлея. Прямое восхождение
апекса оказалось согласным с прочими

определениями, именно 268°, но склонение
получилось необычное:—3°. Апекс оказался
в южном полушарии, градусов на 30 южнее

обычнаго. Метод Бесселя подвергся всесто¬ронней критике, но Кобольд отстаивал и
метод и результаты. Оказалось, что уди¬вительно большое число звезд движется у
Кобольда’ в сторону апекса, что противо¬речит движению туда Солнца. В других
методах такого поведения звезд не заме¬чалось по следующей причине. Во всех
методах, кроме Бесселя, апекс опреде¬лялся так, чтобы отклонение ср направления
собственнаго движения звезд от направле¬ния в антиапексбыло наименьшим. К <р—
углу между этими направлениямй—предявля¬лось требование, чтобы для всех звезд ср

было по возможности близко к 0°. В ме¬тоде Бесселя, как мы видели, звезды, дви¬жущияся в направлении противоположном,
также голосуют за апекс; апекс при этом

определяется так,чтобы имело максимум
не только число звезд с <р = 0®, но и с
<р=180°. Поэтому у Кобольда число звезд,

подчиняющихся последнему условию, оказа¬залось необычно большим. A то обстоятель¬ство, что эти звезды так сильно повлияли
на апекс, укаэывало на существование стре¬мления у них двигаться к югу. Это был
намек на звездное течение.

Несмотря на это, пятнадцать лет тому

назад, гипотеза о несистематичности звезд¬ных движений считалась самыми автори¬тетными иэследователями настолько выпол¬ненной, что Каптейн, исходя из нея,
предпринял упомянутую работу, которая
должна была значительно двинуть вперед
наши знания относительно движения звезд.

Первая, теоретическая часть, была уже окон¬чена и напечатана, когда Каптейн неожи¬данно открыл настолько ясно выраженную
закономерность в специальных движениях,

что приходится удивляться, как она не

была обнаружена раньше. Но, повидимому,
ИРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1914 г.
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эти эвездные потоки так долго ускользали

от внимания изследователей потому, что

к проверке основной гипотезы приступали

с предвзятой мыслью: задавались заранее

законом движения, искали в специальном

движении зависимость от места звезды на

небесной сфере. Таковы гипотезы о враще¬нии звездной системы в плоскости млечна¬го пути Шенфельда и о круговых орбитах
звезд М. Холля. Явление же, обнаружен¬ное Каптейном, иного характера: в каждой

области неба рядом находятся звезды, дви¬жущияся преимущественно по двум излю¬бленным направлениям. Мы имеем дело
с двумя звездными потоками, проникшими

один в другой и перемешанными.

Кобольд был на пути к открытию, но
метод, которым он пользовался, был

90

Черт. 5. Построение фигуры Каптейна.

слишком запутан с математической сто¬роны и не давал ясно видеть внутренней

связи между апексом и звездными движе¬ниями. Метод Каптейна по своей идее, на¬оборот, удивительно прост. Представим
себе участок неба настолько малый, чтобы

его можно было принять за плоскость. Раэ¬делим все звезды, находящияся на этом

участке, на группы в зависимости от на¬правления их собственнаго движения. Сде¬лаем это так: через центр участка про¬ведем ряд лучей (черт. 5), образующих
между собою равные углы, например, по
30 градусов, и сосчитаем число звезд,
имеющих собственное движение, лежащее
по направлению внутри каждаго из этих
углов. По средним направлениям, то-есть
15“ для звезд с направлением движения

от 0° до 30°, 45° для звезд с напра¬влением движения от 30° до 60° и т. д.
отложим от центра отрезки, пропорцио¬нальные числам соответствующих звезд.

На нашем чертеже эти векторы изобра¬жены стрелками. Соединив их концы кри¬вым контуром, мы получим фигуру, да-
10
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ющую представление о распределении на¬правлений собственных движений. При от¬сутствии движения Солнца и несистематич¬ности движения звезд эти фигуры во
всех частях неба будут близкими к
окружностям. Движение Солнца удлинит
фигуры в направлении антиапекса, но оне
останутся симметричны относительно этого

направления. Каптейн первоначально хо¬тел определить положение апекса, отыски¬вая оси симметрии фигур, построенных
для различных областей неба, и затем

найдя точку их пересечения. Но получен¬ныя фигуры оказались настолько несим¬метричными, что дольше считать выполнен¬ною гипотезу о несистематичности звезд¬ных движений стало невозможным. В
фигурах длины радиусов векторов имели
два ясно выраженные максимума, которые
указывали на две точки, в созвездии
Ориона и в созвездии Жертвенника (в

южном полушарии). На чертеже 6 представ¬лена одна из фигур, полученная позже

Эддингтоном. Стрелки указывают излю¬бленныя направления собственных дви¬жений.
Как же обяснить такое поведение звезд?

Конечно, одного движения Солнца для об¬яснения недостаточно: им можно обяснить
только один максимум в фигурах, дру¬гой же указывает в таком случае на
существование общаго движения—„потока" у
части звезд. Именно у части, потому что

общаго движения всех звезд нельзя от¬крыть из наблюдений внутри звездной си¬стемы, как мы раньше сказали. Какой же
максимум обяснить движением Солнца
и какой движением звезд? Ни один из
максимумов не направлен к антиапексу,
полученному раньше. He имея основания
отдавать предпочтение ни тому ни другому
максимуму, мы должны обяснить их оба

движением самих звезд. Итак, суще¬ствуют два звездных потока, направление
движения которых относительно Солнца

указывается максимумами в фигурах. Про¬должая эти направления на небесной сфере
до взаимнаго пересечения, получают две
точки схода, так называемые апексы по-

токов. Это те точки, по направлению к

которым стремятся двигаться звезды отно¬сительно Солнца. Куда же делось4 теперь¬движение Солнца? В скрытом виде оно
продолжает присутствовать. Если мы по¬прежнему будем относить его к центру

тяжести всех звезд, то оба потока ока¬жутся движущимися в прямо противопо¬ложных направлениях, так как только
в этом случае общий центр тяжести обо¬их потоков может оставаться неподвиж¬ным. Движение звезд двумя потоками
нужно понимать следующим образом.
Около половины всех изследованных
звезд имеют движения, распределенныя
относительно центра тяжести этой части
звезд более или менее равномерно. во
все стороны и образуют первую систему.
Остальныя звезды, составляющия вторую

систему, также движутся относительно сво¬его центра тяжести, не предпочитая ни од¬ного направления. Но центры тяжести этих
двух систем находятся в относительном

движении, благодаря чему звеэды и системы

имеют стремление двигаться к некоторой

точке, называемой вертексом потоков;

звезды системы ии стремятся двигаться в

сторону прямо противоположную. 0(тсюда

следует, что не все звезды, принадлежа¬щия к системе и, непременно движутся к

вертексу, а звезды, принадлежащия к си¬стеме ии, в сторону противоположную; мо¬гут встречаться звезды, движущияся пер¬пендикулярно к этому направлению, даже
в обратную сторону (благодаря движениям
относительно центров тяжести систем) и

число таких уклоняющихся от излюблен¬наго направления звезд, очевидно, зави¬сит от отношения скоростей звеэд вну¬три каждой системы к скорости самих
потоков. Вследствие движения Солнца, ко¬торое опять относим к центру тяжести
всех звезд, то-есть обеих систем

вместе взятых, вертекс потоков про¬ектируется на небесной сфере, смещенным
в один из апексов. В другой апекс
проектируется точка, к которой движется

система ии. Оба потока для эрителя, движу¬щагося вместе с Солнцем, уже не стре¬мятся больше к двум прямо противопо¬ложным точкам—угол между апексами
не равен 180 градусам.

Уясним себе, как получается положе¬ние вертекса и движение Солнца из фигурт»

Каптейна. Анализ фигур, довольно слож¬ный с математической стороны, дает на¬правления преимущественных собственных.
движений; продолженныя, эти направления
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своими пересечениями дают два апекса
потоков. Далее из фигур получается
число звезд п и п', принадлежащих к
каждому потоку, и еще скорости потоков

относительно Солнца в некоторых услов¬ных единицах. Этих данных достаточно
для вывода движений Солнца и звезд от¬носительно общаго геометрическаго центра
тяжести. Вычислив угол между двумя
апексами потоков, проведем (черт. 7) два

вектора ОС и 0(7 образующих между со¬бою этот угол, и равньж по длине ско¬ростям потоков относительно Солнца.
Если в 0 мы мысленно поместим центр
небесной сферы и соответственно повернем
чертеж, to ОС и ОС будут направлены

в апексы потоков. Для представления дви¬жения Солнца по величине и направлению
мы должны подобрать такой вектор ОА,

чтобы он, сложенный по правилу парал¬лелограмма с каждым из векторов ОС

и ОС', дал в результате два новых век¬тора Ои и Ои, подчиненных такому усло¬вию: они направлены в стороны противо¬положныя и длины их обратно пропорцио¬нальны числам звезд в потоках, то-есть
0и п' т лл
jjy, = —. Тогда вектор ОА представля-
ет движение Солнца и направлен в
апекс солнечной системы, Ои—направлен

в вертекс, векторы Ои и Ои пред¬ставляют скорости звездных потоков,
освобожденныя от влияния движения Солн¬ца, то-есть отнесенныя к центру тяжести.
Действительно, в таком случае, для по¬лучения движения потоков относительно

Солнца нужно геометрически сложить дви¬жение потоков относительно центра тя¬жести звезд с движением, вызванным
движением Солнца. Это последнее движе-

ние равно и прямо противоположно движе¬нию Солнца относительно центра тяжести и

представляется вектором ОА!. В резуль¬тате сложения мы, очевидно, получим век¬торы 00 и 0(7, направленные в апексы
потоков. Построение на нашем чертеже
все находится в одной плоскости; поэтому

на небесной сфере апексы потоков, вер¬текс и апекс Солнца лежат на одном
большом круге. Интересно и вероятно не

лишено космическаго значения то обстоя¬тельство, что этот большой круг доволь¬но близок к млечному пути, который иг¬рает выдающуюся роль в звездной систе¬ме. Движения звезд внутри потоков,
то-есть относительно центров тяжести

каждаго потока, соверша¬ющияся по всем направ¬лениям без всякой си¬стемы, должны быть пре¬дставлены в виде двух
сфер, описанных из

точек V и V радиу¬сом, равным средней
скорости звезд в этом

относительном движении.

Свой метод для анали¬за фигур Каптейн опуб¬ликовал полностью лишь

в прошлом году. Эддин¬гтон и Дайсон предло¬жили другие методы, дав¬шие очень близкие резуль¬таты. Вот полученныя
положения апексов потоков:

Поток и Поток ии

A D A D

Каптейн . . . 85° —11° 260» —480

Дайсон . . . 93 — 7 246 —41

Эддингтон . . / 90 —181 91 —15
292 —58
288 —64

Скорости в этих изследованиях полу¬чаются в некоторых условных едини¬цах. Переводя скорости, полученныя Эд¬дингтоном, в километры на основании
скорости Солнца, известной и в тех и
других единицах, находим следующия
величины:

кил. в сек.

Скорость потока и относ. Солнца 33
» 11 -  и8

Скорость одного потока относ. другого . . 40
Средняя скорость звезд внутри потока . . 22

Эти скорости вписаны в черт. 7.

Из звезд каталога Босса 59.6®/0 при¬надлежат к первому потоку, остальные
40,4°/о—ко втор°мУ потоку. Поэтому век-
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торы OV и OV относятся как 40.4:59.6.

Апекс Солнца Эддингтон находит в точ¬ке А = -\~ 267°.3, D = -)- 36°.4; на карте 3
он помечен кружочком с буквою Л.

Элипсоидальная теория.

Два звездных потока не единственное

представление звездных движений. Шварц¬шильд, ныне директор астрофизической
обсерватории в Потсдаме, дал другое, не
менее удовлетворительное обяснение. Он
принимает, что звезды не образують двух
потоков, а принадлежат к одной системе

и их специальныя движения не имеют

предпочтительных направлений. Следова¬тельно, в эт.ом он разделяет 4 старое
мнение; но скорости движений не одинаковы
по всем направлениям: в некотором
направлении, соответствующем вертексу,

скорости звезд наибольшия; в перпенди¬кулярном направлении—скорости наимень¬шия. Между этими крайними скоростями су¬ществует постепенный переход. Средняя
скорость звезд в любом направлении

может быть представлена некоторым эл¬липсоидом вращения около большой оси,
таким образом, что она пропорциональна
радиусу этого эллипсоида, проведенному из
его центра в данном направлении. На

черт. 8 схематически представлено распре¬деление скоростей по теории потоков и по
эллипсоидальной теории Шварцшильда. Обе

теории одинаково хорошо представляют дви¬жения звезд, поскольку они отражаются в
фигурах Каптейна. Эллипсоидальная теория
однако имеет преимущество в отношении

простоты, с которой получается направление

вертекса звезд и апекса Солнца. Эти две

точки получаются непосредственно без про¬межуточных апексов потоков. Насколько
хорошо согласуются результаты получе^иные

на основании теории потоков (77) и эллип¬соидальной теории (Э), видно из следующей
таблицы.

Звезды католога. Автор Вертекс *) теория.

А Д
Брадлея Каптейн 271е—13* П
„ Рудольф  276 — 7 Э

Грумбриджа Эддингтон  275 — 3 П
„ Шварцщильд  273 — 6 Э
Босса Эддингтон  274 —12 П

Звезды с большим собД Дайсон  268 —21 П
движ. ) Белявский • 266 —24 Э

Какая же гипотеза более соответствует

действительным движениям эвезд? Ска¬зать это трудно. Если бы звезды, принад¬лежащия, по Каптейну, к разным потокам,
различались по своему физическому строению,
то это говорило бы в пользу этой гипотезы.
Однако такое различие пока не обнаружено.

Сравнивая распределение скоростей относи¬тельно центра тяжести на черт. 8, мы видим,
что главная разница в двух этих гипо¬тезах состоит в выемке у А в теории

потоков. Эта выемка показываеть, что дви¬жения звезд, перпендикулярныя к излю¬бленному направлению, имеют более резкий
минимум в теории потоков. Последния
изследования Эддингтона показали, что такая
выемка действительно существует, и потому

теория двух потоков повидимому ближе
к истине.

Лучевыя скорости звезд в руках Хоф¬фа и Хальма подтвердили, что звезды имеютв
свои излюбленныя направления движения, ко¬торыя оне предпочитают другим. Однако
Кемпбэлл в своих обширных изследо¬ваниях лучевых скоростей не заметил
влияния потоков, вероятно потому, что он

и не искал его. Зато окаэалось, что сред¬ния скорости звезд находятся в сильной
зависимости от физическаго строения звезд,

1) Иногда за вертекс принимают точку диамет¬рально противоположную указанной здесь, что конеч¬но дела не меняет. Тогда к вертексу движется не
первый поток, а второй, по принятому здесь обо¬эначению.
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проявляющагося в спектре. Именно эвезды

белыя, горячия, „молодыя“, в спектре ко¬торых находятся лишь линии гелия и водо¬рода движутся медленнее других. Быстрее
всего движутся звезды красныя, остывшия
с многочисленными металлическими линиями

в спектре. Располагая звезды в порядке
их спектральных классов в среднем из

нескольких изследований Каптейна, Панне¬кока и Кемпбэлла можно вывести такия числа:
Спектр. класс
(по Пикерингу).

В
A
F
G
К
М

В особенности отличаются от других
звезды класса В—гелиевыя и по своим

движениям и по расположению на небе: оне
почти исключительно находятся в Млечном

Пути и движутся, повидимому, параллельно

его плоскости. Впрочем, последнее свойст-

во—стремление двигаться в плоскости Млеч¬наго Пути—подмечено и у других звезд,
главным образом класса А, и здесь опять
видно проявление той таинственной роли,

которую играет Млечный Путь в звезд¬ном мире.
Заканчивая наш беглый и быть может

слишком сжатый обзор изследований дви¬жения звезд и Солнца,—нельзя не отметить,

что в этом сравнительно молодом воп¬росе добыты важные и интересные резуль¬таты. В особенности богато ими последнее
десятилетие и каждый год приносит в
этой области новыя идеи и изследования. С
другой стороны, в настоящее время усиленно
собирается материал в виде лучевых

скоростей, собственных движений и раз¬стояний звезд и поэтому в ближайшем
будущем можно ожидать новых открытий.

Но обяснить всю сложную картину звезд¬ных движений одной общей, универсальной
теорией наподобие того, как это сделано
в планетной системе, повидимому еще не
наступило время.

Типичная звезда. Сред. скор.

Сириус 26 кил. в сек.
s Ориона 15 „
Процион .... 30 „
Капелла, Солнце . 32
Арктур 39 „
п Ориона 50 „

Химическая жизнь земной коры ).
А. Ффрсмана.

(Продолжение.)

ии. Картины химических прфвра¬щений.
Зона магмы.

Мы начнем изучение химической жизни
земли с доступных изследованию глубин—
с зоны магмы там, где температуры выше
1000° С и где давление достигает десятка
тысяч атмосфер.

Уже в XVии веке в выводах талант¬ливаго иезуита Афанасия Кирхера в
ясной форме сложились представления о су¬ществовании внутри земли огненножидких
масс; но не в виде сплошного жидкаго ядра,

а в форме отдельных очагов — пирофи¬ляций связанных с вулканами поверхности,
представлялась ему внутренность нашей пла-

1) Очерк по геохимии V. См. очерк иV. Общия
условия химической жиэни земли. Январь 1914.

неты. С тех пор многое изменилось в

наших представлениях, но эти идеи К и р¬х е р а еще и сейчас имеют своих по¬следователей.
Зона магмы, будет ли это одна сплош¬ная оболочка или ряд отдельных очагов,
довольно неправильной кривой ограничивает
снизу область твердой земной коры. По
мнению ряда геологов, и в том числе
Вегенера и Лукашевича, эта граница
под материками значительно опускается
вниз, под океанами она приближается к
земной поверхности, и по краям областей
опускания, по направлениям разломов земли
магма находит себе выходы и на земную
поверхность, то застывая в виде огненных
рек и жил, то выливаясь потоками лавы
из жерл вулканов (см. рис. 1 в предыд.
очерке), Однако, главное царство ея—это
глубины, где медленные вековые процессы
охлаждения ядра заставляют ее постепенно
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переходить в аггрегат кристалликов, в

ту минеральную массу, которую мы назы¬ваем кристаллической породой. Начиная со
светлых гранитов и сиенитов, кончая
темными и тяжелыми базальтами, пестрой

картиной лежат перед нами затвердевшия

волны и брызги этого расплавленнаго океа¬на; сотни различных названий дает им

петрография, пытаясь в их структуре, хи¬мическом составе и строении найти отпе¬чаток их прошлаго в неведомых глуби¬нах земли. И невольно возникает перед
нами вопрос, откуда такое разнообразие
горных пород, почему столь различен

состав тех магм, которыя положили им
начало?

Магма—это сложный взаимный раствор

огромнаго количества элементов, их оки¬слов и соединений. Пока она кипит в
недоступных нам глубинах, пропитанная
парами воды и летучими газами, в ней
идет своя внутренняя работа, и элементы
и окислы соединяются в готовыя (но еще
жидкия) соединения. Но вот температура

падает — под влиянием ли общаго охла¬ждения, потому ли, что делается она до¬■стоянием более холодных и более высо¬ких зон, — но в ней начинается новый
мир физических процессов. Магма начи¬нает делиться, как говорят, дифференци¬роваться. Одни соединения раньше переходят
в твердое состояние, чем другия, они за¬кристаллизовываются и плавают в еще
жидкой массе. К возникшим центрам

мало-по-малу силами кристаллизации притя¬гиваются все новыя и новыя молекулы,

твердое вещество собирается вместе, отде¬ляясь от еще жидкой массы. Много раз¬личных причин влияет на эти процессы
дифференцировки; еще в жидком состоянии
она могла начатии распадаться на отдельныя
части, подобно нашим растворам, которые
при некоторых температурах разделяются

на два слоя; может она депиться и изме¬няться в своем химическом составе при

вплавлении твердых кусков пород выше¬лежащйх зон. Ваякий процесс расщепле¬ния магм должен следовать основным
законам физической химии.

В широких обобщениях Лукашеви¬ча и Чирвинскаго начало этому про¬цессу было положено еще в далекие мо¬менты космической истории нашей планеты.
За этот огромный период истории земли
магма успела уже распасться на отдельныя

части, и подобно тому, как в тигле экспе¬риментатора-химика вещества нередко рас¬полагаются сообразно удельному весу (М о-

розевич), так и в лаборатории при¬роды магма отбросила кверху более легкия

кислыя части, богатыя глиноземом, крем¬некислотой и щелочами, скопив в глуби¬нах темныя базальтовыя породы с высо¬ким содержанием железа, магнезии и
извести. Так, в течение целых геологи¬ческих эпох, наметилась зональность в
самой зоне магмы, и в кратких симво¬лах назвали американцы эти зоны сверху
вниз Sal (силиций-|-алюминий), Sиma (си¬лиций -j- магний) и Nиfe (никкель -)- железо
(ferrum).

При постепенном застывании магма стре¬мится выделить из себя ту часть раствора,

которая мешает ей застыть в виде эвтек¬тической смеси Стремление к образова¬нию эвтектики,—вот тот общий закон, ко¬торый руководит процессами застывания,
который обясняет все многообразие гор¬ных пород, всю их сложность состава,
все их резкия различия, но этот же закон
обясняет их общее происхождение из

единой материнской магмы. Эта дифферен¬циация ставит резкую грань между теми
частями магм, которыя покорны законам

эвтектики, и теми отбросами, которых оне

выделили из себя, как ненужный и вред¬ный продукт. Все одни и те же законы
химии управляют магмами во всех ея

глубинах и во всех условиях ея засты¬вания.
Г а з ы.

Но не всегда подчиняются магмы нашим

схемам, нашим законам физической хи¬мии. Состав твердой горной породы далеко
не отвечает составу самого расплавленнаго

очага, и огромное количество летучих со¬единений пропитывает ее, выделяется мо¬гучими струями, пронизывает ея покров,
и долго курится и дымится ея очаг, пока

она совершенно не застынет в твердую

горную породу. Только ничтожная часть их

остается внутри затвердевшей массы. Тиль¬ден, Готье, Чемберлен раскрыли
перед нами поразительную картину. В
каждом куске породы, в каждом обломке

наших мостовых связано огромное коли¬чество газов, до 7 раз большаго обема.
Один кубический километр твердаго гра¬нита заключает до 26 милл. куб. метров
воды, до 5 милл. куб. метров водорода и
до 10 милл. куб. метров СОи СО, СН4,

*) Эвтектикой наэывается закономерная смесь хи¬мических соединений, переходящая в тверяое со¬стояние при наиболее низкой температуре.
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N, As, He и других газообразных и лету¬чих веществ. Все это колоссальныя количе¬■ства—ими дышит земная кора... Как магма,
так и всякая твердая порода прочно удержи¬вает в себе различными силами эти газы, но
лри известной температуре, так называемой

температуре взрыва, они стремительно вы¬деляются, разбрызгивая обломок в мель¬чайшие осколки. С этими взрывами связы¬вают изследователи происхождение вулка¬нической деятельности, так как колос¬сальны те количества различных газообраз¬ных продуктов, которые^ содержат вул¬каны, выливая их в земную атмосферу;
многие из них уже давно замерли, еще до

появления человека на земле, а между тем

еще сейчас на месте старых жерл и в

-образовавшихся в них озерах подымаются

пузырьки угольной кислоты — последние от¬голоски некогда могучей вулканической дея¬тельности. (Центр. Франция, ЕииеивГермании).
Но еще гораздо чаще бывает, что мы не

.можем проследить связь газовых выделе¬ний с очагами магм, мы лишь догадываемся
об их роли в недоступных глубинах,
когда по длинным тектоническим линиям,

по скрытым разломам земной коры поды¬маются мощныя струи газов, принося с
собой в сутки десятки тысяч кубических

метров азота, водорода, галоидов, углеро¬дистых содинений, серы и других лету¬чих газов. В Соединенных Американ¬ских Штатах такия струи перехватывают
и в настоящее время утилизируется более
20 тысяч отдельных выходов их; у нас
в южной части Самарской губ. привлекает
внимание ряд могучих выходов струй
азота, водорода и метана, которыми можно

пользоваться, как двигательной и тепловой

силой.

Редкие благородные газы—неон, криптон

и гелий в огромном количестве незамет¬ными струями и отдельными атомами вли¬ваются в атмосферу; на каждом шагу
всюду медленно распадается радиоактивное

вещество, выделяется легкий гелий, то на¬капливаясь многими миллионами лет внутри
минералов, то свободно диффундируя в

атмосферу и мировое пространство; в ка¬честве временных гостей образуются тя¬желыя эманации радия и тория, быстро про¬ходят они свой жизненный цикл; и вновь
застывает эманация в виде тяжелых и

малоподвижных атомов твердаго А и В.

В недосягаемых глубинах кипят маг¬мы. В них не только скована энергия
космоса с времен космическаго прошлаго,
з ней скованы с того же времени огром-

ныя массы воды и летучих элементов, и
медленно в долгия геологическия эпохи это

внутреннее ядро освобождалось от этой
энергии и этих запасов газа, пронизывая
ими твердую оболочку, пробивая для них
дорогу к свету, к атмосфере, обратно к
космосу. Эта грандиозная картина была
схвачена еще в 1856 году талантливым
Сент-клер-Девилем; она сейчас

превращается в трагическую картину по¬тери землей вещества, так как легкие
атомы (He, Н) в своих быстрых моле¬кулярных движениях могут преодолеть
силы тяготения и из земной атмосферы,
из власти земли, обратно улететь в почти
неведомый нам мир вселенной.

Горячие источнини.

Но далеко не все эти летучия соединения
успевают достигнуть земной поверхности.

Огромная часть их осаждается еще в глу¬бинах, пары воды сгущаются, по трещинам
и жилам текут к поверхности земли

горячие источники, медленно охлаждаясь и

постепенно выделяя минерал за минера¬лом из растворов. Часть газов насы¬щает эти воды и в виде нарзанов или
гейзеров врывается в атмосферу, другая

скоро находит себе пути химических ре¬акций и связывается в форме твердых
соединений.

Горячие источники—ювенильныя, молодыя
воды, по выражению Зюсса,—это те пути,
которыми обединяется жизнь магм с
жизнью земной поверхности. Их число

очень велико, и мы не можем даже при¬близительно выразить их значение в чи¬слах, хотя и знаем, что для одних Сев.¬Амер. Штатов их зарегистровано не ме¬нее 10 тысяч.
В глубинах, среди перегретых па¬ров и летучих соединений мы их почти
не можем отличить от самой магмы; но

выше образуются настоящие водные источ¬ники, которые приносят с собой из
глубин чуждые поверхности элементы и
по стенкам трещин, по капиллярам

пород начинают осаждаться минералы,

тяжелыя руды, сернистыя соединения полез¬ных металлов. Так возникають из ле¬тучих соединений глубинных магм руд¬ныя месторождения, рождаются те скопле¬ния полезных ископаемых, которых так
жадно разыскивает человек для своей
техники и промышленности.

А на поверхности земли вся эта масса

воды, летучих соединений, паров, газов,



растворов, которые не были задержаны

по дороге из глубин и не осели в ре¬зультате химических реакций, вся эта
масса вливается в атмосферу и океан,
постепенно, втечение многих геологических

периодов, приводя их к современному
состоянию.

Так, мало по малу, создавался наш воз¬дух и наши моря с их теперешним со¬ставом и свойствами — как результат
всей долгой истории земли.
Мы на поверхности. Из недр земли

наша мысль перецосит нас к окружаю¬щим нас явлениям природы, и мы ищем
вокруг себя новых картин химической
жиэни земли.

Атмосфера.

Над нами океан атмосферы—сложной

смеси паров, газов, земной и космиче¬ской пыли. Дальше трех километров от
земной поверхности почти совершенно не

сказывается влияние химических презраще¬ний земли; там за пределами тропосферы
с ея облаками начинаются зоны, богатыя
водородом и азотом, а на самой границе,

доступной нашим случайным изследова¬ниям, сверкают в спектрах северных
сияний линии гелия и тяжелаго криптона.

Ближе к нам, в нижних слоях атмо¬сферы, где еще носятся частички, выброшен¬ныя вулканами, где клубится пыль, поднятая
ветрами и бурями пустынь-— здесь для нас
открывается особый мир химической жизни.
В смеси, довольно постоянной по составу,
которую мы называем воздухом, эемля

имеет огромный регулятор своих хими¬ческих процессов. Здесь колоссальные
запасы кислорода, угольной кислоты и

воды—трех главных химических деяте¬лей поверхности, сюда вносятся и отсюда

берутся элементы для жизни и ея превра¬щений. Силы диффузии и ветер уравнива¬ют то, что создала жизнь человека с его
заводской и фабричной деятёльностью, раз¬сеиваются газы, вылитыя струями или жер¬лами в.улканов, разносится живительный
кислород, выдыхаемый растениями.
Мы знаем в настоящее время, что в

воздухе возникает озон, тот исключи¬тельно сильный окислитель, значение кото¬раго для процессов земли еще не учтено;
знаем, что разряды атмосфернаго электри¬чества дают начало азотной кислоте и
аммонийным соединениям, двум мощным
факторам органической жизни, с одной
стороны, и разрушения земли, с другой. Эти
соединения собираются в дождевых во-

дах экваториальных стран в значитель¬ных количествах, и многие изследователи
склонны в них видеть главную причину

накопления мощных слоев краснагй лате¬рита—типической почвы этих стран.

Однако, главное значение земной атмо¬сферы сказывается в тех водных ра¬створах океанов, рек, ручьев и болот,
в которых поглощены огромные запасы

газов поверхности: ими живет органиче¬ский мир океанов, ими окисляется и раз¬рушается органическое вещество на дне
морских бассейнов; на них основываются
процессы разрушения и выветривания, когда

поверхностныя воды по трещинам и мель¬чайшим капиллярам проникают в глу¬бину внутрь пород, окисляя и превращая
в карбонаты все то, что встречается им
по пути. Но скоро уже воды теряют свой
кислород, и не хватает его для полнаго

окисления всех продуктов земной поверх¬ности: ни один источник, ни одна горя¬чая струя не приносит на поверхность
земли этот важнейший элемент той сре¬ды, которая нас окружает. Жадно ищет
этого газа земная кора для устойчивости
своих соединений, ищет его и животный
мир для своей жизни, и только растение

вновь возвращает его окружающей приро¬де, играя огромную роль в ея экономии,
когда оно при содействии солнечнаго луча
или слабаго его отражения от лика луны
образует в зерне хлорофилла свободный
атом этого газа жизни.

Тесно с атмосферой в своей истории

связаны химическия превращения поверхно¬стных вод. Перед нами пруды и озера,
болота и тундры с их сложными хими¬ческими превращениями и постепенным
накоплением гниющаго органическаго веще¬ства. В тине и иле, застилающем их
дно, идут свои, мало изученныя реакции,

медленно стягивается железо в бобовыя

руды, сложно идет распад сернистых

органических соединений, образуя конкре¬ции железнаго колчедана, не хватает ки¬слорода для окисления разнородных про¬дуктов. Мириадами ютится микрожизнь,
вызывая и собирая все новые и новые про¬дукты. Медленной перегруппировкой дости¬гается, наконец, химическое равновесие, и,
как застывший результат этих процес¬сов, представляются нам ленты различ¬ных глинистых пород, иногда далекаго
геологическаго прошлаго.

Еще шире разрастаются эти картины в

морских бассейнах, еще грандиознее рас¬крываются оне на просторе вод океанов.
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Сплошным водяным колыдом опоясы¬вают моря и океаны нашу твердую землю.
В среднем около 3,5 километров в

глубину приходится на гидросферу—эту свое¬образную оболочку земли, представляющую
слабый раствор более 30 различных хими¬ческих элементов. На ея поверхности и в

прибрежных частях пышная и разнообраз¬ная жизнь разстилает свой покров в тес¬ной зависимости от климатических условий
местности, от широты и4'геологическаго

строения берегов. В глубинах абиссаль¬ных частей, куда не проникает луч све¬та, где температура постоянна во всех
широтах и во все времена года—там от¬крывается совершенно иной, особый мир

химических превращений, раскрытый глу¬боководными экспедициями и ныне состав¬ляющий предмет изучения океанографии. Как
в строении всей земной оболочки, так и в

самом океане, существуют отдельныя са¬мостоятельныя зоны глубин, в которых
химическая жизнь регулируется своими осо¬быми законами...

Около берегов, где бьются волны, где

сила прибоя механически разрушает поро¬ды, тянется первая зона, покато спускаясь
к глубинам. В чистой воде тропиков,
на глубинах до 100 метров строят свои

гигантския постройки кораллы; сложной об¬менной реакцией из гипса морской воды

образуется углекислый кальций, тесно про¬никает его органическое вещество, предохра¬няя от растворения. Глубже тянутся глины
и ил, мощное разрушение подводных лав,

химическая переработка горных пород.

Падают остатки жизни с поверхности

океана в глубины—обломки раковин, ко¬сти, панцыри корненожек, продукты рас¬пада органическаго вещества; собираются
они на дне в мощные слои рыхлых про¬дуктов, медленно перекристаллизовывают¬ся в сплошную массу. Фосфорная кислота
организмов собирается в скопления фос¬форита, вырастают желваки марганцовых

окислов, собираются местами шарики са¬мороднаго железа,—неразгаданные продук¬ты глубин или осколки космических тел.
Широкия картины „почвеннаго покрова"

морских бассейнов рисуются нам в тру¬дах глубоководных экспедиций, и в за¬черпнутом со дна иле видит геолог то
исходное тело, из котораго образуется по¬давляющая часть изучаемых им твердых
горных пород.

Но океан, как и наш воздух, сам
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1914 г.

по себе есть продукт всей долгой геоло¬гической истории земли; то разрастаясь или

замыкаясь в отдельные бассейны, то от¬тесняясь подымающимися из глубин гео¬синклиналей горными кряжами, он во всем
своем современном виде есть лишь след¬ствие всей физической и химической жизни
нашей планеты. Его состав создался еже¬годными приносами растворимых солей из
рек; его формы и его глубины—наследие

лишь самаго недавняго геологическаго про¬шлаго; осадки его глубин много раэ де¬лались материком и много раз материк
делался дном океана.

Сложный мир химических явлений раз¬сказывают нам глубины морей, и трудно
в нашем беглом обзоре природы доста¬точно резко отметить значение химических
реакций океана ').

Земная поверхность.

Но перейдем к нашей твердой земле.
Здесь царство могучих деятелей земной
поверхности — угольной кислоты, кислорода

и воды. Постепенно и неуклонно нагромо¬ждаются здесь песчинки кварца, угольная
кислота завладевает металлами (кальцием

и магнием), силикаты разрушаются в гли¬ны—свободныя алюмокремневыя кислоты.
До уровня подземных вод тянется зона
особенно интенсивнаго земного разрушения,

вечной и упорной борьбы деятелей поверх¬ности с теми чуждыми ей химическими

группировками, которых дают зоны глу¬бин. Ветер и солнце, вода и мороз по¬могают этому разрушению, унося ежегодно
почти 100 тонн вещества с каждой квад¬ратной мили земли. Самую верхнюю пленку,
редко глубже 10 метров, мы называем

почвой — зоной поверхностнаго выветрива¬ния. Это не инертное тело с установивши¬мися химическими соединениями. Это слож¬ный мир непрерывных превращений, слож¬ных реакций, где явления общей химии под¬чиняются своим особым законностям,
где простыя химическия формулы заменяют¬ся малоустойчивыми системами изменчиваго
состава. Здесь нет места общей система¬тике минералогов, трудно приложимы
обычныя мерки общей химии; жизнь во
всем разнообразии ея проявлений, газы с

их подвижностью, мелкоизмельченныя ча¬стицы вещества — вот что характеризуег
этот сложный мир.

*) Я предполагаю посвятить этому вопросу от¬дельный очерк геохимии.
11
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Под покровом почвы глубоко тянется

мир разрушения и до 400 метров в глу¬бину идут процессы распада, все ослабе¬вая в своей интенсивности и заменяясь
новым миром реакций глубин.

Перед нами рисуется картина огромнаго

химическаго значения; ея частности усколь¬зают еще от глаз минералог^, но осо¬бенно резко встает перед ним контраст
между корой выветривания и самой глуби¬ной. Здесь различие не только в характере

химических реакций, не только в термо¬динамических условиях, не только в ми¬неральных телах, нет, здесь различие
еще глубже—в самом строении вещества,
в самой форме его накопления.

В глубине царство кристаллов, на по¬верхности царство той безпорядочной формы
материи, которую мы называем коллоида¬ми, — так начал свою речь несколько
лет тому назад талантливый, но безвре¬менно погибший минералог К о р н у.
В этих словах с исключительной

резкостью сказывается весь контраст фи¬зическаго строения материи в различных

зонах. В глубинах ведь нет всей окру¬жающей нас сутолоки жизни, нет годо¬вых и суточных колебаний температуры,
нет вихревых движений атмосферы и веч¬наго круговорота воды. Неудивительно, что

в глубине царствует относительное спо¬койствие, не покой равновесия, а лишь мед¬ленный темп всей химической жизни, и
вещество, медленно накопляясь, собирается

в формы наиболее устойчивыя — в кри¬стгшлы. Правда, химический состав этих
кристгшлов исключительно сложен, но в

кристаллически однородном веществе ужи¬ваются вместе самыя сложныя химическия
и физическия системы, начиная с изоморф¬ных смесей и кончая другими видами
твердых растворов и дисперсионных си¬стем.

Но на поверхности земди условия другия.

Здесь реакции идут спазматическими ска¬чками, и среди постоянных перемен тер¬модинамических условий ход химических
реакций и их направление постоянно ме¬няются. Здесь минерал механически из¬мельчается, самородная сера незаметно пе¬реходит в непонятныя нам формы и
исчезает, золото истирается и в виде
мельчайших частиц, соизмеримых с
длиною световых волн, разсеивается в

природе. Так же разсеиваются уран и
торий. На поверхности материя обречена на

измельчение, на переходы в те микроме¬ханическия системы, которыя мы называем

коллоидами. И неудивительно, что перед

нами встает вопрос об огромной важ¬ности этих тел в экономии лрироды...
Я зашел бы слишком далеко, если бы

попытался хотя бы вкратце очертить рас¬пространение в природе этой формы материи.
Она разлита вокруг нас в огромных
количествах в наших речных наносах,

в глинах ледниковаго покрова, в бурых
железистых осадках наших торфяников,
в красных латеритах субтропических
стран. Ея накопление зонально связано с

земной корой, и талантливый Корну пред¬ложил специальное изследование географи¬ческаио распространения коллоидов, Это
распространение сделается нам понятным,

если мы посмотрим на поверхность земли

с точки зрения географа.
Мы увидим, что характер химических

процессов не одинаков во всех широтах,

что существует такая же зональность хи¬мических явлений, как и зональность
почв (Докучаев ). Полярныя страны

можно назвать странами замедленнаго тем¬па химической жизни коры: здесь разруше¬ние носит лишь физический, механический
характер. На далеком севере медленно и
трудно протекают химическия реакции; в

тундрах и болотах накапливаютея кол¬лоидальныя формы материи в огромных

количествах; вокруг нас в средних ши¬ротах царствуют глины—свободныя алю¬мокремневыя кислоты. Еще южнее, там,
где количество влаги меньше, инсоляция боль¬ше, начинаются процессы распада глины.
Через каштановыя почвы мы переходим
к красным латеритам. Глины распадаются,
и свободные гидраты и^Оз.^и^ОзВместе с
кварцем являются наиболее устойчивыми

продуктами поверхностнаго разрушения тро¬пиков.
Весь климатический режим поверхности

неизбежно влияет на ход химических

реакций, и по минералам и осадкам ге¬ологических эпох мы еще теперь читаем
климатическия условия отдаленнаго прошла¬го. (А. Ферсман. 1912.)

Зоны метаморфизма.

Так рисуется перед нами химическая
жизнь земной поверхности. Всюду вокруг4з
нас идет интенсивная химическая работа;
всюду старыя тела перерабатываются в

новыя формы, осадки ложатся на осадки, на¬капливаются химическия соединения, разру¬шение и выветривание одного типа сменяет¬ся другим, незаметно на некогда свобод-
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ную поверхность ложатся новые и новые
слои. Дно ли океана, илистыя массы болота
или каменистыя русла реки, песчаныя ли
моря пустыни — все обречено или исчезнуть
в потоках текучей воды и в порыве

ветра, или же сделаться достоянием глуби¬ны, покрывшись новым слоем. Так, по¬■степенно продукты разрушения эемли, усколь¬зая от власти деятелей поверхности и
закрываясь все новыми и новыми осадками,

переходят в чуждыя им условия других

зон. В этом процессе—один из глав¬нейших законов химической жизни земли.
Под океанами илистая масса морского

•осадка начинает превращаться в твердую
горную породу; к отдельным центрам
кристаллизаций начинает со всех сторон

лритекать вещество, растут желваки крем¬ня, заменяется ил глинистой массой, рых¬лый песок связывается общим цемен¬том—целый цикл процессов диагенеза
должен пройти этот осадок, чтобы пре¬вратиться в ту твердую породу, с кото¬рой мы потом имеем дело.

Еще интереснее идут эти процессы под
материками в областях зонг цементации.

Вся пропитанная водой до глубины 10 ки¬лометров, с повышенными температурой

и давлением—эта зона связывает вещест¬ва в общую массу, кладет начало кристал¬^лическим телам, в наиболе глубоких
частях силой давления вызывая в поро¬дах зачатки слоистаго строения. Здесь об¬-разуются минералы с содержанием воды,

горячие водные растворы выстилают тре¬щины пород различными кристаллами, мело¬подобныя известняки превращаются в кри¬•сталлические мраморы.
Еще ниже в области анаморфизма на¬чинаются еще более деятельные процессы,
инаправляемые высокой темиературой, силь¬.ным давлением и перегретыми парами во-

ды; в этой обстановке вновь воскрешает¬ся вещество, разрушенное на поверхности,
изгоняется вода и угольная кислота из со¬единений, и в самых глубоких частях

своих, близких к магме, кремневая кисло¬та завладевает соединениями, изгоняя угле¬кислый газ из минералов поверхности,
заставляя его слиться со струями из глу¬бин.
Воскресають породы в глубинах в

новом виде; касается их снизу и прони¬кает в них расплавленный океан магмы,
то растворяя, то вновь выкристаллизовывая.

Так в своей химической истории свя¬зываются осадки поверхности с магмой
глубин, и в вечном круговороте много
раз в истории нашей планеты совершает

этот долгий путь химический атом ве¬щества.
Из глубины первичнаго расплавленнаго

океана попало вещество на поверхность

земли, приносят его и сейчас вулканы в

лавовых потоках, выносят горячия воды

из очагов магм. Здесь на земной по¬верхности оно ищет своих превращений,
в поисках устойчивых тел и трудно
растворимых соединений долго скитается
оно, пока не осядет в глубине морских

бассейнов, в песках ли пустынь или на¬носах рек. Вновь постепенно возвра¬щается оно в земныя глубины, вновь пе¬регруппировывается оно в каждой зоне
земли в свои устойчивыя формы и вновь
попадает в область магм, с которой
началась его история.

Но не все вещества испытывают эти

превращения; целый ряд элементов (H,N,
He, галоиды) почти не возвращается вновь

в глубины, накапливаясь на земной по¬верхности, в ея областях воды и воздуха.
Так раскрывается перед нами мир хи¬мических превращений нашей планеты.

(Окончание еледуеип).

Радий и «дворики» в минералах.
A. Р. Кирилловой.

и.

С давних пор внимание петрографов,
разсматривающих шлифы горных пород

лод микроскопом, привлекали особыя тем¬«ыя круглыя пятнышки—плеохроические дво-

рики *), как их называют в Германии
В 1873 году Розенбуш впервые опи-

и) Свет при прохождении через стекла и через
кристаллы правильной системы оглощается одина-



сал это, no его словам, в высшей сте¬пени своеобразное явление на кордиерите *).
Он заметил, что при известном поло¬жении поляризатора вокруг включенных
в кордиерит водянопрозрачных кристал¬ликов появляется великолепный желтый
дворик, который при перпендикулярном
положении исчезает безследно.

Плеохроические дворики наблюдаются ча¬ще всего, кроме Кордиерита на биотите 2)
(рис. 1), мусковите 3), хлорите и роговой
обманке.

В кварце это явление наблюдается край¬не редко. Внутри плеохроическаго дворика
всегда находится кристаллик чаще всего

Рис. 1. Плеохроические дворики в биотите.

циркона, ортита, сфена, реже апатита.
Чем меньше кристаллик, тем правиль-

ково по всем направлениям. Поэтому эти тела

кажутся одинаково окрашенными или одинаково тем¬ными при всех положениях столика поляризацион¬наго микроскопа. При прохождении же через двояко¬преломляющие кристаллы свегь пстглощается различ¬но по разным направлениям, почему при разных
положениях кристалла на столике поляризационнаго
микроскопа меняется не только интенсивность цвета,
но, вследствие избирательнаго поглощения различной
длины волн, меняется в различных направлениях

и самая окраска. Это явление наэывается плеохроиз¬мом. Его впервые открыл ученый К о р д ь е на ми¬нерале кордиерите в 1809 г.
!) Минерал кордиерит обладает плеохроиэмом

в высокой степени. Его ромбические кристаллы ка¬жутся в разных направлениях синими, светло-го¬лубыми, желтовато-серыми.
2) биотит—магнезиальная слюда.
3) мусковит—калиевая слюда.
*) Исключение составляла слюда—биотит. Она, как

показал М и ш е л ь-Л е в и, при нагревании делается
бурой и непрозрачной, прежде чем плеохроические
дворики успеют исчеэнуть.

нее сферическая форма плеохроическаго
дворика.

Минералоги потратили не мало Груда и

времени, чтобы разгадать причину этого
явления. Мнения склонялись больше всего

к тому, что причину следует искать в
каком - нибудь органическом пигменте.

Предположение это тем более казалось ве¬роятным, что при нагревании до известной
температуры плеохроические дворики исче¬зали в большей части минералов 4).

Так обстояло дело до последняго вре¬мени, когда все развивающееся учение о ра¬диоктивности открыло новые пути к раз¬гадке явления, произведшаго такое впеча¬тление на Розенбуша. В 1907 году два
ученых, независимо друг от друга и со¬вершенно на разных основаниях высказа¬ли предположение, что плеохроические дво¬рики обязаны своим происхождением ра¬диоактивным веществам.
Немецкий ученый О. Мюгге в своем

предположении исходил из того факта, чтс

многие минералы окрашиваются или меня¬ют свою окраску под влиянием лучей радия.
С другой стороны, известно, что горныя

породы и продукты их разложения заметно
радиоактивны. Между породообразующими
минералами, кроме собственно урановьих и.

ториевых соединений, как слабо радиоактив¬ныя соединения нужно разсматривать апа¬тит, сфен и в особенности ортит и
циркон и его разновидность*малакон. Все
они очевидно, содержат в ничтожных

количествах примесь урана или тория. Из¬вестно, что в центре плеохроическаго дво¬рика всегда находится кристаллик мине¬рала, чаще всего циркона. Поэтому весьма
естественно было предположить, что причи¬на плеохроическаго дворика есть радиоактив¬ность циркона.

Для доказательства своего предположения

0. М ю г г е предпринял опыты искусствен¬наго получения плеохроических двориков
и первым минералом для этого выбрал

кордиерит, так как в нем они образу¬ются чаще всего вокруг циркона.

Опыты Мюгге были уже налажены, ко¬гда он узнал, что сделанное им предпо¬ложение уже высказано другим ученым—
профессором Дублинскаго университета
Джоли — на страницах одного английскаго
журнала.

Д ж о л и руководствовался, главным об¬разом, тем, что плеохроические дворики
никогда не превосходят своими разме¬рами известной величины. Так в биотите,
с которым ему главным образом при-
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шлось иметь дело, дворики не превосходят

0,040 мм. Другим веским аргументом в

пользу радиоактивности (аргументом, совер¬шенно исключающим диффузионные про¬цессы, которыми прежде пытались обяснить
происхождение плеохроических двориков)
Джоли считал то, что раэмеры дворика

не меняются, располагается ли он в пло¬скости совершенной спайности биотита или
в плоскости перпендикулярной к ней. Это

особенно хорошо заметно, когда дворик рас¬полагается сразу на обеих плоскостях.
(Рис. 2). ^

Чтобы оценить, насколько был прав в
своих выводах Джоли, обратив внима-

Рис. 2.

иие на размеры плеохроических двориков,

нужно познакомиться с некоторыми свой¬ствами лучей, испускаемых радиоактивны¬ми веществами.
ии.

Как известно, сущность радиоактивных
явлений заключается в испускании особаго
рода лучей. Трудами многих ученых было
доказано, что лучи эти сложны и состоят

из a, {5 и у лучей, природа которых раз¬лична. Наименее проникающие, но наиболее

энергичные из них—a—лучи. Они пред¬ставляют собой поток материальных ча¬стиц, несущихся с громадной скоростью—
в среднем около 20,000 километров в

секунду. Несясь с такой скоростью, части¬ца менее, чем в две секунды, могла бы
облететь вокруг земли, если бы не встре¬тила препятствий на своем пути. Каждая

а частица несет на себе 2 положитель¬ных заряда электричества. При столкнове¬нии с материальной средой а частица те¬ряет свою скорость и заряд и превра¬щается в атом гелия. Гелий—газ, атом
котораго в 3,994 раза тяжелее атома во¬дорода.

В 1908 году Рутерфордуи Гейге¬р у удалось устроить такой прибор, в ко¬тором они при помощи электрической искры
могли сосчитать а частицы и нашли, что 1

миллиграмм радия выбрасывает 136 мил¬лионов а частиц в секунду,

а лучи сильно действуют на фотографи¬ческую пластинку и обладают способно¬стью ионизировать воздух, т.-е. делать его
проводником электричества. Последнее
свойство является самым чувствительным

средством для открытия малейших сле¬дов радия.
Если мы возьмем электроскоп с зо¬лотыми листочками, имеющий в основании

отверстие, задвинутое стеклянной пластин¬кой в 1 миллиметр толщиной, и сооб¬щим ему отрицательное электричество, то
листочки его сейчас же разойдутся, Заряд

этот будет теряться очень медленно. По¬терю его можно будет обнаружить или
только с помощью очень чувствительных

приборов, или через очень долгое время.

Но если мы поднесем к отверстию, за¬нрытому стеклянной пластинкой, незначи¬тельное количество соли радия, то мы за¬метим, что листочки начнут постепенно
медленно спадаться.

Медленное спадение листочков нужно от¬нести насчет действия ^ и ] лучей, кото¬рые обладают большой способностью про¬никновения.
Если мы заменим стеклянную пластинку

тончайшей слюдяной, отделенной по спай¬ности, то при поднесении соли радия листоч¬ки электроскопа спадутся чрезвычайно бы¬стро — это действие а лучей, прошедших
сквозь тонкую слюдяную пластинку. Эта
способность а частиц сообщать воздуху

электроскопа свойства проводника электри¬чества проливает свет на действие этих
частиц на тела вообще.

Мы знаем, что раз мы сообщили элек¬троскопу известный заряд какого-нибудь
электричества, листочки его спадутся только

тогда, когда электроскоп получит экви¬валентный заряд противоположнаго.
Теория, которая лучше всего обясняеть

действие лучей радия и при этом стоит
в согласии с наблюдаемыми фактами,
предполагает, что действие а частицы за-
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ключается в создании свободных положи¬тельных и отрицательных зарядов элек¬тричества.
Быстро несущаяся а частица, обладая

громадной кинетической энергией, ударяется

Рис. 3,

о встречающийся на пути ея атом газа,
нарушает в нем равновесие, выбивая из

него электрон, несущий отрицательный за¬ряд. Оставшаяся часть атома оказывается
заряженой эквивалентным положительным

зарядом. Атом в таком состоянии на¬зывается ионизированным. Одна а частица
во время своего полета в воздухе может
образовать около 100,000 ионов.

Представьте себе, что мы имеем на> кон¬це иглы небольшое количество соли броми¬стаго радия, Мы знаем, что от него ле¬тят в разныя стороны по радиусам а ча¬стицы, что оне на своем пути встреча¬ют атомы воздуха, которые оне превраща¬ють в ионы, вышибая из них электрон.
По следам а частицы остаются целыя ве¬реницы ионов, образованных ею. Послед¬нее обстоятельство позволило Вильсону
сфотографировать а частицы ’ в их по¬лете. (Рис. 3).

Есть .большое основание предполагать,
как мы увидим дальше, что та же самая

ионизация происходит и в твердых веще¬ствах, когда сквозь них проходят а ча¬стицы.
Изучая полет а частиц мы прежде всего

замечаем тот интересный факт, что ра¬диоактивные элементы при своем распаде
выбрасывают а частицы с определенной,
свойственной каждому элементу скоростью,
вследствие чего а частица каждаго элемента

может пролететь в данном веществе

только на известное разстояние. Пролетев

этот определенный путь а частица теря¬ет свою скорость и заряд и выходиггь из
сферы наблюдения, очевидно превращаясь в

обыкновенный атом, Ниже помещена та¬блица дальности пробега а частиц раз¬личных элементов в воздухе и в биоти¬те, составленная Джоли.
Дальность про- Дальность про¬бега в воздухе. бега в слюде..

Радий С. 7,06 сантим. 0,033 миллим
Радий A 4,83 „ 0.023

Эманация радия. 4,23 0.020

Радий F (Полоний). 3,86 0,018
3,54 0,017
2,8 „ 0,013
2,7 ” 0,013

Актиний X. , . . . 6,55
Эманация актиния. . 5,8 „

Актиний В 5,5
Радиоактиний. . . . 4,8 "

Торий С 8,6 0,040
Торий X 5,7 „ 0,026
Эманация тория . . 5,5 „ 0,025
Торий В 5,0 „ 0,023
Радиоторий 3,9 п. 0,018

3,5 Я , 0,016

Изучая ионизацию во время полета а ча-¬стицы Брэгг пришел к совершбнно
неожиданным результатам, Оказалось,’ что

в начале полета, когда а частица облада¬дает наибольшею скоростью, число ионов,
образуемых ею, наименьшее, и число это>

А г * 6 В »

Рис. 4.

постепенно возрастает по мере того, как¬частица теряет свою скорость. Вообразим,
что а частица движется по линии АВ (Рис, 4).

Если мы из каждой точки ея пробега воз¬ставим перпендикуляры и отложим на
них величины, пропорцианальныя числу
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ионов, образуемых а частицей в каждой
точке ея пути, то мы, соединив концы

перпендикуляров, получим линию, пред¬ставленную на рисунке. Существует изве¬стный максимум ионизации, прежде чем
она бы*гро упадет до нуля.

Представьте себе, что у нас в руках

пути. Припомним, что эти частицы летят

по радиусам во все стороны. Следователь¬но вокруг куска этой руды образуется ша¬ровая поверхность (оболочка) интенсивной
ионизации, приблизительно на разстоянии 6—

7 сант. от нея. Эта оболочка исключитель¬но образована а частицами радия С. Вну-

кусок урановой смоляной руды. Мы знаем,

что в ней находятся все элементы урано¬ваго семейства в радиоактивном равнове¬сии. Элементы распадаются и выбрасывают
а частицы, каждый на свое разстояние, это¬му элементу свойственное. Дальше всего
летит а частица от радия С, именно на

7,06 сант. Большая часть ионов, образуе¬мых частицей, приходится на конец ея

три этой оболочки находится следующая,
принадлежащая радию А, с радиусом в
4,83 сант. Следующая оболочка интенсивной
ионизации образуется эманацией. Полонию
принадлежит оболочка, имеющая радиус

3,86 сантиметра. Следующая образована ра¬дием. Наконец, идут три очень близкия
друг к другу оболочки: одна принадле¬щая ионию и остальныя — урану. (Рис. 5).
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В приведенном описании мы предста¬вили себе то явление ионизации, которое про¬исходит вокруг радиоактивнаго минерала
в воздухе. В таком же совершенно ви¬де должно сказываться это явление и в
жидкой или твердой среде. При этом, как

можно было ожидать, дальность пробега а ча¬стицы будет гораздо меньше, и измеряться
она должна не целыми сантиметрами, a

их долями. В частности для биотита (см.
таблицу на стр. 172) дальность пробега

должна выражаться сотыми частями мил¬лиметра, при чем найдена формула, кото¬рая определяет эту дальность для каждаго
химическаго соединения.

Таким образом радиоактивность сама

подсказала, что в плеохроических двори¬ках мы имеем дело с действием a —
частиц на окружающее вещество, тем

более что их размеры, а также неравно¬мерная окраска концентрическими колыдами
(см. рис. 6) вполне отвечают теорети¬чески представлениям.
Джоли и Мюгге продолжали дальше

свои изследования плеохроических двори¬ков, но шли они разными путями. Мюгге

продолжал опыты с искусственным обра¬зованием их в каменной соли, кордие¬рите, биотите, хлорите, обыкновенной ро¬говой обманке, актинолите и глаукофане;
он описывал интенсивность окраски и

изменение в них двойного преломления,

затем шел к естественным плеохрои¬ческим дворикам, описывал их в раз¬личных породах, сравнивал их окраску
с той, которая получалась искусственно ').

Джоли в своих работах придержи¬вался другого пути — главным образом
пути измерения, Работая один и совместно
с А. Флетчером, он определил по

формуле Bragga и Kleeman’a величи¬ну пробега а частиц для различных минера¬лов; он изучил внутреннее строение плео¬хроических двориков в тех же мине¬ралах’ и нашел, что радиусы концентри¬ческих колец соответствуют пробегам a
частиц распадающихся элементов. (Рис. 6).

При этом Д ж о л и заметил, что интенсив¬ность окраски наружной каемки колец нужно
отнести на счет усиления ионизации к концу

пробега а частицы. По его мнению, образо¬вание плеохроическаго дворика должно быть
отнесено на счет ионизации, а не на счет

*) Иэследование М ю г г е раэвивал и дополнил
Геверман.

поглощения гелия, — в последнем случае

размеры двориков были бы гораздо больше,

а не находились бы в строгом доответ¬ветствии с пробегом я частиц. Кроме

Рис. 6. Гилеохроический дворик в биотите, диаметр
котораго увеличен в 500 раэ.

того, Д ж о л и отводит большое место в

своих работах измерению диаметра цен¬тральнаго ядрышка, пытается вычислить по
размерам ядрышка количество радиоактив¬ных веществ, заключающихся в нем, и
число а частиц, испускаемых ядрышком

в известный промежуток времени.

иV.

В результате всех этих изследований

над плеохроическими двориками получилась

следующая картина явления: маленькия, круг¬лыя плеохроичныя пятнышки, которыя мы
наблюдаем в шлифах горных пород,

обязаны своим происхождением а части¬цам, летящим во все стороны по ради¬усам от центральнаго радиоактивнаго тела,
заключеннаго внутри этого плеохроическаго

дворика. В действительности круглое пят¬нышко представляет собой разрез сферы,

очерченной наиболее проникающим a лу¬чом, испускаемым центральным радиоак¬тивным тельцем. Если радиоактивное те¬ло есть уран, то вполне образованный плео¬хроический дворик определяется сферой,
имеющей радиус наиболее далеко достигаю¬щаго луча радия С. Если радиоактивное ве¬щество естьторий, радиус сферы больше (см.
стр. 172) и определяется пробегом а частицы
тория С. До сих пор не встречено дворика,
соотствующаго пробегу « частицы актиния;
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факт-вполне согласующийся со взглядом

тех, кто не считает семейство актиния за
самостоятельное.

Плеохроические дворики можно нахо¬дить на разных ступенях развития. (Рис.
7). В одних можно ясно различить
действие всех лучей, как более сильно

проникающих, так и менее сильно дей¬ствующих; другие же — могут быть опи¬саны, как „недодержанные“, аналогично
фотографической пластинке—в них макси¬мальные эффекты лучей^радия С или тория
С, будучи распределены на сравнительно
большой сферической поверхности, могут
быть почти или совершенно незаметными.

В некоторых случаях плеохроические

дворики могут быть описаны, как „гтере¬держанные", в которых детали внутри
плеохроическаго дворика уничтожились бла¬годаря чрезмерному потемнению середины.
(Рис. 1).

Плеохроические дворики являются резуль¬татом соединеннаго действия лучей, испу¬скаемых впродолжение очень долгаго вре¬мени. В молодых горных породах со¬всем не наблюдается плеохроических дво¬риков. Количество радиоактивнаго вещества,
заключающагося в двориках, очень незна¬чительно. Это в особенности относится к
дворикам настоящей сферической формы,
которые могут образоваться только вокруг
чрезвычайно маленьких телец, так что
если эти последния даже будут целиком

Рис. 7.

состоять из радиоактивнаго вещества, то

и в таком случае они могут произойти
только вследствие накопления эффектов
впродолжение очень долгаго времени. A

НРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1914 Г.

если принять во внимание, что большинство

центральных ядрышек представляет со¬бой мельчайшие кристаллики циркона, то
трудно даже себе представить, как велико

время, понадобившееся для образования плео¬хроическаго дворика, так как между дву¬мя последовательными вылетами а частицы
могут пройти месяцы и даже годы.

Попытка определить возраст плеохроиче¬скаго дворика была сделана Д ж о л и и
Рутефордом.
Для определения возраста дворика нужно

знать: 1) сколько потребуется а частиц,

чтобы придать минералу, в котором на¬ходится данный дворик, окраску извест¬ной интенсивности; 2) какова масса цен¬тральнаго зернышка плеохроическаго дво¬рика, чтобы на основании массы судить о
количестве радиоактивнаго вещества, на
счет котораго образовапся дворик.

Если будем знать количество радиоактив¬наго вещества, заключающагося в централь¬ном тельце, то легко уже будет вычи¬слить, сколько а частиц отлетает от
центральнаго ядрышка впродолжение года,

так как известно, что 1 миллиграмм радия

дает 136 миллионов а частиц в секунду.

Возраст плеохроическаго дворика опреде¬лится тогда простым делением.
Для этой цели была выбрана магнезиаль¬ная слюда—гауктонит из Co. Carlow
(близ Дублина). Геологический возрастгра¬нитов Co. Carlow определен как конец
Силура и начало Девона. Слюда содержит

множество хорошо образованных плеохро¬ических двориков, благодаря присутствию
в них урана.

Определение числа а частиц, необходи¬мых для того, чтобы образовать в слюде
из Co. Carlow плеохроический дворик дан¬ной интенсивности, было произведено в
физической лаборатории Манчестерскаго Уни¬верситета.
Слюда была помещена под свинцовой

пластинкой с круглым отверстием, над
которым находилась капиллярная трубочка
с определенным количеством радиевой
эманации, дающей определенное количество

2 частиц в известный промежуток вре¬мени.
Определение размеров центральнаго яд¬рышка плеохроических двориков было
произведено в геологической лаборатории

Trиnиty College в Дублине. Измерения про¬изводились со всеми предосторожностями
и приспособлениями и были повторены много
раз во избежание ошибок.

He мало труда потрачено было также и на
12
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то, чтобы сравнение интенсивности окраши¬ванья дворика с искуственно полученным
пятном было произведено безошибочно.

В большинстве случаев ядрышки обла¬дали всеми оптическими свойствами цир¬кона. Содержание урана в них можно бы¬ло исчислить только на основании содержа¬ния его в больших цирконах.
При определении возраста приходилось

иметь дело с такими большими промежут¬ками времени, что нужно было принять во
внимание уменьшение количества урана, что

и было вычислено по формуле. Возраст,

полученный таким способом, по мнению
Джоли и Рутефорда, может быть только

минимальным, а потому из произведен¬ных 30 определений возраста было взято
самое большее значение. Оказгилось, что с
момента обраэования этой слюды в на-

чале девонскаго периода прошло не менее
400 миллионов лет.

Интересно, что возраст Девонских-^ сие¬нитов, определенный А. Гольмесомпо
отношению содержания свинца к урану в

минералах, заключенных в этих сиени¬тах, равняется 370 миллионам лет —
число, не очень сильно расходящееся с

результатом, полученным Д ж о л и.

Такова в кратких чертах история из¬следования того явления, которое долгое
время считалось не выясненным, а в насто¬ящее время получило блестящее обяснение

в явлениях радиоактивности. Сколько глу¬боких вопросов подымается сейчас во¬кругьэтихмало заметных, ничтожных пят¬нышек, и как изящно и точно применяются
законы, найденные в лаборатории физика к
явлениям в лаборатории самой земли!

Сенсибилизированныя вирусы-вакцины.
Проф. А. Беэредна.

„Иэыскание средств, при помощи кото¬рых мы могли бы рациональным путем
понизить вирулентность *) болезнетворнаго
начала, равносильно для нас созданию той
основы, того экспериментальнаго метода,

исходя из которых, мы можем надеяться,

что нам удастся приготовить из вирусов

активных, легко получающих пышное

развитие в организме человека и живот¬ных, такия вирусы-вакцины, которыя, раз¬виваясь в ограниченных пределах, спо¬собны были бы предохранить от смерто¬носнаго воздействия ядовитаго начала" (Pas¬
teur, Chamberland et Roux, C. R. Acad.
Scиences, 28 fevr., 1881).
Такова главная руководящая идея, в

основу которой легли первыя же изследо¬вания, направленныя к ослаблению микро¬бов куриной холеры и сибирской язвы.
С тех пор прошло больше 30-ти

лет. Громадный прогресс сделан микро-

*) Под вирулентностью надо понимать совокуп¬ность болезнетворных свойств микроба; вирулен¬тность эта сравнительно легко иэменяется как
в естественных условиях, так и опытным пу¬тем. Болеэнетворнаго микроба иногда называют
вирусами.

Лрим. ред.

биологией с тех пор. Предложен целый

ряд всевозможных вакцин. Но первона¬чальная формула Пастера сохраняет пол¬ностью свое значение до ныне: по преиму¬ществу действительна та вакцина, которая
приготовлена из активнаго вируса путем

ослабления его надлежащими приемами, ко¬торая лишена способности обильно размно¬жаться, поражать весь организм.
Нельзя отрицать, конечно, что еще до

Пастера известны были и Дженнеровская

вакцинация (против оспы) и предохрани¬тельныя прививки против овечьей оспы, и
прививки против перипневмонии рогатаго

скота; но это были способы чисто эмпири¬ческие, применение которых нередко со¬пряжено было с затруднениями. Прототи¬пом вакцины, приготовленной согласно
требованиям науки из микробов опреде¬леннаго вида, служит вакцина куриной хо¬леры; спустя некоторое время за ней по¬следовали сибиреязвенная вакцина, вак¬цина краснухи свиней и вакцина бешенства.

Пастер, благодаря поразительному дару
проникать в сущность явлений, понял уже
на первых порах развития микробиологии,

что действительной может быть лишь жи¬вая вакцина и что ослабление вирулентности
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не должно отражаться на жизнеспособности;

поэтому - то он прибег к „рациональ¬ным“, нежным методам ослабления—к

самопроизвольному окислению, которое име¬ет место, когда культура стареет, а так¬же к высушиванию в защищенном от
действия света помещении. Нельзя не обра¬тить внимания на то, что Пастер, который
был химиком, не прибегал для ослабле¬ния микробов к способам химическим,

как-будто резкие способы эти, оказываю¬щие слишком сильное воздействие на про¬топлазму клеток, казалисЬ- ему совершенно
неподходящими.

Эти-то соображения об ослаблении ми¬кробов с одной стороны, а с другой то
явление, которое мы наблюдали в 1900 г.
работая над процессом заражения морской
свинки тифозной палочкой,— и породили в

нас мысль о сенсибилизированных вирус¬вакцинах.
Явление, о котором только что упомяну¬то, таково: смешав ряд смертельных
доз *) живыхь тифозных палочек с

нормальной, нагретой предварительно сы¬вороткой кролика или быка, и впрыснув
получившуюся смесь в брюшную полость

морской свинки, мы с удивлением убеди¬лись, что животное превосходно перенесло
вспрыскивание; следовательно тифозныя па¬лочки сделались безвредными для него.
Что же в сущности произошло?
Сыворотки, которыя пускались в ход,

брались от свежих животных, никогда
не подвергавшихся заражению палочками

Эберта *). Сверх того сыворотки эти под¬вергнуты были нагреванию, следовательно,
бактерицидных 3) веществ оне в себе
не заключали; наконец, поверка посевами

показала, что палочки были вполне жизне¬способны.

Единственно, что возможно было устано¬вить иn vиtro, это—агглютинацию, т.-е. скле¬ивание палочек, наступавшее при более
или менее продолжительном пребывании
их в сыворотке.

Разгадка не замедлила выясниться, когда

*) Смертельной дозой наэывается то количество

культуры, которое наверняка убивает каждое жи¬вотное определеннаго вида и веса.
Прим. ред.

2) Микроб брюшного тифа был открыт Эбер¬том—отсюда и название.
Прим. ред.

3) Бактерицидный — эначит убивающий бактерий.
Бактерицидныя вещества имеются во всех свежих
сыворотках,

Прим. ред.

мы перешли к более подробному разсмо¬трению этого явления. To обстоятельство,
что морская свинка при соблюдении выше¬указанных условий оказалась способной
перенести впрыскивание значительных доз

тифозной палочки, находится в зависимо¬сти от двух факторов, каждый из ко¬торых имеет отношение к сущности
защитительной фагоцитарной реакции: прежде

всего сыворотка в этом отношении обла¬дает стимулирующей способностью, и в
силу этого она побуждает белыя кровяныя

тельца (лейкоцитов) проявить повышен¬ную активность; затем, благодаря агглю¬тинирующему свойству сыворотки, фагоциты
имеют перед собой палочки, хотя и жи¬выя, но собранныя в кучки, лишившияся
подвижности, а стало быть и не могущия

уходить от лейкоцитов. Такое влияние сы¬воротки особенно резко сказывалось, когда
мы брали для опыта сыворотку быка; она
обладает значительно более выраженной
агглютинирующей способностью, а может
быть и стимулирует фагоцитов сильнее,
чем сыворотки кролика.

Далее мы пробовали впрыскивать уже не

смесь сыворотки быка с тифозными па¬лочками, а одне лишь тифозныя палочки,
сохранявшияся некоторое время в сыво¬ротке быка и отделенныя затем от этой
последней посредством центрифугирования.
Эффект получился такой же: жизнеспособ’

ность палочек и тут осталась вполне со¬храненной, а на ряду с этим вирулент¬ность их оказывалась значительно пони¬женной; особенности эти оставались без
изменений даже после повторного отмывания

палочек физиологическим раствором по¬вареной соли.

Имея, таким образом, в своем рас¬поряжении вирус, ослабленный „рациональ¬ным“ способом, мы решили попытаться
приготовить из него вирус-вакцину.

В виду того, что в намерения наши

входило распространить ту же основную

идею и на других микробов, на которых

сыворотка быка вышеуказаннаго влияния

уже не оказывает, мы заменили ее сы¬воротками специфическими ') и в 1902 г.
мы могли уже опубликовать результаты

опытов с вакцинацией против чумы, хо¬леры, тифозной инфекции.
Напомним, что раньше уже некоторыми

авторами предложено было прибегать к

*) Так называются .сыворотки животных, под¬вергавшихся вспрыскиванию микробных культур и
содержащия так наз. противотела.

Ирим. ред.
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вакцинации путем введения в организм
смеси из микробов и сыворотки; опыт,

однако, показал, что таким путем соз¬даются те же условия, которыя имеют
место при иммунитете пассивном, сыво¬вороточном *), т.-е. скоропроходящем. И,
действительно, оказалось, что смеси из

микробов и сывороток представляют
преимущество в том отношении, что при
помощи их получается вакцинация быстрая,
столь же быстрая, как и при пользовании

одними сыворотками; но иммунитет этот

оказывается лишь кратковременным. Спо¬соб этот, таким образом, считать прак¬тичным нельзя.
Приведу кратко главныя основы в деле

приготовления наших „сенсибилизирован¬ных“ вирус-вакцин. Так как одновре¬менное введение микробов и специфиче¬ских сывороток вредно отражается на
продолжительности иммунитета,—мы реши¬ли заимствовать от сывороток лишь спе¬цифическия активныя начала их, все же
прочия беликовыя и иныя вещества, в

большом количестве находящияся в сы¬воротках, предварительно отделять. Такое
разделение всего лучше было, очевидно,

возложить на тех самых микробов, про¬тив которых и образовались в данной
сыворотке специфическия вещества. И, дей¬ствительно, мы знаем, что всякий микроб,
пришедший в соприкосновение со своим
противотелом, фиксирует, захватывает
это последнее, не в пример любому
иному веществу, находящемуся тут же, в
той же сыворотке. Захватив противотело,
микроб уже болыие не разстается с ним.
Как бы мы не отделяли микробы от

окружающей их сыворотки, как бы ста¬рательно ни отмывали мы их физиологиче¬ским раствором поваренной соли, тесное
соединение их с противотелами разрушить

не удастся. Такие микробы, как бы про¬питавшиеся тем, что принято называть

специфическим сенсибилизирующим ве¬ществом сыворотки, и представляют со¬бою сенсибилизированныя вирусы-вакцины.
Первыя приготовленныя таким путем

вакцины были противочумная, противохо¬лерная и противотифозная.
24—48-часовыя культуры, полученныя на агаре

в чашках Ру, соскребались при помощи шпателя,
смешивались с небольшим количеством фиэиоло-

!) Пассивным иммунитетом называется тот,

который достигается введение^и в организм гото¬вых защитительных веществ. Активный есть про¬дукт собственной реакции организма.
Прим. ред.

гическаго раствора (прибл. 10 куб. сант.) и к по¬лучившейся густой эмульсии микробов прибавлялось
около 5 куб. сант. специфической, хорошо агглюти¬нирующей сыворотки.
Тотчас же можно было наблюдать, как микробы

собираются все более и более обемистыми хлопь¬ями, которые эатем осаждаются на дно сосуда.
По прошествии 12-ти часов все микробы окаэыва¬лись осевшими. Оставшаяся поверх осадка слегка

опапесцирующая жидкость сливалась и осадок про¬мывался несколько раз физиологическим раство¬ром поваренной соли, чтобы удалить малейшие сле¬ды сыворотки.
Получившаяся в результате белая густая масса

давала, после прибавления физиологическаго раствора,
тонкую вполне однородную эмульсию. Эта масса и
есть сенсибилиэированная вирус-вакцина.

He буду вдаваться в подробное раз¬смотрение опытов. Достаточно сказать, что
из многочисленных изследований, пред¬принятых нами на животных, явствует,
что сенсибилизированныя вирусы-вакцины
представляют собою безопасный, быстрый

и верный способ вызвать активный имму¬нитет и что, сверх того, достигнутый та¬ким путем иммунитет длится долгое
время.

Чтобы иммунитет получался действи¬тельно длительный, важно (на что мы об¬ращаем внимание самым настойчивыв
образом) отделить от сенсибилизирован¬ных микробов малейшие следы той сыво¬ротки, в которой они находились; важно
это для того, чтобы избежать вреднаго
влияния сыворотки на продолжительность

иммунитета,

С 1902 г. как во Франции, так и в
других странах появилось не мало работ,
имеющих целью распространить основную

идею сенсибилизации и на других микро¬бов. Первое место в хронологическом по¬рядке занимает здесь вакцина против бе¬шенства предложенная А. Мари. Пригото¬вление этой вакцины ведется тем же пу¬тем, что и приготовление прочих вакцин,
с тою разницей, что вместо микробов *)

берут мозг животнаго, погибшаго от бе¬шенства. Эмульсию мозга смешивают с

антирабической (противубешенной) сыворот¬кой; смесь достаточно постоявшая, промы¬вается физиологическим раствором соли, и
освобожденная а результате от малейших

следов сыворотки мозговая масса приме¬няется в качестве вирус-вакцины. Такая
вирус-вакцина ныне постоянно применяет¬ся в Институте Пастера, в особенности
же в случаях, когда лица, укушенныя бе¬шеными животными, являются на прививку
*) Микроб бешенства пока еще не открыт.

Прим. per).
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спустя большой срок после укуса, а равно
и в случаях укусов тяжелых.

В виду близкаго родства между палоч¬ками тифозными и палочками дизентерии,

Доптер попробовал сенсибилизировать па¬лочки дизентерии. Изследования его, произве¬Ьенныя на мышах, привели к эаключению,
что вакцина, приготовленная таким путем,

обладает всеми свойствами, характерными

вообще для сенсибилизированной вакцины

(отсутствие токсичности, верный, быстро на¬ступающий, стойкий иммунйтет).
Делать обзор всех ныне известных

сенсибилизированных вакцин и описывать
свойства их было бы долго и иэлишне.
Упомянем лишь, что попытки получить
сенсибилизированныя вакцины были сделаны
с микробом туберкулеза (Кальметт и

Герен, Ф. Мейер) с пневмококками, стреп¬тококками, палочками дифтерии и т. д.
Недавно арсенал сенсибилизированных

вакцин обогатился новым продуктом,
который, помимо теоретическаго интереса,

представляет и большое практическое зна¬чение. Дело идет о вирус-вакцине овечей
оспы, предложенной Бридрэ и Бокэ. Сме¬шивая тканевой распад из очагов овечьей
оспы со специфической противо-оспенной

сывороткой и отделяя затем сыворотку пу¬тем центрифугирования, названные ученые
получили вакцину, которая вызывала у овец

иммунитет быстро наступавший, значитель¬ной силы и стойкий. Сверх того вакцина
эта представляется совершенно безвредной;
применение ея не связано с тем риском,
который неизбежно имеет место, когда

пользуются для иммунизации обычным ви¬русом овечьей оспы, как это и практико¬валось раньше.
Иммунитет наступает уже по истечении

48 час. и сохраняется по меньшей мере
год. В обширном масштабе поставлена

вакцинация против овечьей оспы в Алжи¬ре. Правительственным распоряжением
предписано практическое применение новаго

метода иммунизации по отношению к алжир¬ским овцам, предназначенным для вы¬воза. С 1-го января 1913 г. министерством
земледелия разрешено ввозить в пределы

Франции лишь таких овец, которыя по
меныией мере’ за месяц до погрузки на

пароход подвергнуты были вакцинации про¬тив овечьей оспы. Декретом от 29 апр.

1913 г. в Алжире, раз только констати¬рованы были случаи овечьей оспы, предписы¬вается обязатательная вакцинация и подтвер¬ждается вообще необходимость вакцинации
во всякое время, даже и в отсутствии офи-

циально зарегистрированных случаев ове¬чьей оспы. Таким образом в Алжире с
1 янв. по 15июня 1913 г. вакцинировано было
1,245.000 овец. Вредных последствий не
отмечено ни разу.

Прежде чем заканчивать перечень сенси¬билизированных вирус-вакцин.мы должны

еще остановиться несколько на противоти¬фозной вакцине, которая является в на¬стоящее время вопросом дня.
Некоторыя из предложенных до сих

пор вакцин приготовлены из мертвых

бацилл; для других, как, напр.,для вак¬цин против бешенства и против овечьей
оспы, — исходным материалом служить

живой вирус. Из опытов, недавно по¬ставленных Мечниковым и мною с про¬тивотифозными вакцинами, явствует, что
мертвыя палочки дають эффект ненадежный
и что, лишь прибегая к живой вакцине,

мы создаем истинный противотифозный им¬мунитет, способный выдержать стойко лю¬бое испытание. Лишь при пользовании жи¬вой вакциной названным авторам удалось
сделать шимпанзе совершенно невосприим¬чивым к заражению тифозным вирусом.
А так как вакцинация, проведенная такими

путем, имеет ту неудобную сторону, что со¬провождается сильной реакцией как местной,
так и общей, то они решили прибегнуть к
сенсибилизированной вирус-вакцине.

Опыт вскоре показал преимущество жи¬вой сенсибилизированной вирус-вакцины.
Шимпанзе, подвергнутыя ея действию, ни

малейшей температурной реакции не обна¬ружили; местная реакция вслед за вакци¬нацией была ничтожна, а получившийся им¬мунитет представлялся абсолютным. В
последующие дни этим животным введена

была в желудок значительная доза ти¬фознаго вируса; организм их вышел си>
честью из исгтытания: ни малейшей реакции
не получилось, тогда как у контрольных

животных пришлось наблюдать всю карти¬ну брюшного тифа.
В виду очень большого сходства между

брюшным тифом шимпанзе и таковым у
человека, можно было заключить, что та-же
вирус-вакцина окажется, весьма вероятно,

столь же действительной и в применении

к человеку. Но тут возник вопрос—не

рискованно ли вводить человеку под кожу

живыя, хотя бы и сенсибилизированныя,
тифозныя палочки? Тем более основания
было задать себе этот вопрос, что, как
известно, человек обладает особенно
сильно выраженной восприимчивостью к
тифозному вирусу.
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Никто, конечно, не станет оспаривать
в настоящее время тех благодетельных

результатов, которыми мы обязаны вакци¬нам. Начиная с изследований Пастера, Ру

и Шамберлана, обширная область практиче¬каго применения вакцинации дала нам не¬мало убедительных данных.
Но ответ на поставленный вопрос все¬таки мог дать только опыт.
Опыт этот ныне в нашем распоря¬жении. По настоящее время более 15,000

лиц—мужчин, женщин и детей—подвер¬гнуты были двукратному впрыскиванию сенси¬билизированной противотифозной вирус—
вакцины; никаких осложнений при этом
зарегистровано не было. При повторном
изследовании испражнений, мочи и крови
вакцинированных лиц невозможно было
обнаружить никакого следа палочек Эберта.
Это должно разсеять сомнения в том
смысле, как бы падобныя лица не сделались
носителями тифозных палочек.

Отметим мимоходом недавно произве¬денныя клиническия наблюдения Арден-Дель¬тейля, Нэгра и Рэно. Наблюдения эти пока¬зали, что впрыскивание вирус-вакцины при
развившемся уже брюшном тифе оказывает

заметное влияние на ход болезни: сокра¬щается продолжительность ея, уменьшается

число повторных вспышек, понижается про¬цент смертности (до сих пор на 37 боль¬ных, пользованных вирус-вакцинами, ни
одного смертнаго случая).
Мы должны сделать из всего сказаннаго

такое эаключение: живыя палочки Эберта,
ослабленныя сенсибилизацией, оказывают
свое влияние, оставаясь на месте введения и
не получая распространения в организме.
Мы имеем дело, говоря языком Пастера,
с вирус-вакциной,ограниченной в смысле
своего распространения. С другой стороны
полученные до сих результаты указывают

на действительность их в деле вакцина¬ции *).
Несколько слов, в заключение, о том.

как э.ти вакцины проявляют свое дей¬ствие.
В начале настоящей статьи мы указали,

применительно к тифозным палочкам,

обработанным сывороткой быка, что пре¬вращение, которое претерпевают эти па¬лочки, имеет в основе своей как сти-
1) Изследования, которыя ведутся в нашей лабо¬ратории, свидетельствуют, что живые сенсибилизи¬рованные стафилококки, стрептококки, гонококки,
применяемые как лечебное средство в целях
вакцинотерапии, совершенно безвредны для человека
при впрыскивании под кожу.

мулирующее, так и агглютинирующее влияние

сыворотки; непосредственный результат того
и другого влияния — усиление фагоци<тарной
реакции организма. И, действительно, когда
мы пожелали дать себе отчет, что же

происходит на месте введения сенсибили¬зированной вакцины, мы убедились, что
почти тотчас же вслед за прониканием

в организм вакцины становятся добычей

белых кровяных телец. В виду этого
уже с самаго начала нами высказана была
мысль, что в этом то, наступающем

почти что немедленно, фагоцитозе сенсиби¬лизированных вирусов и кроется секрет
благодетельнаго влияния их. Мало того; не
ограничиваясь, подобно нам, разсмотрением
начальной, чисто местной фазы процесса,

Гарба и Мейер распространили свои из¬следования на дальнейшия фазы, разверты¬вающияся во всей кровеносной системе.
Изучая свойства сыворотки тех лиц,

которыя подверглись вакцинации, они могли

обнаружить факт, имеющий большое значе¬ние; они убедились, что животныя, получив¬шия впрыскивание сенсибилизированных па¬лочек Эберта, становятся по прошествии
некотораго времени обладателями гораздо

большаго количества специфических про¬тивутел, чем те животныя, которым.
при прочих равных условиях, впрыснуты

были палочки Эберта обыкновенныя, не сен¬сибилизированныя.
Сравнительныя изследования того же ро¬да, но ближе к постановке наших опытов,

предприняты были Арден-Дельтейлем Нэг¬ром и Рэно. Авторы эти, в противопо¬ложность Гарба и Мейеру, работали с жи¬выми палочками Эберта; они сравнивали
палочки сенсибилизированныя с палочками
не сенсибилизированными. Из опытов

этих явствует, что у кроликов, получив¬ших впрыскивание живых сенсибилизиро¬ванных палочек, бактерицидная способ¬ность, а равно количество противотел зна¬чительно выше, чем у- тех кроликов,
которым впрыснуты были живыя не сенси¬билизированныя палочки.

Наконец, совсем недавно, Нэгр пред¬принял сравнение живых сенсибилизиро¬ванных тифозных палочек с тифозными
же палочками, убитыми действием высокой
температуры, и с тифозными палочками,
убитыми эфиромг.
Результаты этих опытов сводятся к

тому же, что и результат прежних изсле¬дований; все эти опыты приводят к одному
заключению, а именно—что из всех раз¬новидностей вакцин, как мертвых, так
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живых, наибольшее количество полезных

противотел дает живой сенсибилизирован¬ный вирус.
Резюмируем сказанное; какова-бы ни была

природа вируса, будь то микробы, как па¬лочки чумы, дизентерии, холеры, тифа, ту¬беркулеза, стрептококки, будь то неизвест¬ный вирус, как, напр., вирус бешен¬ства или вирус овечьей оспы, — путем
сенсибилизации мы получаем из него ви¬рус-вакцину, обладающую новыми свойства¬ми, которыя вкратце можно характеризовать
так: дегиствие верное, бглстрое, безопасное,

стойкое. Верность и стойкость действия за¬висятот того, что вирус подвергается лишь
минимальному воздействию; быстрота действия
должна быть отнесена на счет немедленнаго

разсасывания сенсибилизированной вирус-ва¬кцины; безопасность—на счет ослабления ви¬рулентности, обусловленнаго противотелами.

Мы не закрываем глаз на те затрудне¬ния, которыя придется преодолеть, прежде
чем на практике приняты будут живыя
вирусы-вакцины. Боязнь живых микробов,

слишком часто находящая себе оправда¬ние, так глубоко коренится в уме врачей
и публики, что мы заранее уже примиряем¬ся с мыслью, что разсеять эту боязнь,
долго еще, может быть, не удастся. Но
мы сохраняем твердое убеждение, что
в тот день, когда будет для всех
определенно установлено, что самые ужасные

вирусы могут быть усмирены и превра¬щены, согласно выражению Пастера, в
вирусы-вакцины, способныя лишь в огра¬ниченному развитию в организме, перед
вакцинотерапией заразных болезней, как

острых, так и хронических, откроет¬ся чрезвычайно плодотворное поле деятель¬ности.

Механизм восприятия ощущений.
С. Ледюн (S. Leduc).

проф. мфдицинской школы в Нанте.

Несмотря на тот гигантский труд, ко¬торый положен на выяснение проблемы
жизни, успехи биологических наук отста¬ют все же от успехов физики и химии.
Биолог наблюдает, отмечает явления,
происходящия в природе, классифицирует

их, но в самую сущность их не углу¬бляется. Понять явление, значило бы вполне
осветить его с точки зрения взаимодей¬ствия физических сил, на основании общих
законов природы, а равно установить связь

даннаго явления с предшествующими, одно¬временными и последующими процессами.
В том, что биология не сделала в этом

направлении крупных успехов, виною, ко¬нечно, те методы, которые в ходу до на¬стоящаго времени при биологических изы¬сканиях. Ведь никоим образом нельзя
подойти к пониманию жизни по препарату,
лишенному подвижности, в котором все
замерло, все раз навсегда неизменно.
А изучают жизнь как раз по таким

препаратам. Между тем, изучение проявле¬лий жизни, это—-то же, что изучение взаимо-

действия сил, взаимодействия движений

живого существа, в особенности же той
основной единицы живого существа, клетки,
с которой знакомятся пока почти только

по ея внешним очертаниям, по ея раз¬мерам, по ея строению, словом, поскольку

она находится в состоянии покоя и непо¬движности. Существенныя особенности жи¬вой клетки—способность к восприниманию
и способность к выделению. Соответственно
этому живая клетка представляет собою

центр сил, из которых одне направлен¬ны по радиусам внутрь, а другия—наружу;
силы, направленныя внутрь, играют роль

при воспринимании тех или иных ве¬ществ, а направленныя наружу—-при вы¬делении их. Поэтому, ключ к разгадке
явлений жизни мы найдем прежде всего

путем изучения этих динамических цен¬тров, путем выяснения их взаимоотноше¬ний, а равно и внешних воздействий, ока¬зывающих на них влияние. Жизнь и сво¬дится к взаимодействию сил и движении
живого тела. Состояние покоя, бывшее до-
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ныне почти единственным обектом изу¬чения, должно разсматривать лишь как по¬следующее состояние вслед за тем или
иным проявлением движения и силы; и

в трупе и в живом теле состояние это,

как таковое, по существу мало разнится.

Однакоже, раз дело идет о состоянии

неизменнаго покоя, перед нами уже не

жизнь, а смерть.

Все живыя существа представляют со¬бою жидкия тела, при чем плотныя состав¬ныя части служат лишь как поддержка,
как основа. В состав каждой живой

клетки входит прежде всего вода; среда,

в которой протекает жизнь клетки, со¬стоит из крови, из лимфы или из со¬ков организма. Содержимое клетки жид-

Рис. 1-й. Фотографический снимок с окрашенной
напли воды во время диффузии ея в растворе соли.

кое. Итак, динамический центр клетки
приурочен к тому, чтобы действовать в

жидкой среде. Если бы нам удалось со¬здать в жидкостях такие центры сил,
как центробежных, так и центростреми¬тельных, то изучение действия таких
центров должно было бы пролнть свет
на механизм движений в живой клетке:
таким путем, может быть, мы сделали
бы шагь к разрешению загадки жизни.
Создать центр сил в жидкостях дело

не трудное. На ровную, горизонтально уста¬новленную стеклянную пластинку мы нано¬сим небольшое количество насыщеннаго
раствора азотнокислаго калия или натрия.

Если мы добавим теперь сюда же каплю
воды, подкрашенной тушью, то эта капля

жидкости и будет представлять собою ди¬намический центр. Она будет расплывать-

ся no радиусам в центробежном напра¬влении, тогда как раствор соли будет пе¬редвигаться центростремительно к центру
капли. В пределах влияния динамичёскаго
центра царит оживленное движение, точь

в точь такое же, которое имеет место в

живой клетке. На рис, 1-м представлен
фотографический снимок с такого явления.

Все явления природы, а следовательно и
процессы восприятия ощущений, представляют
собою явления передачи или превращения

энергии. Если дело идет о передаче вос¬принятой и, в заключение, отданной жи¬вым существом энергии, если, положим,
речь идет о повышении или понижении

температуры вследствие согревания или осту¬живания, то между живым организмом и
миром неорганическим никакой разницы
установить не удастся. Но большинство

реакций живого существа на внешния раз¬дражения последствием своим имеегь
превращение энергии. Энергия эта кроется в
живом существе в виде потенциальной
химической энергии; до сих пор факт
этот физиологи оставляли без достаточнаго

внимания. Процесс восприятия ощущения за¬ключается, прежде всего, в притоке энер¬гии извне. Это-то и служит побуждением
для превращения и выделения потенциальной
энергии живого существа, для приведения ея

в деятельное состояние. При этом какой¬либо зависимости между энергией побуждаю¬щей и энергией, подлежащей превращению,
в смысле пропорциональности, не суще¬ствует.
Наиболее простое ощущение — осязатель¬ное. Современная физиологическая методика
не дает нам пока еще возможности

изучить те силы, те двигательные процессы,

которые лежат в основе восприятия ося¬зательных ощущений. Но приняв за осно¬вание вышеприведенныя данныя, мы можем
попытаться заглянуть в эту до сих пор

еще недоступную таинственную область.
Живыя клетки суть динамические центры.
Если нам станут известны те реакции,

которыми динамические центры в жидко¬стях отвечают на раздражение, вызывае¬мое прикосновением, то мы сможем хотя
бы отчасти судить также и о механизме и
о сущности осязательнаго ощущения. Если
мы прикоснемся закругленным концом

стеклянной палочки к динамическому центру

капли жидкости, то мы увидим (рис 2),

как линии распределения сил начнут со¬бираться к месту прикосновения, как бы
к новому динамическому центру, к по¬люсу. И, действительно, место прикоснове-
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ния является таким центром сил вслед¬ствие того, что притяжение между стеклом
и водой оказывается более сильным, чем
между отдельными молекулами воды. Нужно
заметить, что в пределах даннаго поля

молекулярныя силы распределяются на та¬кия разстояния, которыя во много тысяч
раз превышают пространство, занятое

каждой молекулой в отдельности. Если же

мы внесем в пределы влияния динамиче¬скаго центра данной жидкости вещество,
обладающее по отношенйе к молекулам
воды меньшей притягательной способностью,
чем то притяжение, которое мелекулы эти
оказывают взаимно друг на друга, то на
месте прикосновения образуется центр,
стремящийся уже оттолкнуть от себя токи
окрашенной капли воды (рис. 3).

ския семенныя нити) папоротника, внести
трубку, содержащую яблочную кислоту, то

все сперматозоиды устремятся к этой труб¬ке. Это и называется положительным хе-

Рис. 3-й. Изменения в динамическом центре, вы¬званныя 'путем прикосновения параффиновой па¬лочкой.

Рис. 2-й. Иэменения в динамическом центре> вы¬званныя путем прикосновения стеклянной палочкой.
Живыя клетки, например, нервныя

клетки, представляют собою динамические

центры, при чем токи оказываются напра¬вленными как центробежно (от клетки),
так и центростремительно (к клетке).
Прикосновение вызывает изменения в
клетке, соответствующия, вероятно, тем,

которыя только что были разсмотрены.

За элементарную разновидность ощущений
у живого существа принимают, так назыв.,
тропизмы и хемотаксисы, т.-е. те ощущения,
при которых реакция на раздражение извне

выражается в виде движений в извест¬ном направлении. В качестве типичнаго об¬разчика способности к восприятию ощущений
все физиологи признают опыт, поставлен¬ный проф. Pfeffer’oNTb: если в воду, в
которой взвешены сперматозоиды (муж¬ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1914 г.

мотаксисом. Точь в точь такой же опыт

удается поставить и с чисто-минеральными

веществами: если в слабый раствор азот¬нокислой соли бросить кристалл той же
соли, а на некотором разстоянии от него

внести каплю воды, подкрашенной тушью,

то мы увидим тотчас же, как частицы

угля придут в движение и устремятся к

брошенному в раствор кристаллу (рис. 4).
Кристалл азотнокислаго

калия помещается на вер¬шине той углообразной

фигуры, в пределах ко¬торой происходит пере¬мещение частиц угля.
Опыт этот соответ¬ствует опыту Pfeffer’a,
и я утверждаю даже, что

тот и другой являются

однозначащими, Все био¬логи единодушно видят

в опыте Pfeffer’a дока¬зательство особаго, при¬сущаго живому существу,
процесса восприятия ощу¬щений.С другой стороны,

раз только мы обясняем то или иное явле¬ние, как чисто физический механический про¬цесс, мы склонны бываем изять его из
области процессов, свидетельствующих о

13

Рис. 4-й. Хемотро¬пизм. Притяжение

частиц угля кри¬сталлом азотноки¬слаго калия в ра¬створе той же соли.
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жизни. Это, однако, заблуждение. Все процес¬сы, присущие живому существу, должны быть
признаваемы за проявление жизни даже в

том случае, когда нам

удается воспроизвести

их чисто физическим

путем; подобно тому

как органическое веще¬ство остается органиче¬ским и после того, как
нам посчастливилось

построить его синтетиче¬ским путем. В мине¬ральных телах можно

в полной мере обнару¬жить явления хемотро¬пизма, который, в сущ¬ности, представляет со¬бою не что иное, как
осмотрогшзм. На рис. 5-м представлен

фотографический снимок с токов жидко¬сти в растворе между двумя точками, об¬ладающими различной концентрацией.
„Однакоже", скажут „виталисты“, „разве

не реагируют живыя существа на одно
и тоже раздражение совершенно различным

образом? Тогда как сперматозоиды папо¬ротника чрезвычайно чувствительны к яб¬лочной кислоте, на споры мха кислота
эта никакого раздражающаго действия в

общем не оказывает.“ Но ведь иминераль¬ныя вещества обнаруживают подобныя же
различия. Тогда как частицы угля или хо¬рошо смоченныя порошкообразныя вещества
увлекаются осмотическими токами, пузырек

воздуха, хотя и обладающий гораздо мень¬шим весом, не испытывает на себе влия¬ния даже и бурных токов и остается не¬подвижным среди них, подобно скале
среди моря. На рис. 6 представлен фото¬графический снимок с этого своеобразнаго
процесса.

На диффузионные токи оказываегь влияние

тоже и разница температуры. В воде диф-

Рис. 6. Пузырек воздуха остается неподвижным
среди осмотичееких токов.

фузионные токи привлекаются холодными
частицами и сталкиваются теплыми.

Обонятельныя клетки представляют со-

бою динамические центры, на которые оказы¬вают влияние токи паров и гаэов. Для

выяснения этого влияния приблизим к> ди¬намическому центру стеклянную палочку, смо¬ченную в абсолютном алкоголе. Пары
распространяются в растворе по кратчай¬шим путям и в соответствующих ме¬стах понижают силу сцепления (взаимное
притяжение) частиц раствора. На рис. 7-ом
видно, как линии сил расходятся по всем

Рис. 7. Влияние паров алкоголя на динамический
центр.

направлениям. Фотографический снимок

сделан в тот момент, когда стеклян¬ная палочка, смоченная алкоголем, нйхо¬дилась еще на разстоянии 2-х сант. от
препарата, Обонятельныя клетки—особая

разновидность нервных клеток, как ска¬зано, играют роль динамических центров;

Рис. 8. Окрашенная капля воды, внесенная в осве¬щенную половину сосуда с чистым раствором
соли, перемещается в затемненную половину.

будучи подвергнуты воздействию пахучих ве¬ществ, клетки эти претерпевают измене¬ния, соответствующия только что указанным.
Если мы поместим ряд живых су¬ицеств в сосуд, освещенный лишь напо¬ловину, и обратим внимание на то, что все
существа собираются в затемненной части
сосуда, мы склонны будем видеть в этом

процесс, посуществу являющийсядоказатель¬ством жизни, свидетельствующий о восприя-

Рис. 5. Токи жид¬кости в растворе

между двумя точ¬ками различной кон¬центрации.
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тии ощущения, о свободном суждении, о

воле, о соэнательном передвижении, сло¬вом—процесс, стоящий на высокой сте¬лени совершенства. И все же процесс
этот выполняется и чисто минеральными

веществами. Представим себе, что в со¬суде имеется раствор соли. Одну половину
сосуда будем держать на свету, а другую
затемним. В освещенную половину, на
границе с затемненной, внесем каплю
воды, подкрашенную тушью; тотчас же мы

увидим, как частицы угля начнут пере¬мещаться из светлой полйвины в темную.
На рис. 8-м приведен фотографический
снимок с этого явления, запечатленнаго

в тот момент, когда окрашенная капля

почти целиком переместилась в тем¬ную половину. Подобный же опыт пред¬ставлен на рис. 9; тут окрашенная
капля, внесенная в пределы светлаго

кружка, с ясно выраженной равномер¬.ностью перемещается в темноту.

Рис. 9. Охрашенная капля воды, внесенная в рас¬твор соли в пределы освещеннаго кружка, пере¬мещается равномерньгми токами в темное простран¬ство.
Под названием гальванотропизма разу¬меют способность живого существа реаги¬ровать на электрические токи. Подобное же
влияние тока на взвеси (жидкости, в кото¬рых взвешены очень мелкия частицы) и на
коллоиды также уже изучено. Взвешенное

вещество при этом всякий раз оказы¬вается увлекаемым в сторону ближайшаго
полюса, безразлично каков бы он ни был,
На рисунке 10-м мы видим окрашенную
наплю жидкости, находящуюся в растворе

соли, между двумя электродами. Мы заме¬чаем, что под влиянием тока мелкия ча¬етицы угля заключающияся в туши, привле¬каются обоими электродами. К положитель¬ному полюсу, к аноду, оне перемещаются
конвергируя (собираясь к одной точке), a

к отрицательному полюсу, к катоду, на¬оборот, дивергируя (расходясь веерообраз¬но). Если заменить теперь массивные (сплош-

ные) металлические электроды длинными по¬лыми трубками, наполнить эти трубки рас¬твором и внести в раствор окрашенную

Рис. 10. Окрашенная капля воды, через которую
в среде раствора соли пропущен электрический

ток.

каплю жидкости, так что на эту каплю не

окаэывает уже влияние повышение концен¬трации растворов соответственно электро¬дам, то ни малейшаго действия тока на
взвесь обнаруживаться уже не будет. Та¬ким образом, только что разсмотренныя

Рис. 11. Влияние тока на окрашенную каплю воды в

растворе цинковаго купороса между двумя цинко¬выми элехтродами.

влияния, обозначаемыя термином гальвано¬тропизм, представляют собою ничто иное,
как осмотропические процессы. Повидимо-
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му, в этом находит себе обяснение ре¬шительно все, что изложено в появивших¬ся доныне замечательных работах, по¬священных гапьванотропизму, Во всяком
случае, какой бы то ни было процесс, при¬писываемый гальванотропизму, может оста¬ваться в этой рубрике лишь при том
условии, если при постановке опыта исклю¬чено было влияние колебаний концентрации
соответственно электродам. В заключение
нужно упомянуть, что недостаточно было бы

для этого основываться на применении не¬поляризирующихся электродов, так как
различие концентрации соответственно тому

и другому электроду возрастает очень бы¬стро. Это возможно проследить на цинковых

Рис. 12. Влияние, оказываемое на искусственную
клетку ничтожнейшим кристаллом селитры издали.

электродах в растворе цинковаго купороса,

если во время опыта влияние, которое испы¬тывает взвесь, распределяется неравно¬мерно. При этом вначале наблюдается пока
необяснимое влияние тока; взвешенныя ча¬стицы во многих местах стремятся укло¬ниться от направления тока; дело идет
как бы о своеобразной „реофобии". Опыт
этоть воспроизведен на рис. 11.
Из всех процессов, относящихся к

области восприятия ощущений, наиболее за¬гадочными являются те, которые имеют

место .при оплодотворении. „Изменение фор¬мы, претерпеваемое яйцом при приближе¬нии сперматозоида (семенной нити), говорит
Сакс, представляется поразительнейшим
фактом в процессе оплодотворения". Но

подобный же процесс может быть воспро¬изведен в условиях чисто физических.
Если мы внесем в концентрированный
раствор соли окрашенную каплю воды, то

мы тем самым создадим как бы искус¬ственную клетку, обладающую центробеж¬ными и центростремительными токами и оде¬тую тонкой оболочкой, образованной в си¬лу поверхностнаго напряжения, существую¬щаго соответственно пограничной поверх¬ности между каплей и раствором. Если
теперь на некотором разстоянии поместить

ничтожнейший кристалл, хотя бы селитры,

мы увидим, как очертания искусственной

клетки нашей станут изменяться: по на¬правлению к кристаллу начнет образовы¬ваться и все дальше намечаться выступ. Оче¬видно кристалл может, даже и на до¬вольно значительном разстоянии, оказы¬вать заметное влияние на внутриклеточные
токи. На рис. 12-м очень ясно видны под¬робности такого опыта.
Если бы угодно было к только что раз¬смотренным явлениям приложить обычную
мерку, которая в ходу среди биологов, то
следовало бы сказать: „Если в раствор
соли добавить каплю воды, то молекулы
соли накинутся на нее с жадностью и не

отойдут от нея, прежде чем жажд^ их
не будет утолена". Далее: „частицы угля,
придающия окраску воде, а равно и самая

вода очень чувствительны к свету; оне не¬навидят освещенныя места и терпеть не
могут тепла; наоборот, прохлада и тень
им приятны". Наконец, мы сказали бы:
„Вода любит сахар и соль; поэтому лишь
только вещества эти становятся ей доступны,
она с алчностью накидывается на них“.

Итак „тропизмы", о которых идет

речь и которые могут быть воспроизведены
чисто физическим путем, тождественны
тем тропизмам, которые обнаруживаются
при наблюдениях за живым существом.
Почему же считать, в таком случае,

что только приведенная мерка находит

себе оправдание в одном случае в боль¬шей мере, чем в другом?
Перев. П. Дьянонов.

(„Kosmos", Heft 4, 1913).
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Эрнст Геккель.
1834-1914.

Н. Н. Кольцова.

Исполнилось восемьдесят лет со дня

рождения Эрнста Геккеля. Среди наших со¬временников найдется немного имен, ко¬торыя польэова¬лись бы таной
широкой и заслу¬женной извест¬ностью.
Жизнь Гекке¬ля со времени
его студенчества

была жизнью ни¬когда не преры¬вавшагося упор¬наго труда, Спи¬сок его печат¬ных работ по¬ражает своей
длиною. И наше

удивление перед

работоспособно¬стью знамени¬таго немецкаго
зоолога возра¬стет еще более,
когда мы уви¬дим, что под

скромным име¬нем „Dиe Radи¬olarиen" в этом
списке значат¬ся четыре огром¬ных тома иn

folиo с безчис¬ленными табли¬цами, на кото¬рых изображе¬ны рукою авто¬ра разнообраз¬нейшия, чудесныя по красоте своей формы
одноклеточные организмы—радиолярии. Дру¬гой выдающийся номер списка—„Das Sys¬
tem der Medusen"—также громадные томы

с великолепными собственноручно испол¬ненными таблицами медуз, прозрачность и
нежная окраска которых по красоте своей
не уступают геометрической правильности

скелетиков радиолярий. А точность описа¬ний каждаго вида медуз и полнота собран¬наго автором материала таковы, что до
сих пор, несмотря на то, что со времени

опубликования этих работ прошли десятки

лет, оне являются незаменимым посо¬бием при изучении медуз и радиолярий. По

этим двум при¬мерам мы при¬выкаем к мыс¬ли, что каждо¬му скромному на¬званию в спис¬ке работ Гек¬келя соответ¬ствует по боль¬шой части много¬томный тщатель¬но обработанный
труд с много¬численными худо¬жественно испол¬ненными табли¬цами. Казалось
бы, что одной
переписки всего
опубликованнаго

Геккелем в пе¬чати, хватило бы
на среднюю чело¬веческую жизнь,
и потребовалась

бы жизнь друго¬го человека с
иными талантами

для того, что¬бы воспроизвести
многия тысячи ри¬сунков картин

и таблиц, ис¬полненныя его ру¬кою. Если прав¬да, что работо¬способность есть необходимое свойство ве¬ликаго человека, то Геккель без сомнения
вполне удовлетворяет этому требованию.

Несомненно, однако, что замечательная
работоспособность явилась лишь условием,

при котором могли развернуться разно¬образные таланты Геккеля.
Несомненно также, что эти таланты да¬леко не исчерпываются уменьем тщательно
наблюдать и добросовестно описывать и за¬рисовывать. Геккель достиг своей широкои
популярности, конечно, не потому, что он
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был хорошим зоологом, а потому, что
он был также мыслителем-теоретиком

и проповедником особой натурфилософской
системы. Когда появилась в свет книга
Дарвина „0 происхождении видов путем

естественнаго подбора", Геккель стал го¬рячим поборником новаго учения и, ко¬нечно, более кого бы то ни было другого
сделал для пропаганды эволюционной идеи
среди немецких ученых.

Некоторыя стороны эволюционнаго учения
развиты по преимуществу Геккелем: он
первый обратил особенное внимание на то,

что развитие организмов более, чем строе¬ние взрослых форм, позволяет устано¬вить родственныя связи между отдельными
группами животных и растений. С име¬нем Геккеля связан формулированный им
биогенетический закон: каждый организм,
в течение своего индивидуальнаго развития
от яйца до взрослой формы, проходит те

же стадии, которыя имели место в эволю¬ции вида с древнейших геологических
периодов до настоящаго времени. Короче:
„онтогенез повторяет филогенез". Идея,
лежащая в основе этого биогенетическаго

закона, оказалась чрезвычайно привлекатель¬ной для целаго поколения биологов. Она
повлекла за собой быстрый рост целой
научной отрасли: сравнительной эмбриологии,
в области которой к концу девятнадцатаго
века работало едва ли не болыиинство всех

зоологов. Даже те зоологи, которые отно¬сились отрицательно к этой идее, предпри¬нимали специальныя иЗследования для ея
проверки. В настоящее время это увле¬чение, правда, прошло, и биогенетический за¬кон формулируется в значительно менее
определенной форме. Но с исторической

точки зрения значение этой идеи, воодуше¬влявшей умы целаго поколения биологов, не¬сомненно весьма значительно.
Обративши внимание на -историю развития

организмов, в которой гораздо легче отыс¬кать .сходство между различными видами,

чем при сравнении взрослых форм, Гек¬кель увлекся идеей построить генеалогиче¬ское дерево животнаго царства от амёбы
или даже от первичной слизи (протобати¬биуса) до человека. При выполнении этого

плана часто нехватало фактическаго мате¬риала. Геккель на основании одних логиче¬ских соображений восполняет пробелы
искусственными схемами и порою настолько

удачно, что эти схемы оказываются проро¬ческими: впоследствии удается в действи¬тельности открыть предсказанныя формы.
Вытекавшее из всего учения Дарвина, но

особенно тесно связанное с именем Гек¬келя „филетическое" направление в биоло¬гии, стремление строить детальныя роДослов¬ныя для различных групп животных¬форм, охватило еще более широкие науч¬ные круги, чем сравнительно эмбриологиче¬ское направление, и до настоящаго времени
является еще господствующим! Однако мы
уже яснее сознаем, чем это делал в
своих первых исканиях Геккель, что все

ныне существующия животныя формы име¬ют за собой одинаково длинную историю—
развивались и изменялись, приспособляясь¬к внешним условиям в течение многих.
миллионов лет, и что в этом смысле

амёба является ровесницей Homo sapиens. Н»

за такой поправкой современная биология по¬прежнему стремится построить генеалогиче¬ское дерево животнаго и растительнаго цар¬ства. Идея филогении лежит в основе ка¬ждой „системы" в области зоологии и бо¬таникй, каждаго серьезнаго „систематиче¬скаго" курса биологии. Многия иэ смелых
гипотез Геккеля приобрели большую досто¬верность, другия—отвергнуты; это естествен¬но, потому что наука не останавливается, а.
непрерывно развивается, идет вперед.

Ближайшее будущее принадлежит, конечно,

новому экспериментальному направлению в¬биологии, но это, само собою разумеется, не
умаляет значения труда предшествовавшей.
филетической школы с Геккелем во главе.

Связь эволюционной идеи с именем Гек¬келя закреплена в настоящее время тем,
что при иенском университете, где Гек¬кель с 1862 года состоит профессором,
устроен в честь его „Филетический** музей—
первое в Германии учреждение этого рода„

цель котораго иллюстрйровать историю эво¬люции животнаго царства. К сожалению, от.
непосредственной организации этого музея

Геккель устранился, усту^иая место более мо¬лодым силам.
Эволюционныя идеи послужили ГеккелЮ'

основой для создания стройнаго натур¬философскаго монистическаго миросозерца¬ния. Уже в своих научных работах онт»
был слишком нетерпелив, слишком
сильно стремился додумать все до конца,.
хотя для этого ему приходилось с прочной
почвы наблюдаемых фактов переходить вт>
область шатких гипотез. Геккель в своем
стремлении к познанию не мог остановиться

на полдороге, не мог сказать себе:дальше

идет область, в разяснении которой
наука еще безсильна. Построив систему
животнаго царства, он построил и систему
мира. Эту систему он изложил впервые
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в 1866-м году в книге, озаглавленной

„Generelle Morphologиe der Organиsmen". Он

сам впоследствии называл эту книгу растя¬нутой и тяжелой; чтобы приобрести боль¬ший круг читателей, он два года спустя из¬ложил свое монистическое миросозерцание в
„Естественной истории мироздания", „Natииr¬lиche Schopfungsgeschиchte“. Эта книга имеет
очень большой успех и в десятках из¬даний разошлась по всему свету, так как
была переведена на 12 языков, в том
числе и на русский. Затем последовали
„Происхождение человеиа“ (Anthropogenиe
1874), Der Monиsmus, als Band zwиschen

Relиgиon und Wиssenschaft (1892), Мировыя за¬гадки (Weltrathsel) и Чудеса мира (Weltwun¬der). Все эти книги разошлись по всему
миру в сотнях тысяч экземпляров,

проникли в такие демократические слои,

куда редко попадали книги по естествозна¬нию, и сделали имя Геккеля столь же попу¬лярным, как имя Дарвина, о котором
массы узнали, по большей части, именно из

этих книг. В Германии в связи с про¬пагандой Геккеля устраивается Общество
монистов, для интеллигентных рабочих

книгиГеккеля становятся настольными, уче¬ние его, излагавшееся много раз в самой
популярной форме рабочими газетами, ста¬новится для очень многих религией. И как
всякая новая религия, монистическое учение

Геккеля встречает самый резкий отпор со

стороны представителей господствующаго

миросозерцания. Духовенство, католическое

и протестантское.становится заклятым вра¬гом Геккеля и в ответь на его также да¬леко не спокойную критику осыпает его
яростными нападками. Для борьбы с мони¬стическим учением Геккеля учреждается
даже особое общество, избравшее своим
патроном почему то Кеплера— Keplerbund;

основывается естественно-исторический жур¬нал, в каждом номере котораго можно
найти и критику и самыя резкия выпады
против Геккеля.

Впрочем, не одни церковники возстали

против монизма Геккеля. Это учение под¬верглось сильной критике и со стороны
крупных ученых (напр. нашего физика

Хвольсона), которые указали на существен¬ные промахи в научном обосновании этой
системы. Будучи хорошо осведомленным в

области наук биологических, Геккель ока¬зался недостаточно подготовленным по фи¬зике и химии, и в определении физико - хи¬мических понятий допускал нередко суще¬ственныя ошибки. Но этот недостаток
Геккель сам знал за собой и открыто

в нем признавался. В предисловии к
„Мировым загадкам" он пишет:

„Ответ, который я даю здесь на великие
вопросы, может бытьтолько субективным
и только отчасти правильным, потому что

как мои познания в области природы, так

и мои способности к определению ея обек¬тивной сущности ограничены, как ограни¬чены способности и знания всех людей.
Единственно, на чем я настаиваю и что

должно быть признано и моими противни¬ками, это то, что моя монистическая фило¬софия от начала до конца ч е с т н а, то-есть
что она является полным выражением

убеждений, выработанных мною на основа¬нии многолетняго усерднаго изучения природы
и неустаннаго размышления об истинных
причинах ея явлений".

Эти искренния, правдивыя строки. оправды¬вают недостатки монистическаго учения
Геккеля. Ведь в сущности никакая натур¬философская система не может быть строго
научной, так как она обязана разяснять
такие вопросы, которым наука не может

дать обяснения. Монизм Геккеля, как и

всякая религия, говорит не столько уму,

сколько чувству, и оценивается прежде всего

тем влиянием, которое он оказал на

своих приверженцев. А влияние это было

благотворное. Массы из сочинений Геккеля

узнали, что наука стремится осветить те

вопросы, которые казались всем такими

близкими и важными. Пробудившийся инте¬рес к науке заставлял обратиться к
другим книгам и многие, конечно, обязаны
Геккелю своим обращением к науке.

Недавно мне пришлось услыхать инте¬ресный разсказ от русскаго зоолога М. М.
Давыдова, заведующаго зоологической лабо¬раторией в Виллафранке. Около тридцати
лет тому назад М. М. Давыдов окончил
консерваторию в С.-Петербурге и готовился
к артистической карьере, когда ему в
руки попала книга Геккеля: „Естественная

История Мироздания". Эта книга сразу изме¬нила судьбу молодого скрипача: он поехал
в иену слушать Геккеля, кончил универ¬ситет, был ассистентом Геккеля, Бючли,
Купфера, написал много ученых трудов,
за которые несколько лет тому назад

получил honorиs causa русскую степень док¬тора зоологии. Вот пример того, как
велико было влияние книг Геккеля и его

обаятельной личности.

Личность Геккеля действительно обаятель¬на. Мыслитель, в самом широком смысле
этого слова, превосходный писатель и лек¬тор, вечно деятельный трудолюбивый уче-
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ный, обехавший в течение своей жиэни

полсвета; тонкий художник, который гово¬рил про себя, что он выбрал бы живо¬пись, если бы не остановился на науке;
здоровый сильный спортсмен в юные годы
бравший призы за ловкость; энергичный
борец, безстрашно выступавший против
своих безчисленных врагов, и в то же
время скромный доверчивый в близком
кругу, внимательный к своим ученикам.

Эти строки написаны в те дни, когда в

иене собрались немецкие биологи и представи¬тели университетов, чтобы приветствовать
восьмидесятилетняго ученаго. Чествование

Геккеля, от котораго сам юбиляр по
нездоровию уклонился, продолжится целую
неделю: город иена и его университет
обязаны Геккелю многим! Но и русские
ученые не могут не присоединить своего
голоса к приветствиям большому ученому:
мы также многим ему обязаны.

Тридцать восемь лет тому назад в жур¬нале „Природа" появились две первых на
русском языке статьи Геккеля: „Учение о

развитии организмов" и „О развитии орга¬низмов". Новая „Природа" шлет восьми¬десятилетнему старцу свой привет, лучшия
пожелания и благодарность за то большое
дело, которое он совершил в течение
своей жизни

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

X И М и я.

Предохранение от ржавчины. Различ¬ные сорта желеэа имеют раэличное сродство к
кислороду. Разнообразные элементы часто прибавля¬ются кжелезу, чтобы предохранить его от ржавчины;
то же делается и со сталью, как, напр., с сильно

никкелированной сталью, иногда называемой „сере¬бряной“. Вопрос этот настолько важен, что были
предприняты специальныя изследования относительно

силы сопротивляемости ржавчине различных спла¬вов железа. Иэследования этого рода были произве¬дены в Англии, Германии и Америке.
Странно то, что действия различных красок в

емысле предохранения от ржавчины желеэа обратили
на себя мало внимания, хотя на практике влияние их
огромно. Первоначальная причина ржавчины может

быть очень раэлична в окрашенном желеэе и не¬окрашенном или в его сплавах. В последнем
случае в расчет должен быть принят, главным
обраэом, состав железнаго сплава и окружающей

среды. В окрашенном (ипи гальванически покры¬том тем или иным слоем) железе решающим
фактором является раэница потенциала на месте

контакта между железом и цинком> или окрашен¬ным желеэом. Ржавчина наступает быстрее, когда
более благородный металл покрывает железо, чем

в том случае, когда железо покрыто менее бла¬городным металлом. Поэтому железо гальванизи¬руется, не медью, а цинком.
Подобныя же условия господствуют и в краше¬ном железе. Крашеное железо может показать

эначительныя разницы электрическаго потенциала от¬носительно неокрашенаго железа; но это происхо¬дит, как правило, тогда, когда слой краски пори¬стый. А это в свою очередь привело к мысли, что
пористость и является условием наступления ржав¬чины. Отсюда ничего нет удивительнаго, если бы
пришли к мысли для избежания пористости нало¬жить на первый слой краски второй слой и даже
третий или четвфртый.
Интересное изучение этого пункта мы находим у

Е. Либрейха и Ф. Шпитцера в Zeиtschrиft fur Elec¬trochemиe. Оказалось, что лучше ив покрывать вто¬рой или третий раз краской. Указанные изследова¬тели эаметили, что из большого числа стальных
пластинок наиболее заржавленными были те, на ко¬торых краска была наложена несколько раз. ,

Чтобы окончательно убедиться в этом, они взяли
большое число хорошо отполированных железных
пластинок и покрыли их одним, двумя, тремя и

четырьмя слоями раэличных красок. Краски со¬стояли из чистаго лака, содержащаго свинцовыя
белила, цинковыя белила, окись желеэа, смесь свин¬цовых белил и сажи, или же цинковых белил и
сажи.

После того, как краски засыхали, пластинки под¬вешивапись на стекляннык палочках в парах
кипящей воды в течение четырех дней и ночей.
Затем оне были высушены, охлаждены, после чего

были наполовину погружены в толуол, чтобы уда¬лить половину покрывающей их краски.
Реэультат неизменно получался один и тот же

во всех случаях: под одним слоем краски же¬лезо оставалось чистым; под двумя слоями оно
было слегка заржавлено; под тремя слоями оно было
много заржавлено, а под четырьмя оно глубоко
проржавело. Это покаэывает, что каждое повторное

окрашивание после перваго увеличивает, а не умень¬шает ржавление.

ЦвНЬтная ФотограФия на латуни. М. G.

Delvalez показал, что пластинка из чистой лату¬ни в несколько миллиметров толщины, подверг¬нутая действию раствора уксуснокислой меди и свинца,
образует на своей поверхности светочувствительный

слой, дающий многоцветные отпечатки; на такой пла¬стинке легко можно получить простые силуэты или
фотографические снимки.

Для того, чтобы получить силуэты, клалут обык¬новенный негатив на края ванночки, содержащей
раствор и латунную пластинку. Все это подвергают
действию прямых солнечных лучей и, убедившись,
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что изображение достаточно проявилось, вынимают
и сушат пластинку. В таком случае оказывается,

что на местах пластинки, соответствующих бе¬лым местам негатива, после пяти минут выдерж¬ки появляется желто-бурая окраска, после десяти ми¬нут—окраска темно-вишневаго цвета; синяя окраска
цвета индиго появляется спустя пятнадцать минут

и зеленая окраска—после двадцатиминутнаго осве¬щения. При этом на поверхности пластинки происхо¬дит обраэование тонкаго слоя, толщина котораго
увеличивается с течением времени.

Для того, чтобы получить фотографический сни¬мок, негатив освещают при помощи гелиостата,
посредством ахроматической линзы, — получают
реальное уменьшенное (в 5 илираэ) изображение,

которое играет роль мнимаго предмета для плос¬каго эеркала, наклоненнаго под углом в 45°.

Это эеркало и дает на латунной пластинке оконча¬тельное горизонтапьное изображение. Время вы¬держки довольно продолжительно: для того, чтобы
белыя места негатива получили зеленую окраску,
требовалось 35 минут. Кольца Ньютона на слюде
при применении того же способа дають на каждом

■секторе различные оттенки. Однако, эти иэображе¬ния не передают действительной окраски предмета.
Описываемое явление не зависит от раэности

температур в различно освещенных точках; про¬цесс прекращается одновременно с прекращением

освещения. Латунь, получаемая при техническом про¬изводстве, состоит из так называемаго а-соеди¬нения желтаго цвета, имеющаго состав Cu2Zn, и
чистой меди и представляет род электрической
•батареи, электродвигательная сила которой является
■функцией освещения в каждой точке; точно так же

и обраэующееся в течение даннаго времени количе¬ство выделенной электролитической меди, а следова¬тельно, и окраска, обусловленная окислением меди.
Натастро«*»ы в-ь угольных нопях.

На всем земном шаре горнорабочих около трех

миллионов. Иэ них ежегодно погибаеть от не¬■счастных случаев от 7 до 8 тысяч человек.
Процент смертности от несчастных случаев

среди горнорабочих выше, чем в какой-либо дру¬гой профессии; к нему приближается лишь процент
смертности железнодорожных рабочих и вообще
рабочих в области передвижения.
Впрочем, есть промысел — в 5, даже 6 раз

более опасный, чем работы рудокопа: на каждую
тысячу рыбаков, отправляющихся на ловлю трески

к Нью-Фаундленду или селедки к Исландии, гиб¬нет ежегодно около 10 человек. Но рыбаков
этих считают лишь тысячами, а горнорабочих —
миллионами.

Больше всего гибнегь горнорабочих от обва¬лов; этим, главным обраэом, и обясняется, по¬чему смертность от несчастных случаев в ка¬меноломнях, где обвалы чаще, почти на 20°/п боль¬ше, чем в рудниках и копях. Но даже и в ка¬менноугольных копях от обвалов погибает го¬раэдо больше людей, чем от взрывов рудничнаго
газа или от других причин. Так, напр., в фран¬цузских угольных копях погибает в среднем
в год (по данным за десятилетие от 1891 до
1900) около 170 человек на 150 тысяч углекопов.

Из них на обвалы приходится 60 смертей, на па¬дение в шахты 24, столько же погибает при эксло¬атации подземных путей сообщения в копях, и
только 6 емертей обусловлены взрывами рудничнаго

газа. Конечно, это—.средния" цифры, которыя полу¬чаются, если делать вычисления за довольно значи-

тельный период времени. Цифры же годовыя могут
дать совершенно иную картину, так как наиболее

крупныя катастрофы происходят от взрыва руднич¬наго газа и от вызваннаго им пожара. Такова,
напр., и недавнопроисшедшая кардифская катастро¬фа—одна иэ наиболее крупных. Крупнее ея лишь
катастрофа, происшедшая 10-го марта 1906 г. во Фран¬ции в угольных копях Куррьер (Па-де-Калэ): тогда
погибло 1099 человек. Такая катастрофа сразу пере¬тягивает среднюю цифру в графу рудничнаго газа.
Она же, конечно, больше приковывает к себе и
внимание общества, чем мелкие несчастные случаи,
происходящие в копях ежедневно и слагающие в

течение большого промежутка времени те правильныя
средния цифры, которыя мы только что привели.
Эта печальная грандиозность взрывов рудничнаго

газа давно уже вызвала энергичную борьбу с ними.

Рудничный газ—это смесь различных углеводоро¬дов, в которой доминирует (85°/0 до 95°/0) так
называемый болотный газ (или метан). Этот газ
выделялся в ту далекую от нас эпоху, когда иэ

разлагавшихся без доступа воздуха растений посте¬пенно образовывался черный каменный уголь. В

некоторых копях каменный уголь как бы пропи¬тан рудничным газом: каждая тонна угля содер¬жит 20, 30, иногда даже до 40 кубических ме¬тров этого газа.
Если в массе каменнаго угля какой-нибудь копи

не находится рудничнаго газа, это значит, что
он имел достаточно времени, чтобы выделиться

из мелких пор и трещин угля. Но ничто не га¬рантирует, что при своем выделении газ этот
не собрался где-нибудь в больших пустотах—„кар¬манах", всегда разсеянных и в самом каменном
угле и в окружающих его каменных породах.
Такое „карманное" распределение рудничнаго газа—

самое опасное; такой газ обнаруживается здесь
внезапно, в момент прорыва „кармана", и сразу
выделяется в громадном количестве. Большинство
катастроф в каменноугольных копях произошло
благодаря таким газовым „залежам“.
Опасность рудничнаго гаэа обусловлена тем, что

примесь его к воздуху в количестве большем, чем

6°/0, образует газовую смесь, способную к воспла¬менению и взрыву. Если же в воздухе находится

мелкая угольная пыль, а ее, конечно, всегда доста¬точно в воздухе каменноугольных копей, то во¬спламенение и взрывы могут проиэойти и при мень¬шем содержании в воздухе рудничнаго газа.
Кроме того, угольная пыль иногда воспламеняется

самопроизвольно и может, благодаря этому, легко
вызвать взрыв. Если на кубический метр воэдуха

приходится 110 граммов угольной пыли, то получает¬ся воспламеняющаяся смесь, которая и при отсут¬ствии рудничнаго газа может образовать огненную
волну, хотя и в тысячи раз более медленную, чем

волна при взрыве рудничнаго газа, но все же раз¬рушительную и удушающую.
Вообще за последнее время многие специалисты

приписывают легко воспламеняющейся каменно¬угольной пыли, пожалуй, еще большую роль во взры¬вах, чемт* самому рудничному газу. Для того, что¬бы повозможности удалить угольную пыль из воз¬духа рудника, по крайней мере, в наиболее тес¬ных местах, напр., перед новыми забоями, воз¬дух увлажняют мегко раэдробленной струей воды;
частицы воды увлекают угольныя частицы и послед¬ния оседают на почву и на стены рудника.
Борьба специально с рудничным газом более

сложна и разнообразна.

Прежде рсего стремятся к тому,, чтобы умень¬шить количество этого газа в данной копи еще до
ПРИРОДА, ФЕИРАЛЬ 1914 г. 14



211 Научныя новости и заметки. 212

того, как начать ея эксплоатацию. Для этого копи

пронизывают галлереями, чтобы дать выход ско¬пившемуся гаэу. К сожалению, рудничный газ вы¬деляется крайне медленно иэ каменнаго угля, если

в последнем мало трещин. Поэтому часто искус¬ственно, при помощи взрывчатых веществ, вызы¬вают обраэование таких трещин, Но обыкновен¬ный динамит или нитроглицерин могут сами вы¬эвать вэрыв рудничнаго газа, и в последнее время
для работы в угольных копях применяют спе¬циальныя взрывчатыя вещества, так называемые, ро¬буриты, секуриты и т. п., главной составной частью
которых является обыкновенно азотнокислый ам¬моний. Эти вэрывчатыя вещества, хотя и развивают
при взрыве, как и динамит, громадное количество

газов, но последние нагреваются при этом только

до 1500—1600 градусов, а для того, чтобы воспла¬менить смесь воэдуха и рудничнаго газа нужна тем¬пература около 2200 градусов.
Предварительная обработка каменноугольной копи

лишь несколько уменьшаегь количество руднич¬наго гаэа в воздухе копи и никогда, конечно, не

может гарантировать окончательное его удале¬ние. Поэтому борьба с врагом продолжается не¬прерывно и во время эксплоатации рудника. Мощные,
воздушные насосы, приводимые в движение паро¬выми или электрическими машинами, высасывают
из шахты опасный воздух и вгоняют туда чистый;

их работе помогают установленные внутри рудни¬ка вентиляторы. Благодаря этой непрерывной венти¬ляции понижают содержание рудничнаго гаэа в
воздухе рудника до l'/a0'#. 1°/о и даже до 1/«s°/o- ^Ри
таком содержании этого газа воздух копи теряет

свои взрывчатыя свойства даже и при наличности

в нем каменноугольной пыли.

Затем, чтобы предотвратить возможность вос¬пламенения воздуха в копях даже в тех случаях,
когда вентиляция безсильна почему - либо понизит
в нем содержание рудничнаго газа, уже давно, со
времени знаменитаго Деви, снабжают углекопов
специальными предохранительными лампами, пламя

которых окружено металлической сеткой или тол¬стым стеклом. Новейшие типы этих ламп (Мю¬зелера, Вольфа, Шесна), кроме того, автоматически
изменением формы пламени—указывают рабочему

процентное содержание рудничнаго газа в окружаю¬щем воздухе и таким образом предупреждают
о надвигающейся опасиости.

Благодаря всем этим способам борьбы про¬цент смертных случаев от взрывов рудничнаго
газа уменьшился сравнительно с тем, что было
40 леть тому назад (в 1870 — 71 годах), — во
Франции почти в 6 раз, в Бельгии в 3]/2 раза,

в Англии в 2и-2 раза. Только в Северо-Амери¬канских Соединенных Штатах; где, несмотря на
громадныя протяжения каменноугольных пластов,

лихорадочный рость каменноугольной промышленно¬сти все -же заставил перейти от поверхности к
более глубокой разработке копей, взрывы руднична¬го газа за тот же промежуток времени участились
и число смертных случаев возросло.

Следует отметить, что уменьшение процента смерт¬ности от взрывов рудничнаго газа произошло в
Европе несмотря на то, что выработка каменнаго
угля с каждым годом ведется все на больших

глубинах, а содержание рудничнаго газа в пла¬стах каменнаго угля возрастает с глубиной.
Все меры борьбы действительны лишь при

нормальном выделении рудничнаго газа. Если же
выработка наталкивается на „карман“ — громадное

скопление такого газа,—то никакая вентиляция, ни¬какие лампы уже не помогают. Происходит взрыв

и воздушная волна бежигь со скороетью несколь¬ких километров в секунду, разрушая по дороге
все—и крепи, и желеэнодорожные пути, и вагоны,

нагромождая друг на друга трупы несчастнйх угле¬копов; загорается угольная пыль, и пожар охваты¬ваеть мрачное подземное царство.
Здесь безсильны современная наука и техника. И

катастрофы, подобныя недавней кардифской, необхо¬димо должны повторяться при настоящих условиях.
Разве только осуществят проект, предлагаемый уже
многими учеными и техниками: сжигатькаменныйуголь

внутри земли, там, где он эалегает, и получае¬мой теплотой пользоваться для приведения в дей¬ствие двигателей.
Но проект этот не обещает такой экономиче¬ской выгоды, как современная выработка каменна¬го угля, и потому вряд ли можно надеяться на
блиэкое его осуществление.

В. Агафонов.

ГЕОЛОГиЯ

и

МИНЕРАЛОГиЯ.

ф. Н. Ч е р ны шев|. Тяжелая утрата по¬стигла русскую геологическую науку. В ночь
на 2 января скончался феодосий Нико¬лаевич Чернышев, всемирный ученый,
директор геологическаго комитета и Геологи¬ческаго и Минералогическаго Музея Академии
Наук. Трудно сейчас оценить значение этой
потери для русской науки, выразить глубокую

скорбь людей, блиэко знавшия его и работав¬ших рядом с ним; невозможно пока пред¬ставить ту ломку в колоссальной предприня¬той работе ряда его учеников и сотрудников,
так как в каждом начинании была частица

его знания, его энтузиазма и веры в науку и
людей!

Тяжелой потере посвятит свое слово проф.
А. П. П а в л о в  в одном из ближайших

номеров журнала.

A. Е. Ферсман.

Мировые аапасы исмопаемаго угля.

Ископаемый уголь и железо составляюг основу со¬временной культуры. Мировая добыча их ведется
весьма интенсивно и сильно прогрессирует. Перед
промышленностью встает вопрос, как долго она
может питаться теми запасами угля и железных

руд, которые скрыты в недрах земных на глу¬бине, доступной промышленной деятельности. В
странах наиболее культурных вопрос о запасах
ископаемаго угля и железных руд уже давно

стоит на очереди дня. И были соответствующия по¬пытки для его частичнаго решения. Наступило время
поставить этот вопрос во всей его широте, для

всего земного шара. И он поставлен геологически¬ми конгрессами, обединяющими геологов всего
мира. Подсчеты мировых запасов железных руд
были произведены к Xи геологическому конгрессу,
происходившему в 1910 г. в Стокгольме. (Для

территории России работа выполнена проф. К. И. Бог¬дановичем, см. „Железныя руды России. Геологи¬ческий характер их месторождений, распростране¬ние и запасы". Иэдание Геологическаго Комитета Спб.
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1911 г.). Запасы ископаемаго угля подсчитаны к

Xии геологическому конгрессу, происходившему ис¬текшим летом в Канаде. Результаты этой гран¬диоэной работы изложены в иэдании „The Coal Re¬
sources of the World. An иnquиry made upon the иnи¬
tиatиve of the executиve Commиttee of the Xии иnterna¬
tиonal geologиcal Congress. Canada, 1913. Vol. и—111“
(Мировые эапасы угля. Изследование, произведенное

no инициативе распорядительнаго комитета Xии между¬народнаго, геологическаго конгресса).
Конечно, нельзя разсчитывать, чтобы первая по¬пытка точнаго изследования поставленных вопросов
дала исчерпывающее решение. Полученные резуль¬таты являются лишь перв^им приближением к
точному энанию искомой величины. Но и в этом
виде работа имеет громадиое значение. Во всяком

случае порядок искомой величины ею вполне опре¬деляется. Степень точности найденных чисел для
различных стран сильно вариирует. Само собою
понятно, она находится в прямой эависимости от

полноты познания эемных недр на соответствую¬щих территориях. В странах старой европейской
культуры полученныя числа должны быть признаны
очень близкими к действительным величинам.

Напротив, в мало культурных областях найден¬ныя величины весьма гадательны. Чтобы оттенить
эту неравноценность различных цифр, исчисление
запасов разбито на рубрики: 1) Actual reserve—■

действительный запас. Это запасы точно опреде¬ленные. 2) Probable and possиble reserve—вероятный
и возможный запас. Это запасы, точный количе¬ственный учеть которых в настоящее время не
могь быть проиэведен.

В конечном счете произведенныя изследования

очерчивают мировые запасы ископаемаго угля сле¬дующими данными. Действителпый запас равен
716,154 мил. тон. Зппас вероятный и возможный

составляет 6,681.390 мил. тон. А вес запас со¬ставит 7,397,553 мил. тонн.
Чтобы осветить значение этих цифр, необходимо

обратиться к мировой добыче ископаемаго угля. В
1910 г. она равнялась 1,143 мил. тонн (на первом

месте по добыче ископаемаго угля стоят Соеди¬ненные Штаты Сев. Амер.—446 мил. тонн, затем
следуют: Великобритания—264 мил.тонн; Германия—

222 мил. тонн' Франция—39 мил. тонн; Австро-Вен¬грия—38 мил. тонн; Россия—25 мил. тонн). Если бы
добыча угля удерживалась на такой высоте, то
исчисленных запасов хватило бы на 6'/2 тыс. лет.

Так что вопрос об истощении залежей этого дви¬гателя культуры представлял бы теперь, и в зна¬чительно долгом будущем, лишь теоретический
интерес. Однако, мировая продукция ископаемаго угля

постоянно прогрессирует и нет надобности доказы¬вать, что должна прогрессировать и в будущем.
Этим фактом совершенно меняется положение дела.

В последния четыре десятилетия рост мировой, ка¬менноугольной, добывающей промышленности характе¬ризуется следующей таблицей, на которой годичная
добыча дана в мил. тонн.

Годичная добыча. Увеличение в %.

1870 г 219 ........ —

1880   339   55%
1890   513   51%
1900   766   49%
1910   1,143   49%

Из таблицы видно, что за десятилетие добыча
возрастает приблизительно на 50%. За 40 лет
она увеличилась в 5 раз. Если в будущем темп
ея роста не претерпит существеннаго изменения, то

исчисленные запасы ископаемаго угля будут исчер¬паны менее, чем в 150 лет. Таким образом,
совсем не за горами тот момент, когда замена

ископаемаго горючаго другими источниками энергии

явится для человечества насущнейшей необходимо¬стью. Конечно, нет никакого основания предполагать,
что развившаяся техника не сумеегь справиться с

поставленной задачей. Но весьма важно иметь пе¬ред глазами эту задачу заблаговременно. Развитие
использования энергии текучих вод, воздушных

движений, морского прибоя, тепловой энергии солнеч¬наго луча намечает воэможные пути будущих
открытий в этом направлении. Вполне мыслимо

также открытие и совершенно новых, пока не изве¬стных, источников энергии. В силу этого все
расчеты, выясняющие блиэость истощения мировых
запасов каменнаго угля, отнюдь не должны внушать
безпокойства за судьбу цивилизации, их назначение
состоит в том, чтобы служить стимулом для
работы мировой технической мысли.

Остановимся несколько на русских месторожде¬ниях. Подсчет запасов ископаемаго угля русских
месторождений выполнен геологами Геологическаго
Комитета. Их коллективный труд, в котором
участвовало 15 специалистов, напечатан особым
изданиемь: „Очерк месторождений ископаемых углей

в России. С 23 таб. и 1 картой. Изд. Геологич. Ко¬митета. Спб. 1913“. иn extenso он вошел в общую
международную работу. В настоящее время у нас

первенствующее значение принадлежит углю Донец¬каго бассейна. Насколько значительна роль Донецкаго
угля в нашей каменноугольной индустрии—показыва¬ет тогь факт, что из 25 мил. тонн, добытых в
1910 г. на всей территории Европейской и Азиатской
России, 17 мил. тонн приходится на уголь Донецкаго
бассейна. Весь запас угля на территории Европейской
России, включая Урал и Кавказ, исчисляется в

60,106 мил. тонн. По отдельным районам этот за¬пас распределяется следующим образом: Донецкий
бассейн—55,613 мил. тонн; Домбровский бассейн—
2,525 мил. тонн; подмосковный район—1,579 мил.
тонн; Кавкаэ—290 мил. тонн; Урал—57 мил.
тонн; юго-западная Россия—43 мил. тонн. Гораздо

более обширны запасы ископаемаго угля в Азиат¬ской России, главным образом в Сибири, где
пока, в силу отдаленности от рынков и слабой
культурности страны, они добываются в крайне
ограниченном количестве. Общие запасы Азиатской
России исчислены в 173,878 мил. тонн. Но при

этом нужно заметить, что территория Азиатской Рос¬сии в геологическом отношении изучена весьма
слабо. А потому приблизительный количественный
учет запасов возможно было дать далеко не всем
известным месторождениям угля. „Нет сомнения,
читаем в общем обзоре русской работы, что эти

числовыя выражения далеко не отвечают действи¬тельному богатству углем Сибири, и... приведенные
запасы надо увеличить в несколько раз“.

Проф. А. Нечаев.

Кагошимсная натастро<*>а. Новый год на¬чался для Японии несчастьем, национальным бед¬ствием, погубившим один из крупных цвету¬щих городов южной Японии и опустошившим юж¬ную оконечность острова Кю-сю, провинцию Кагошима.
Здесь, в самой южной вулканической области

Японии, где главенствует вулкан Киришима-яма и
в которую входять остров Кю-сю и архипелаг
о-вов Лю-кю, произошло извержение, напоминающее
величайшия катастрофы мировой истории и стоящее
жизни многих сотен людей.
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В южной части о-ва Кю-ею расположен обшир¬ный эалив Кагошима, в глубине котораго из во¬яы высится небольшой, но высокий остров Сакура-

Рис. 1.

шима; с его вершины Митаке веет серый дымок.

Против острога расположека большая и глубокая
гавань главнаго гор0да провинции—-Кагош имы, кото-

яа путешественник в какой-нибудь час перегшы¬вает на маленькой лодочке на остров Сакурашиму,
где высится вулкан Митаке и текут горячие идточ¬ники. Весь остров покрыт плантациями сакарнаго
тростника, апельсиновыми рощами и огородами ово¬щей такой величины и красоты, которых не найдешь

нигде больше в Японии. В местечке Аримура, дач¬ном населении японцев, находишься в трех ча¬сах ходу от вершины горы, на которой имеются
два кратера; из них один, меньший, лежит спокой¬но, другой, немного побольше—курится, испуская дым
и пар. С вершины открывается великолепный вид
на город Кагошиму и лежащие за ним зеленые
холмы, изумрудным кольцом окружающие голубое
море.
Далеко в глубине страны высятся мрачныя скалы

вулкана Киришима-яма, вокруг вершины котораго
эалегает постоянно облако и который еще в 1895
и 1903 годах нанес большой вред стране своим
извержением.
Но не с этих гор раэразилась последняя гроза,

разрушившая город Кагошиму, а с приветливаго
острова Сакурашима, который теперь, на половину

затонувший, лежит мрачным кладбищем трудолю¬биваго населения.
Иэвержение началось именно на вулкане Митаке.

Судя по отдельным сообщениям, еще за несколько
дней чувствовалось, что гора просыпается; дымок

на вершиие стал гуще, слышались подземные рас¬каты грома. В субботу, 28 декабря, почва острова
начала сотрясаться от ударов, и из кратера по¬летели камни; но они еще не залетали слишком
высоко и потому, повидимому, причинили не много

бед. Воскресенье прошло без перемен, а в по¬недельник разразился главный удар. В 10 часов
утра вулкан со страшным ревом выбросил на

Рис. 2. Вид погибшаго города Кагошима. На заднем плане виден вулкан Митаке на о. Сакурашима.

рый всегда с гордостью называл себя самым юж¬ным городом Микадо и славился широкими чисты¬ми улицами и ясным здоровым воздухом.
Из этого деятельнаго в настоящее время горо-

огромную высоту целую тучу раскаленных камней.
Две деревушки, расположенныя довольно высоко по
склону горы, вэлетели на воздух и на их месте
образовалсяновый кратер, иэ котораго потекли пото-
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ки л^ры. Из старых кратеров продолжапи лет-Ьли кам¬ниипёпел массами. Камни падали на здания, разруша¬ли ихт,,убивали людей, скоть; потоки лавы, растекаясь по
склонам, уничтожали все, что попадалось на их пути.
Виноградники, апельсиновыя рощи, плантации сахарнаго
тростника сгорали, охваченные огненным потоком.

Повидимому, на Сакурашиме главным разрушите¬лем и истребителем были именнопотоки лавы. Жар,
очевидно, от расплавленной массы, был настолько

силен, что чувствовался на пароходах, пытавших¬ся подойти к несчастному острову. Далее от вул¬кана над эаливом и окружающими его берегами ост¬рова Кю-сю разразился каменный и пепельный дождь.
Сообщения не ясно говорят об участии вулкана

Киришима-яма в этой катастрофе, однако несомнен¬но, что и он начал проявля1*Е свою деятельность
лишь немного позже, чем Митаке, в понедельник
30 декабря. Каменный и пепельный дождь пролился

над Кагошимой и был настолько силен, что свер¬гавшиясясогромной высотыкаменныя глыбы, пробива¬ли крыши зданий, пол верхняго этажа и проникали в
нижний, сокрушая все на своем пути. Дома руши¬лись огь ударов, деревянныя строения вспыхивали
от прикосновения раскаленных масс. К этому

присоединились сотрясения земли. В разных напра¬влениях почва покрылась трещинами: некоторыя из
них были настолько велики, что в них провали¬вались целые дома и на поверхности торчали одне

крыши. Некоторыя известия сообщают также о мор¬ской волне, образовавшейсяв заливе и опрокинувшей¬ся на побережье, что было причиной гибели также
многих жизней. В других вулканических ката¬строфах, напр., в известном извержении Кракатоа
в Зондском архипелаге 1883 года, эта приливная
волна сыграла во много раз более значительную роль,

нежели в последней кагошимской катастрофе. Вто¬ростепенную же, повидимому, роль сыграл здесь и
дождь пепла, так как в Кагошиме его слой не

превышал, по сообщению телеграммы, поданной на¬чальником станции Кагошима, всего 30 дюймов, т.-е.
менее трех футов. Ничего не говорится также и
о грязевых потоках,—наиболее опасном спутнике

извержения. Эти грязевые потоки во много раэ ги¬бельнее лавовых, так как, во-первых, они могут
образоваться на всей площади выпадения пепла, а во¬вторых, скорость их течения гораздо значительнее.

В Кагошимской катастрофе этих потоков, по¬видимому, не было. Правда, пепел образовал огром¬ныя черныя тучи на небесном своде, и эти тучи,
заслоняя солнечный свет, превращали день в ночь,
так что храбрецы, проникшие 31 декабря в 10 ч.
утра на о. Сакурашиму, принуждены были зажечь
факелы. Пепел в первые же дни разнесся также
на большое пространство на запад и восток, так

чго в Нагасаки, напр., в 160 килом. от Кагоши¬мы, он покрыл все тонким слоем, а на восточ¬ном берегу Кю-сю он падал над г. Миязаки. Все
это, однако, ничто в сравнении со многими другими

вулканическими катастрофами, когда пепел заносит¬ся на несколько тысяч километров от места извер¬женияитампокрываетпочву еще заметным слоем.
Вулканическая деятельность отличалась как бы

колебательным спазматическим характером; дей¬ствующие вулканы то эамирали, то снова принимались
извергать камни и пепел с большой силой. Иногда
к ним присоединялись новые вулканы: так, в
ночь со 2 на 3 января начал действовать вулкан
Аэо-Сам. В воскресенье, 5 января, успокоившийся
было Митаке снова произвел страшный взрыв, и

остров Сакурашима как бы осел в море и зна¬чительно уменыпился в обеме. Около него в это
время начались подводныя извержения.

Число погибших пока не поддается учету, так

как, во-первых, ничего не известно о судьбе жите¬лей о-ва Сакурашима. Всего, конечно, вероятнее,
соображаясь с силой извержения, что на острове
погибли очень многие. Из беглецов, повидимому
спаслись некоторые вплавь, некоторые утонули или
были побиты камнями.

Тем не менее первоначальныя сведения о сотнях
тысяч погибших, к счастью, окаэались безусловно
очень преувеличенными. Жертвы этого извержения
исчисляются несколькими сотнями. Главный ущерб
нанесен материальному благосостоянию населения.

П. Бельсний.

Находна малахмта иа Урале. Было

время, когда малахит большими кусками добы¬вался в медных рудниках Урала и, как мод¬ный камень, по дорогой цене шел на украшения не
только у нас в России, но и в Западной Европе.

Однако, уже много лет, как запасы его истощи¬лись; хорошие куски, годные для политуры, стали
nonадаться все реже и реже, так как медныя раэ¬работки ушли в глубину, а малахит связан почти
исключительно с верхними частями медных место¬рождений.

Вот почему особый интерес возбудила сделанная
около НижнягоТ агила находка значительных скоплений

этого красиваго камня. При рытье колодца в ого¬роде, среди сильно застроеннаго поселка, рабочие
случайно наткнулись на куски превосходнаго мала¬хита. Сейчас же была заложена небольшая шахта,
и под массой крупно-кристаллическаго мрамора на
глубине 39 аршин встречены были куски малахита
до 8 пудов весом. Если принять во внимание, что
фунт этого камня стоит до 6 рублей, то можно

убедиться, какую значительную стоимость предста¬вляет каждый кусок.
Помимо чисто практическаго интереса, это место¬рождение любопытно по своей истории открытия, столь
типичной вообще для Урала: сплошной почвенный и

растительный покров скрывает эдесь иногда со¬вершенно исключительныя богатства, и в иных слу¬чаях целые поселки (как, напр., около горы Высо¬кой), оказываются построенными на ценных место¬рождениях; случайный колодезь или яма неожиданно
открывает богатства недр; цены на землю бешен¬но растут, дома сносятся, улицы перекапываются, и
на месгЬ посфления скоро возникает ряд глубоких
ям, шахт и выработок. Только очень точная и
подробная геологическая семка Уральскаго хребта
может несколько прийти на помощь изследованию

его природных богатств, но и она не всегда при¬ведет к цели, так как характер пород иногда
меняется на протяжении одной сажени, и какая-либо

жила ценнаго минерала неизбежно останется неза¬меченной под почвенным покровом, пока случай¬но рука человека не натолкнется на нее. д ф
«Ф*

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ
и

ФИЗиОЛОГиЯ.

Животмыя N растения, предсиазываю¬щия погоду. Существует не мало примегь, будто
некоторыя животныя и растения обладают способ¬ностью предвидеть наступающее изменение погоды.
Если лягушка-древесница в своем террариуме взби-
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рается наверх по лесенке, или если ласточки лета¬ют высоко—будет хорошая погода; летают ла¬сточки низко над землей, или рыбы начинают
выпрыгивать из воды, или крот строит более высо¬кими свои холмики, или паук сидит неподвижно на
своей паутине — верный признак, что быть дождю.

Изследователи пытались выяснить, насколько прав¬доподобны. все эти народныя приметы и на чем оне
основываются. Окаэывается, что, по существу, ни
одно из указанных выше животных не может

быть наэвано пророком; все дело лишь в пресле¬довании своей добычи —мелких насекомых. Но

несомненно, что среди животных насекомыя дей¬ствительно обладают способностью учитывать изме¬няющиеся условия влажности или атмосфернаго да¬вления и являются, таким обраэом, живыми баро¬метрами. Если наступает барометрический минимум
и приближается дождливая погода, то воздушныя

насекомыя инстинктивно спускаются ближе к по¬верхности зем/ии или воды, чтобы избежать опаснаго
для их существования падения с большой высоты
при внезапном дожде или буре. Подобнаго рода

факты теперь можно ечитать вполне докаэан¬ными. В самое недавнее время знаменитый фран¬цузский энтомолог Фабр опубликовал в „ La Nature “
свои наблюдения над гусеницами одной бабочки, так
наз., сосноваго походнаго шелкопряда; гусеницы этой
бабочки, причиняющия, между прочим, не мало вреда

нашим лесам, по выходе из яиц, некото¬рое время живут целыми семьями в особых
паутинных гнездышках, устроенных их матерью;

чтобы кормиться хвоей, по ночам они выползают

из своего домика. Фабру удалось установить, что

упомянутыя гусеницы при своих прогулках точно

сообраэуются с условиями барометрическаго давле¬ния. Однажды в декабре о'н эаметил к своему
удивлению, что гусеницы почему-то не выполэали из

гнезда, несмотря на кажущуюся хорошую погоду.

Справка с метеорологической картой укаэала на

приближение с запада очень сильнаго циклона, с

весьма низким барометрическим минимумом (до
744 мил.), продержавшимся в данной местности
около 10 дней; в течение всего времени гусеницы
не покидали домика, хотя бывало, что целыми днями
вовсе не выпадало дождя.

Среди растений, равным образом, имеются формы,

проявляющия своеобразныя иэменения, при колеба¬ниях влажности и давления. Здесь дело идет о
различных гигроскопических частях скручиваю¬щихся или перегибающихся под влиянием большаго
или меньшаго процентнаго содержания влаги в воз¬духе. Таковы, напр., ости в колосьях у ячменя, овса,
листья герани, еловыя шишки и пр.
В эаключение можно еще упомянуть об одном

растении, которому приписывалась сов^ршенно исклю¬чительная точность и правдивость в предсказаниях.
Это так наэ. „четочник" (Abrus precatorиus). Его

красивыя круглыя семена употребляются на изгото¬вление четок. Существуегь мнение, будто по поло¬жению листьев у этого растения можно предскаэать
погоду за несколько дней вперед. В действитель¬ности, четочник ни в каком случае не может
играть роль барометра, и лишь к курьеэам могут

быть причислены случаи, когда за отдельные экзем¬пляры платилиеь бешеныя деньги (до 20,000 фр.)
Четочник безусловно должен быть исключен

из числа растений, к приобретению которых нужно
стремиться, еще по причине крайней ядовитости его
семян, содержащих в себе вешество по действию
сходное с змеиным ядом.

Новый вид-ь сирытой жиэни. Итальянский

иэследователь Р. Иссель опубликовал недавно (Zo¬ologиscher Anzeиger XLи, 1912 г.) чреэвычайно ин¬тересный случай летаргии у ракообразныхти вида
Harpatиcus fulous, живущих в приморских
болотах и лужах. Вода в них имеет весьма
изменчивое содержание солей: после дождей —

сильно разреженное, а после периодов жары и эа¬сухи раствор становится столь сгущенным, что

морская соль оседает на дно. В период наводне¬ний, когда эти лужи наполняются морской водой, на¬селяющие их Harpatиcus проявляют большую актив¬ность и проплывают большия пространства. Ho по
мере увеличения концентрации движения Harpatиcus

становятся все медленнее и, наконец, эти малень¬кия ракообразныя становятся совершенно неподвиж¬ными. Собственно говоря, они сохраняют еще спо¬собность реагировать на прикосновения, но при даль¬нейшем росте концентрации чувствительность их
совершенно изчеэает, и их можно принять за мер¬твых. Но это—только кажущаяся емерть. Р. Иссель

показал, что при переносе в менее концентриро¬ванный раствор, например, в обыкновенную мор¬скую воду, Harpatиcus через несколько минут уже
оживают и начинают быстро плавать. Р. Иссель
дает этому явлению название осмотической летаргии,
в отличие от летаргии, вызываемой высыханием
(ангидробиоз Жиара) или низкой температурой.
Сколько же времени могут Harpatиcus пребывать в
этом состоянии скрытой жиэни? Р. Иссель имел

в воде при 1,91 концентрации (21,3°) некоторое ко¬личество абсолютно неподвижных Harpatиcus и ка¬ждый день переносил нескольких в морскую воду;
он констатировал, что спустя 17 дней после на¬чала летаргии было еще возможно вернуть некото¬рых из них к жизни. Чтобы определить степрнь
концентрации, при которой наступает летаргия, он
подвергает испарению воду, в которой живут эти

животныя; они одно эа другим впадают в летар¬гию, овладевающую всеми без исключения при кон¬центрации 1,126 и температуре 26°. С другой сто¬роны, при перенесении Harpatиcus из морской воды
в пресную, они точно так же впадают в состояние

летаргии. Но между этой, вызванной недостатком

соли, гипотонией и вышеописанной формой летаргии,

вызванной их избытком, есть существенное разли¬чие. В первом случае ракообразныя через не¬сколько часов пробуждаются сами, в последнем
самостоятельное пробуждение не происходит до тех

пор, пока животныя не попадут в более разре¬женную среду.

О эрительныж восприятияж в-ь звеад¬ную ночь. Человеческий глаз, как известно, обла¬дает двоякаго рода приемниками света, колбочками и

палочками. Колбочки, находящияся только на централь¬ном пятне сетчатки, воспринимают цветовыя раздра¬жения. Нормальный глаз пользуется колбочками толь¬ко днем, когда он разсматривает предметы, фикси¬руя, т.-е. направляя их изображение на центральное
пятно. Палочки раэсеяны по всей остальной сет¬чатке. Оне дают ощущение света, но не цвета и
служат единственными органами видения у живот¬ных, живущих в темноте, и у людей, лишенных
способности воспринимать цвета.

Эта простая теория, в значительной степени раз¬работанная О. Люммером, была недавно применена
им к явлениям оптических восприятий в лунныя

ночи и привела к ряду заключений, тем более за¬служивающих быть отмеченными, что они легко
могут быть проверены каждым.
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Заметим прежде всего, что фотометрическими иэ¬мерениями было точно установлено, что кривая чув¬ствительности колбочек и палочек весьма различ¬на. Оказалось, что нривая чувствительности ахрома¬топтическаго (не раэличающаго цветов = палочки)
глаза идентична кривой нормальнаго глаза, смотря¬щаго не прямо, т.-е. не фиксируя обекта и поль¬зуясь участками сетчатки, где есть только палочки.
Измерения показали, что область максимума чувстви¬тельности весьма различна для колбочек и пало¬чек: максимум, соответствующий колбочкам, на¬ходится в желтой части спектра (X = 550), а для
папочек в эеленой (X = 515). Далее, чувствитель¬ность по мере удаления от красной части спектра
падает весьма раэлично для киЛбочек и палочек.
У последних чувствительность падает более резко,

чем у первых, так что уже розоватый цвет ка¬жется серым или черным, когда раздражение вос¬принимается палочками.
Люммер иэследовал зрительныя восприятия, по¬лучаемыя ночью, или, точнее, во время перехода от
дня к ночи, когда колбочки постепенно перестают

функционировать, уступая место палочкам. He сле¬дует эабывать, что, согласно законам восприятия,
мы видоиэменяем способ видения, смотря по тому,
днем ли это происходигь или ночью, и если днем
мы способны воспринимать цветовые. оттенки, то

ночью мы ведем себя так, как животныя, живу¬щия в темноте.
Первое наблюдение было произведено ночью при

луне, когда пущен был воздушный шар, лодочка
котораго была убрана многоцветными флагами. По

мере того, как глаз привыкал к условиям ноч¬ного видения, цвета флагов становились менее от¬четливыми, серо-беловатыми — доказательство того,
что роль органов видения исполнялась толькО па¬лочками.
Другой опыт производился в звездную ночь в

горах. Покуда глаз находился вблизи электриче¬ских ламп, колбочки продолжали функционировать,
и восприятие цвета сохранялось; но как только глаз

приспособлялся к ночному освещению, выступали

на сцену палочки. Небо, которое до того казалось

покрытым только редкими звездами, светилось те¬перь мириадами звезд беловатаго цвета, свойствен¬наго восприятию палочками. При усилиях фиксиро¬вать звезды число и сила света их падаюгь. Но
впечатление вновь возобновляется, если смотреть не
прямо, т.-е. не фиксируя. Когда палочки приобретут

максимум активности, можно обернуться в сто¬рону города, и тогда красные огни окон покажутся
тоже белыми. To же будет с огоньком зажжен¬ной сигары, с светом Венеры и луны. Люммер

описал следующий опыт: если смотреть мгнове¬ние на золотистый диск луны, а затем попробо¬вать фиксировать какую-нибудь находящуюся вблизи
звезду, то лунный диск совершенно исчеэнет.
Стоит снова прибегнуть к непрямому зрению с
помощью палочек, и опять станут видны луна и
мириады звезд — зрелище, которое не может быть
воспринято с помощью однех колбочек.

Колебания в в-Ьс-Ь мозга у живот¬ныхи В недавней работе Функа (К. Funn) сде¬лана попытка выразить в цифрах колебания абсо¬лютнаго и относительнаго (по сравнению с массой
тела) веса моэга у различных животных. Колебания
могуг быть весьма значительными. Так, например,

относительный вес мозга у голубя может варьи¬ровать в пределах между 1:116 и 1:192; у собаки
между 1:200 и 1:446; у морской свинки между 1:37

и 1:158 и т. п. Параллельно автор подтверждает,
указанный еще Дарвином факт, что одомашение
диких животных имеет следствием уменьшение

вместимости их черепа.
Более подробно останавливается на этом последнем

вопросе Клатт (В. Klatt). По его наблюдениям окаэы¬вается, например, что вместимость мозговой коробки
у диких овец достигаегь до 140—170 куб. сант.; у
равных им по размерам домашних лишь 110—138;
у диких коэ 172—200 куб. сант., а у домашних
не более 117—135 куб. сант. Весьма интересны
факты касающиеся свиней и собак. Вместимость

черепа диких свиней 168—233 куб. сант.; полуди¬ких венгерских или польских 165—180 куб. сант.
и 165—168 у высокоодомашенных английских и др.
пород. У собак явление более сложно и находится
в свяэи с дифилетическим происхождением этого
животнаго: от волка и от шакала.

Вместимость черепа волка колеблется между 150—

170 куб. сант.; у одинаковых по размерам с вол¬ком ньюфаундленов, догов, сен-бернаров и пр.,—
в среднем лишь 120 куб. сант. С другой стороны,

у шакалов внутренний обем равен, приблизитель¬но, 70 куб. сант., однако у собак равной величины, с
черепом в 11—14 сант., он—больше и достигает,
в среднем, 80 куб. сант. На ряду с этим собаки
у негров, папуасов, южно-американских индейцев,

собаки каменнаго и бронэоваго века, обладают вме¬стимостью черепа, несомненно, меньшею, чем у ша¬кала и волка. Очевидно, что за время одомашения со¬баки мозг ея сначала уменьшился, а потом у
некоторых пород вновь стал увеличиваться.

Уиомянутое увеличение мозговой субстанции падает

почти исключительно на долю передних отделов

полушарий.

Яд-ь, добываеиый иа ножи лягушни.
Мало вероятным, напервый взгляд, представляется,

чтобы оставалась неиэвестной значительная ядови¬тость кожных выделений некоторых животных,

служивших к^. тому же в течение десятилетий об¬ектами многочисленных научных опытов. И, од¬нако, только случайно изследования состава яда, упо¬требляемаго индейцами для отравления их стрел,
привели к открытию, что наша обыкновенная ля¬гушка (Rana esculenta) вырабатывает в коже яд,
по силе действия мало уступающий вышеупомянутому

яду индейцев. При впрыскивании этого кожнаго сек¬рета кроликам действия яда весьма заметно; у бе¬лых мышей он вызывает немедленный паралич
задних конечностей; то же явление наблюдается и
при впрыскивании лягушке.

МИКРОБиОЛОГиЯ.

Стерилизация воды м нолона ультра¬<*>иолетовыми лучами. Сущность действия уль¬тра-фиолетовых лучей, химическаго и абиотическаго,
подробно изложена была Ольшвангом на 2-м Сове¬щании по вопросам бактериологии и эпидемиологии,
созванном Обществом русских врачей в память
Н. И. Пирогова. Свойства ультра-фиолетовых лучей.
т.-е. тех лучей, которые находятся вне видимаго

спектра и имеют наименьшую длину волн при наи¬большей частоте колебаний,—эависят от их длины.
Естественный источник лучей, солнце, даегь крайние
ультра-фиолетовые лучи длиною в 2950 А, (буквой A
обозначается единица длины волны Ангстрема, соста-
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вляющая 0,0000001 мм.); лучи эти обладают лишь сла¬бым абиотическим (спед. и слабым бактерицидным
действием). По мере уменьшения длины волн бак¬терицидное действие лучей сказывается все сильнее.
Поэтому ультра-фиолетовые лучи ртутной лампы
(длина 2900—2200 А) признаны были Ольшвангом

наиболее пригодными для умерщвления микроорга¬низмов. Абиотическое действие это оказалось не за¬висящим ни от температуры жидкости, ни от при¬сутствия кислорода; опыты производились при 0—55°
и даже при замороженном состоянии эмульсии и

всякий раз давали одинаковые результаты. Болезне¬творные, безпигментные и безспоровые микроорга¬низмы оказапись наиболее чувствительными; при
прочих равных условиях для умерщвления ста¬филококка требовалась экспозиция в 5—10 сек., для
холернаго вибриона — 10—15 сек., для кищечн.-бак. —
15—20 сек., для тифозной бактерии—10—20 сек., для
белой сарцины—20—30 сек., для оранж. сарцины—

40—60 сек., для сенной палочки—30—60 сек. В опы¬тах стерилизация одного куб. метра воды обходи¬лась прибл. в 10 коп.; но Олыиванг укаэал, что
при широкой постановке дела, напр., в Шуази-Ле¬руа (близ Парижа), где ежедневно очищается по¬мощью ультра-фиолетовых лучей около 150000 ве¬дер воды, расход на стерилизацию 1 куб. метра
воды выражается небольшими долями копейки.
В настоящее время в Bureau of anиmal иndustry,

как сообщаегь „Scиentиfиc amerиcan“ (1913, № 19),
предприняты опыты стерилизации молока при поиощи

ультра-фиолетовых лучей; источником лучей слу¬жат и здесь ртутныя лампы. Посредством особа¬го приспособления молоко, распределенное тонким
слоем, быстро прогоняется перед кварцевой лам¬пой, заключающей ртутные пары. Оказалось, что лучи
способны сильно понизить содержание бактерий в
молоке; однако, если распределять молоко таким

тонким слоем, при котором все наличныя бакте¬рии могут быть уничтожены, или же если соответ¬ственно продолжить экспозицию, то молоко приобре¬тает неприятный привкус и становится негодным
для потребления.

Влияние Оантерий на минералы. В спе¬циальном ботаническом журнале появился ряд
весьма интересных изследований Бассалика *)
над характером того влияния, которое оказывают

на минералы бактерии. В первой части своих из¬следований он останавливается на роли земляных
червей при процессах почвообразования, при чем
отмечает, что их значение, уже давно сознанное
Дарвином, заключается не только в механическом
измельчении и истирании частиц земли, но и в

значительном содержании целаго ряДа бактерий, ко¬торыя из кишечника червя попадают вместе с
землей в почву и этим путем создают условия

для более интенсивной деятельности этих микро¬организмов. Исходя из этого наблюдения Бассалик
решил выяснить вопрос, в чем может заклю¬чаться химическое влияние бактерий на те обломки
минералов, которые находятся в земле.

Уже давно было известно, что корни различных
растительных организмов, водоросли, лишайники и
грибы могут извлекать из твердых минералов

ряд их составных частей, однако по отношению к
деятельности бактерий имелись только отрывочныя и

противоречивыя сведения.
Для изследования влияния этих организмов на

минералы автор помещал часть колоний на отпо-

*) К. Bassalиk. Zeиtschrиft f. Garungsphysиologиe. 1912—1913.

лированныя поверхности минералов или, чаще, при¬мешивал к препаратам мелкий порошок различ¬ных силикатов (кремнекислых соединений). При
этих опытах выяснилось, что все эти соединения
весьма энергично раэрушались жизнедеятельностью
бактерий, при чем наиболее деятельным оказался
один вид Bacиllus extorquens. Оказывается, что

степень разрушения силиката зависит почти исклю¬чительно от того, насколько тесно обхватываютт»
колонии бактерий кусочки минерала.

Легче всего извлекапись при этих опытах ще¬лочи, кальций, железо, кремнекислота и глинозем,
но чтобы получить вполне очевидные результаты не¬обходимо было вести опыты в течение нескольких
недель или месяцев.

Благодаря этим любопытным изследованиям не
остается никакого сомнения в том, что бактерии

играют весьма важную роль при процессах почво¬образования: тесно облекая обломки раэличных по¬род, оне извлекают из минералов часть окислов
и элементов, нужных для их питания, при чем

главным орудием их деятельности является выде¬ляемая ими угольная кислота. Мы знаем, что в¬почвах количество бактерий исчисляется колоссаль¬ными числами, и неудивительно, что в этих орга¬ниэмах мы должны видеть срдин из самых мо¬гучих химических деятелей земной поверхности.
A. Е. Ферсиан.

ЗООЛОГиЯ.

исловиые ре<*»ленсы у лягушии. Воз¬можно ли обучать лягушек? Любопытныя данныя,

собранныя Францем („Kogmos“ 1913 Н. 4), зайта¬вляют притти к заключению, что психическая дея¬телвность лягушек не ограничивается одними вро¬жденными рефлексами или инстинктами, лягушки
обнаруживают, в известной степени, способность
к обучению, в выработке „условных" рефлексов,
выражаясь термином И. П. Павлова. Так, лягушки

могут привыкнуть к деревянной палочке, на ка¬торой им изо дня в день подается корм; оне на¬чинают хвататься за палочку, хотя бы на ней кор¬ма и не было. Если лягушке протягивать мохнатых
гусениц, она за них хватается, но быстро же

выбрасывает их иэо рта; 4—7 раз лягушка вхо¬дит в заблуждение, но затем она уже перестаегь
брать их в рот; приобретенная привычка прене¬брегать мохнатыми гусеницами, остается у лягушки
приблизительно на 10 дней. Еще разительнее след.
опыт: дождевой червь приводится в сообщение с
электрическим током так, что в тот момент,
когда лягушка захватывает червя, она получает

электрический удар; лягушка благополучно прогла¬тывает червя, но уже после этого в течение не¬дели она не притрагивается к дождевым червям,
тогда как мучных червей, с которыми у нея не
связано было никаких неприятных воспоминаний,
она попрежнему охотно седает. Обратно лягушки
начинали избегать мучных червей, после того как
им давался такой червь, смазанный гвоэдичным

маслом или посыпанный хлорной известью. Люби¬тели аквариумов и террариумов легко могут сами
повторить подобные опыты.

Онапи и его обраа жиаим. М. Вильме
(М. Vиlmet) в недавнее время сделал интересное
сообщение в Парижской Академии Наук об Окапи.
Окапи очень редкое животное из породы жираффов.
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встречающееся в Африке в области Бельгийскаго

Конго. По своим признакам Окапи занимает сре¬динное положение между третичными и современными
жираффами; до сих пор наблюдения над ним
были очень отрывочны и малочисленны, и лишь

Вильме удалось сравнительно хорошо описать жи¬вотное и его образ жиэни. Окапи живет в пу¬стынных нагорных лесах. Это животное, во взро¬слом состоянии достигающее размеров лошади,
имеет бархатистую шерсть чернаго с белым или
коричневаго с белым цветов; животное очень
чистоплотно и, как кошка, снимает малейшую
грязь со шкуры вылизыванием. Слух и обоняние

очень раэвиты; уши длинныя, подвижныя; губы чер¬наго цвета, яэык голубого и оч^нь длинен; у сам¬цов небольшие рога. Копыта такого же строения,
как у лани. Животное пасется, преимущественно,
ночью; днем спит, положив голову на ствол
сломаннаго дерева, толстую ветвь и т. п. Питается
листьями с деревьев и кустарников, и особенно
любит молодые побеги. При питье окапи, как и
жираффа, должен широко раздвинуть свои длинныя
передния ноги. Бегает иноходью, т.-е передвигает

одновременно обе ноги одной стороны. Пасется ока¬пи обычно в одиночку. Самки—со своими детены¬шами. Лишь с наступлением периода дождей самцы
начинают пытаться разыскивать самок по их сле¬дам и ухаживать эа ними.

Вильме удалось наблюдать окапи даже в неволе.

Молодой теленок случайно был пойман туэемца¬ми и жил некоторое время в загоне, устроенном

в лесу. Теленка поили коровьим молоком. Че¬рез 24 дня, однако, животное внеэапно стапо отка¬зываться от пищи и по прошествии еще трех дней
погибло.

Свадебный убор у пресноводныж-ь

рыб. Общераспространенное мнение, что желго¬красная и красная окраска, появляющаяся на брюхе не¬которых пресноводных рыб ко времени их икроме¬тания, представляет собою бросающийся в глаза брач¬ный наряд, как показывает Гесс (Hess: Zoolog.
Jahrb. Abt. f. allgem. Zool. u. Physиol, d. Thиere, Bd. 33)

опирается на три следующих допущения: 1) Психо¬логическое допущение, что самки, под воздействием
окраски самцев, производят соэнательный выбор.

2) Фиэиологическое допущение, что рыбы восприни¬мают цвета одинаковыя с нами. 3) Физическое
допущение, что цвета, наблюдаемые нами у рыб на
воэдухе, могут быть воспринимаемы как таковые
и под водою на глубинах, где рыбр мечут икру.

Окажись одно из этих предположений не соответ¬ствующим истине,—и вся гипотеэа о брачном на¬ряде теряегь под собой почву. Гесс подвергнул
тщательной проверке третье из этих допущений и
нашел, что уже при свете, проходящем через
слой воды только в 6—8 метров, глаз человека
не в состоянии различать желтую и красную окраску
и воспринимает их, как серыя пятна. Далее, среди
рыб Европы окрашенной наиболее ярко, обладающей
следовательно самым пышным брачным убором,

является палья—Salmo salvelиnus иэ Кёнигзее, мечу¬щая икру на глубине в 20—80 метров. По чисто
физическим причинам представляется совершенно
невозможным, чтобы на такой глубине даже самый
чувствительный орган зрения мог воспринимать
красные тона.Точно так же не выдерживаегь критики
и второе физиологическое допущение, что восприятие
цветов у рыб является схожим с человеческим;

это Гесс доказал уже в прежних работах. Та¬ким образом биологам придется, вероятно, отка-
природа, феврлль 1914 г.

заться от легкаго обяснения окраски рыб, как
окраски „украшающей“.

Кан-ь втаснивают дождевые черви

листья в свои нарнми Как известно, у до¬ждевых червей существуегь привычка втаскивать в
отверстия своих норок ночью листья и другие пред¬меты. Дарвин при своих опытах над дождевыми
червями нашел, что листья и треугольные кусочки

бумаги втаскиваются, большею частью, острым кон¬цом вперед. Иэ этого он вывел, что дождевые
черви обладают такою степенью умственнаго раэви¬тия, что соображают за какой конец легче всего

схватить лист и втащить его в норку. После Дар¬вина Ганел пытался обяснить это явление рефлек¬торною деятельностью, именно тем, что кончик
листа отличается химически от черешка и это вы¬зывает различные рефлексы.

Недавно Германп иордан в Тюбингене при¬шел к. совершенно иным выводам, и его заклю¬чения особенно ценны потому, что он не доволь¬ствовался разсмотрением результатов работы чер¬вей утром, а наблюдал за ними непосредственно
ночью при свете керосиновой лампы. Дождевые чер¬ви, бывшие предметом его наблюдений, жили под
мостовой на дворе, и отверстия их норок находи¬лись в щели между камнями мостовой и стеною
дома. Втаскивапи они опавшие листья бузины.

По наблюдениям иордана, червь выставляет из
норки переднюю часть своего тела и производит

ею характерныя качательныя, явственно безсистем¬ныя движения для отыскания. Если при этом он
натыкается на лист, то сейчас же его схватывает,

присасываясь к нему плотно своим ртом. О вы¬боре места, за которое лучше схватить, при этом

не может быть и речи. Обыкновенно червь схва¬тывает за пластинку листа и пробует затем втя¬нуть в норку голову вместе с листом. Обыкно¬венно при этом, однако, лист прикрывает вход
в норку, как крышка. Тогда червь оставляет
лист и схватывает его за другое место; если
опять встречает сопротивление, оставляет снова

и опять берется за новое место. Так червь пробу¬ет до тех пор, пока случайно не схватит лист
за такое место, что он втаскивается свободно в
норку. Обыкновенно это и случается тогда, когда
лист схвачен за острый конец.

Что движениями червя не руководит в данном
случае ни разум, ни даже рефлекторный выбор

более удобной части листа, явствует из наблюде¬ний иордана, по которым иногда червь оставляет
уже схваченный удобный кончик листа и берется за

неудобный край. В других случаях черви пыта¬лись вташить лист явно невыполнимым образом,
напр., если лист лежал поперек норы своей длин¬ною осью.
Таким обраэом, по мнению иордана, действия

червей в данном случае должны быть отнесены
к области „многократных пробных попыток“,
с помощью которых, по взглядам Дженингса,

низшия животныя нередко достигают таких же ре¬зультатов, как и с помощью рефлекторной дея¬тельности.

БОТАНИКА.

НеоВходим-ь ли хлор для проиэраста¬ния растения? Опыты Koenиg’a освещаюгь, до из¬вестной степени, этот нёрешенный еще вопрос
15
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(Verhandl. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Arzte 83). Из
опытов этих явствует, что растения, которым
давались лишь питательныя вещества,лишенныя хлора,

не только хорошо развивались, но могли также обра¬зовать семена. Но если хлор, как химический эле¬мент, и не прецставляет собою безусловно необхо¬димаго питательнаго злемента для растения, то хлориды
(соли хлористо-водородной кислоты) во всяком

случае служат средством, побуждающим прора¬стание растения с той оговоркой, однако, что для
разных растений, а равно и для различной почвы не
должна быть превзойдена определенная, в каждом
случае, концентрация хлоридов. Раз концентрация
превысит надлежащий предел, тотчас начнут
сказываться явления отравления растения.

Об исчезновении лончих аппара¬тов у пуэырчатии (Utrиcularиa vulgarиs)
в~ь питательном раствор-Ь солей. Среди
растительнаго мира встречаются удивительныя по

своему образу жизни растения. Они питаются двоя¬ким образом: всасывают корнями (наземныя)
или всей поверхностью (водяныя) необходимыя мине¬ральныя соединения, как и большинство растений, a

кроме того дополняют еще свое питание ловлей мел¬ких насекомых и животных при помощи своеоб¬разно видоизмененных листьев. В ловчих аппа¬ратах они выделяют особыми железами ферменты,
которыми добыча растворяется и затем всасывается

Рис. 1. Пузырчатка, выросшая в есте¬ственных условиях.

предназначенными для этой цели клетками. Здесь мы

встречаемся со своего рода пищеварительным про¬цессом, подобным наблюдаемому в живутном
мире. К такого рода насекомоядным или вернее
плотоядным растениям принадлежит и пузырчатка
(Utrиcularиa vulgarиs), о которой идет речь.
В стоячих водах: канавах, невысыхающих

летом лужах, озерах и прудах не редко можно
встретить растения, плавающия у самой поверхности
воды. Они не имеюгь корней и представляют собою
стебель, сильно разветвленный, с многочисленными
листьями, разсеченными на несколько узких долек.

У основания этих долек находятся зеленые пузыр¬ки, от которых растения и получило свое название
пузырчатки. Это и есть ловчие аппараты. При увели¬чении видно, что пузырки задним слепым концом

прикрепляются к листу, а на переднем несут не¬сколько ветвистых и простых щетинок, окружаю¬щих входное отверстие — „рот“. Последний устро¬ен таким обраэом, что во внутрь пузырька по¬пасть очень легко, а выйти нет возможности. Верх¬няя „губа", усаженная вышеупомянутыми длинными
жесткими щетинками, несет клапан, открывающийся
во внутренность ловчаго аппарата, а на нижней „губе“

он упирается в валик, не позволяющий ему от¬крыться наружу. Ловушка, как видно, устроена
просто. Назначение щетинок состоит в том, что¬бы не допускать крупных животных попасть внутрь
и не дать им возможности повредить при этом

рот, но если какое-нибудь мелкое водное животное,

напр., водяная блоха, Daphnиa

pulex, в поисках за удобным

убежищем попадает под ще¬тинки, то стоит ей лишь слегка
надавить на клапан, как он

откроется и впустить внутрь^ по¬сетителя, и в тот же момент
захлопнется за ним в силу упру¬гости. Гость превращается в

пленника. Внутри пузырька име¬ются, среди остальных, своеобра¬зныя клетки с четырьмя отро¬стками: двумя меньшими, напра¬вленными ко „рту“, и двумя боль¬шими, направленными в глубь
мешечка. Этими клетками ра¬стение всасывает продукты раз¬ложения погибших от удушения
и голода животных, попавших

в ловушку. Корней у гтузырчат¬ки нет, а их функции возложе¬ны на эти звездчатыя клетки.
Интересуясь насекомоядными

растениями, авторпоставил себе

целью изучить следующий воп¬рос: у насекомоядных растений
внекорневое питание имеетцелью
лишь пополнять недостаточность

корневого (в данном случае
всасывание всей поверхностью).
Как изменится растение, если
дать ему возможность питаться
неорганическими соединениями,
необходимыми для его жизни в
достаточном количестве? Для
этой цели был поставлен с

вышеописанной пузырчаткой та¬кого рода опыт: было вэято
два—трехлитровых сосуда. В

Рис. 2. Пузырчатка, одном пузырчатка помещена в

выросшаявпитатель- естественныя условия существо¬ном растворе солей. вания, т.-е. была взята вода из
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пруда, в нее напущены дафнии и другия мелкия жи¬вотныя, обитатели стоячих вод, а в другом
был взят питательный раствор такого состава:

1 часть кислаго фосфорнокислаго калия, 3 части
азотнокислаго кальция, */2 части сернокислаго магния,
1 часть хлористаго калия и 5 гр. хлористаго желеэа.
Или на 3 литра дистиллированной воды:

КН2 Р04 взято 0,27 куб. ст.
Са (N03и2 . 0,98 „ • „
Mg SO, „ 0,12 „ „
KC1 „ 0.15 . „
Fe2Cl6 „ 0,5 „ я

Вместе с этим каждыя суГЙй предпринимались
измерения обоих растений. В первом сосуде длина
растения при начале опыта была равна 12,0 ст., а во
втором—2,3 ст.

Таблица измерении с 10-го по 16-е июня.
июнь

10

11

12

13

14

15

16

и12
,013.0�
��13
,714
.014
.515.5�
��16

,2�
�и
2.32.5
3.5
4,1
5.4

6,07.5За сутки вырост

а�
�и
и1
,00
,70
,30

,50

,40
,8�
�и
0.2
1,0

0,61.31.41.5В заключение укажу на то, что пузырчатка двд�
�ется�очень распространенным растением. Егб �

�ожно�встретить во всей России от Лапландии и Архангель¬ской губернии до южной границы в Закавка
зье, a�в Сибири до Амурской области. д �

�вль^,,хОтношения роста ии к и следовательно та

ково:�0,2; 1,4; 2; 2,6; 1,8; 1,8. 19-го июня опыт был пре¬кращен, вследствие отравления растения ии-го тимо¬лом, котораго было положено череэчур бо�
�ьшое�коилчество для уничтожения бактериальной пл
енки.�Был поставлен новый опыт 17 июля; опы
т был�опять прерван и растения засушены. (Растени
я эти�изображены на соответственных рисун�

�ах) В�обоих случаях результаты получились тожде¬ственнЫя, так что опыт вышел удачным. П�
�ежде�всего, из выииеприведенной таблицы измерений в
идно,�что растение в питательном растворе выроста
ло за�сутки больше, чем в обыкновенных усло
виях.�Питательныя вещества поступали в количе
стве,�обеэпечивавшем быстрый рост. Растение ии �

�тало�гораздо зеленее, что обусловливалось, по всей веро¬ятности, большим количеством хлорофилл�

�, ибо�растению необходимо было увеличить содержание по¬следняго, так как рост и накопление органиче¬ских веществ должны были идти энергичнее.благо¬даря обильному п�
�танию.Далее из рисунка видно, что число листьев уве¬личилось. Так, на одном сантиметре длины с�
�ебля�и расположено в среднем 3 листа, а на т

ом же�протяжении ии—5. Число долек листа также воз¬расло: у и в среднем лист имеет 9 до�
�ек, у�ии—15. А самое важное, что покаэал опы�

�, это�исчезновение ловчих аппаратов. За ненадобн�
�стью�они были видоиэменены растением. За их

счет�оно увеличением поверхности листа увеличило вса¬сывающую поверхность. Описанный опыт показы¬вает, насколько велико влияние человека на при
роду.�Растение, в течение целаго ряда веков вырабаты¬вавшее, наиболее выгодное видоизменение ли�
�тьев�для того, чтобы обезпечить себе питание, под влия¬нием изменения условий существования, в те�
�ение�одной недели уничтожает то, что было выраб�
�тано�громадным периодом времени. И, крометого,
опыт�покаэывает, что растение не есть нечто инер
тное,�.застывшее в раз установленной форме, но чт
о оно�пластично, что его формы могут быть измене
ны до�неузнаваемости в иэвестных гр�

�ницах.ПАЛЕОНТО

Л ОГиЯ.Сущеетвовала ли лошадь в-ь А�

�ерик-Ьво время НолуааОа? Несмотря на многочислен¬ныя попытки доказать, что домашняя лошадь суще¬ствовала в Америке еще до открытия ея европей
цами,�имеется очень много солидных данных, гово�

�ящих�о совершенно противоположном. Труэссар комби¬нирует все эти данныя в три группы: 1. истори¬ческия докаэательства; 2. геологическия и палеонтоло¬гическия и 3. физико-географическия и эоологи�
�еския.Историческгя. Как Колумб, так и послед�

�ющие�путешественники в Америку в своих опис�

�ниях�и отчетах, перечисляя домашних и диких Живот¬ных, найденных ими в Новом Свете, ни ра
эу ни�упоминают лошади. При эавоевании Средней и �

�жной�Америки европейцами наибольший страх внушалиту¬земцам всадники. У Кортеца в войске было �
�сего�лишь 18 лошадей, и оне то и решили победу. Воору¬женные всадники казались индейцам кентав
рами.�Дикари представляли, что человек и лошадь соста¬вляют одно существо, при чем человек сраж�
�ется�оружием, а лошадь помогает ему эубами и но
гами.�He имея подходящаго названия на своем я
зыке,�краснокожие называли лошадей „большими ов�
�ами".�Очень скоро, впрочем, этот страх перед лош�
�дьми�у туэемцев прошел, и менее чем через
30 лет�после завоевания г. Мексики в ея окрестнос
тях у�туземцев насчитывалось уже более 10.000 л�
�шадей.В Южную Америку (Аргентина) лошади

были�ввеэены Петром Мендоэой в 1535 году в коли¬честве 72 голов. В Бразилии лошадей не был
о еще�в 1501 году, когда туда приставал Америго Вес¬пуччи; оне попали туда около 15

60 года.Все эти историческия докаэательства и многия дру¬гия, говорящия о том же, имеют в виду лишь са¬мый последний период—исторический. Отсюда нико¬им образом нельзя делать вывода о том,
что в�Америке не существовало никогда лошадиных по¬род. Наоборот—иеолоиическия и палеонтологич�
�ския�данныя говорят за то, что в самом конце третич¬ной эпохи и в начале четвертичной на пр�
�риях�обеих Америк паслись дикия лошади и блиэк
ие их�родств�

�нники.Четвертичная эпоха Аргентинской республики тща¬тельно изучена Ф. Амегино, который дает сдедую¬щую таблицу для этой
эпох�

�:ЯрусиСовре

менныйнаходимые в них ос�

�атки�Equus caballus do
mestиcus�(ввезена из Ев�

�опы).�Аймара Auchenиa guanaco
(лама),следов лоша

ди не�и�

�еется.Платенский (болотно-озер- Equus rectиdens,
Mastodon�ныя отложени�

�) superbus.Керанденский (морския от- сухопутных млекопитаю¬ложения) щих не и�
�еется.Пампасский Equus rectиdens

, Е. argen-tиnus, Е. curvиd

ens и др;Наиболее древния отложения стоят внизу
этой�таблицы. И мы видим, что со времени Пампа
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периода, когда на сухих лугах паслись многочис¬ленные виды лошадиных, происходит постепенное
и довольно быстрое вымирание этих видов, так
что к концу Платенскаго периода исчеэ последний
вид этих животных. Момент исчезновения лошади
отделен периодом Аймара от современной эпохи,
когда лошадь появилась вновь на южно-американском
материке, приведенная сюда белым человеком; a
период Аймара состоит иэ многих и многих
тысячелетий.

Интересно отметить, что одновременно с лоша¬дькз с материка исчезло и другое крупное млеко¬питающее—Mastodon superbus. Тот же факт наблю¬дается и в Сев. Америке, где все крупныя копыт¬ныя (за исключением ламы и тапира) предшествую¬щей эпохи исчеэли и были заменены жвачными (би¬эон, олень и т. д.), пришедшими из Азии. Вместе
с жвачными сюда пришли Elephas prиmиgenиus и
Equus caballus, но эта лошадь не проникла далеко на
югь—ея остатки находятся на крайнем севере Аляски
и в некоторых местах Канады.

Чем же обяснить такое быстрое и полное исчез¬новение копытных с материка Америки? Разсмо¬трим физико-геогрофичеасия условия тех областей
Стараго Света, где в настоящее время живугь ди¬кая лошадь и ея ближайшие родственники—осел,
эебры и т. д. Область распространения этих живот¬ных идет наискось материков Азии и Африки с
сев.-востока на юго-эапад и заключает в себе

пустынныя плоскогория, возвышенныя сухия степи, по¬крытыя злаками, главной пищей этих животных.
Малейшее уклонение в более влажную область от¬мечается уменьшением и полным исчеэновением
лошадиных.

Материк Новаго Света представляет сходныя
условия.

Весь склон от Скалистых гор к Атлантиче¬скому океану в Сев. Америке поднимается всего
лишь на высоту в 500—1000 метр. и в четвертич¬ную эпоху был покрыгь ледниковым покровом,
после котораго остапись воды Великих озер и
безчисленнаго множества других более мелких. В
конце третичной эпохи, т.-е. до появления льдов, эта
местность имела более твердую почву, и трехпалыя
лошадинЫя породы (Ниррагиоп, Protohиppus и др.),
жившия в эту эпоху, постепенно эволюционировали
в сторону уменьшения числа пальцев. Боковые
пальцы, лишние на такой почве, атрофировались. Но

как только сухой климат, с приближением лед¬никовой эпохи, сменился более влажным, почва

размякла, и животныя сделались жертвой далеко эа¬шедщей вперед эволюции: единственное копыто ло¬шади вязло в болоте, гряэи, снегу и скользилональду.
Вместе с тем надвигание льдов вызвапо гибель

травянистых прерий, где лошадь находила себе пищу.
Южная половина материка Сев. Америки, правда, не
была покрыта льдом, но и эдесь царила в это
время настоящая пустыня от нынешних штатов
Небраски и Техаса до Мексики. ЮжНая Америка
испытапа приблизительно сходную судьбу. Если мы

обратим внимание на приведенную таблицу, то уви¬дим, что сухия степи Пампасскаго периода в Керан¬денский период испытали понижение и покрытие мо¬рем. В следующий период, Платенский, почва поды¬мается, но остается еще влажной, покрытой боло¬тами и оэерами. В это время еще существовал
здесь последний вид—некогда богатой фауны лошад¬ных—equus rectиdens, но и он вымер к концу
этого периода. Роль ледниковаго покрова здесь сы¬грала трансгрессия моря.
Итак, можно признать, что влажность почвы по¬служила в обейх Америках причиной исчезнове-

ния лошади. Есть и другия попытки обяснить это явле¬ние. Известно, что в Африке часто в обширных
областях пропадают все крупныя млековитающия

от ужасной эпидемии, вызываемой укусами мухи це¬це (Glossиna). В миоценовых отложениях Колорадо
найдены два вида мух, которых также относят к
роду Glossиna. Ничего нет невероятнаго, что такия
эпидемии свирепствовали среди лошадей и других

травоядных Америки, но это обстоятельство следу¬ет считать лишь побочной причиной; трудно пред¬ставить, чтобы такой паразит мог истребить целую
фауну животных, так как ведь крупныя копытныя
и толстокожия (слоны, мастодонты) исчезли сразу.
Наконец, последний аргумент в пользу общаго

происхождения современных лошадей Стараго и Но¬ваго Света: лошадь аргентинских пампасов уже
давно ввезена в Европу. Кажется, по меньшей мере,
странным, что ни один из наших зоологов или

ветеринаров не могь найти различия в анатомиче¬оком строении этих лошадей от лошадей Стараго
Света, если оне, действительно, не имеюгь общих.
предков.

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

В наник пред^Ьлах-ь лучи Рентген»

поногаюг нан иасл-Ьдовать внутрен¬ние оргаиы? Чтобы ответить на этот вопрос,
мы должны прежде всего принять во внимание, что

различные органы и ткани не в одинаковой мере
пропускают чрез себя лучи Рентгена; при этом

разница в густоте теней, получаемых на экране

(при рентгеноскопии, при просвечивании) »ли на не¬гативе (при рентгенофотографии), может быть столь
незначительной, что лишь опытному изследователю,

путем тщательнаго сопоставления отдельных участ¬ков получаемых картин, удается избегнуть ошибки.
Если мы будем просвечивать грудную кпетку

здороваго человека, то по обе стороны тени от
позвоночника мы увидим два светлых поля, так

как легкия содержащия воздух не задерживают

лучей Рентгена. Если же между легким и грудной

клеткой скопился воздух (что бывает при разрыве
или нарушении легочной ткани), то место, занимаемое
воздухом, будет представляться в виде более
светлаго участка, а сжатая легочная ткань даст уже
более или менее значительное затемнение. Когда

легкое сжато скопившейся в плевральной полости

жидкостью (при плеврите), то отношения получаются
до известной степени обратныя, так как жидкость
пропускаеть лучи с большим трудом, чем ткань

легкаго, хотя бы и сжавшаяся, но все-таки содержа¬щая воздух. Далее опытный глаз может подме¬тить на экране в виде относительных затемнений
даже небольшия уплотнения легких (в начале раэ¬вития туберкулеза).
Массивный мышечный орган—сердце—дает, сле¬довательно определенную тень, что очень важно, так

как увеличение сердца, а особенно увеличение одно¬го какого-либо отдела, иной раз обычным спосо¬бом (выстукиванием) определить не удается, если,
напр., вздутые края легких прикрывают сердце

(при эмфиземе), если больной очень тучен и т. п.
Равным образом, значительное преимущество пред

выстукиванием лучи Рентгена имеют в случаях

расширения крупных артериальных сосудов (напр.,
в случаях так назыв. аневризмы аорты); мы тогда
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видим удлиненную пульсирующую тень. Но и мень¬шие кровеносные сосуды дают ясно различимую тень,
если в стенкак их имеет место отложение извести

(в случаях артериосклероза).

Почечные и пузырные камни, в огромном боль¬шинстве состоящие из известковых и мочекислых
солей, ясно видны бывают и на экране и на нега¬тиве, но нельзя того же сказать про желчные камни,
которые почти никогда не содержат извести, а со¬стоят из холестерина, свободно пропускающаго
лучи Рентгена.

Очень много сделано за последнее время в об¬ласти изследования лучами Рентгена желудочно¬кишечнаго тракта. He только заболевания этого трак¬та, но и нормальныя анатомия и физиология желудка
и кишек получили новое, под-час неожиданное
освещение. Для того, чтобы желудок и кишечник,
самк по себе прозрачные для лучей Рентгена, давали
достаточнуго тень, дают изследуемому ту или иную

мягкую кашицеобраэную пищу с прибавкой некото¬рых солей висмута, представляющих белые безть
вкуса порошки, способные задерживать лучи. Тут

можно непосредственно видеть на экране, как же¬лудок растягивается и наполняется; затем, как
нижний конец желудка ритмически, 2—6 раз в
минуту, сокращается и продавливает содержимое

в кишечник. Тонкий кишечник, длиною, приблиэи¬тельно, в 6 метров, висмутовая кашица проходить
обычно в 4—6 часов, но в следующем далее

отделе толстых кишек передвижения ея совер¬шается медленнее, благодаря чему висмут может
собираться в отдельных участках, которые дают
резкия тени на экране. Как онаэалось, толстыя

кишки обкаруживают также ритмическия сокраице¬ния, но они совершаются редко, 1 раз в 6—8 час.,
и охватывают сраэу значительные участки. Рентге¬нологам наблюдать их приходилось чрезвычайно
редко, так как подвергать человека просвечиванию
можно, конечно, лишь на очень короткие сроки. Всего
больше данных удалось собрать применительно к
желудку; кроме того, на что указано только что
выше, удалось установить, что желудок, в отличие
от прежних „трупных" представлений.расположен

не горизонтально, а вертикально, и притом по пре¬имуществу в левой половине живота; он имеет
вид не мешка, а трубки, которая в порожнем

состоянии представляется совершенно спавшейся. На¬чинающийся рак желудка лрозрачен для лучей и
тени не даегь; однако по некоторой неправильности

или по эамедлению в прохи/ждении висмутовой ка¬шицы опытный рентгенолог может делать доволь¬но точныя заключения, которыя прежде мыслимы
были лишь при, так называемом, „пробном“ чрево-

Сечен,и- (Unsere Welt, 1913. Н. 7).

Опужоли растений и опужоли жншот¬иых. В „Природе” (1913, ноябрь) приведены уже
были данныя относительно развития опухолевидных
разращений, наблюдавшихся нередко на некоторых
представителях царства растений. He лишнее будегь
все же привести дополнительныя сведения из только
что появившейся работы Виллемена (Vuиllemиn), тан

как автор этот, работая с 1888 года над опу¬холяни растений, располагает в пределах этого
волроса чуть ли не единственным по обширности
личным опытом,

Указанная в „Природе" разница между переносами
(метастаэами) растительных опухолей и переносами
опухолей животных подмечена была Виллеменом

уже в 1889 г. Иэ точно изученных, выделенных

в чистых культурах видов бантерий, способ¬ных вызывать появление опухолей, за одним видом
упрочилось название bacиllus Vuиllemиnии. В противо¬вес кеобходимо отметить, что бактерии, выэывающия
раковыя мли саркоматозныя опухоли у человека, нак

неизвестны; многочисленныя „открытия" в этой об¬ласти свидетельствуют пока еще, можегь быть, о
дальновидности, может быть о поспешности, но
никак не о безпристраетности изследователей. Опыты
с заражением животных как теплокровных, так

и холоанокровных бактериями, вызывающими появле¬ние опухолей у растений, неизменно давали более
или менее значительную воспалительную опухоль

(гранулему), но не злокачеетвенное новообразование.
Иного результата, впрочем, и трудно было бы

ожидать, после того как Виллемен в последней

работе своей на основании изучения большого числа

срезов из частей растений, пораженных опухолями,

доказал, что и растительныя опухоли по существу

своему подходят нак раз к типу воспалитель¬ных гранулем. При этом, появление свовобразных,
на первый взгляд совершенно чуждых для данной
ткани клеток, может иметь место под влиянием
раздражения, вносимаго не только бактериями, но и

иного рода паразитами (напр., червями). Из много¬численных рисунков его приведем один наибо¬лее раэительный: здесь, на поперечном срезе корня
сельдерея, мы видим скопление очень крупных

зернистых многоядерных клеток (в)г резко отли¬чающихся от местных клетои. Более детальное
изучение серии срезов показало, однако, что эти

„гигантския® клетки не новообразованы, что зто—те

же местныя клетки, не достигшия лишь полной диф¬ференцировки, и что в основе такой недостаточной
дифференцировки лежит внедрение параэита (Hetero¬dera radиcиcola), обозначеннаго на рис. буквой а.

«Sg*

ГЕОГРАФиЯ.

И историм Згейскаго аржипелага« На

месте Цикладских островов и современнаго Эгей¬скаго моря не так давно существовала суша.
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известная у геологов под именем Эгеиды. Исто¬рия этой суши эаканчивается необычайным собы¬тием или, лучше скаэать, рядом событий, которыя
можно наэвать раздроблением Эгеиды. Эти события

подтверждаются в одно и то же время фактами гео¬логическими, доисторическими и географическими.
Наблюдения гг. Ролена и Кайо укаэывают, что

область Цикладских островов была покрыта мо¬рем до конца миоцена, представляющаго середину
третичнаго периода. Затем началось постепенное
расширение моря. Так, в более позднее время —

плиоцен, Средиземное море покрыло весь юг Пе¬лопонесса; вся область к северу оставалась сушей,
так как там находят озерныя и лагунныя отло¬жения, — так называемые левантинские слои. В
верхне-плиоценовое время море дошло до Коринфскаго

перешейка и севера Эвбеи; на востоке оно покры¬вало о-ва Родос, Кипр, Кос и др. На существо¬вание здесь моря в верхне-плиоценовое время ука¬эывает присутствие морских „пор“, открытых в
Рени, наДелосе и Миконесе. Точно так же геолог

Негри нашел на берегах Сифноса пробоины, рас¬положенныя этажами на раэличной высоте, начиная
от уровня моря до 690 метр. (и даже до 836 метр.
на коринфском перешейке). Эти пробоины, конечно,

выбиты в горной породе морским прибоем. Сле¬довательно, в то время море подымалось на 690 м.
выше современнаго уровня.

Однако, к концу плиоцена громадная площадь, со¬ответствующая, приблизительно, области Цикладских
островов, освободилась от морского покрова, со¬единив Грецию с Малой Азией. Весь массив был
поднят ступенеобраэно.

Поднятие из морских волн, сопровождаемое ча¬стыми остановками, достигло эначительной величины
(более 1000 метров). Эта-то поднявшаяся из вод
морских суша и образовала массив Цикладских
островов, связав его с континентами; по этому
материку перешел из Азии в Европу слон
(Elephas antиquus).
Затем последовало новое опускание, вызвавшее

раздробление Циклад. Континент Цикладских остро¬вов лишь мало-по-малу приобрел свой настоящий
вид, и открытие слона (Elephas antиquus) в Европе,

остатки котораго нашел Кайо на Делосе, ука¬зывает, что сообщение Европы с Азией в этом
месте еще существовало в эпоху доисторическаго
человека.

Новое погружение необходимо для обяснения вто¬ричнаго расчленения континента. Для обраэования со¬временной глубины этих частей Эгейскаго моря,
необходимо было общее погружение больше 200 ме¬тров; однако, нет никаких указаний на подобныя
перемещения в течение доисторическаго периода. Для

обяснения происхождения архипелага необходимо до¬пустить влияние местных тектонических движений.
Повидимому, эти движения были очень сложными и
рядом с главными провалами, которые образовали

Эгейския впадины, происходили второстепенные, спо¬собствовавшие более мелкому дроблению горстов,
т.-е. неопустившихся вь море частей суши.
Свидетелем этих событий, происходивших в

эпоху существования в Европе слона, был, ко¬нечно, и человек. Кайо задается поэтому вопросом:
не эти ли явления порсщили одну иэ античных ле¬генд, по которой остров Делос был поднят со
дна моря Посейдоном или Зевсом и плавал на
воде. К сожалению на ряду с докязательствами
существования на Крите и Делосе неолитическаго
человека, т.-е. человека, польэовавшагося довольно

тонко обделанными каменными орудиями, здесь со¬верщенно отсутствуют следу человека более ран-

няго периода, т.-е. палеолитическаго, умевшаго пользо¬ваться еще лишь необделанными или слабо обделан¬ными камнями; тем не менее он мог быть сви¬детелем преобраэования Эгеиды. Уже на самой заре
эллинизма средний уровень Эгейскаго моря имеет
значительно большую устойчивость. Однако находки,

производимыя до самаго последняго времени в раз¬личных частях моря—заставляют предполагать,
что даже культурное человечество на этих бере¬гах не раз было застигнуто катастрофами.

Так, например, в последнюю войну один офи¬цер греческаго флота, которому было поручено сде¬лать промеры морского дна к востоку от о. Лем¬носа, заметил на глубине 25 метров раэвалиньи
зданий. Изследуемое место находилось на продолже¬нии мели, обозначаемой на английских картах под
именем „Charos-Bank“. В окружности эти раэва¬лины имеют около 3 миль и с несомненностью
указывают, что в этих местах находился не¬когда город, который поглотило море. Греческое
морское министерство уже начало дальнейшия иэсле¬дования этого места. Подобные эатопленные города
встречаются в Эгейском море еще в несколь¬ких местах. Так, греческие рыбаки, посещающие

берега о-ва Эвбеи, могут указать место, где в ти¬хую погоду сквозь эеркало вод на глубине видне¬ются разбитые обломки мраморных колонн и дру¬гие остатки храмов и частных зданий.
Все это, конечно, подтверждает теорию, что Эгей¬ское море совершенно молодое образование.
Таким образом, раэдробление Эгейскаго конти¬нента было очфнь сложным событием и занимало
долгий период времени; земная кора то понижается,
то подымается, то снова опускается, как будто она

находилась в колебательном движении, совершав¬шемся с перерывами и обладавшем большей импли¬тудой; это движение носило то более общий харак¬тер, то распространялось на небольшую область.
Любопытно, что вообще не имеется ни малейшагО’

сходства в явлениях, происходивших в восточ¬ной и западной частях Средиземнаго моря: пови¬димому, обе части раэвивались совершенно само¬стоятельно,—независимо друг от друга.
Энспедиция иа юго-аападное побережье

А<»риии> Опубликованы результаты интереснаго п у- '

тешествия геологад-ра РейниолавГ ерман¬ской Западной Африке оть бухты Люде¬рица до Свакопмунда, ииевшаго своей целью поискн
минеральных богатств края, в частности эалежей
мрамора и гуано. Экспедиция, состоявшая из двух

белых, одного араба и одного капскаго негра, вы¬ступила 10-го февраля 1912 г. на верблюдах, имея
с собою провианта всего на 3 недели. Сначала до¬рога шла вдоль самаго морского берега, который
здесь окружен широким поясом дюн, подступаю¬щих к берегу настолько близко, что передвижение
по пляжу возможно было только во время отлива.

Дюны эдесь расположены на неровной, сильно раз¬рушенной известковой породе, передвижение по кото¬рой было весьма затруднительно: люди еще могли
кое-как пробираться между скал, но верблюды,
которым ревущее море внушало непреодолимый
страх, во время прилива решительно откаэывались

идти вперед. Большое эатруднение передвижению со¬ставлял недостаток питьевой воды: во время одного
перегона, продолжавшагося целых 9 дней, верблюды
не получили ни капли воды. Тем не менее и люди
и животныя пришли в Свакопмунд в хорошем

состоянии. Дорогой была произведена детальная мар¬шрутная семка и собраны коллекции горных пород
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позволяющия начертить довольно точную геологиче¬скую карту побережья. Страна, повидимому, подвер¬галась продолжительному поднятию, и окаймляющий
ее широкий пояс дюн указывает на прежнюю
береговую линию; из дюн то тут, то там торчат
горы, целые хребты, из твердой породы, бывшие
раньше прибрежными островами. Будущее страны
заключается не столько в эапежах гуано, которыя

встречаются то тут, то там, на крутых берего¬вых утесах, сколько в алмазных роэсыпях,
существование которых укаэывается всеми геологи¬ческими данными: горныя породы здесь совершенно
тождественны с алмазо-содержащими породами юж¬ной Африки к югу от бухты Людерица. Для этого,

однако, необходимо еще деталиюе изследование вну¬тренней части страны, лажащей за обширным поя¬сом дюн.
Сиеговыя пятна Шварцвальда. Ф. К л у-

т е опубликовал интересныя данныя о место¬положении, времени таянья, и условиях, благо¬приятных для образования сохраняющихся летом
снеговых пятен в Шварцвальде, и их отноше¬ниях кь древнему оледенению этой горной группы.
Его наблюден^я охватывают эиму 1906/07 и 1909/10 г.
и касаются 230 снеговых пятен. Большинство их

лежигь между 900 и 1100 метр. высоты. Большая

часть пятен тает во второй половине мая; в юж¬ном Шварцвальде время таянья, благодаря большей
высоте, наступает в июне, а для некоторых и в

августе. В южном и северном Шварцвальде боль¬шая часть снежных пятен имеет связь с остат¬ками ледниковаго периода; в среднем Шварцвальде
эта связь не докаэана. Согласно с соотношениями

ледниковаго периода и сейчас в северном Шварц¬вальде больше снега, чем в южном, так что
климатическая снеговая линия лежит на юге' выше,

чем на севере (150 метр.). Если бы вследствие по¬нижения температуры современная снеговая линия
совпала с линией ледниковаго периода, на всех
местах снежных пятен возникли-бы ледники, за

исключением тех мест-ь, которыя лежат орогра¬фически неблагоприятно и могут превратиться толь¬ко в более или менее обширныя фирновыя поля.
Современное положение Египетснаго

Судана. После того, как в 1898 г. Судан был

покорен англо-египетскими войсками под предводи¬тельством лорда Киченнера, он из состояния пол¬ной анархии, беэпорядка и запущенности, которые ца¬рили во время владычества махди, под английским
владычеством получил правильную и разумную орга¬низацию, более или менее подходящую к природе и
нуждам страны.

Немедленно по присоединении английское прави¬тельство приступило к работам первой необходи¬мости. Прежде всего было проведено 8000 км. теле¬графных линий, построена 2400 кл. железной до¬роги, были пущены пароходы по Белому и Голубому
Нилу, по Собату и Атбаре, совершающие регулярное
движение. Прежде в Восточный Судан нельзя было
попасть иначе, как только проехаа через весь
Египет; теперь же и старый порт Суакин, и
вновь выстроенный Порт-Судан на Красном море
соединенны с Хартумом железной дорогой.
В тех местах, где земля раныие орошалась

только от времени до времени выпадающими тро¬пическими дождями или разлитием вод Нила, там
теперь применяется правильная система искусствен¬наго орошения. В Судане функционирует специаль-

ное учреждение, задача котораго в интересах как

Судана, так и Египта использовать ежегодную при¬быль воды в Ниле и его притоках; оно изучает
различные способы высушивания болот, проводит

каналы и сооружает на Ниле, выше Хартума, ги¬гантский водоем, который был бы, так сказать,
ключом в собирательной системе вод Нила.

Народонаселение Судана до его покорения сйльно
уменьшилось от внешних войн и внутренних

междуусобиц, голода и постоянных болезней; те¬перь же новое поколение растет в полной безо¬пасности. Народное образование в то время почти
отсутствовало; теперь там открыто около 50 школ,

имеющих свыше 4000 учеников. Сильно измени¬лось и финансовое положение страны: приход и рас¬ход в 1898 г. были равны 35,000 и 230,000 еги¬петских фунтов !), в 1911 г. повысился до 1.195.000
и 1.155,000 ф. В 1910 г., только через 12 легь
после покорения, итогь торговли Судана выразился

уже в сумме 3.113,561 ег. ф. Путешествуя в пу¬стыне, не видя кругом себя ничего, кроме стол^
бов пыли, вы вдруг встречаете как бы выросшее

из эемли маленькое негритянское селение, находя¬щееся рядом с обширным обработанным полем,
где вы найдете множество самых раэнообразных
культур. Это так называемыя experиmental farms

или research farms, „опытныя" или „примерныя" по¬селения, которыя устраиваются англичанами там,
где легко провести искусственное орошение. Работы

на таких фермах ведутся под руководством ин¬женеров-агрономов из Европы. Только благодаря
тщательной постановке дела, плантанции хлопка в
Судане так расширились, что вывоз его в 1910 г.
дап 6.092,040 франков, тогда как в 1908' году
он дал 2.300,000 фр. Очень характерный вид имееть
Хартум — европейская столица Судана (настоящей

столицей является лежащий по соседству чисто афри¬канский г. Омдурман): англиканский собор, громадная,
роскошная мечеть, хорошенькия дома, расположенные

вдоль Голубого Нила, широкия улицы, обсаженныя по

сторонам деревьями — все это дает картину куль¬турнаго европейскаго города. До сих пор Судан
все время субсидировался египетскими деньгами. В
настоящее время положение его настолько прочно,
что с этого года в финансовом отношении он
уже предоставлен самому себе.

X Р О Н И Н А.

Энсиурсионная выставна. „Кружок сту¬дентов физико-математическаго факультета Юрьев¬скаго университета“ устроил в актовом зале уни¬верситета выставку, цель которой была — покаэать
результаты экскурсий, которыя ежегодно организуются
для студентов-естественников под руководством
преподавателей. Выставка продолжалась с 17 по 22

октября и привлекла довольно большое число посети¬телей—оКоло 1300.
Она распадалась на 8 отделов, а именно след.:

1. Историческия и статистическия данныя; 2. Научное

снаряжение экскурсий; 3. География посещенных мест¬ностей; 4. Выт экскурсий; 5. Научныя коллекции,

собранныя во время экскурсий; 6. Научные резуль¬таты экскурсий; 7. Результаты научной, научно-при¬кладной и педагогической деятельности бывших
экскурсантов; 8. Результаты экскурсий в окрест¬ностях Юрьева.
l) 1 египет. фунт -около 10 р.
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Первый отдел заключал в себе: иеторию раэ¬вития экскурсий, устраиваемых фиэ.-мат. факульте¬том И. Ю. У., из которой видно, что начало дела
положено запиской студентов, которые обратились
в факультет с ходатайством об организации
постоянных планомерных экскурсий; факультет
отнесся к этому сочувственно и избрал комиссию,

которая представила подробный доклад; была исхо¬датайствована перед Правлением сумма в 800 р.
в год для экскурсий. С 1906-го года оне совер¬шаются ежегодно на Кавказ, на Белое море и в
др. места. В этом же отделе помещены были:

список участников дальних экскурсий, общая ста¬тистическая таблица и общая карта экскурсий.
Второй отдел — снаряжения содержал предметы,

которые берутся с собой на экскурсии, а именно:

некоторые инструменты: метеорологические, гидроло¬гические, геодезические, геологические; приспособления
для собирания и сушения растений, орудия лова жи¬вотных в море, энтомологическия принадлежности,
планктонные инструменты, рыболовныя снасти, реак¬тивы для консервирования животных, охотничье
снаряжение, фотографическое, походныя библиотеки
по ботанике и эоологии; представлены были способы
упаковки коллекций и т. д.

В третьем отделе, географии, находились мар¬шрутныя карты всех дальних экскурсий, общия и
детальныя, и эатем преимуществено фотографические
снимки посещенных местностей. Четвертый отдел

представлял быт экскурсий то же главным обра¬зом в виде снимков; но кроме того собраны были
одежда, обувь, вещи, вывезенныя экскурсантами с
севера и с Кавкаэа; вещи, которыя необходимо
брать в дорогу, и т. д.

Пятый отдел, самый обширный, содержал кол¬лекции, собранныя во время экскурсий: геологическия

около Ревеля и Лаксберга, на Кавказе, в москов¬ском и донецком районах; ботаническия н4. Кав¬казе и эоологическия на Белом море и на Чудском
озере.

Научные результаты экскурсий (шестой отдел)

представлены были: картами, научными трудами, эк¬земплярами особенно интересных найденных расие¬ний и животных.
В седьмом отделе прежние участники экскурсий

выставили результаты своих самостоятельных тру¬дов: коллекции рыб и безпоэвоночных с Каспий¬скаго и Чернаго морей, с Ледовитаго океана, геоло¬гическия коллекции, гербарии с Кавкаэа, геологическия
иэследования окрестностей Юрьева, печатныя работы,

фотографические снимки, сделанные во время экскур¬сий, и т. д.
Наконец, восьмой отдел представлял собой ре¬зультаты экскурсий в окрестностях Юрьева; здесь
было довольно много и живых животных.

Каталог выставки составлен весьма подробно и
содержит краткое изложение истории воэникновения
экскурсий и сведения об их органиэации.

Выставка производила очень целостное впечатление

и представляла полную картину раэвития экскурсион¬наго дела в Юрьевском университете. Она дока¬зала, что это дело поставлено эдесь на вполне науч¬ных основаниях и принесло несомненно благие
результаты. В этом особенно убеждают резуль¬таты деятельности бывших экскурсантов, из ко¬торых многие работают самостоятельно на научном,
научно-прикладном или педагогическом поприше.

н. с. — и.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за онтябрь, но¬ябрь и денабрь 1913 г. новаго сти¬ля в Европейсной России.
По общему характеру распределения барометриче¬скаго давления, а также и по температурам, октябрь
дает еще более заметный, чем сентябрь, переход
к эимнему' сезону, соответствуя средине осени.
Ноябрь, в укаэанном выше отношении, еще более

подходит к зимнему типу, им заканчивается ме¬теорологическая осень и следующий за ннмдекабрь
составляет уже начало зимы. Таким образом, на
протяжении трех обозреваемых нами месяцев

развертывается полный переход оть осенняго поло¬жения к зимнему.
Воспроизводимыя здесь карты изотерм (линий рав¬ных температур, приведенных к уровйю моря) и
изобар (линий равнаго барометрическаго давления,
таюке приведеннаго к уровню моря) для Европейской

России наглядно обрисовывают общую климатиче¬скую картину, показывая, как в многолетнем сред-

нем иэменяются в раэсматриваемых пределах
давление и температуры. Пунктирными линиями здесь

проведены изобары, сплошными—изотермы.

Под влиянием все большаго охлаждения конти¬нентов давление на них повышается, и слабо наме¬чавшаяся уже на сентябрьской карте область повы¬шеннаго давления в юго-восточной части Европ.
России, составляющая отрог обширной Сибирской
области—Сибирскаго максимума или антициклона—,
вырисовывается теперь уже совершенно отчетливо.

От этой области давление понижается в одну сто¬рону к северу и северо-западу, т.-е. Ледовитому и
Атлантическому океанам, в другую сторону на
юго-запад, т.-е. к Черному и Средиземному морям.
Градиент, т.-е. изменение давления на каждый градус
по меридиану, более эначителен, чем в сентябре.
Средния температуры октября в Печерском крае

и Лапландии уже ниже нуля, тогда как на побе¬режье Чернаго моря оне выше 12°, на Южном бе¬регу Крыма и Кавказа оне выше 14е. Изгибы изотерм
на Балтийском море, резкий поворот нулевой изо¬термы по Мурманскому побережью и опускание их
на Кавказе показывают, что в этом месяце воз-
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дух над материками уже холоднее, чем над
морями.

В ноябре отрог Сибирскаго максимума в во¬сточной части Европ. России выражен еще сильнее.
Он протягивается в направлении к^южной Евро¬пе и сливается здесь с Альпийским, составляя
.большую ось материка“, как наэвал этот отрог

Рис. 1.

А. И. Воейков. Эта ось служит разделом вет¬ров, дующих к северу от него в направлении
от юго-запада, к югу — от востока; первые
ветры теплые и влажные, вторые сухие и холодные.

Рис. 2.

„Ветрораздел“ такого рода, имеющий важное кли¬матически эначение, отмечен еще Веселовским в
его „Климате России“, изданном в 1857 году.

Одновременно с повышением давления на востоке

замечается в ноябре понижение его в районе Ат¬лантическаго океана, вследствие чего барометрический
градиент возрастает и ветры ноября сильнее, чем

октября. Температура уже эначительно понижена и

в пределах карты мы имеем от—14° у низо¬вьев Оби и на Печере и до4"12° у Батума. На морях
и больших озерах уже яначительно теплее, чем
на материке, и изотермы, просторно размещенныя на
севере и в средней России, скучиваются у морей
как южных, так и Балтийскаго, на Мурмане и
у Ледовитаго океана. В ноябре обычно в большей

части России устанавливается снежный покров, ко¬торый, защищая почву от охлаждения, вместе с
тем способствуег охлаждению воздуха. В этом
же месяце в большей части России замерэають и
реки.
Декабрь, как уже было замечено, первый зимний

месяц. Давление, каи видно на карте, несколько

понижается на востоке, но зато сама область вы¬сокаго давления расширяется и изобары получают

более блиэкое к меридианам направление. На Ат¬лантическом океане давление еще более понижен¬ное, почему и градиент эначительнее, чем в но¬ябре. Несколько ниже давление и в крайней южной
полосе России. В этом месяце нулевая изотерма
отодвигается уже к берегам Чернаго моря, Кав-

Рис. 3.

казскому хребту и средней части Каспийскаго моря:
почти во всей Европ. России средния температуры ниже

нуля, достигая — 20° в пределах крайняго северо¬востока. На Кавказском побережье Чернаго моря,
„Русской Ривьере", все же средняя температура до¬стигает 8°.
В этом месяце еще рельефнее сказывается вли¬яние сохраняюших свою высокую температуру морей
и влияние нагорий (Лапландскаго и Арменскаго), на
которых при сильном лучеиспускании получается
наиболее эначительное охлаждение и господствуюгь

относительно низкия температуры. В декабре снеж¬ный покров распространяется еще далее к югу
и становятся южныя и западньия реки.

Все три обозреваемых месяца отличаются весьма

значительнойоблачностьюнапространстве большей ча¬сти равнинной Роесии, почему, при одновременном

уменьшении продолжительности дня, эти месяцы явля¬ются самыми темными, более темными, чем следую¬щие за ними.
Обратимся теперь к характеристике октября, но¬ября и декабря истекшаго 1913 года. В нижесле-

природа, феврлль 1914 г. 16
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дующих таблицах приведены средния для кажоаго

^есяца давления, приведенныя к уровню моря, и сред¬ния температуры для ряда городов в различных районах Европейской России. Рядом с соответ¬ствующим знаком приведены отклонения этих вели¬чин от вывеценных эа большое число лет норм.
ДАВЛЕНиЕ Н А У. М. •

ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ. ДЕКАБРЬ.

Средн. Откл. от нормы. Средн. Откл. от нормы. Средн. Откл. от нормы

Архангельск . . . 754.7 мм. — 3.7 мм. 756.4 мм. — 2.1 мм. 748.8 мм. — 9.3 мм.

Петербургь. . . . 759.3- — 1.0 - 755.4 — — 5.1 — 750.4 — — 9.2 —
Либава , 762.0 — — 2.1 — 757.5 — — 2.9 — 753.4 — — 6.1 —

Варшава . . . . 764.0 — + 1.9- 761.2 — — 1.6 — 757.2 — 5.3 —
Москва . 764.0 — — 2.6 — 752.2 — — 4.7 — 752.4 — — 10.9 —

Екатеринбург. . . 761.0 — — 6.7 — 764.7 — — 0.9 — 760.4 — — 6.0 —
Казань 757.2 — — 5.6 — 761.7 — — 4.6 — 757.1 — — 8.3 —
Киев- . 765.2- — 1.0 — 762.7 — — 1.9 — 757.4 — — 6.8 —
Севастополь- . . . 766.1 — 2.1 — 764.7 — -U 0.2 — 761.5 — — 2.3 —

Астрахань. . . . 764.5 — — 1.7 — 767.1 — — 0.3 — 763.4 — — 3.6—-

Архангельск.
Петербургь .
Либава . . .

Варшава. . .
Москва . . .

Екатеринбург
Каэань. . . .
Киев....
Севастополь .

Астрахань . .

Как видно иэ этих таблиц, среднее барометри¬ческое давление за все три месяца, вообще, было ни¬же нормы, за исключением лишь западнаго района за
октябрь. Особенно значительныя отрицательныя откло¬нения получились в декабре, достигая 11 мм. в
центре. В то же время средняя .температура только
октября окаэалась повсюду, кроме эапада, несколько

ниже нормы, в ноябре же и особенно декабре—зна¬чительно выше нормы во всей Европейской России.
Такое распределение барометрическаго давления по¬казываегь, что за весь период Сибирский максимум
был значительно продвинут к востоку и террито¬рия Европейской России была охвачена энергичной
циклонической деятельностью. В октябре,'при этом,

циклоны появлялись небольшими группами, позволяв¬шими в тылу их развиваться волнам холода,
охватывавшим почти всю Россию; в ноябре же и
декабре циклоны следовали настолько быстро один

эа другим, что продолжительнаго rf широко распро¬странившагося охлажденГя не наступало и господствую¬щими западными ветрами на континент приноси¬лись все "новыя и новыя массы теплаго океанскаго
воздуха.

В первой половине октября снежный покров

образовывался весьма медленно и к 17-му охваты¬вап лишь побережья Ледовитаго океана и части
губерний Вятской и Пермской. К концу месяца под
снегом были северо-восточная часть Европ. России
и губернии, прилегающия к центральному Уралу. К
тому же времени начали покрываться льдом и реки.
Ледоход отмечен на системе северных притоков
Камы и на Волге у Нижняго Новгорода. Около 29-го
стали Северная Двина, Печера и другия северныя
реки.

Ноябрь, как уже было отмечено, под влиянием
следовавших один за другим циклонов отличал-

ДЕКАБРЬ.
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ся высокой температурой на пространстве всей Европ,
России. В последних числах месяца сильныя бури
охватывали в течение нескольких дней Мурманское

побережье, Белое море, а также Балтийское с зали¬вами. В Петербурге замечалось продолжительное

высокое стояние уровня воды в Неве, так что не¬большия наводнения (до 40,9 дюйма выше ордина¬ра) непрерывно длились в течение ровно недели.
Снежный покров только к средине месяца про¬двинулся к югу до Сухоны и к западу до Нижня¬го-Новгорода. К концу ноября он получил уже
заметное распространение, и граница его охватывапа

весь север России, восток, центр, частью Прибал¬тийский край, к западу вдаваясь до Пинска, и от¬дельными пятнами снежный покров отмечен на
среднем теченш Днепра, Донца, Дона и Волги у
Царицына. Реки становились крайне медленно. Кама
стала лишь к самому концу ноября; около того же
времени отмечен ледостав на некоторых наших

северных реках и верховьях Волги. Тогдажена¬чался ледоход на Неве. Если началом зимы счи¬тать сковывание рек льдом, то к началу декабря
минувшаго года ббльшая часть Европ. России еще не
успела перейти на зимнее положение.
Декабрь охарактеризовался быстрыми и реэкими

колебаниями температуры, частыми бурями на морях

и заносами на железых дорогах. В начапе ме¬сяца циклоны проходили по преимуществу к север¬ной полосе Европы. 4-го бури начались в западной

Европе, а 5-го распространились и на наше Балтий¬ское побережье. В этот день вода в Неве под¬нялась до 5 фут. 81/а дюймов выше ординара, вы¬звавши в Петербургечувствительное наводнение. Око¬ло 10-го числа волна холода охватила Финляндию и
озерную область, но новая циклоническая деятель¬ность задержала распространение холодов и вновь

ТЕМПЕРАТУРА.

ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ.

иредн. Откл. оть нормы. Средн. Откл. от нормы. Средн.
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8.2 + 0.3 5.6 + 3.9 1.8

2.8 — 1.6 2.4 + 4.7 — 4.3
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7.9 — 2.4 4.7 + 1.4 1.9



245 Географическия известия. 246

сопровождалась рядом бурь на Балтийском море.
С 15-го до 20-го продолжался такой период с

небольшими мороэами тоже во всей Европ. России.
Следом за ним началась новая полоса бурь, при
чем циклоны шли уже болыие южными частями и

сопровождались сильными ливнями и бурями в За¬падной Европе и снежными заносами у нас, особен¬но в южной полосе.
Наиболее неспокойно протекали последние дни ме¬сяца. 28-го в Минске отмечена буря и ночная гро¬за. Тогда же вследствие метелей почти все наши

железныя дороги сложили ответственность эа сроч¬ность доставки грузов, поезда приходилось откапы¬вать из под снега, пассажиры голодали на стан¬циях и опаэдания даже скорьпц поездов достигали
суток. 30-го в Риге выбросило на берег большой

пароход. Еще более чувствительно отозвались не¬нормапьная условия погоды в Западной Европе.
Снежные заносы охватывали и Германию; в Сак-

сонии снег шел целыя сутки, прервавши всякое

сообщение; на побережьях Германии и Дании обиль¬ные осадки вместе с накопом воды и ветром вы¬эвали ужасныя наводнения, затопившия сёления и го¬рода, были и человеческия жертвы. Солровождавшие
эти бури холода вызвали глубоко проникшее на юг
охлаждение, и непривычные для населения морозы к

1-му января охватили не только Францию, но и Ис¬панию.
Граница снежнаго покрова только к средине де¬кабря распространилась несколько к югу и западу,
достигая Немана и Припети в одну сторону и поч¬ти Азовскаго моря в другую. К концу месяца она
идет от Вислы на Киев и далее на Лозовую, Ца¬рицын и Гурьев. Кратковременные, но достигавшие
относительно ниэких температур морозы за де¬кабрь установили ледяной покров почти на всех
реках, исключая южную полосу.

D. Шипчинсний.

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.
Д-р Маурер, директор главной

ЕврОПа. швейцарской метеорологической обсер¬ватории в Цюрихе, опубликовал чрез¬вычайно интересныя данныя о соотношениях
между движением альпийских л е д н и¬ков и климатическими данными. За
последния 60 лет, начиная с 1855 г., ледники

Швейцарских Альп находятся в состоянии с и л ь¬нейшаго отступания — исчезли целые мил¬лионы кубических метров льда и очистились сотни
квадратных килом. поверхности. А между тем

климат Швейцарских Альп за это время испы¬т ы в а л  различныя колебания, как в смысле
влажности, так и теплоты. Так, с 1885 по 1874

преобладали года сухие, затем до 1891 г. последо¬вал влажный период, с 1892 по 1909 г. —.опять
более сухой, сменившийся опять влажным, который
продолжается и по сие время; сухие периоды были
в то же время и более теплыми, влажные,—более

холодными. Таким обраэом, вопреки установивше¬муся взгляду, между колебаниями климата

и движением ледников в настоя¬щее время в Швейцарии никакой свя¬зи ненаблюдается. Незаметно также у швей¬царских ледников какой-либо связи между их
движением и 35-тилетними климатическими периодами.

□ Опубликованы данныя об этнографиче¬ском составе населения Австрийской про¬винции Буковины на 31 дек. 1910 г., на основании
обиходнаго языка (благодаря чему в немецкую
группу попали и все многочиеленные в стране
евреи, говорящие на жаргоне). Из населения почти

в 795 тысяч наибольшее число говоригь по-украин¬ски (305,1 тыс.), затем по-румынски (273,2 тыс.),
по-немецки (168,8 тыс.) и уже значительно меньше
(36,2 тыс.) по-польски и по-венгерски (10,3 тыс.).
По сравнению с 1900 г. население возросло на 725

тыс., при чем особенно велик прирост среди ру¬мын (на 44,2 тыс.), тогда как наибольшая по чис¬ленности национальность—русины весьма мало воз¬росли в числе (всего на 7,4 тыс.).
Опубликованы интересныя данныя от¬АфрИКа. носительно промышленности и торговли

важнейших африканских колоний Фран¬ции, указывающия на их огромный экономический

рост. Так, в Алжире за 1912 г. торговый обо¬рог достиг 1.255 милл. франков, т.-е. по сравне¬нию с 1911 г. увеличился на 95 милл. Еще нагляд¬нее будет, если мы сравним эти данныя с тем,
что было 10 лет назад: в 1901 итог торговли
выразился в сумме 579 милл., — следовательно за

11 леть он больше чем удвоился. В течение это¬го же времени количество груза, доставляемаго су¬дами в алжирские порты, утроилось и превышаеть
теперь 6 милл. тонн. Доход от железных до¬рог повысился с 29 милл. до 51 милл. фр. Вклады
капиталов в алжирские банки утроились; оборот
кредитных учреждений достиг 11 миллиардов и
капитал увеличился с 4.272 милл. до 15.032 милл.,
а вместе с тем доход от прямых налогов
повысился с 42 до 62 милл.
Другия данныя касаются морских промыслов в

Тунисе за 1912 г. В этом году улов сардин
равнялся 84,103 кило, оцененных в 38,157 фр.,
1100 кило анчоусов на900фр., 704,556 кило allaches
на 161.347 фр.; тунцов 1.985.217 кило на 596.709 фр.,
и разных других рыб 3.750.560 кило. Кроме того
было добыто 76.559 кило белых губок на 1.339.021

фр.; 8.621 кило черных губок на 119.023 фр. Выше¬указанной промышленностью в течение 1911 г. были

заняты 234 парохода и 1264 человека для улова сар¬дин, анчоусов и allaches; 92 судна и 1065 чело¬век для лова тунцов. Ловом разной рыбы в
море и в арендованных озерах занималось 2.142
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судна, 7.601 человек и 559 рыбаков. 677 судов
и 2.310 человек вылавли губки.
Наконец, на Мадагаскаре в 1912 г. впервые

годовой оборот торговли превысил 100 милл. фр.
50.034.848 фр. на ввоз (против 5.027.596 фр. 1911 г.)
и 59.844.294 фр. на вывоз (против 12. 308.293 фр.
1911 г.), что дало в общем итоге 109.879.142 фр.
Общий оборотторговли эа1911г.достиг17.579.889фр.

В заседании И. 0. Л. А. и Э. в

АзиЯ. Москве И. Пузанов сделал доклад
о своей поездке по Малакке

л е т о м  1912 г. Малакка,—уголок, где еще со¬хранилась тропическая растительность во всей ея
первобытной красоте и пышности даже вдоль линии
жел. дороги, в противоположность Сингапуру, Яве,

где дикая растительность эаменилась уже планта¬циями ананасов и каучуковаго дерева (Неиеа Ьга¬sиlиensиs). Животный мир Малакки, несмотря на все
свое богатство, эа исключением некоторых птиц
и обеэьян (Semnopиtecus), мало бросается в глаза.
Зато постоянно приходится слышать рев гиббонов
(Hylobates lar) и крики птиц носорогов (Buceros

rhиnoceros), двух характернейших животных Ма¬лакки. Первобытные обитатели полуострова Семанги
теперь оттеснены малайцами внутрь страны. Это на¬род с черной кожей, прежде относившийся к
негритосам, а теперь причисляемый к пра-драви¬дийскому племени, подобно цейлонским ведасам,
находится еще на самом низком уровне культуры.
Докладчику, к сожалению, удапось видеть только

так-наз. культурных семангов, значительно иэме¬нивших свой образ жиэни под влиянием соседей¬малайцев, но и у них удалось наблюдать различ¬ные остатки прежняго быта в виде посуды, оружия и
т. д. Одно из них, энаменитое духовое ружье с отра¬вленными стрелами, было демонстровано на сообщении.
О 18 января 1914 г. состоялось в И. О. Л. Е. А.

и Э. заседание, посвященное памяти В. И.
Пржевальскаго. После вступительнаго слова
Д. П. Анучина, пр. В. и. Обручев прочел доклад,

посвященный природе Центральной Азии. На¬помнивши маршруты четырех путешествий Прже¬вальскаго и их значение в иэучении Центральной
Аэии, докладчик перешел к характеристике этой
страны. Центральная Азия, несмотря на свою местами

эначительную высоту, представляет обширную впа¬дину, лишенную стока в океан; на дне впадины
чередуются котловины и возвышенности; наиболее

глубокими частями впадины являются „желоба" при¬тяньшанский, принаньшанский и джунгарский. По сво¬им ландшафтам Центр. Аэия может быть раэде¬лена на зоны—лесо-степь, сухая степь, пустыне-степь,
полупустыня и настоящая пустыня—щебеневая и пес¬чаная. По окраинам Центр. Азии и частью вне ея
расположены обширныя лессовыя области эоловаго
происхождения: щебневыя пустыни представляют
область развевания, а песчаные и лессовые участки—
область отложйния. В расположении и размерах

этих участков замечается определенная законо¬мерность огь направления и силы господствующих

ветров. Результатом деятельности этих ветров
является наступание песков на культурную полосу,
сопровождающееся гибелью городов, и блужданиец
рек, напр. Тарима.

В заключение иэвестный путешественник по

Центр. Азии, П. К. Коэлов, сообщил сйои впеча¬тления о знакомстве с Пржевальским и о поездке
к его могиле.

Возвратилась Памирская
РоССиЯ. экспедиция В. Рикмерса (см.

„Природа“ 1913 г.), поставившая себе

задачей изучение хребта Петра Великаго в Нагор¬ной Бухаре. Опытным альпинистам удалось со¬вершить тридцать восхождений, при чем пять иэ
достигнутых вершин поднимаютса свыше 5000 м.
над уровнем моря. Благодаря этим восхождениям
удалось сделать семку всего хребта и измерить
целый ряд вершин, из которых одна оказалась

в 7150 м. Экспедицией снято несколько тысяч фо¬тографий.
Q В журн. „Землеведение" напечатано подробное

донесение адм. Вилькицкаго об открытых
им участках эемли в Ледовитом

о к е а н е. По всем данным—это несколько остро¬вов, из которых самый большой, прослеженный
на 20 миль (по сев.-вост. берегу), имеет большие

ледники и расположен против зап. части Таймыж¬скаго полуострова. На обратном пути ледоколы
Таймыр и Зайгач испытали жестокую бурю, до¬водившую крен до 50 и даже 55°.
□ Согласно постановлению X геогр. конгресса в

Риме, следующий международный кон¬г р е с с  состоится в Петербурге в начале
августа 1816 г„ при чем во время, до и после кон¬гресса будут организованы в интереснейшия места
России экскурсии под руководством опытных спе¬циалистов,—знатоков данной местности (напр., на
Алтай—проф. В. В. Сапожников, на Мангышлак—

проф. Н. И. Андрусов, в Крым — К. К. фон¬Фохт и т. д.). В Петербурге уже функционирует
органиэиционный комитет, председателем котораго
избран Ю. М. Токальский.
□ Экспедиция старшаго ботаника Имп. Бот.

сада в Петербурге Б. А. Ф е д ч е н к о в горы
Самаркандской области и Бухары (см.

„Природа" 1913 г.) иэучала ледниковыя области исто¬ков р. Ягноба и провинции Бальджуан и Гиссар.
Помимо больших ботанических коллекций—найден

целый ряд новых для Туркестана видов и ро¬дов (Bergиa, Trиaenophora) растений, снята карта (пор.
Б. Апрелев) и сделано множество снимков, в том
числе известной фотографией (г-жи А. Федченко).

□ В конце декабря скончался от воспале¬ния легких иэвестный русский этнограф, знаток
и изследователь Сибири и Монголии, Дмитрий Але¬ксандрович Клеменц. В одном иэ ближайших
нумвров „Природы" редакция намерена поместить

очерк, посвященный его биографии и ученой дея¬тельности.
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Первые шаги в науке о эемле. и. Валтер».
М., 1914. с 102 рисунками и с 123 задачами. Иэд.
2-ое под редакцией A. А. Чернова и проф. Д. Н.

Анучина. Цена 70 коп.

С исключительным удовольствием можно реко¬мендовать эту прекрасную книжку всем, кто ищет

перваго энакомства с наукой о эемле не по кни¬гам, a no самой природе. Уже имена автора и ре¬дакторов перевода в достатадной степени говорять

о научных достоинствах этой ннижечки, написан¬ной легким, удобопонятным языком и выясняю¬шей на ряде конкретных положений и простых за¬дач все величие физических процессов земли. Оби¬лие хорошо выполненных рисунков и дешевая цена
еще более увеличивають достоинства этой книги, по¬чему нельзя не пожелать ей самаго широкаго рас¬пространения среди всех, кто, лишенный личнаго
руководства, хочет в окружающих явлениях обы¬денной жизни найти проявления всего того, что в
столь отвлеченной форме рисуется ему в больших
учебниках или широких книгах по геологии.

Необходимо отметить, что русский перевод, сде¬ланный вообще хорошо, местами, однако, не пере¬дает той своеобраэной красоты слога, которой отли¬чаются все книги Валтера. Особый интерес пере¬вода заключается в примечаниях и дополнениях
русских редакторов, которые кроме некоторых
общих обяснений внесли ряд ' дополнительных

сведений по геологии России. Нельзя, однако, не по¬жалеть, что редакторы не провели этих дополне¬ний более систематически и не дали в тексте за¬мены мало известных немецких местностей хорошо
знакомыми русскому читателю картинами русской
природы. Ведь, одним иэ достоинств оригинапа
для немецкой публики является подбор примеров
именно иЭ близкой ей, родной природы! Особенно

приходится пожалеть, что в приложенном к кни¬ге списке важнейшей литературы при целом ряде
изданий не указаны ни год, ни город издания, ни цена.
Мелочность этих эамечаний только еще лучше

оттеняет общия достоинства книги, и нужно только
пожелать, чтобы в следующем иэдании редакторы

перевода внесли бы больше гех ценных дополне¬ний, благодаря которым книга может сделаться не¬заменимой для русскаго любителя природы.
А. Ферснан.

О □ с»

Вымершия животныя. Е. Ланкестерг. Перев.
с английскаго под редакцией геолога Геологическаго
Комитета А. Л. Борисяка. С 214 рис. в тексте.

С.-Петербург. Изд. Девриена 1914 г. Ц. 2 руб.

Хотя палеонтология и не новая" наука, она тем

не менее не завоевала себе самостоятельнаго поло¬жения в ряду других наук, тесно примыкая, с
одной стороны, к зоологии, с другой—к историче¬ской геологии. Только этим, конечно, обясняется
отсутствие ея в качестве самостоятельнаго предмета
в курсе средних школ как на Западе, так и
у нас. Самое большее, если отрывочныя сведения

из нея вводятся в виде добавлений в курс эоо¬логии или геологии. Тем не менее палеонтология по
своему содержанию и методам изследования является

особенно подходящей для усвоения научнаго мышления,
а потому подходящей и для средней школы. Книга

Е. Ланкестера предназначена для пополнения само¬стоятельным чтением учащихся пробела, получаю¬щагося вследствие отсутствия палеонтологии в школь¬ных программах. Задача, принятая на себя автором,
особенно неблагодарна и трудно разрешима вслед¬ствие того, что папеонтология эанимается изучением
лишь мертвых остатков когда-то живших живот¬ных. Принятая на себя автором трудная эадача
тем не менее разрешена им с поразительным

уменьем и талантливостью, тем более замечатель¬ными, что автор решительно отверг прежние при¬емы, трактовавшие палеонтологическия данныя как
„волшебныя сказки науки‘ (стр. 46). По словам
автора, „те пораэительные факты, которые пред
нами открывает наука, чужды всякаго волшебнаго
элемента, потому что в этих научных сказках
вы можете проверить все, о чем вам говорят:

вы можете видеть все те предметы, о которых го¬ворится, вы можете удостовериться в иетине всего
того, что о них утверждается" (иЬ.). Реальность
иэложения действительно строго проведена через всю
книгу—и в этом главное достоинство последней.

Однако от реальности содержания интерес изло¬жения ничуть не сградает. Происходигь это от
того, что автор сумел, не вдаваясь в детали,

ввести читателя в самое горнило науки, так ска¬зать, приобщить его к самому процессу научнаго
изследования. Познакомив в первой главе читателя
с животными, исчезнувшими на памяти истории, и

с обраэованием осадочных пород, с находящи¬мися в них отпечатками ископаемых, автор не¬сколькими мастерскими штрихами знакомит с осно¬вами сравнительной анатомии и зоогеографии, как
с дисциплинами, самым тесным образом связан¬ными с палеонтологией, попутно устанавливается
эволюционный принцип, как основа науки о вымер¬ших животных, только тогда автор приступаег
к обзору вымерших животных, т.-е. к цели все¬го труда.
Описание начинается с животных, ближе всего

стоящих к нашим современникам, и ведется от
высших к низшим. При этом особенно подробно
автор останавливается на отдельных, наиболее

полно представленных найденными остатками и по¬тому хорошо разработанных. Таковыми являются
слоны, непарнопапыя, жираффы, неполнозубыя южной

Америки—из млекопитающих. Из остальных по¬звоночных довольно подробно описаны пресмыкаю¬щияся, в том числе найденныя проф. Амалицким
тероморфы с берегов Северной Двины. БеЭпозво¬ночным уделено сравнительно немного, автор огра¬ничился лишь кратким обзором главнейших форм.
В предисловии к своей книге автор высказы¬вает странный взгляд, и, во всяком случае, спор¬ное положение: „Многие полагают, что знания должны
предлагаться юношеству в логическом порядке;
что прежде, чем говорить о вымерших животных,

необходимо основательно познакомить с современ¬ными, так как, только изучив строение современ¬ных животных, можно сознательно отйестись и
к вымерщим организмам. Таков существуюший
взгляд, но я не раэделяю его; логический метод в
обучении, по моему мнению,—одно недоразумение“.,.
(стр. 1-я). Этот парадоксальный взгляд энаменитаго

английскаго ученаго решительно опровергается напи¬санной им книгою. Она можегь быть вполне при¬годна лишь для читателя, уже усвоившаго элементы
общей зоологии, т.-е. прошедшаго хотя бы курс эле-
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ментарнаго учебника зоологии для средней школы,
Для неподготовленнаго читателя многое останется
непонятным и потому мало интересным. Зато для
сколько-нибудь подготовленнаго читателя чтение этой
книги может доставить истинное наслаждение. Его
умственный кругозор станет гораздо шире и явится
невольное желание глубже вникнуть в прочитанное
и самому заняться изучением ископаемых. Поэтому
книгу Е. Ланкестера можно рекомендовать не только

учащейся молодежи, но и лицам вэрослым, желаю¬щим пополнить свое образование. Научность изло¬жения и свежесть сообщаемых фактов гарантиру¬ются именем автора, одного из известнейших
ученых в области палеонтологии.

Что касается перевода, то он в общем удовлетво¬рителен; редактор сам является автором лучшаго
русскаго учебника палеонтологии. Нельзя однако прой¬ти молчанием неправильную транскрипцию: так.напр.,
Owen переведено Овен, вместо Оуен, вместо Уайо¬минг—Воминг. Нельзя также не посетовать на

редактора, что он не потрудился перевести англий¬ския меры на русския или, по крайней мере, на ме¬трическия. Это впрочем общий недосмотр всех пе¬реводчиков английских книг, недосмотр тем
более досадный, что обыкновенный читатель лишь
с трудом может его исправить, т. к. английския

меры мало употребительны вне стран с англий¬ским языком, и потому не всегда приводятся в
сравнительных таблицах, помещаемых в каждом
календаре.
Иэдана книга прекрасно, разве только шрифт

слишком крупен, благодаря чему книга на первый
взгляд имеет вид детской. Масса рисунков,

большею частью хорошо выполненных, частью со¬вершенно новых, в первый раз появляющихся;
сюда относятся рисунки, иллюстрирующие раскогжи на

С. Двине; последних нет даже в английском

иэдании. Цена книги не высока.

В. Капелькшгь.

О □ D-

Планктон пресных вод. Н. В. Вортков.

С 129 рис. в тексте. Изд. „Bиos“, под ред. прив.¬доц. Московск. универс. В. С. Елпатьевскаго. Москва.
1913. Ц. 2 р.

Одна из позднейших по времени воэникновения
биологических дисциплин—учение о планктоне, к

настоящему времени приобрела значительное число ра¬ботников и стала в положение самостоятельной
научной отрасли.
Несмотря на большой интерес, представляемый

учением о планктоне, или, говоря общее, гидробио¬логией, интерес не только чисто теоретический, но
и практический, в России до настОящаго времени не
существовало ни одного сочинения, раэсматривающаго
гидробиологию, как самостоятельную дисциплину.
Да и в мировой литературе до выхода в свет

капитальнаго труда Штейера (Steuer—Planktonkunde,

1910) почти не имелось общих сочинений по гидро¬биологии.
Из изложеннаго ясно, насколько своевременно

выходит в свет книга Н. В. Воронкова о План¬ктоне пресных вод.
Что касается выполнения задачи, вэятой на себя

г. Воронковым, то следует сказать, что она вы¬полнена вполне хорошо. Несмотря на полную доступ¬ность иэложения, автор не обходит ни одного во¬проса иэ биологии пресных вод без тщательнаго
раэсмотрения.

Познакомив первоначально с понятием план¬ктона и общим характером планктонных организ-

мов, их систематическим разделением и разде¬лением по условиям жизни (биологической класси¬фикацией), автор останавливается на весьма ин+е¬ресных в биологическом отношении вопросах о
происхождении и географическом распространении
планктонных организмов. Далее автор обрашается
кусловиям жизни планктонных организмов, их
питанию, их эависимости от физикохимических

свойств бассейнов, их вертикальному и горизон¬тальному распределению, миграциям, сеэонным из¬менениям состава. Здесь же прилагаются весьма
интересные с общебиологической точки зрения во¬просы о цикломорфозе и о сеэонных вариациях
планктонных организмов. Давши классификацию

планктонов различных водоемов, автор перехо¬дит к вопросам, важным в практическом от¬ношении, именно к вопросу об определении сте¬пени загрязнения вод и к хоэяйственному значению
планктона, главным образом к значению его для
рыбнаго дела. Последняя глава даеть обстоятельный
□черк методики планктонных изследований.
В конце книги приложен список главнейшей

литературы и иndex. Здесь можно автора упрекнуть

в том, что он в список главнейшей литера¬туры не поместил книги проф. Апштейна, посвя¬щенной планктону пресных вод (Apsteиn, Das
Suss wasserplankton).
Книга снабжена очень хорошими иллюстрациями и

по внешности не оставляет желать лучшаго.

о □ с> В. Грацианов.

Основныя понятия современнаго естествозна¬ния. Ф. Ауэрбах. Перевод с нем. A. Н. Дьякова
под редакцией Н. А. Розанова. Издание „Фарос“.(

Москва 1913 г.

В сравнительно небольшой книжке (178 стр. мал.
форм.) автор иэлагает в ряде очерков основныя
идеи не современнаго естествознания во всей его
полноте, как мы его понимаем теперь, а лишь
физики, и только в одном очерке (Vии. Свойства
материи) он захватывает область фиэической химии.
Иэложение, в большей части не выходящее эа

пределы доступности, а часто и элементарности, очень

живо и интересно, и очерки, несмотря на их срав¬нительную краткость, богаты седержанием. Местами
автор пишет прямо таки увлекательно.

Перевод с немецкаго сделан добросовестно и

умело.

Что касается внешности, то она несколько неряш¬лива и не вполне оправдывает довольно высокую
цену книжки — 80 коп.

В. Грацианов.
<2 □ О

По Уральской области. А. Замятин. С 32
рисунками в тексте и с картой. Издание Г. А.

Воронова. 1914 г. Стр. 88. Ц. 2 р.

Пустынная, слабо заселенная страна в середине
90-х годов прошлаго столетия привлекла к себе

внимание промышленных сфер признаками нефте¬ностности. Настойчивые поиски и разведки привели
к благоприятным реэультатам, и в настоящее
время пустыня просыпается к промышленной жизни.
На ней возникают промысловые поселки, растут
буровыя вышки. Там, где недавно обитал лишь
киргиз со своими верблюдами, в настоящее время
пыхтят грузовики - автомобили. Книга Замятина
дает общий очерк этой оживающей пустыни. В
доступном иэложении автор, основываясь на сво-
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их наблюдениях, кратко знакомит с природой и
населением области, даеть сведения о полезных
ископаемых края и более подробно останавливается
■на описании зарождаюшейся нефтепромышленности.
В книге много ценных справочных данных. В

конце приложен указатель литературы по Ураль¬ской области и сопредельным районом.
A. Н.

о □ »

Теория электронов. Э. Фурне д’Албг. Общедо¬ступное иэложение современной теории электричества
и магнетизма. Перевод под редакцией проф. В. И.
Эсмарха. Иэдание В. М. Саблина. Мдсква, 1912. Стр. 255.

Цена 1 р. 50 к.

„Теория электронов" Фурнье д’Альба, как в

оригинале, так и в переводах, встретила эа гра¬ницей весьма сочувственный прием. Русское издание
этого сочинения нужно во всяком случае привет¬ствовать.
Автора можно назвать энтуэиастом электронной

теории. Он излагает ее кратко, связно, достаточно
общедоступно, но в месте с тем художественно

и с подемом, не всегда встречающимся в сочи¬нениях подобнаго типа. Специалисть, может быть,

отметит несколько резкую догматичность, но, ко¬нечно, автор не мог ея избежать, если желал со¬хранить эа книгой вполне популярный характер.
После блестяще написаннаго „Введения", содержа¬щаго общия соображения о эначении физических

теорий, разсматривается прохождение и развитие элек¬тронной теории, а затем, с точки зрения этой теории,
раэсматриваются все явления иэ области электриче¬ства и магнетизма, включая электромагнитныя волны,

магнетооптическия явления и радиоактивность. В по¬следней главе „Природа электрона" автор остана¬вливает внимание читателя на аналогии между ато¬мом и солнечною системою. В этой аналогии он
находит „необозримый кругозор от мира к миру“;

как известно, этой аналогии Фурнье д’Альб посвя¬тил отдельное сочинение „Два новых мира“, имею¬щееся и в русском переводе.
Книгу Фурнье д’Альба можно горячо рекомендо¬вать вниманию как лиц, интересуюшихся физикой
и изучающих ее, так и специалистов, которые
найдут в ней мастерски сделанное обединение

обширнаго научнаго материала в стройное целое.

Нельэя обойти молчанием, однако, что русское

издание заключает в себе ряд совершенно недо¬пустимых небрежностей. Прежде всего неоднократ¬но читатель наталкивается на термины и выражения
неупотребительные и неудобные. Таковы „стекловое
электричество”, и „двузначный металл", „опыты о

механических действиях", „достопамятная публи¬кация“, протта“. Единицы иэмерений обозначаются то
русскими буквами, то латинскими. На одной стра¬нице, в одной таблице фигурируют cm., gr., dyn.
На рисунках сохранены немецкия надписи. Вме¬сто знаков V встречаются совершенно неподходящия
для научнаго сочинения комбинации из буквы V и

чеРты‘ ф. Сонолов.

Книги, присланныя в редакцию.
Философская б-ка М. И. Семепова. Философы¬материалисты ии. Д. Дидро. Избранныя философския
сочинения. Перев. с примеч. В. Сережникова. Спб.,
1913. Ц. 2 р.

Изд-ство пМатезись“. Е. Лефлер. Цифры и циф¬ровыя системы культурных народов. Одесса, 1913.
Ц. 50 коп.—Профес. Кольрауш. Краткое руковод¬ство к практическим занятиям по фиэике. Перев.
с нем. под ред. проф. П. П. Кастерина. Одесса,
1914. Ц. 2 р. 25 к.
Записки Ерымскаю О-ва естествоисп. и любит.

приро&ы. Т. иии. A. А. Браунер. Систематическия и
эоогеографическия заметки о тушканчике, сером
суслике, байбаке и кроте. Симферополь, 1913.
Изд-ство „Обрпзование“. Новыя идеи в биологии.

Под ред. В. А. Вагнера и Е. А. Шульца. Сб. № 2
(Новое учение о нервной системе, и). Сб. № 3 (Смерть
и безсмертие). Спб., 1913. Ц. кажд. сборн. 80 к.—
Новыя идеи в математике. Под ред. профес. A. В.
Васильева. Сб. № 5 (Принцип относительности в
математике). Спб., 1914. Ц. 80 коп.—Новыя идеи в
физике. Под ред. проф. И. И. Боргмана. Сб. N° 3
(Принцип относительности). Изд. 2-ое. Спб., 1914.
Ц. 80 коп.—Новыя идеи в философии. Под ред.
Н. О. Лосскаго и Э. П. Радлова. Сб. № 11 (Теория
познания и точныя науки). Сб. № 12 (К истории
теории познания). Спб., 1914. Ц. кажд. сб. 80 к.—

Новыя идеи в химии. Под ред. профес. Л. А. Чу¬гаева. Сб. № 4 (Радиоактивныя вещества, ии). Спб.,

1914. Ц. 80 коп.—Новыя идеи в экономике. Под
ред. проф. Туган-Барановскаго. Сб. № 1 (Учение о
распределении общественнаго дохода). Спб., 1913.
Сб. № 2 (Теория народонаселения и мальтуэианство).
Спб., 1914. Ц. кажд. сборн. 80 к.—Новыя идеи в
социологии. Под ред. проф. М. М. Ковалевскаго и
Е. В. де-Роберти. Сб. № 2 (Социология и психология).
Спб., 1314. Ц. 80 коп.
A. ии. Постников. Учебник физики для средних

учебных заведений, ч. иии. Изд. В. С. Спиридонова.
М„ 1913. Ц. 1 р. 25 к.

Ении-ство „Задруш“ Н. В. Ельчанинов. Сбор¬ник простейших опытов по природоведению. Изд.
2-ое. М., 1914. Ц. 90 к.—Парадоксы природы. По
д-ру В. Гампсону, под ред. В. И. Романова. М., 1914.
Извеетгя Московскаю Жоммерческаю Института.

Экономическое отделение. Книга и. М., 1913.

Изд-ство „Наука“. М. Фишер. Введение в кол¬лоидальную фиэиологию, ч. ии. Нефрит. Перев. с
англ. под ред. Н. К. Кольцова. М., 1914. Ц. 2 р. 25 к.

А. Чистов. Опыт постановки практических за¬нятий по физике. Спб., 1914. Ц. 35 к.
Николаевскоя О-во Любителей Природы. Г. И.

Веревский. Математика. Жизнь, вып. и. Николаев.
1913. Ц. 35 к.
Постановка классных опытов no физихе. Ч. и.

Рига, 1914. Ц. 1 р.
Е. Елачич. Инстинкт. Психологич. б-ка под

ред. А. П. Нечаева. № 1. Спб., 1913. Ц. 70 к.
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Изд. А. Ф. Девриена. Г. Шульц. Фотография с

природы. Перев. с англ. под ред. проф. С. Г. На¬вашина. Спб., 1913. Ц. 1 р. 50 к.
Т-во И. Д. Сытина. Г. Дресслер. О наглядных

пособиях по математике. М.. 1914. Ц. 50 к.—Проф.
Э. Гримзель. Избранныя работы по фиэике. М„ 1914.
Ц. 30 к.—А. И. Бачинский. Учение о силах и о
движении. М., 1914. Ц. 1 р.
О-во Любителей Е. А. и Э. Сборник в честь

70-летия Дмитрия Николаевича Анучина. М., 1913.Ц. 5р.

A. Н. Киричшко. Насекомыя жесткокрылыя
Фауна России и сопредельных стран, Т. Vи, вып. и.
Спб., 1913. Ц. 1 р. 50 к.

П. Де-Гееп. Теория электронов и теория субстан¬ции (введение в изучение фиэики). Перев. Н. А. Ко¬лосовскаго. Спб., 1913. Ц. 1 р. 50 коп.
Had. жур. „ Хуторянин“. Н. В. Курдюмов. Глав¬нейшия насекомыя, вредящия эерновым злакам в
средней и южной России. Ц. 1 р.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА".
проф. Л. В. Писаржфвсний.

Редакторы: ,Пр0ф д А. Тарасфвич.

НОВАЯ КНИГА ВИЛЬГЕЛЬМА БЕЛЬШЕ

ПЕРЕСЕЛЕНиЕ ЖИВОТНЫХ В ПЕРВОБЫТНУЮ ЭПОХУ.

С многочисленными рисунками Профессора Генриха Гардера, Берлин.
Цена 50 коп., в переплете 60 коп.

КОСМОС, Общество друэей природы, Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Можно выписать через каждую немецкую книжную торговлю.

ОТКРЫТД ПОШиКА1919U т НииШДУЮЩиЕ ШЕТЫ1ЖУРНАЛЫ. .
ь-- о

.Дзвестия Костромского Губврнскаго ЗемствГ
Третий год издания. Журнал посвящается разработке вопросов, касающихся сельскаго хозяйства Ко¬стромской губернии и будет выходить фжемесячно, книжками от 3-х до 4-х пфчатных листов. Под¬писвая дена 1 руб. 20 коп. в год. Подписка првнимается в Агрономичфском Отделе Костроискои

Губфрнской Зфмской Управы. Кострома, Наберфжвая ул., д. Зимина.

Редактор член Костромокой Губернской Земской управы Г. П. Ротаст.

НАШИ СОБАКИ.
Единственный в России кивологический
иллюстрироваиный журнал. Участвуют

видныф специалисты и собаководчики. ииро¬грамил журнала обвимаегь собой всф, ка¬сающееся природы а жизни собаки: ‘Историн развития в России извествых пород. Статьи no вопросам
радиовальнаго собаковоиства и охота с гобакой. Специальыые отделы, посвященные военно-еанитарвым,
полио.фйским, сторожевым собакам. Критика и бнблиография. Подробные обзоры выставок. Отчеты
о выставках. Сведевия о волевых испытавиях ва призы, исаытаниях в норах, садках на волков

и пр. Ыовости загранячной кинологической двтературы. Русская хроника собаководства. Загравичвая хро¬ника. Постааовлфвия кинологических обществ. ииолсмика, впсьма в редакцию, эавросы в отзывы чвта¬телей. Советы и укааавия. Портрфты выдающихся деятфлей в области собаководетва, фотографии выдаю¬щихся собак, как ваиболеф тиаичвых представителей каждпй дороды и проч. Журнал выходитт дна
раза в месяц в большом фориате с иллюстрациями. Подписная цена: ва год 10 p., на полгода
5 р. 50 к., на месяц 1 р. На лучшей меловпй бумаге ва год 15 p., яа подгода 7 р. 50 к. За гравицу
вдвое до[иожф. Отдельныии № высылается (можво марками) в дродается в киижвых магазишах и в
жфлезнодорожных киосках за 75 к. Подписка принимается в ковторе журвала: Петербург, Свечной

пер., 16, тел«'фон 653—59, и в больших книжных и охотничьвх магазивах. Поддисной год начв¬пается 1-го февраля.
Редактор В. И. Бурачков. Издатель И. Jи. Петров.

Т«а.Тт»Н.В,КУШН£Р ЕВшК". Мосии..
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории землй; —проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; —проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается' идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о

географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. R. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Л. R. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. R. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—Н. Рождественский. Огонь;—К. Дозер. Клеточные вихри; —проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны;—проф. Л. В. Писаржевский. Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—
Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа; — астр. Г. R. Тихов. Зеленый луч;—

R. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; — П. Н. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив.-доц.
В. R. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве;—прив.-доц. Н. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек;—
Михаил Фарадэй. 1791—1867;—д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография;—Экспедиция кап. Скотта;—
R. R. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—R. Думанский. Коллоидальные растворы;—
RpTypи> Гамм. Наша атмлсфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—проф. П. И. Бахметьев.
В поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—проф. Э. Бордаж. Наследствен-
ность и теория мутаций;—R. R. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Н. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—R. Р. Кириллова.

Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;—проф. М. М. Новиков. Дарви¬низм и неоламаркизм; —д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразных
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис—Г. R. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—R. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—R. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Матбриализация электронов— Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Арнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. Нверинцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными орга¬низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. Д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пути разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc

de Bort'a.—C. Покровский. От Камы до Вычегды. П. R. Бельский. Образование материков;—Ф. Н. Краше¬нинников. Климент Яркадьевич Тимирязев;—проф. В. В. Завьялов. Mope и жизнь;—В. Л. Омелянский.
О микробах, связывающих свободный азот атмосферы;—проф. Н. К. Кольцов. Мыслящия лошади;—проф.
Н. М. Кулагин. Памяти проф. П. И. Бахметьева;—и. Ф. Полак. Загадка кометы Энке;—проф. О. Д. Хвольсон.

О числе мировых агентов;—проф. П. И. Бахметьев. Иллюстрация применения математики в области био¬логических наук; — пр.-доц. Г. П. Зеленый. Психическия реакции животных, как обект естествознания;—
проф. R. Е. Чичибабин. Белковыя вещества и пути к их синтезу; — Д-р R. Штанге. Младенческие годы
химии;—С. Г. Григорьев. Д. Н. Янучин;—П. В. Циклинская. Роль бактерий в кишечном канале человека
и животных;—В. Лебедев. Как борется Америка с вредными насекомыми;—проф. К. Д. Покровский.
Солнечная обсерватория на горе Вильсон;—R. Е. Ферсман. Изумруды Урала;—М. Д. Залесский. Новый

метод изучения строения ископаемых углей; — проф. И. И. Мечников. Туберкулез; — Ив Делаж. Воз¬можен ли партеногенез у человека;—засл. проф. И. R. Каблуков. Из воспоминаний о деят. Императ.
Общ. Люб. Ест., Янтр. и Этн.; — проф. Л. R. Тарасевич. 25-летний юбилей Парижск. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.
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С 1-го ЯНВАРЯ1914 г. подписка на швмс.журн. ЛТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСШ
БИБЛиОТЕКЛ-ПРИРОДД" и „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛД ЕСТЕСТВОЗНЙНиГ прекпащается.
В 1914 г. серии книг под теми же названиями будут выход. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

Вь 1913 году вышли следужощия кннгн:
я) в серик „БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДА

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. 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 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. fl. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания 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 библиотек

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. ft. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. P. ЭККНРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
ft. ft. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. ft. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. ft. Генкеля.
Цена 1 руб., с перасылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРкВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) в сериа „ОСНОВНЫЯ НЛ7АЛА ЕСТЕСТВОЗНЛИиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 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 РЯМЗЯИ. Элементы и электроньи. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Коиит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученичесних

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
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