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Метеорная гипотеза солнечных пятен
проф. Тернера.

Прив.-доц. и. Ф. Полана.

и.

В декабре прошлаго года в некото¬рых русских газетах появилась теле¬грамма из Лондона о сенсационном от¬крытии, сделанном известным английским
астрономом, оксфордским профессором
Тернером (Turner). Проф. Тернер, так,

приблиэительно, говорилось в этом сооб¬щении, доказал, что солнечныя пятна вы¬зываются падением на поверхность Солнца
„огромных масс вещества“ из ... кольца

Сатурна. Причиной же такого падения этих

„масс" является столкновение Сатурна с
метеорным потоком Леонид. В виде

пояснения сообщалось, что Тернер осно¬вал свои выводы на данных китайских
летописей.

Появился и рисунок, „сделанный по

указаниям проф. Тернера"; на нем изобра¬жалось, как метеоры, отскочив от колыда
Сатурна, как мячи от непроницаемой сте¬ны, несутся по прямым линиям все к
одной точке на солнечной поверхности и
образуют на ней маленькое круглое пятно *).

Все известие носило характер неостро¬умно сфабрикованной газетной утки и за¬ставляло вспомнить о прежних „откры¬тиях" той же категории, начиная с жи¬телей луны, будто бы найденных Дж. Гер¬шелем в тридцатых годах прошлаго
столетия, и кончая сношениями с обитате¬лями Марса, которыя лет двадцать назад
с успехом начал, по газетным изве¬стиям, проф. Пикеринг. Но ца этот раз
вышло не так: действительно, 12 декабря
прошлаго года проф. Тернер прочел в
Королевском Астрономическом Обществе
доклад, в котором, правда, не было

„огромных масс вещества" колыда Са¬турна, но, действительно, были и солнечныя
пятна, и Леониды, и Сатурн и даже китайские
летописцы. Говорилось в нем и о многих.
других вещах, до лунных неравенств и
перигелия Меркурия включительно. Он был

встречен возражениями на том же засе¬дании, но, несомненно, произвел впечатле¬ние; и самый вопрос, затронутый Терне-
!) См., например, „Искры" 15 декабря 1913.

Рисунок, повидимому, заграничнаго происхождения.

ром, и остроумныя, порой совершенно
неожиданныя сопоставления фактов в

пользу высказанной им гипотезы, и высо¬кий авторитет ея автора—все это сделало

то, что содержание специальнаго по суще¬ству доклада сделалось известным боль¬шой публике и, конечно, в сильно иска¬женном виде. Об этом можно судить
по сообицению того же журнала, что „англий¬ския газеты забили тревогу, намекая на
возможность катастрофы в -небесном про¬странстве, которая может отразиться и на
земле"...

Вот вследствие этих - то фантастиче¬Ских сообщений, получивших довольно
широкое распространение, кажется необхо¬димым и своевременным попытаться дать
краткий очерк идей, высказанных Терне¬ром. Кроме того, эта гипотеза касается
таких интересных вопросов, что во

всяком случае заслуживает изложения,
как бы к ней ни относиться. Мне лично
она представляется, впрочем, несмотря на
блестящую аргументацию проф. Тернера,
все-таки крайне маловероятной.

И.

Почти каждое новое открытие, относя¬щееся к деятельности Солнца, ставит
нас перед новым вопросом, на который
нет пока ответа. Но из всех этих

вопросов наиболее загадочным остается
до сих пор периодичность солнечных
пятен, открытая Швабе в 1851 году. В

главных чертах эта периодичность обще¬известна; количество пятен на поверхности
Солнца непрерывно то увеличивается, то

уменьшается, при чем промежуток вре¬мени между двумя последовательными макси¬мумами близок к 11 годам. В действи¬тельности же это явление чрезвычайно
сложное и неправильное; период только в

среднем составляет 11 лет, на самом

же деле продолжительность его достигает
иной раз 16 лет, а иногда составляет
только 7 лет. Количество пятен во время
различных максимумов также колеблется
очень сильно,—бывают максимумы сильные
и слабые; то же относится и к эпохам
минимумов.
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Очевидно, таким образом, что закон
периодичности пятен нельзя представить
в виде правильной волнообразной кривой,
напр., в роде изображенной на рис. 1.
Часть действительной кривой числа пятен

приведена на рис. 2; здесь по горизонталь¬ной линии отложены годы 1855—1880. Обе

изображенныя здесь волны кривой значи¬тельно разнятся между собой; поэтому, со¬вершенно невозможно по данным 1855—
1880 годов сколько-нибудь точно начертить
продолжение кривой числа пятен хотя бы
до конца столетия. Другими словами, мы не
в состоянии точно предсказать ни времени

наступления, ни интенсивности даже бли¬жайшаго максимума.
В последнее время было сделано не¬сколько попыток применить к отысканию
закона изменчивости числа пятен, так

называемый, гармонический анализ. Этот
метод, давший в некоторых случаях,

например, в теории приливов и отли¬вов, блестящие результаты, по идее очень

прост. В основе его лежит предполо¬жение, что данное явление, например, изме¬нение числа пятен, есть явление периоди¬ческое, или, короче говоря, колебание, но
только колебание сложное, представляющее
совокупность нескольких, одновременно

происходящих простых колебаний с раз¬личными периодами и амплитудами (разма¬хами). На рис. 3 дан пример такого
сложнаго колебания: два простых колеба¬ния а и Ь, изображенныя пунктирными пра¬вильными кривыми, складываясь вместе,
дают сложное колебание с довольно при-

числа солнечных пятен, только число

простых колебаний должно быть уже боль¬ше. Когда такое разложение делалось в

действительности, то обыкновенно для кри¬вой числа пятен получалось главное коле¬бание с периодом около 11 лет (как и
следовало ожидать) и несколько колебаний

с меньшим размахом и другими периода¬ми, болылею частью более короткими.
Тернер проделал такое разложение кри¬вой солнечных пятен и убедился, что
невозможно найти одну кривую сложнаго

колебания, которая бы хорошо удовлетво¬ряла наблюдениям за все время регуляр¬ных наблюдений над солнцем, т. - е. за

полтораста лет. Сначала в течение двух¬трех десятков лет вычисленная слож¬ная кривая хорошо согласуется с действи¬тельностью, но потом это согласие вдруг
исчезает и число пятен начинает изме¬няться по другому закону, выражаемому
другой сложрой кривой. Такими критиче¬скими годами оказались следующие:

1766, 1796, 1838, 1868, 1895.

С.

Тернер обратил внимание на близость
(но далеко не полное совпадениеи) этих дат

с годами встречи Земли с потоком па¬дающих звезд Леонид. Как известно,
этот метеорный рой движется вокругь

Солнца по элиптической орбите, совпадаю¬щей с орбитой кометы 1866 и, с перио¬дом приблизительно в 33*/4 года. В
годы прохождения через перигелий его
наиболее густой части метеорный рой до
последняго времени встречался с Землей

и эти встречи (кроме 1899 года) ознаме¬новывались великолепными „дождями па¬дающих звезд“. Это годы:
1766, 1799, 1833, 1866, 1899.

Рис. 2.

чудливаго вида. Другими словами, колебание
с может быть разложено на два простых

колебания а и Ь. Понятно, что можно на¬деяться разложить на простыя колебания и
более сложную кривую, например, кривую

Хотя разность этих дать с приведен¬ными выше критическими годами солнеч¬ных пятен достигает пяти лет, Тер¬нер все же находит возможным допу¬стить, что именно метеорный рой Леонид,
приближаясь к Солнцу, вносит безпоря¬док в деятельность его поверхности. Ка-
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ким же образом это происходит? He

мешает вспомнить, что наименыиее раз¬стояние, на которое Леониды приближаются
к Солнцу, почти равно среднему разстоянию
земли от Солнца. Нельзя допустить, чтобы
метеорный рой имел поперечник в
150 миллионов километров или больше;

поэтому прямое падение Леонид на солнеч¬ную поверхность невозможно. Действие этого
метеорнаго роя на появление пятен должно
быть косвенным.

иии.

Обяснение солнечных пятен и их

периодичности внутренними процессами, со¬вершающимися в газообразном теле
Солнца, представляет громадныя трудности
по той простой причине, что мы ничего об

этих процессах не знаем. Поэтому по¬стоянно то у одного, то у другого астро¬нома являлось желание доказать, что обра¬зование солнечных пятен зависит от
какой-нибудь внешней причины. Так, на¬пример, не раэ делались попытки обна¬ружить в периодичности пятен влияние
планет; попытки эти не прекратились и

в наше время. К той же категории ги¬потез „внешняго воздействия" принадле¬жит и метеорная гипотеза, которую вы¬сказал впервые, кажется, Джон Гершель,
и впоследствии поддерживали американский
теоретик Пирс (Реигсе) и в наше время
Стефани. По этой теории предполагается,
что пятна образуются вследствие падения
метеоров на поверхность Солнца. Для

обяснения периодичности пятен надо до¬пустить, что существует рой метеоров,
движущийся вокругь Солнца с периодом
в 11 лет; орбита его должна представлять

собой очень вытянутый эллипс, с чрезвы¬чайно малым разстоянием от солнца в
перигелии, например, 0,005 ср. разстояния
земли. Допущение это не заключает ничего
невероятнаго, так как нам -известны по

меньшей мере две кометы почти точно с

таким разстоянием перигелия. Если такой

метеорный рой существует и имеет даже
не очень большие размеры, то при каждом
прохождении через перигелий он должен
„задевать" Солнце, часть его метеоров
.должна падать на солнечную поверхность.
Если предположить, что метеоры разсеяны
ипо всей орбите, хотя и в меньшем числе,

чем в главном рое (как и у известных
нам метеорных потоков), то может быть
обяснено и появление пятен не только в

:эпохи максимума.

Легко вычислить, зная время обращения

и разстояние перигелия, форму эллипса, опи¬сываемаго гипотетическим метеорным
роем. Получается эллипс, большая ^ ось

котораго раз в 500 больше малой; наибо¬лее удаленная его точка (афелий) должна
находиться от Солнца на разстоянии около

10 астр. единиц, т. - е. близ орбиты Са¬турна, среднее разстояние котораго равно
9,54. Плоскость орбиты роя должна быть
близка к плоскости солнечнаго экватора.

Если бы на движение гипотическаго ме¬теорнаго потока не влияла никакая возму¬щающая сила, то период солнечных пя¬тен оставался бы все время постоянным.
Но как мы видели, правильная периодич-

С a<n. у fbK%

ность числа пятен была нарушена пять

раз, в эпохи, приближающияся по вре¬мени к эпохам перигелия метеорнаго роя
Леонид. Поэтому Тернер принимает,
что орбита роя, вызывающаго солнечныя

пятна (который он для краткости обозна¬чает sss—„sun-spots swarm"), пересекается
с орбитой Леонид. Возможно, благодаря
этому, иногда и прямое столкновение двух
метеорных роев, но чаще случается только

их сближение, результатом котораго бы¬вает более или менее значительное изме¬нение орбиты и периода роя sss. Относитель¬ное расположение орбит Сатурна, Леонид
и роя sss приблизительно изображено на
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рис. 4; орбита последняго роя, в действи¬тельности, чрезвычайно вытянутый эллипс,
представлена в виде двух параллельных
прямых линий. Надо заметить, впрочем,
что в статье Тернера чертежей нет,

так что возможно, что он все это пред¬ставляет себе несколько иначе. Интересно
фот что: благодаря крайне эксцентричной
орбите, метеорный рой sss движется близ
афелия чрезвычайно медленно; ему нужна
целая половина периода, т. - е. 5—6 лет,

чтобы переместиться иа. точки D, находя¬щейся от афелия на разстоянии и/.и, в
афелий А и вернуться обратно к D. Вслед¬ствие такой медлительности у афелия наше
скопление метеоров в это время особенно

легко и сильно поддается притяжению лю¬бого, оказавшагося поблизости, небеснаго
тела, будь то планета или другой метеор¬ный рой.

иV.

Исходя из допущенных гипотез, Тер¬нер рисует довольно стройную карти¬ну движения метеорнаго роя, вызывающаго
солнечныя пятна. Когда Леониды находятся

далеко от точки В, движение нашего гипо¬тетическаго роя совершается без каких¬бы то ни было резких нарушений правиль¬ности периода. Но когда Леониды прибли¬жаются, они своим притяжением изменя¬ют орбиту роя sss, и притом в разныя
встречи различным образом. Иногда Лео¬ниды приближаются, когда наш рой нахо¬дится, например, около Гочки С, в другой
раз он может оказаться по другую сто¬рону орбиты Леонид. близ точки А. В
зависимости от этих условий, в зависи¬мости от того, в какую сторону движется
рой во время наибольшаго сближения —
к Солнцу или от Солнца, результаты
встречи могут быть различны; в одних
случаях эт.о будет замедление движения,

в других — ускорение. Этим путем Тер¬нер обясняет запоздание максимума
1804 года, когда период оказался около
16 лет, раннее наступление максимума
в 1829 г. и т. п.

Развивая дальше свои построения, Тер¬нер естественно приходит к вопросу:
как обяснить, что орбиты двух метеор¬ных роев располагаются в пространстве
так близко друг к другу? Он отвечает

на это так: эти оба роя имеют общее про¬исхождение, точнее рой sss образован ме¬теорами, когда-то отделившимися огь из¬вестнаго нам роя Леонид. В качестве
виновника этого раскола и выступает на

сцену Сатурн, до сих пор не игравший

роли в нашем разсказе. По мнению Тер¬нера, Сатурн во время одной из встреч

с Леонидами своим могучим притяжени¬ем отделил от главнаго роя часть, ко¬торая стала двигаться вокруг Солнца по
новой орбите и образовала рой sss.
Этими встречами с Сатурном Тернер

остроумно пользуется для выхода из одного

затруднения, которое представляет метеор¬ная теория пятен. В самом деле, при
каждом прохождении роя мимо Солнца те¬ряется значительное количество метеоров,
упавших на солнечную поверхность. Как
бы ни был громаден запас метеоров
в рое, его не может хватить надолго;
а, между тем, мы знаем, что пятна на
Солнце появляются по меньшей мере уже
в течение двух тысячелетий, число их в
среднем не уменьшается, как показывают
наблюдения за последния двести лет. Но

ведь встречи Сатурна с Леонидами долж¬ны повторяться, как легко подсчитать,

через каждые 9 оборотов Сатурна, или че¬рез 265 лет; условия, при которых про¬исходят эти встречи, остаются приблизи¬тельно одинаковыми, поэтому при каждой
встрече Сатурн должен отдЬлять из роя
часть его метеоров и направлять их по

новой орбите, всякий раз, приблизительно,
по той же самой. Если это верно, то каждыя

265 лет ряды метеоров роя sss, уже зна¬чительно поредевшие, должны пополняться
притоком свежих сил; каждыя 265 лет
число пятен на Солнце должно особенно
резко увеличиваться.

Вот эта-то часть гипотезы Тернера по¬лучает как будто подтверждение довольно
удивительным и неожиданным образом.
He так давно японский астроном Хираяма
собрал и опубликовал все сообщения о

солнечных пятнах, имеющияся в китай¬ских летописях. Этих сообщений оказа¬лось довольно много (как известно, пятна,
видимыя простым глазом, не составляют

большой редкости); первое такое известие,

впрочем, довольно неясное, относится к

188 г. no P. X., следующее-—к 299 г., a

затем они встречаются очень часто. Брб¬сается в глаза, что годы, когда пятна на¬блюдались, обыкновенно следуют или под¬ряд один за другим, или с очень не¬большими промежутками, а затем идуть
перерывы иногда в десятки лет. По Тер¬неру, встречи Сатурна с Леонидами про¬исходили в следующие годы:

271, 537, 802, 1067, 1333, 1598, 1864.
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По китайским летописям вспышки пят¬нообразовательной деятельности отмечены
межйу прочем около эпох:

299, —, 826, 1077, 1370, 1616.

Известно, кроме того, что максимум
1870—71 гг. отличался особенной силой.—

Таким образом, действительно, некоторое
время спустя после предполагаемых встреч

Сатурна с Леонидами, замечалось энергич¬ное развитие пятен. Надо, впрочем, заме¬тить, что китайцами отмечено еще несколько
эпох, богатых появлениями пятен, именно
годы 370, 1118, 1136, 1200 и другие.

Тернер делает дальше попытки об¬яснить столкновениями с роем метеоров
целый ряд замеченных отклонений в дви¬жении членов нашей системы, например,
Луны и Меркурия; указывает также на то,
что встреча с Леонидами в 1864 году не

прошла для Сатурна безследно, а отрази¬лась и на его движении и на внешнем виде
его кольца. Но все эти предположения явля¬ются совсем уже мало правдоподобными,
вследствие ничтожности массы метеорнаго

роя, и мы на них останавливаться не будем.

V.

Как же отнестись к новой теории? Мож¬но ли считать, что она разгадала загадку

периодичности солнечных пятен? Повиди¬мому, на этот вопрос приходится отве¬чать отрицательно. Даже больше того: мне

кажется, можно с достаточной уверенно¬стьио утверждать, что нарисованная талантли¬вым автором картина, производящая спер¬ва впечатление стройнаго, эаконченнаго це¬лаго,—не соответствует действительности.
Прежде всего, конечно, как признает и

сам Тернер, нет ни малейших прямых
доказательств существования роя sss. Ho

даже и косвенныя докаэательства, приводи¬мыя Тернером, при ближайшем разсмотре¬нии не выдерживают критики.

Так сближение роя Леониди с Сатур¬ном оказывается вовсе не таким тес¬ным. Плоскость орбиты Леонид наклоне¬на к плоскости эклиптики на 17* и вслед¬ствие этого не может быть и речи о не¬посредственном столкновении метеоров
с Сатурном; а наименьшее разстояние
между планегой и Леонидами, как указал
гринвичский теоретик Кроммелин в сво-

ем возражении, составляет 0,43 астроно¬мической единицы, т.-е. около 70 миллио¬нов километров. Правда, Тернер отве¬тил (и раньше в своем докладе несколь¬ко раз это подчеркивал), что мы не ана¬ем истинной орбиты потока Леонид, что
нам известно движение только той его части,

которая встречалась несколько раз с Зе¬млей, центральная же масса роя, может быть,
движется по такой орбите, которая ближе

подходит к орбите Сатурна. Этой „неиз¬вестностью" орбиты Леонид он пользуется
подчас довольно широко; так, например,

он делает совершенно необоснованное

предположение, что главная часть метеор¬наго роя прошла через перигелий в 1794
году, а не в 1799, когда наблюдался зна¬менитый дождь падающих звезд.
Очевидно, что такая аргументация в кор¬не разрушает всю теорию. В самом

деле, когда Тернер утверждаеть, что ме¬теорный рой Леонид проходил через пе¬ригелий не тогда, когда это прохождение в
действительности наблюдалось, что он дви¬жется не по той орбите, которая для него
определена, то становится ясным, что он

говорит о каком-то другом метеорном

рое, который можно наделять какими угодно

свойствами; к гипотезе о существовании

метеорнаго роя sss прибавилась другая ги¬потеза, предполагающая, что существуе^

рой, который движется по орбите, отличаю¬щейся на сколько угодно от орбиты Лео¬нид, и о котором, следовательно, мы ни¬чего не знаем.
Самое же главное возражение, которое

может быть сделано как теории Тернера,
так и всякой метеорной теории, состоит в
том, что слишком мало вероятно, чтобы

возникновение пятен зависело от внеш¬них причин. Целый ряд фактов, связан¬ных с пятнами, не может быть обяснен
метеорной теорией; главные из них—это

симметричное распределение пятен в се¬верном и южном полушариях с мини¬мумом у экватора, затем громадные раз¬меры и продолжительное сущестование мно¬гих групп пятен. С другой стороны,
все эти явления, на ряду со многими другими,

ясно указывают, что обяснения как са¬мих пятен, так и их периодичности, надо
искать в самом Солнце, в тех вну¬тренних его силах, которым, вероятно,
еще долго суждено оставаться неизвестными.
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Старыя и новыя излучения.
Речь, произнесфннал проф. Браггом на вфчфрнем заседании Британскаго Общфства

в дэ

Замечательныя свойства лучей, испускае¬мых радиоактивными веществами; которыя
так ревностно изучаются в последнее

время, освещают и более ранния попытки

найти удовлетворительную теорию лучистых

явлений. Ньютон и Гюйгенс, Юн и Фре¬нель, и другие мыслители -^еще задолго до
нашего времени создавали различныя гипо¬тезы, отвергая, принимая или исправляя
их, и каждый из них имел свои осно¬вания для окончательнаго выбора той или

другой теории. В настоящее время поучи¬тельно разобрать некоторыя из этих со¬ображений и разсмотреть причины,побудив¬шия упомянутых ученых сделать их
основые выводы. Особенно это относится к

тому.что затрогиваетатомистическуютеорию,

так как по нашим теперешним воззре¬ниям многие лучи представляют собой по¬токи мельчайших частичек вещества.
Позвольте мне прежде всего напомнить

некоторыя данныя об этих новых из¬лучениях.
Благодаря недавним прекрасным опы¬там Т. R. Wиlson’a, я имею возможность
иллюстрировать свое изложение при помо¬щи таких методов, которыми не мог бы
располагать даже несколько месяцев тому

назад. Мы в течение нескольких лет мо¬гли точно изследовать пробег а, ^ и у-лу¬чей в газах и других средах. Но мы про¬изводили нашу работу, так сказать, во тьме,
так как принуждены были пользоваться,

главным образом, электрическими мето¬дами; а в некоторЫх случаях при изсле¬довании пути этих лучей нам приходилось
') Хотя в этой речи многое знакомо, конечно,

читателям „Природы", а с многим нельзя вполне

согласиться, однако редакция помещает полный пе¬ревод, так как автор—один иэ выдающихся
работников в области радиоактивности—умеет в

живой, ясной и смелой форме изложить новей¬шия данныя и воэзрения. Речь эта появилась пол¬ностью в английском „Nature" и в „Scиentиfиc
Amerиcan".

Некоторые иэ рисунков, приводимых ниже, сов¬падают с рисунками, которые иллюстрировали
статью проф. Копылова (см. „Природа“, № 7—8,

1913 года), однако эадачи той идругой статьи совер¬шенно различны и оне излагаюгь вопрос с раз¬личных точек зрения, чтб по мнению редакции
вполне оправдываеть это совпадение.

Ред. Н. Ш.

Д и

даже делать заключения при помощи косвен¬ных указаний. Wиlson показал нам, как
получить ясное фотографическое изображение
всего пробега отдельной а или ^-частицы.
Оптическая демонстрация полезна с научной
точки зрения не только благодаря тому, что

она дает очевидное подтверждение резуль¬татов сделанной работы, но и вследствие
того, что она служит точкой отправления

для дальнейших изследований. Для лек¬тора ея значение, конечно, неоценимо. Бла¬годаря ей я могу легко обойти затруднения,
возникающия при обяснении методов, при
помощи которых были получены новейшие

научные результаты, и могу на экране не¬посредственно иллюстрировать вам главные
пункты, на которые я хочу обратить особое
внимание.

Известно, что a - луч представляет со¬бою атом гелия, выбрасываемый при взры¬ве радиоактивнаго атома со скоростью от
десяти до двадцати тысяч миль в секун¬ду. Несмотря на то, что он летит с та¬кой чрезвычайной скоростью, он может
проникнуть в воздухе только на не¬сколько сантиметров, а в каком-нибудь
твердом веществе, например в алю¬минии или в золоте, лишь на малую
долю сантиметра. Когда a - луч достигает

конца своего пути, он практически истра¬чивает всю свою энергию, теряеть свои
отличительныя свойства и становится обы¬кновенным атомом с присущим ему
движением. Несколько лет тому назад я
доказал, что от исходной до конечной
точки своего пробега a - частица движется
по почти совершенно прямой линии; поэтому

очевидно, что на своем пути в газе, ме¬талле или в каком-нибудь другом ве¬ществе, она проходит через каждый из
встречающихся ей атомов. Она не стал¬кивает их со своего пути, так как ей
попадаются сотни тысяч атомов, при чем

каждый из них, в громадном большин¬стве случаев, гораздо тяжелее, чем сама
a - частица, она не проходит и в проме¬жутках между ними, так как не имеет
разума и не могла бы возвратиться к од¬нажды потерянному направлению. В 1907 г.
Geиger, работающий в Манчестере, доказал
однако, что движение a - частицы соверша-
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ется не по абсолютно прямой линии, и что

a - частица, особенно в конце своего про¬бега, испытывает легкия отклонения.

На рис. 1 изображен один из сделан¬ных Wиlson’oMb фотографических сним¬ков, изображающих пути движения a - ча¬стиц, выбрасываемых маленькой крупин¬кой радия. Вы видите, что пути этих час¬тиц по большей части прямы; однако, при
более тщательном изучении, обнаруживают¬ся легкия, неправильныя отклонения. Следую¬щий снимок представляет увеличенное
изображение двух из этих путей, на одном
из которых отклоления заметны довольно

хорошо (рис. 2).

Трудно поверить, что мы смотрим те¬перь на изображение пробега одного атома
в воздухе, сделанное при непосредствен¬ном содействии самого атома, Поэтому мы

вправе спросить себя о том, каким обра¬зом Wиlson сумел добиться такого уди¬вительнаго результата. Для этой цели он
разработал и улучшил метод, который

был им изобретен и описан уже не¬сколько лет тому назад и который со¬стоит в следующем. Короткий, стеклян¬ный цилиндр, имеющий в диаметре около
шести дюймов—его контуры можно видеть
на рис. 1—закрывается с одного конца
стеклянной пластинкой, а с другого конца

в него входит подвижный поршень. По¬лость цилиндра наполнена влажным возду¬хом. При выдвигании поршня этот воз-

Рис. 1. Рис. 2.

дух охлаждается вследствие мгновеннаго

увеличения его обема, и тогда в полости

цилиндра образуется туман, который преж¬де всего осаждается на „ионах", в случае

\

Рис. 3.

их присутствия внутри цилиндра. При дви¬жении а и jj-лучей, образуемые ими ионы
остаются на их пути в виде следа.^ По¬этому для того, чтобы получить картину,
подобную находящей¬ся перед нами на
экране; надо только

осветить и сфотогра¬фировать образующий¬ся в цилиндре ту¬ман.
Рисунок подтвер¬ждает болыиинство

сделанных нами * ра¬нее заключений отно¬сительно пробега a ¬лучей. Обратимся к
копии рисунка, кото¬рый я сделалгод или
два тому назад для

того, чтобы изобразить

различныя формы про¬бегов, как мы пред-
ставляли их себе в то время (рис. 3)

При этом надо пояснить, что линии про¬бега представлены отходящими параллельно
от одной общей линии, между тем как
на самом деле излучение исходит из

одной точки. Рисунок Wиlson’a показыва¬ет, что я несколько преувеличил откло¬нения, на которыя я хотел обратить вни¬мание, но в других отношениях сходство
удовлетворительно.

Я хочу обратить особенное внимание на
то обстоятельство, что атом гелия может

двигаться, и иногда на самом деле дви¬жется со скоростью, почти равной скорости
света, и что, обладая такой скоростью, он
легко может проникать через другие
атомы.

Прежде чем покончить с а-лучами, я хочу
упомянуть еще об одном обстоятельстве.

Если мы зададим себе вопрос, почему от¬клонения а-лучей от прямолинейнаго пути
происходят так редко и, однако, так рез¬ко выражены, мы должны будем, вместе с
Rutherford’oMb притти к заключению, что эти
отклонения происходят толькопод влиянием
столкновения з-частицы с очень маленьким

центром или центральным ядром, находя ¬щимся внутри атома; в действии этого ядра
проявляется действие всей массы атома. За¬метное отклонение а-частицы происходит

только в том случае, если она при сво¬ем полете подходит очень близко и стал¬кивается с таким центром атома. Мы
можем предположить, что принадлежащие

атому электроны вращаются около такого
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центральнаго ядра, подобно тому как пла¬неты движутся вокруг солнца; в таком
случае центральное ядро должно нести на

себе положительный заряд

электричества. Когда какая¬нибудь a - или | -частица
проникает в атом, то
испытываемое еюотклонение

происходит, по большей

части, под действием та¬кого центральнаго ядра;
спутник№~ атома— электро¬ны — не имеют в этом
случае никакого эначения,

Грубой аналогией этого явле¬ния может служить дви¬жение кометы через сол¬нечную систему.
Мы можем, далее, пред¬положить, что при отклоне¬нии a - или fl - частицы про¬исходит отскакивание того
атома, благодаря которому
совершилось изменение пути
частицы. На некоторых

из снимков можно заме¬тить легкое расширение в
Рис. 4. начале следов движения

частиц (рис, 4). Причиной
этого явления может служить отскакивание
радиоактивнаго атома, из котораго была
выброшена a - частица и которое подобно
„отдаче" при выстреле из ружья или из

пушки. В настоящее время мы уже при¬выкли к понятию об отскакивании или
„отдаче“ атомов, и оно служит основным
принципом для нескольких важных элек-

Рис. 5.

"фических методов изследования радиоак¬тивных веществ, Большой интерес пред¬ставляет хорошо заметный маленький вы¬природа, млрт 1914 г.

ступ на одном из изображенных на
рис. 2 следов a - луча. Надо предположить,
что он образовался под действием атома

Рис. 6.

кислорода или азота, отскочившаго вслед¬ствие столкновения с атомом гелия на его
пути. ^ - луч не оставляет таких оче-

Рис. 7.

видных следов своего движения. Он

представляет простой электрон, движу¬щийся со скоростью в некоторых случа¬ях очень близкой к скорости света; р¬частица, во много ты¬сяч раз легче я - ча¬стицы. При ея быстром
движении ионизирующее

действие р - частицы не¬значительно, и ея ту¬манный след менее

ясен. На рисунках вид¬ны, однако, следы движе¬ния некоторых из ^и-лу¬чей (рис. 5 и 6), неко¬торые из них совер¬шенно прямы и должны
принадлежать лучам,

движущимся с большой скоростью, другие
очень изогнуты и принадлежат ^ - частицам,
потерявшим часть своей скорости и

18
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испытавшим при встречах с атомами
воздуха толчки в ту или другую сторону.
Теперь мы переходим к третьему типу

лучей, испускаемых радиоактивными веще¬ствами,—у' лучам, которые по своим свой¬ствам одинаковы с лучами Рентгена.
При помощи аппарата Wиlson’a нельзя

обнаружить следов, которые можно было
бы определенно • считать принадлежащими
Y-лучам. При совместном действии '^-и

'(- лучей наблюдаются следы движения толь¬ко р - лучей. Когда через камеру аппарата
пропускается поток Х-лучей, то получа¬ются результаты, изображенные на рисунке
7; по пути следования Х-лучей—образуется
множество коротких извилистых следов,

оканчивающихся без определенной пра¬вильности то в одну, то в другую сторо¬ну. На снимках, сделанных при более
слабой радиации, отдельные лучи видны бо¬лее ясно. В обоих этих случаях полу¬чаются следы одинаковаго характера, и
интенсивность излучения влияет только на
число следов. Эти следы одинаковы по

своему общему характеру со следами, обра¬зующимися при медленном полете (5 - ча¬стиц, медленность этого движения вытека¬ет из того, что такие следы очень изви¬листы и довольно коротки. Рис. 8 предста¬вляет увеличенное йзображение отдельных
капель воды, осажденных на пути катод¬наго луча, т.-е. луча медленно летящих
элентронов ({J - частиц). В действитель¬ности дгиина этих туманных линий равна
нескольким миллиметрам. С другой сто¬роны, X лучи движутся в пространстве по
прямым линиям, и сами по себе они не
оставляют никаких следов.

Все эти странные результаты вполне
•согласуются с предположениями, сделанными

на основании предварительных изследова¬ний. Несколько времени тому назад было

найдено, что X или улУчи могут вызы¬вать в веществе, подвергающемся их дей¬ствию, возникновение р-лучей. Сами по себе
X и у - лучи не в состоянии ионизировать
воздух, металл или какое-нибудь другое
вещество, через которое они проходят.

Они служат только причиной возникнове¬ния (и - лучей, которые и производят иони¬зацию. Когда Х-лучи, падая на фотографи¬ческую пластинку, вызывают в ней хими¬ческия изменения, или ■ попадая на кожу
животнаго, производят физиологический
эффект, неопределенно называемый нами

„ожогом“,—в этих случаях непосред¬ственно действующими агентами служать
не сами Х-лучи, а возникающие из них

^ - лучи. Попробуем уяснить себе то, что
происходит при таких обстоятельствах.

Проходя через какую нибудь молекулу a ¬частица может ионизировать в этой моле¬куле более одного атома, а в очень сйож¬ной молекуле должна происходить ионизация
многих атомов. Можно предполагать, что
сложная молекула при этом распадается
или диссоцирует; и на самом деле было
найдено, что a - частица может служить

причиной диссоциации. Напротив, р - части¬ца, как видно по рисункам, редко произво¬дит диссоциацию; только в очень сложной
молекуле р - частица ионизирует два или
три атома. Colиvell и Russ недавно доказали,
что X- лучи могут разрушать молекулу
крахмала; раствор крахмала, подвергнутый
действию X -лучей, становится менее вяэ-

& и
/ и

Рис. 9.

ким и обнаруживает присутствие декстри¬на. Можно сделать вполне основательное

предположение, что большая и сложная мо¬лекула крахмала разрушается под дей¬ствием ^-лучей, образовавшихся иэ X¬лучей. Таким непосредственным действи¬ем р - лучей мы можем обяснить всякое
физиологическое действие радия и Х-лучей.

Можно с большой очевидностью дока¬зать, что каждый отдельный р-луч, след
движения котораго вы видите на рисунке,

происходит только от одного Х-луча, и

что Х-луч при образовании [$-луча отдает
всю принадлежащую ему энергию. Далее,
разсматривая происхождение X - лучей, мы

найдем, что каждый из Х-лучей, выходя¬щих из прибора, несет с собою энергию
одного и только одного из падающих на

анти-катод (3-лучей. На чертеже 9-ом я

- ft луч
-X Л|)чт>
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нарисовал, как jи - лучи ударяются об
анти-натод А, и как Х-лучи, каждый из
ноторых получил энергию от одного из
Jt-лучей, расходятся от него. Сами [и-лучи
рентгеновской трубки отличаются слабой

способностью проникать в различныя ве¬щества; скорость их движения равна при¬близительно только одной трети скорости
jl-лучей радия; однако Х-луч, несущий тоже

самое количество энергии, в сто раз бо¬лее способен проникать в вещества и,
вследствие этого, большое число X - лучей,

возникающих на анти - катоде рентгенов¬скаго прибора, проникаегги^через его сте¬клянные стенки. Каждый из этих лучей
рано или поздно прекраицает свое суще¬ствование: при прохождении через какие¬нибудь атомы происходит обратное пре¬вращение, и Х-луч исчезает, отдавая всю
свою энергию возникающему из него р-лучу;
последний в этом случае обладает в
начале своего движения скоростью, равной
скорости того начальнаго р - луча, который

исчез, давая начало Х-лучу. Все это про¬исходит таким образом, как будто бы
Х-луч захватывал р - луч, двигался с
ним по прямой линии, и снова где-нибудь
в другом месте отпускал его, или как

будто-бы [и-луч, подобно реке, скрываю¬щейся под землею, исчезал только для
того, чтобы вновь появиться и продолжать
свое движение в другом месте. р-луч и
Х-луч представляют сменяющия друг

друга формы носителей энергии. Означен¬ныя превращения могут происходить до
тех пор, пока энергия не будет совер¬шенно истрачена. Постараемся проследить

историю некотораго количества энергии, ко¬торую несут на себе сперва jи-лучи, по¬том Х-лучи, потом снова jJ-лучи и т. д.
Энергия не затрачивается в форме Х-лу¬чей, но постепенно расходуется в форме
(5-лучей до тех пор, пока, наконец, ея

количество не уменьшится до такой незна¬чительной величины, что (и-луч теряет
ионизирующую способность и уже не мо¬жет вызывать образование капель тумана
на своем пути; с этого момента мы уже

не можем следить за дальнейшей судьбой

этих лучей. Как а- частица, окончив

свой могучий полет, превращается в обы¬денный атом, так и движущийся электрон
|и-луча, становится, наконец, одним из

множества электронов, которые постоянно

находятся в веществе и служат носите¬лями тепла и электричества. Однако, мы
можем задать себе вопрос о том, какия
изменения испытывает при этом сам

,3-луч, и я постараюсь в нескольких сло¬вах затронуть этот вопрос.
Превращение X- и [J- лучей может прои¬сходить в том и другом направлении
только во время прохождения луча через

какой-нибудь атом. При этом следует

заметить, что хотя трансформирующим аген¬том всегда служит атом, однако различ¬ные атомы отличаются друг от друга по
своей способности производить превращение.
Обыкновенно более тяжелый атом более
способен вызывать превращение X - лучей,
которые пытаются проникнуть через него.

Однако существуют исключения из этого

правила. Всякому атому отвечает некото¬рое критическое присущее ему количество
энергии; если оно ниже энергии X - луча, то

такой атом более способен вызвать пре¬вращение, чем в том случае, если коли¬чество его энергии оказывается более энергии
Х-луча. Критическия величины энергии растут
вместе с атомным весом, и в общем

почти пропорциональны квадратам послед¬них. Так, критическая величина • для
атома цинка равна, приблизительно, 1.75X
10—18, а для атома никкеля—1.67ХЮ—18

эргов. Х-луч, обладающий меньшим ко¬личеством энергии, чем оба эти атома,

поглощается и видоизменяется цинком по¬жалуй даже несколько легче, чем никке¬лем. Однако никкель гораэдо легче, чем
цинк вызывает превращение Х-луча, имею¬щаго больше энергии, чем никкель, но
менее чем цинк. Таким свойством

обладает X - луч, выделяемый цинком,

подвергнутым действию первичных Х-лу¬чей, которые обладают достаточной спо¬собностью проникать в вещества; этот
луч известен под названием X - луча
цинка.

Я убежден, что это правило должно
иметь более широкое применение. На са

мом деле, если X - луч для того, что¬бы его превращение происходило без за¬труднений, должен обладать большим ко¬личеством энергии, по сравнению с кри¬тической величиной энергии атома, то и
Р-луч, для своего легкаго обратнаго пре¬вращения в Х-луч, также должен обла¬дать энергией в количестве, превышаю¬щем тот же самый предел. Следова¬тельно, если энергия ^-луча более критиче¬ской величины встречнаго атома, то его
способность к превращению будет больше,
чем в том случае, когда количество его

энергии оказывается менее критической ве¬личины энергии атома.
Итак, мы считаем, что Х-лучи, возни-
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кающие в каком-нибудь веществе, пред¬ставляют собой потоки отдельных части¬чек, из которых каждая совершенно не
зависит от других и существует са¬ма по себе. X - луч превращается в
jи - луч и вновь становится X - лучем, при

чем р-луч постепенно теряет свою энер¬гию и подвергается многочисленнным откло¬нениям от прямолинейнаго пути, и те из
Р - частиц, которые поглощаются в веще¬стве, становятся, наконец, электронами,
движущимися в веществе со скоростью
термических колебаний. т.-е. с такими

скоростями, которыми обладают в ве¬ществе свободные электроны, участвующие
в переносе тепла.
Далее мы можем задать себе вопрос

о том, что будет происходить, если и

при этих низших величинах энергии бу¬дут продолжаться превращения. Предполо¬жим на минуту, что такия превращения
действительно имеют место. Возьмем

какое-нибудь вещество, например, кусок

мрамора. Мы знаем, что внутри его нахо¬дится множество электронов, движущихся
с различными скоростями то в ту, то в

другую сторону. Их движение обусловлено

запасом энергии, и при нагревании ве¬щества оно становится более оживленным.
Если в одной части вещества начгшось

более оживленное движение, то оно посте¬пенно распространяется на другия части:
другими словами, теплота проводится че¬рез вещество. Если мы пропустим через
вещество электрический ток, то этот ток
вызывается движением электронов. Эта
теория в настоящее время общепринята.
Далее можно считать вероятным, хотя с

этим не все согласны, что энергия движу¬щихся электронов составляет главную

причину тепла в данном веществе. Ко¬нечно, не все электроны движутся с оди¬наковой скоростью; однако энергия распре¬делена между ними таким .образом, что
ея средняя величина остается постоянной.
В каждый данный момент известный

процент электронов движется со ско¬ростью, колеблющейся в определенных

пределах, хотя количество энергии, кото¬рым обладает каждый отдельный элек¬трон, постоянно изменяется. Приняв во
внимание превращения, о которых я гово¬рил выше, мы придем к заключению, что
в веществе должны зарождаться и „кван¬ты“ Х-лучей и количество этих квант
должно быть таково, чтобы между ними
и электронами, обладающими различными
скоростями, существовало равновесие. В

нашем npHMtptj на котором мы изучали
взаимоотношение X - лучей и электронов,
мы нашли, что чем больше энергия/ тем
большее количество X - лучей необходимо,

чтобы быть в равновесии с соответствую¬щими электронами, так как X-лучи, обла¬дающие большей энергией, превращаются в
электроны гораздо труднее, чем X - лучи,
обладающие малым количеством энергии,

между тем как электроны, несущие боль¬шое количество энергии, подвергаются пре¬вращению так же легко, как электроны
с малым количеством энергии, а иногда

даже и легче, чем последние. Следователь¬но, распределение энергии между квантами
X-лучей не одинаково с ея распределени¬ем между электронами; в веществе должно
находиться относительно гораздо более зна¬чительное количество квант X-лучей с
большей энергией.
Электроны имеют очень незначительную

способность проникать в вещество; они вы¬летают из содержащаго их вещества толь¬ко при высокой температуре; когда движение
электронов становится более оживленным,
происходит значительное выделение их из

вещества—такое действие повышенной тем¬пературы в последнее время служило пред¬метом многочисленных изследований. 'На¬оборот, при обыкновенной температуре
выделение электронов незначительно. Wood

высказал недавно предположение, что элек¬троны должны скопляться вокруг провод¬ника и окружать его на некоторое разстоя¬ние, так как только таким путем можно
дать обяснение тому факту, что электри¬чество свободно переходит с одного про¬водника на другой, если они отстоят друг
от друга на разстоянии, не превышающем

длину световой волны. Однако, если элек¬троны трудно отделяются от вещества, то
относительно квант Х-лучей нет соответ¬ствующих опытных данных. Если они
обладают теми же свойствами, которыя
обнаружены у самих лучей, изследованных

в последние годы, то они имеют по срав¬нению с электронами гораздо большую спо¬собность проникать в вещество и должны
потоками извергаться из каждаго вещества.

Кроме того, если вещества расположены на

близком разстоянии друг от друга, то

в таком случае между ними будет про¬исходить обмен энергии. Энергия при этом

будет до тех пор переходить от одно¬го тела к другому, пока не наступит равно¬весие. Если нагретое вещество находится
вблизи от холоднаго, то содержащиеся
в первом из них электроны и кванты
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Х-лучей начинают переходить от нагре¬таго вещества к холодному. Во время этого
передвижения электроны и кванты Х-лу¬чей испытывают превращения, при которых
могут происходить потери энергии, так

как существуют моменты, когда электро¬ны отдают свою энергию атомам веще¬ства, которые в свою очередь могут об¬мениваться и действительно обменивают¬ся энергией с другими атомами. Кванты
Х-лучей в противоположность электронам

сами по себе не имеютя» такой способ¬ности.
Таким образом получается понятие об

излучении, которое, повидимому, отличается
оть общепринятаго. Однако так ли это на
на самом деле? Может-быть, мы нашли
только новый, отличающийся от прежних

метод изследования процессов излуче¬ния. Если мы действительно нашли новую
точку зрения на изследуемыя нами явления,
то это можно только приветствовать. На

самом деле выяснение какого - нибудь во¬проса всегда очень облегчается, если су¬ществует не одна, а более гипотез, обеди¬няющих известное количество эксперимен¬тальных данных. Нет основания для
опасений и в том случае, если эти гипотезы
значительно отличаются друг от друга.
Напротив, это означает, что накопилось

много интересных фактов, которые необ¬ходимо точно изучить для того, чтобы согла¬совать различныя точки зрения.
В настоящее время нам известно, что

при падении лучей света на вещество, прои¬■сходит извержение электронов, движу¬щихся с небольшой скоростью; другими
словами, одно из самых важных свойств

светового излучения одинаково с соответ¬ствующим свойством Х-лучей. Изследова¬тели пошли еще дальше. Они с большой
вероятностью доказали, что скорость выбра¬сываемых при этом электронов изме¬няется при изменении длины световых
волн: если волны более коротки, электрон
движется более быстро. Кроме того, на
основании соображений, особенно подробно

разобранных Р1апк’ом, Eиnsteиn’oMb и дру¬гими авторами, можно предполагать, что

световая энергия содержится в отдель¬ных „квантах“ света, причем более kq¬роткой световой волне соответствует
болыпее количество энергии в каждой
„кванте*. Эта мысль принадлежит к числу

наиболее замечательных результатов ра¬боты новейших физиков.
Результаты работы упомянутых ученых

-производят впечатление мощнаго призыва

к изследованию излучений с новой точки
зрения. Однако не следует думать, что,

становясь на эту точку зрения, мы совер¬шенно отказываемся от теории волнообраз¬наго движения эфира или от ея приложе¬ния в области электро-магнитных явлений.
Скорее мы в праве сказать, что задача
изследования излучений слишком обширна

для того, чтобы ее теперь уже можно бы¬ло обединить с какой-нибудь одной точки
зрения,—напротив, необходимо изследовать
ее со всех возможных сторон.

Было бы вполне справедливо сказать, что

и корпускулярная теория света имеет не¬которое значение. Я уже указывал, что су¬ществует много доказательств справедли¬вости корпускулярной теории для X - лучей,
при чем вполне допустимо, что эта форма
излучения близка по своей природе к
свету. Однако неизбежно Ьстает вопрос,
как можем мы признавать в одно и

тоже время и корпускулярную и волнообраз¬ную теорию света?
Если мы, с одной стороны, скажем,

что излучение состоит в извержении мате¬риальных квант, каждая из которых

проходит через пространство, не произ¬водя в нем никаких изменений и назо¬вем это корпускулярной теорией; а с дру¬гой стороны, сделаем предположение, что
световыя явления обусловливаются волно¬образными колебаниями эфира, и что мы
можем разложить такое волнообразное
движение, совершающееся в какое - нибудь
определенное время, на элементы, каждый

из которых может существовать отдель¬но и, следовательно, будет распростра¬няться в пространстве, подобно ряби на
поверхности пруда; и если затем мы ска¬жем, что „кванта“ первой теории соответ¬ствует элементу волнообразнаго движения
второй, тогда, конечно, обе эти теории ока¬жутся несовместимыми.

Однако понятие о такой несовместимости

является результатом логической ошибки

нашей собственной мысли. Если первая ги¬потеза обединяет некоторую группу на¬блюдаемых фактов.а вторая—другую груп¬пу их, то неправильно было бы предполо¬жить, что оне несовместимы. Мы должны
развивать ту или другую гипотезу до мо¬мента, пока она не окончательно поколе¬блена и работать далее, в надежде найти
новую, более широко-применимую гипотезу.
Поступая таким образом, мы имеем
право пользоваться временно „рабочими"
гипоте?ами, имеющими лишь ограниченное
применение, в этом и состоит путь
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научнаго прогресса. Мы легко можем убе¬диться, что так всегда поступали великие
люди в истории науки.

Попытаемся мысленно вернуться к во¬просам, которые обсуждались в конце
семнадцатаго столетия, в то время, когда

Ньютон, Гюйгенс, Гук, Парди и другие

ученые размышляли о природе световых
лучей. Незадолго до этого Romer сделал

очень важное открытие: при помощи астро¬номических наблюдений он доказал, что
свет, возвещающий нам о событиях, со¬вершающихся в небесном пространстве,
требует для прохождения своего пути, не¬котораго времени, другими словами, он
доказал, что свет имеет определенную

скорость. Romer даже очень точно измерил

эту скорость. Декарт в то время пред¬полагал,' что распространение света должно
быть мгновенно. По его представлению,

должно существовать световое давление, ко¬торое передается от светящагося предмета
глазу через пространство, наполненное

материей. Согласно этому взгляду, зрение

сходно с процессом, при помощи кото¬раго слепой знакомится с окружающими
предметами, ощупывая их своей палкой и
судя о них по давлению, передаваемому
этой палкой. Кроме прямого опыта Romer'a,
доказавшаго ошибочность этого воззрения,
очень интересное возражение было сделано

по этому поводу Гюйгенсом. Познакомив¬шись с положениями Картезианской теории,
Гюйгенс высказал мысль, что „невозможно
понять, как с этой точки зрения можно
говорить о двух людях, смотрящих друг

другу в глаза, или о двух факелах, осве¬щающих друг друга". Надо сказать, что
по теории простого давления совершенно

невозможно обяснить чрезвычайную лег¬кость, с которой лучи света безпрепят¬ственно пересекаются друг .с другом.
Эта возможность взаимнаго пересечения лу-¬чей света чрезвычайно интересовапа Гюй¬генса и, как мы увидим, сильно повлияла
на выбор гипотезы, при помощи которой
он постарался дать обяснение известных
ему фактов.

Ньютон и Гюйгенс ввели в свои тео¬рии, в качестве основного положения, идею
движения некоторой материи. Они сделали
это различными способами, и это различие
посеяло раздор между двумя школами

научнаго мышления. В начале это разли¬чие не было глубоко, и можно было легко
перейти пограничную линию, разделяющую
два лагеря.

Только в позднейшее время корпуску-

лярная и волнообразная теории света ?тали
в непримиримое противоречие друг к

другу. Однако вполне возможно, что но¬вейшия изследования приведут в конце
концов к тому, что обе теории сольются
вместе.

Различие между двумя теориями может
быть выяснено следующим образом: по

представлению Ньютона, существуют кор¬пускулы света, которые движутся по пря¬мым линиям от источника света. Нью¬тон думап, что „свет" связан с од¬ним и тем же носителем от начала
до конца своего пути. В настоящее время
мы можем именно выразить идею Ньютона,
говоря, . что, световая „энергия" имеет

определеннаго постояннаго носителя; одна¬ко Ньютон не считал световую энергию
за величину, которая может быть изме¬рена и учтена. Для того, чтобы пояснить,
насколько Ньютон был далек от этой

более новой идеи, достаточно указать на
сделанное им предположение, что солнце

сохранило свою способность излучения, бла¬годаря взаимному освещению его частей.
С другой стороны, Гюйгенс пришел к

заключению, что энергия—светпереходит»с

одной частицы эфира на другую, т.-е. что

световая энергия не переносится одной и той

же частицей в продолжение всего пути, но

постепенно передвигается с одной частицы

на другую. Необходимо напомнить, что

Гюйгенс считал эфир совокупностью

частиц, похожих на частицы самого све¬тящагося вещества, но обладающих мень¬шими размерами. Относительно частиц све¬тящагося тела он предположил, что оне
как бы плавают в вязкой среде, кото¬рая колеблет их и наталкивает на ча¬стицы эфира, получающаго благодаря этому
ряд колебательных импульсов. Различие
между идеями Ньютона и Гюйгенса можно
сравнить с различием между передачей
поручения при помощи специальнаго- гонца и

при помощи непосредственнаго звукового
сигнала.

Гюйгенс указал на два доказательства

правильности своего выбора гипотезы: во¬первых, на громадную скорость света,
определенную незадолго перед тем Ro¬тег’ом, и, во - вторых, на легкость, с
которой лучи света пересекаются друг с
другом. Эти обстоятельства побудил^ его

отказаться от мысли о движении мате¬риальных частиц на протяжении всего
разстояния от источника света до воспри¬нимающаго тела, так как он не могь
представить себе, что материя может дви-
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гаться с такой большой скоростью, и не

уяснял себе, каким образом материаль¬ные лучи могут проникать друг через
друга. Он' предположил, что частицы эфи¬ра располагаются в виде непрерывнаю ряда
между источником и воспринимающим те¬лом света, и что свет распространяется
вдоль этого ряда таким же образом, как

толчок передвигается вдоль ряда стеклян¬ных шаров, касающихся^ другь друга. Все
пространство, по представлению Гюйгенса,
наполнено частицами эфира, находящимися
между собою в соприкосновении, так как
только в этом случае возможна передача
толчков от какой - нибудь одной точки
пространства к другой. В такой среде

направления двух движений могуть безпре¬пятственно пересекаться друг с другом.
Воспользуемся иллюстрацией этих положе¬ний, приводимой самим Гюйгенсом. (Рис.
10). „Если два одинаковые шара А и D

одновременно ударяются в противополож¬ныя стороны ряда ВС, то каждый из этих
шаров отскочит с той же самой ско¬ростью, которая была ему сообщена при
ударе; весь остальной ряд шаров не из¬меняет своего положения, хотя движение
в ту и другую сторону передается по всей

его длине“. При этом, конечно, происхо¬дит взаимиое пересечение движений, а не
шаров. Можно также поставить опыт,
изображенный на рис. 11. Если сообщить
шарам А, и В, толчки по направлению
стрелок, так, чтобы приблизившись к
соответствующему ряду, они ударились в

шары Аа и В2, тогда шары А3 и В8 отско¬чат по направлению линий движения ша¬ров Aj и Bj. Слегдовательно, и в этом
случае движения легко могут пересекаться,
не изменяя другь друга. Гюйгенс полагал,

что такия явления не могут быть обясне¬ны при помощи теории, подобной теории
Ньютона.

Гюйгенс думал, что его гипотеза удо¬влетворяла и другому из указанных выше
основных фактов. Можно предположить,
что колебание передается с какой угодно

ф сооффоо ф
Рис. 10.

скоростью и даже с той исключительной

скоростью, которой, no Romer’y, обладает

свет. Действительно, как говорит Гюй¬генс, „ничто не мешает нам предполо¬жить, что частицы эфира состоят из ве¬щества, обладающаго почти совершенной

твердостью и какои угодно упругостью .

Другое важное свойство света, состоящее

в том, что его скорость в свободном

эфире неэависима от силы света, также

было обяснено в это же время.
Надо заметить, что Гюйгенс прилагал

Рис. 11.

к молекулам эфира идеи о упругости и

непроницаемости, выведенныя им из на¬блюдений над стеклянными шарами.
Наши сведения о свойствах новых лу¬чей не дают нам данных для защиты
тех соображений Гюйгенса, которыя он
приводит в доказательство преимущества

своей теории волнообразнаго распростране¬ния света. Вы помните, что таких сообра¬жений было два. Во-первых, Гюйгенс пред¬положил, что материальная частица не
может двигаться с такой большой ско¬ростью, какою характеризуется движение
света. Однако вы видели, что a -частицы

движутся с быстротой, котарая почти со¬вершенно одинакова со скоростью света и,

между тем, эти частицы так же мате¬риальны, как всякое другое вещество. Во¬вторых, Гюйгенс доказывал, что мате¬риальные потоки не могут взаимно прони¬кать другь в друга. Однако мы знаем,
что атомы легко могут проходить друг

через друга. Действительно, чем более

мы знакомимся со свойствами лучей, исхо¬дящих из радиоактивнаго вещества, тем
более приходится отказаться от мнения,
что для „частиц" существует предел,
ограничивающий их способность проникать
друг в друга. Мы теперь уже не видим
основания предполагать, что в известном
нам мире может существовать вещество,
способное захватить какую - нибудь часть

пространства в свое исключительное вла¬дение и помешать проникнуть туда же дру¬гому веществу.
Таким образом оба соображения, кото¬рыми Гюйгенс доказывает преимущества



своей гипотезы, оказываются ошибочными, и

эти соображения можно считать неправиль¬ной исходной точкой сделанньих им умо¬заключений. Однако, на самом деле, осно¬ванием для его заключений послужили так¬же и другие принципы. Теория распростра¬нения колебаний внушила ему его знамени¬тое построение формы световых волн, ока¬завшее такое важное' влияние на развитие
наших знаний об лучистых явлениях.
Это построение дало правильное обяснение
явлений отражения, преломления, и, что еще
более удивительно, Гюйгенс оказался в
состоянии обяснить, при посредстве своей
гипотезы, сложное распространение света в
исландском шпате. Таким образом этот
ученый положил начало выяснению тех
удивительных соотношений между светом

и кристаллической структурой, которыя воз¬буждали интерес и удивление ученых по¬следующих столетий. Правда он не имел

никакого представления о правильной по¬следовательности световых волн и поло¬жительно высказал, что не следует ду¬мать, что описываемыя им колебания сле¬дуют друг за другом через правильные
промежутки. Кроме того он не обяснил
причин разнообразной окраски предметов

и совсем не могь понять явлений поля¬ризации.
Хотя гипотеза Гюйгенса обединяет очень

многие факты и в свое время была чрезвы¬чайно полезна в науке, однако то был Нью¬тон, который вместе со своей корпускуляр¬ной теорией ввел в науку понятие о периоди¬чности в световых лучах и далобяснение
цветов мыльной пленки и других „тонких

пластинок". Гфоисхождение различных цве¬тов он приписал различию в числе ко¬лебаний, и правильно описал явление по¬ляризации, как следствие существования
полярности в лучах света;такое обясне¬ние не могло быть сделано при помощи те¬ории Гюйгенса. Ньютон умел обяснять
многия из известных ему явлений коле¬<5аниями всепроникающаго эфира; он знал,

что более"длинныя колебания должны воз¬буждать впечатление краснаго цвета, а бо¬лее короткия или более преломляемыя,—
ощущение фиолетоваго цвета. Действительно,
он предположил, что такия колебания
идут вдоль оптических нервов и несут
световое ощущение к мозгу; он обратил

внимание на непрерывность ощущений зре¬ния, как на доказательство „колебательной
природы движения внутри глаза". Точнотак

же он предположил, что теплота пере¬лосится благодаря колебаниям эфира. Нью-

тон сумел с болыиой точностью об¬яснить цвет мыльной пленки в примене¬нии к понятиям теории о волнообразмом
распространении света, указав, что харак¬тер окраски зависит в данном случае
от отношения между толщиною пленки и

длиною световых волн. Однако он пред¬почел выразить свои взгляды при помощи
корпускулярной теории, потому что иначе не

мог обяснить себе возможность образо¬вания резких теней и думал, что при су¬ществовании колебаний на поверхности све¬товой волны невозможно понять, почему
световые лучи отличаются такой незначи¬тельной способностью огибать предметы
под углом. Поэтому Ньютон отказался
от признания теории Гюйгенса, на что у
него были вполне достаточныя основания.
Возьмем пример, приводимый самим
Гюйгенсом, и заставим биллиардный шар
удариться в группу других таких же

шаров; при этом произойдет приблизи¬тельно то же, что происходит при начале
игры в пирамидку: энергия движения рас¬пределяется по всем направлениям и

шары раскатываются во все стороны. Гюй¬генс никогда не оспаривал этого возра¬жения и оно было опровергнуто Френелем,
только по прошествии более, чем ста лет.
Ньютон обратил особое внимание также и
на невозможность изменить природу света

при переходе из одной среды в другую,

при отражении или при преломлении. Он

считал, что все наблюдаемыя иногда из¬менения цветов обусловливаются процес¬сом своёго рода „отбора". По его словам
„мельчайшия частицы вещества не изменя¬ют своих свойств при прохождении че¬рез различцыя среды, и это есть сущест¬венный признак лучей света". Ньютон
при этом мысленно возражал тем из

своих современников, которые предпола¬гали что цвет светового луча легко изме¬няется при преломлении и при переходе из
одной среды в другую.

Итак, сущность идеи Ньютона состоит
в том, что свет представляет собою

движение особых частиц, которыя не раз¬сеиваются и не изменяются в течение всего
своего лути. Под названием „световой

материи" он подразумевал „нечто“, рас¬пространяющееся по прямым линиям во
все стороны от светящагося предмета; он
не определял точно, что это такое: есть

ли это только сложная совокупность раз¬личных признаков и форм вещества, или
действительно само вещество с его свой¬ствами и силами. Ньютон энергично про-
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тивился стремлению искать в его гипотезе

окончательнаго ответа на вопросы, на кото¬рые она не могла ответить.
Из сказаннаго очевидно, что корпускула

света, согласно описанию Ньютона, очень
похожа на кванты Х-луча, по крайней мере
до тех пор.пока последние не испытывают
превращёния в р-луч.

Если, однако, произошло это превращение,
то электрон обыкновенно теряет часть

своей энергии, и потому Х-луч, вновь обра¬зующийся из него, обладает уже мень¬шим, чем первоначальное, количеством
энергии. Этот процесс можно сравнить
с явлением флуоресценции, которое было
совершенно неизвестно Ньютону.

Следовательно, есть много оснований для
предположения, что Х-лучи должны быть
отнесены к одному классу со световыми

лучами, и действительно многие защищают

эту мысль с большей или меньшей убеди¬тельностью *). В таком случае придется
признать, что гипотеза Ньютона имеет

большее значение, чем обыкновенно пред¬полагали в прошлом столетии. Однако мы
не можем пользоваться этой теорией в
том ея виде, в каком она была создана

ея автором. Она имеет слишком оче¬видные недостатки. Ньютон не мог об¬яснить диффракции, и главное его возраже¬ние против теории волнообраэнаго движения
эфира не имеет основания. Затем он со¬верийенно не дал удовлетворительнаго об¬яснения того обстоятельства, что скорость
движения света в пространстве всегдаоди¬накова. Даже данное им обяснение цвета
тонких пленок недостаточно. Кроме того
его попытки обяснить поглощение света
были совершенно безнадежны, также как
и попытки Гюйгенса. Ни один из них
не имел в своем распоряжении иных

механических понятий, кроме понятия о

столкновениях между частицами эфира, ча¬стицами материи и корпускулами света, и
они могли только жонглировать понятиям

об относительных размерах этих ча¬стиц. Ньютон старался найти обяснение
разницы между совершенно прозрачным и

совершенно черным телом в том, что

она обусловливается небольшим различием
в размерах частиц материи. Гюйгенс
был склонен считать полное внутреннее
отражение лучей света от поверхности

*) После новейших работ о прохождении X - лу¬чей череэ кристаллы вряд ли остается сомнение в
•динаковой природе лучей света и X -лучей.

Ред. Н. Ш.

ПРИРОДА, МАРТ 1914 г.

стекла следствием столкновений между ча¬стицами эфира и частицами внешняго воз¬духа, но его соображения были опровергнуты
тем фактом, что внутреннее отражение

происходит и при полном отсутствии воз¬духа. Однако нет никакой надобности вда¬ваться в дальнейшия подробности и раз¬бирать статьи Юнга, Френеля и других
известных ученых, которым принадле¬жат новейшия теории лучистых явлений.

Суть дела заключается в том, что каж¬дый из этих великих работников, со¬ставлял для себя гипотезу, которая точно
обясняла некоторые из известных ему

фактов; при помощи такой гипотезы уче¬ный мог пользоваться уже приобретенными
данными, как средством для дальнейших
шагов в познании природы. Результаты его

работ зависели от достоинства его гипо¬тезы и от первоначальнаго подбора фак¬тов, нашедших в ней более или менее
полное выражение. До сих пор никто не
мог построить гипотезы, которая давала бы

точное представление о природе всех из¬вестных нам явлений. Однако всякая из

разумных гипотез, охватывавших доста¬точно широкую область, приводила к хо¬рошим результатам при работе в из¬вестных ограниченных пределах.
Поэтому существование гипотез и их

разнообразие очень важно для возможности
научнаго прогрееса. В настоящее время
нам известно несколько новых фактов
касающихся вновь открытых излучений.

При этом оказывается, что эти факты мо¬гут быть сопоставлены и с старыми, уже
много лет тому назад изученными, явле¬ниями, и что они ни в каком случае не
могут быть обяснены теорией волнообраз¬наго движения эфира. Тем не менее не
может быть и речи ни о пренебрежитель¬ном отношении к работе прошлаго, ни о

возвращении к нему. Можно, скорее, гово¬рить лишь о возможности двинуться впе¬ред, причем все ценныя научныя работы
прошлаго буду-т иметь для нашего прогрес¬са такое же значение, как и то, что мы
надеемся совершить в будущем.
Я говорю о старых, хорошо известных

вещах; однако этот недостаток искупа¬ется новизной и, я бы сказал, определен¬ностью развиваемой мною точки зрения.
Если мы будем помнить, что мы можем
строить. какия угодно предположения и что
мы ответственны не за выбор гипотезы,
а только за то применение, которое мы ей

даем, то это обстоятельство должно по¬служить стимулом дальнейшей работы.
19
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Наши основания для вйбора научнаго миро¬созерцания окажутся впоследствии вероятно
ложными, так как вряд ли мы можем

надеяться, что сделаем свой выбор луч¬ше, чем Гюйгенс или Ньютон. Однако
во всяком случае мы можем достигнуть

некоторых удачных и реальных реэуль¬татов. Кроме того, если мы будем по-

мнить, что гипотезы создаются нами прежде

всего для нашего собственнаго пользования

ими и что мы не имеем никакого права

требовать, чтобы другие непременно приз¬нали ценность тех схем, которыя мы
нашли наиболее удобными для выражения

собственных идей, то это поведет к спо¬иойной мирной и дружной работе ученых.
Перев. В. С. Горшечнинов.

Химическая жизнь земной коры 1),
A. Е. Ф е р с м а н а.

(Окончание).

иии. Органическая жизнь, космос
и химическия превращения.

фрганичесная жизнь.

Широкия картины химической земли ри¬совались перед нами в предыдущем очер¬ке. На всех глубинах и во всех обла-

Рис. 1.

Увеличение около 1000 раэ. Сравнитепьная величи¬на коллоидальных частиц глины (каолина) на по¬верхности эемли в противоположность кристаллам
глубин (no Zsиgmondy.)

стях земных оболочек шла своя глубо¬кая работа, и неустанно и безпредельно

’) Очерк по геохимии Vи. См. очерки иV и V, „При¬рода“, январь и февраль, 1914 г.

скитались, превращались и вновь соединя¬лись атомы различных веществ в по¬исках за равновесием. Глубокой антите¬зой лежал перед нами мир земной по¬верхности и расплавленных магм, и рез¬ко различными каэались нам те явления,
среди которых мы живем, от тех веко¬вечных, медленных, но непреклонных
процессав, которые таятся в глубинах
земли. He только условия различали ети
обстановки, сама форма накойления материй

казалась иной, и к совершенно иным груп¬пировкам элементов и энергии приводили
процессы в этих двух областях.
На земной поверхности к основным

факторам химической жизни земли присо¬единился новый, о значении котораго мы дол¬гое время не догадывались, но который в
экономии природы играет огромную, почти

недоступную для точнаго учета роль. Я го¬ворю об органическом веществе с тем
таинственным сочетанием энергии, которое

мы называем жизнью и которое не уклады¬вается в схемы ясных и определенных
реакций.и наших химических уравнений,

не позволяет ни учесть количество, ни точ¬но формулировать. Пред геохимиком вста¬ет трудно разрешимая задача, когда не¬ожиданно, наперекор его обычным пред¬ставлениям, „жизнь" выдвигает такия хи¬мическия реакции, которых он не ждет:
он знает, напр., что в условиях земной
поверхности устойчивой формой углекислаго

кальция является кальцит, но в противопо¬ложность его представлениям огромная часть
организмов строит свои раковины именно

из другой модификации (арагонита), кото¬рую мы привыкли видеть в мертвой приро¬де, как образование высоких температур.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИНИНА
РАЗЛИННЫХ ЧАСТИЦ
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В сложных жизненных процессах, где

соприкасаются области почвоведения, физио¬логии растений и животных и минералогии,
трудно геохимику найти точные опорные
пункты для своих выводов. Правда, что
деятельность организмов связана почти

Рис. 2.

Гермитныя кучи в тропической растительности центр.

Африни (по Нигеру). Снимок экспеяиции Ю. Белоио¬ловаю и В. Ч. Дороюстайскаю.

исключительно с узенькой пленкой—биос¬ферой,и вряд ли особенновысоко ватмосфе¬ресказывается ея влияние.хотя Флемминг
обнаружил живых зародышей микробов
в воздухе на высоте 4 килом. Недалеко

проникает ея значение и в глубину твер¬дой земной оболочки, и только шире раздви¬гается область деятельности жизни в ги¬дросфере, где от самой поверхности вод
до наибольших глубин океанов химизм
явлений тесно связан с органической
жизнью. Но в самих пределах биосферы

ея распространение гораздо шире, чем при¬нято думать, и данныя Мечникова1) за-
1) Так, некоторыя бактерии не умирают, если

их кипятить менее часа, а другия проходят безна¬казанно через серную кислоту и едкое кали.

ставляют предполагать, что некоторые ор¬ганизмы выдерживают перемены и колебания
условий гораздо большей амплитуды, чем
те, что переживает сама поверхность земли.

Мне вспоминаются описания экспедиции

Ш р е н к а, который на снегах и льдах

Полярнаго Урала наблюдал размножаю¬щияся колонии Protococcus nиvиs; эти колонии

так разрастались, что давали начало поч¬венному покрову на сплошной массе поляр¬наго льда. По берегам кипящих бассей¬нов иеллостоунскаго парка разрастаются
некоторые виды водорослей, которыя при
температурах близких к 70° С не только
живут, но и осаждают кремнистый туф
в сложной химической реакции.

Но в самой эоне биосферы, в той пле¬ночке, что мы называем почвой, там эта
роль органической жизни сказывается во
всей полноте. В одном грамме почвеннага
покрова число бактерий колеблется между

10 тысячами и 5 миллионами; огромное ко¬личество дождевых червей, кротов или

термитов, неизменно раэрыхляют ее, об¬легчая проникание газообразных продук¬тов и тем направляя течение химических

реакций. Значение этой микрожизни в поч¬венном покрове не может быть переоце¬нено, и недаром Вертело, говоря о харак¬тере земной поверхности, назвал почву
„c’est quelque chose de vиvant".
Эти микродеятели на границе твердой и

газообразной оболочек нашей планеты не¬сут на себе великую задачу поддерживать

равновесие между живой и мертвой приро¬дой, разрушая сложныя молекулы органи¬ческих соединений и вновь готовя из них
питательныя вещества. Сера, фосфор, азот,

углерод, вода—все главные элементы жи¬зни и земной поверхности захватываются в
этот жизненный цикл, и почти неизбежно
в своей истории они должны пройти через

клетку организма, чтобы потом, после ря¬да превращений, вновь вернуться к мертвой
природе.

Среди разнообраэных деятелей органи¬ческой жизни наше внимание привлекают
те бактерии, которыя поглощают инертный
газ воздуха — азот и переводят его в

азотную кислоту; они живут на голых гра¬нитных скалах вершин Сан-Готтарда,
на сухих, лишенных жизни, известняках

Альпийских цепей и на дне тающих глет¬черов; своей азотной кислотой они разру¬шают твердыя горныя породы, извлекая
из них металлы, открывая дорогу к их
дальнейшему распаду....

Привлекает наше внимание и другая груп-
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па микроорганизмов, которые содейству¬ют гниению древесины и ея превращению
в угольное вещество; даже в образцах
каменнаго угля Р е н о удалось открыть

остатки этих бактерий. В раэных ши¬ротах и при разных климатических усло¬виях привлекает наше внимание свой соб¬ственный мир микрофауны и микрофлоры;
тесно облекая обломки минералов и части¬цы почвы, бактерии разлагают их своими
выделениями угольной кислоты, и, начиная с

тундр полярных стран и кончая просты¬ми латеритами тропическаго климата, всюду
раскрывает современная геохимия их зна¬чение, как геологических деятелей земли.

Но не только эта микрожизнь своей мо¬гучей деятельностью открывает грандиоз¬ныя картины геохимии, но и более высоко-

Рис. 3.

Глобигериновый ил глубокаго моря при небольшом
увеличении (no Flиnt’y),

организованныя существа своей жизнью и

своей смертью участвуют в ея химиче¬ских процессах; еще со школьной скамьн
мы знаем о том, как возникают целые

острова жизнедеятельностью полипов, и

геология раскрывает перед^намн зпохи,

когда на тысячи верст тянулись ряды

рифов, в сложной химической жизни при¬брежных областей фиксируя углекислый
кальций морских вод. Кто присматривался
к нашим русскимизвестнякам—к самой
распространенной породе в России,—тот

легко могь заметить, из каких разнообраз¬ных остатков органической жизни они
составлены: раковинки, корненожки, полипы,

мшанки, морския лилии, ежи, улитки—все

это перемешано между собой в общей
массе.

Там, где в океанах встречаются те¬чения, нередко внезапно создаются условия,

в которых жизнь рыб и других орга¬низмов делается невозможной. Эти под¬водныя кладбища дают начало скоплениям
фосфорйой кислоты, и залежи фосфоритов
в различных отложениях говорят нам

о том, что это процесс ие только совре¬менности, но и отдаленнаго геологическаго
прошлаго.

Одни организмы участвуюгь в химиче¬ских реакциях природы своею жизнью, вы¬рабатывая из химических элементов зе¬мли новыя устойчивыя соединения, в форме
ли известковьих скорлупок или кремне¬вых панцырей; для других главное эна¬чение сказывается лишь после смерти, ко¬гда начинаются процессы распада и гниения
органическаго вещества. В том и другом

случае организмы являются великими гео¬логическими деятелями, и неизбежно весь
характер химических процессов земной

поверхности будет зависеть, как он за¬висит уже и сейчас, от истории разви¬тия органическаго мира.
Трудно в определенных формулах вы¬разить характер этой зависимости, но уже
теперь нам ясно, что в реакциях орга¬ническаго вещества и в накоплении живой
материи мы имеем дело с явлениями, на¬правленными против законов химичеокой
жизни мертвой природы. Вся история нашей

земли стремится к упрощению своих со¬единений, к накоплению таких тел, внут¬тренние запасы энергии которых были бы
наименьшими. И в противоположность это¬му организованная природа стремится нако¬пить энергию и в сложных громоздких
молекулах органических веществ связать

ея силы. Органический мир, по словам
Лукашевича, дитя солнца и живет он
на счет солнца, аккумулируя его лучи в
форме живой материи; так накапливает

внутренния силы растительное вещество, по¬глощая только 0,0042 */# всей солнечной энер¬гии и нанизывая атом за атомом в свои
молекулы — в целые сложныемиры, еще скры¬тые от глаз естественника. По тому же
пути, по которому ведет свои реакции орга¬низованное вещество, идет и человек в его
постоянном стремлении завладеть энергией
космоса...

Влияние неловена.

Все в той же зоне биосферы, как мо¬гучий химический деятель, выступает и че¬ловек, все шире и шире покоряющий силы
природы, все грандиознее развивающий хи¬мическия реакции и превращения, неведомыя
ей. Он сжигает более тысячи миллионов
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тонн угля ежегодно, безумно растрачивая

энергию, накопленную в течение долгих гео¬логических эпох. Больше 1700 миллионов
людей копошатся на земной поверхности,
воздвигая грандиозныя постройки, соединяя

между собой целые океаны, превращая ты¬сячи квадратных верст голодных степей

и пустынь в цветущия нивы. Ежегодно пу¬тем перепашки полей человечество пере¬ворачивает свыше 3000 кубических кило¬метров земли, облегчая сложный обмен
веществ в почвенном#-покрове. Грандиоз¬. ность этой цифры нам сделается очевидной,
если мы припомним, что ежегодно все ре¬ки земли уносят в море всего только
10—16 куб. кил. твердаго вещества.

Обработка пород и минералов, усилен¬ная заводская и фабричная деятельность,

все новые и новые запросы культурной жиз¬ни человечества—все это уже теперь яв¬ляется могучим фактором химических
превращений.
Можем ли мы оценить значение этого

новаго геологическаго деятеля, который в
настоящее время выплавляет больше 70
миллионов тонн чугуна, миллионы тонн
других самородных металлов и этим

путем осуществляет такия химическия реак¬ции, которых лишь изредка, как минера¬логическую редкость, производит сама
природа?
Человек жадно ищет запасов энергии

в окружающем его мироздании. Он пока

безрезультатно пытается использовать колос¬сальную энергию распадающагося атома ра¬диоактивных веществ, он уже почти растра¬тил всю массу горючих ископаемых и
жадно берется за последние, легко доступные

ему запасы „белаго угля“, в потоках па¬дающей воды. В красивых обобщениях

У м о в а судьба человека завладеть энер¬гией космоса в лучах солнца. Но, исполь¬зывая энергии природы и космоса, он дол¬жен найти и способы для их хранения и

передачи. Наравне с великой целью нау¬ки и техники схватить в свои руки запа¬сы мировых сил, перед человеком вста¬ет не менее важная задача — суметь со¬хранить их и аккумулировать в той фор¬ме, которая бы дала возможность исполь¬зовать ее, когда и где угодно человеку.
Вся химииеская деятельность человека, ана¬логично деятельности всей организованной
природы, направлена на выполнение этой за¬дачи. Уже на берегах водопадов и горных
потоков вырастают заводы, собирающие
энергию воды в атомах азота, окисляя
их в азотную кислоту, образуя слож-

ныя соединения карбиды, и на тысячу спосо¬бов аккумулирует человечество запасы
природных сил, превращая механическую

энергию падающей воды во внутреннюю хими¬ческую энергию молекулы.
Вся деятельность человека неустанной и

упорной борьбой будет направлена на об¬разование соединений с большими запасами
энергии, в то время как химическая жизнь
самой земли, согласно основным законам

самого вещества, будет стремиться сбро¬сить с себя оковы силы, так как для

нея в типитипГе энергии—залог устой¬чивости, неизменяемости и постоянства ка¬ждой системы равновесия.
„Пусть не напрасно греет и светит

солнце, пусть не напрасно течет вода и
бьются волны о берег—надо отнять у них
безцельно расточаемые дарй природы и

покорить их, связав по своему жела¬нию!“—Разве в этих поэтических сло¬вах Д а н т е не весь глубокий смысл куль¬турной борьбы человека, не вся сущность
его роли, как химическаго и геологическа¬го деятеля?

Химичесная жизнь земли и носмос.

Снова возвращаемся мы к химической
жизни земли, к непрерывному течению ея
процессов.
Но отчего же так неустанно кипит

эта жизнь на земле и в ея глубинах,
почему так сложно и непрерывно текут
химическия реакции и не видно успокоения
атомам вещества, в вечном круговороте

через ряд сложных соединений возвра¬щающимся вновь й старыя формы? Давно
перед геохимией предстали эти вопросы,

как стояли они еще перед старыми пу¬тями минералогии, требуя ответа, почему
„рождаются“ металлы.

Посмотрим на наши реакции в лабора¬тории: бурно и шумно протекают некото¬рыя из них, но их течению всегда есть
свой конец, наступает свое равновесие, и

реакция замирает, найдя то сочетание, ко¬торое вполне удовлетворяет окружающим
ее условиям. Но изменим хотя бы одно
из этих условий (напр. температуру), и

снова перед нами воскреснут картины хи¬мических превращений и снова, в поисках
за новым равновесием, начнется ряд из¬менений и перегруппировок.
Разве не то же самое видим мы в реак¬циях нашей земли?
Остановим на время солнечный луч, пре¬кратим охлаждение внутренняго ядра, пре-
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рвем цепь вековых процессов распада

атома. Что произойдет с нашими хими¬ческими реакциями в этой новой обстанов¬ке мирового спокойствия? Сначала хими¬ческая жизнь будет итти своим чередом,
точно согласно законам химии будут про¬должать образовываться соединения, минера¬лы, породы.
В каждомуголкеземли создастся свояпо¬стоянная, неизменная обстановка темпера¬ратур и давления, каждая зона земли вы¬работает свои условии, свои минералы.
При постоянстве условий наступит, нако¬нец, равновесие, прекратится круговорот

Рис. 4.

Взрыв газов на Этне. 1909 г.

воды, погибнет органическая жизнь, успо¬ноится течение реакций. Всюду устойчивыя
химическия соединения, одни на поверхности,

другия в глубинах. В тумане отдаленна¬го будущаго, в картинах ненарушимаго
спокойствия наступит конец химической
жизни земли....

Но в наши дни мы далеки от этих
картин; солнце светит и греет, прочно

сковано в недрах земли незаметно охлаж¬дающееся крсмическое тепло, и, не подчи¬няясь ничьему постороннему влиянию и ни¬какой силе, распадается атом за атомом
радиактивное вещество. Поддерживаемыя эти-

ми колоссальными запасами космической

энергии, идут и усложняются химическия

превращения земли. ^

Вь силе светового луча, в центральномь

тепле земли и его охлаждении, во внутрен ¬них сгилах атома—причина всей химическои
жизни иашей планеты. Тысячи нитей свя¬зывают эту жизнь с жизнью космоса: от
него наша планета получила свои силы, от

него она черпает свои силы и сейчас

Когда-то из безпорядочнаго хаоса газо¬образных и диссоциированных элементов

мало-по-малу стал стягиваться комок на¬шей планеты. Сначала космическая туман¬ность, потом огненножидкий шар, нако¬нец, первые следы твердой оболочки. В
крепко стиснутой внутренней массе скова¬ны были колоссальныя количества космиче¬ской энергии, и еще больше было связано

ея внутри молекул эндотермических сое¬динений ‘), внутри каждаго атома, как слож¬нейшаго мирка внутренних сил. Под тон¬кой поверхностной пленкой еще кипеларас¬плавленныя магма, так же, как и теперь,
работали деятели поверхности, медленно
эволюционировала жизнь, создавая новых

могучих деятелей природы,..,

Я не стану подробнее описывать хими¬ческую историю земли, она нам рисувть
слишком много общих картин с совре¬менной химической жизнью. Ведь каждый
застывающий массив расплавленной маг¬мы еще сейчас говорит намотом, что
переживала вся наша планета в своей ко¬смической истории. Вокругь него,—как бы
ореол различных химических процессов:

вблизи, в высоких температурах контакта
нам рисуются картины глубоких зон
анаморфизма, дальше от расплавленнаго

очага—горячие водные растворы, еще даль¬ше вне горячих дыханий умирающаго мас¬сива—процессы выветривания. И меняются
эти картины не только в пространстве,но

и во времени,

Подобно тому как биологи на истории

развития каждаго индивидуума пытаются

прочесть историю всего вида, точно также

и геохимик читает среди отдельных

окружающих его явлений страницы отда¬леннаго геологическаго прошлаго всей зем¬ли. Он видит вокруг себя, как мало
спокойствия в физической жизни нашей
планеты, как еще усиленно бьется пульс

ея жизни, далекой от равновесия. Неиз¬менно и вечно глубокие тектонические про-

1) Эндотермическия соединения сопровождаются по¬глощением тепловой энергии.
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цессы нарушают равновесие коры; искус¬ственно намеченныя нами зоны ломаются,

изгибаются в складкн, отделяются сброса¬ми. Вся та красивая схема,которую мы ри¬совали в прошлом очерке, безжалостно
нарушается всей физической жизнью зем¬ли. Из глубин на поверхность выливают¬ся потоки расплавленных масс; огненным
кольцом скованы океаны, опускаются в

волны цветущия поверхности материков, на

тысячи верст разрезают ее трещины, за¬полняя соединениями метаЛлов. (Ср. рис. 5.)

Сотрясается'земля от землетрясений, и обе¬гают весь земной шар волны их коле¬баний. На месте величайших депрессий
океанов и геосинклиналей подымаются гор¬ныя цепи: глубокая Цинальская мульда пре¬вращается в горныя убеленныя снегом
вершины Маттергорна, вышиной около 5 тыс.

метров. Там, где сейчас синеет поверх¬ность Эгейскаго моря и глубины достигают
трех километров, еще в недавнюю геоло¬гическую эпоху был материк, и Малая
Азия далеко доходила до Родоса, постепенно

оттесняемая к востоку не только культур¬ными завоеваниями человечества, но и самой
неумолимой природой.

Что остается от наших схем, вычис¬лений глубин, температур и давлений?
Что остается от тех картин, которыя,

Рис. 5.

Сеть разломоа земной коры с эолотоносными жи¬лами а Березовке на Урале (по Карпимскому).
казалось, так ясно говорят нам, что
происходит в разных частях земной

оболочки? На каждом шагу минерал по¬падает в чуждыя его равновесию условия,

целые участки коры попадают в чуждыя им

зоны. Химическая перегруппировка неизбежно

следует за каждым движением, за каждым

вздрагиванием тоненькой пленки земли.

Рис. 6.

Направление колебаний почвы во время землетрясения
на Филиппинах, 19 апр. 1907 г. (по Гоббсу).

Солпечныии лучь безпрерывно подымает
облака водяных паров, обусловливает
различие климатов, круговорот углерода и

азота, поддерживает жизнь в самом ши¬роком смысле этого слова. Расиадающииисн

атом выделяет из себя скованную энер¬гию, определяет весь тепловой режим зем¬ной коры и задерживает темп охлаждения
горячаго центральнаго ядра

Внутреннее тепло определяет зональ¬ность нашей планеты, медленно замирая и
выделяя из недр земли горячие газы; и
под влиянием этого охлаждения неизменно

сокращается земная кора, коробится и по¬крывается морщинами, и сжатие в 1 метр
вызывает сокращение земной поверхности

в 160 кв. километров. Тысячи метеори¬тов ежегодно падают на землю, пополняя

потерю того вещества, которое отдается зем¬лей межпланетному пространству в виде бы¬стролетящих частиц легких газов...
Далеко еще до равновесия, и много еще

химических превращений переживет наша
планета до того момента, когда потухнут
силы космоса, успокоятся воды, остановятся
движения горных хребтов и материков,
распадется последний атом радиоактивнаго
вещества,

Заключение.

Я кончаю свои очерки химической жизни

земли. Из разнообразных картин, кото¬рыя рисуются нам среди превращений зе¬мли я могь выхватить лишь отдельныя стра-
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нички. Их улавливает в природе ряд

различных отраслей научной мысли—пет¬трография, почвоведение, геология, минерало¬гия, физиология организмов—словом почти
все современное естествознание участвует

в созидании этих картин. Постепенно по¬знаются общие законы явлений, и широко

врываются в геохимию общие принципы фи¬зической химии, которой, по словам норвеж¬скаго ученаго Фохта, суждено сыграть в
геологии ту же роль, какую сыграла теория
эволюции в зоологии и ботанике.

Но медленно входят в научное созна¬ние эти картиньи, медленно расширяются рам¬ки научнаго кругозора, и долгой борьбой и
долгой работой наростают идеи, которыя
должны связать все проявления химической,

физической, психической и социальной жи¬зни в одно целое,покорное все одним и
тем же общим законам природы.

Долго казалось, что понятие о жизни и

смерти должно быть уделом только кажда¬го отдельнаго индивидуума; в эавоеваниях

физической силы и культурной борьбе чело¬вечества понятие о жизни и смерти сдела¬лось приложимым к целым народам; со
времен Гюттона и Кювье оно прони-

кло в палеонтологию, где мысль о жиэни и

смерти индивидуума была перенесена на це¬лый вид. Резко, определенно выставил
Л ? й е л ь закон изменяемости мертвой

природы, и с его времени понятие о заро¬ждении, изменении и гибели проникло в об¬щую геологию. Ворвались эти взгляды и в
химию, где гибель самой неизменяемой ея
единицы—атома— сделалась не исключением,

а общим законом ея явлений, широко вор¬вались они и в область геохимии...
Всюду один и тот же закон природы—

приспособление каждаго явления и каждой

системы к окружающим условиям, посте¬пенная смена одних равновесий другими,
смерть, как превращрние в новыя, устой¬чивыя формы и как зарождение новаго,

лучшаго будущаго. В этих понятиях, ко¬торыя легко можно формулировать с точ¬ки зрения элементарной механики,—заклю¬чается вся сущность и глубина законов
природы, весь закон эволюции, борьба за
существование, естественный подбор, вся

сложность химических превращений и фи¬зических процессов, наконец, вся жизнь
человека с ея постоянной борьбой и посто¬янными исканиями!

феодосий Николаевич Чернышев.
Проф. А. П. Павлов.

Велика и тягостна утрата пойесенная рус¬ской наукой в самом начале нынешняго
года: 2 января скончался в Петербурге

феодосий Николаевич Чернышев, дирек¬тор Геологическаго Комитета, академики
дирентор академическаго геологическаго

музея имени Петра Великаго. Горестно от¬зовется эта потеря в сердцах лиц, знав¬ших ф. Н. и особенно тех, которыя с
ним близко соприкасались, с ним вме¬сте работали, потому что это была натура
деятельная, прямая и открытая, это был
широкообразованный человек и отличный

знаток геологии и палеонтологии, с кото¬рым было легко и приятно работать.

ф. Н. Чернышев родился в Киеве в

1856 г. и там же получил среднее образова¬ние, по. окончании котораго поступил в Мор~
ской корпус в Петербурге. Окончив курс,

он начал морскую службу, но, не удовлетво¬рившись ею, поступил в Горный институгь,
в котором и кончил курс в 1880 г.
Тотчас по окончании курса Чернышев

отдается научным изследованиям в раз¬ных областях России; начинается кипучая,

полная неустаннаго труда, забот и волне¬ний жизнь ученаго изследователя,талантли¬ваго организатора коллективных научных
работ и позже—директора крупнейших
научных учреждений.
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Заслуги ф. Н. Чернышева перед русской
и мировой наукой чрезвычайно велики: он
работает и в области общей геологии, и

в области исторической. геологии, и в об¬ласти палеонтологии, и веэде его изследова¬ния увенчиваются прочными, нередко бле¬стящими реэультатами.
В области петрографии ему принадле¬жит солидный непрогра¬фический очерк восточнаго
склона Урала и освящение
одного из труднейших
для этой области вопросов
о происхождении и времени

образования кристалличе¬ских сланцев *). Он до¬казал, что эти породы
представляют собою мета¬морфизованные осадки ниж¬не - девонскаго и, может
быть,отчастисилурскаго воз¬раста, доказал тем, что
открыл среди них про¬пластки известняка с самой
нижней девонской фауной

и обнаружил переходы се¬рии кристаллических слан¬цев в неизмененныя де¬вонския породы, по мере
удаления оть восточной на¬иболее дислоцированной по¬лосы кряжа.

В области тектоники он

показал, что в строении

Уральскаго кряжа обнару¬живается влияние боковых
давлений по двум разным

направлениям.давлений.соз¬давших две системы дис¬локаций — широтную и се¬веро-восточную, из кото¬рых последняя является
господствующею и проявля¬лась во всю палеозойную
эру и даже захватила ме¬зозойную. Господствующее
направление давления, смяв¬шаго в складки уральския

породы, было с юго-во¬стока, и в связи с этим направле¬нием и с продолжительностью кряже¬образовательнаго процесса стоит и раз¬личная степень смятия пород на двух
склонах, близкое к вертикальному паде¬ние слоев в восточной части кряжа и
*) Общая геолог. карта России, Лист 139. Труяы

Геол. Комит. т. иии, № 4, стр. 186—218.
ПРИРОДА, МАРТ 1914 г.

географическое расположение последователь¬но отлагавшихся толщ, слагающих за¬падный склон. В связи с вопросом об
уральских медленно совершавшихся дисло¬кациях нашли свое обяснение и загадочныя,

на первый взгляд, особенности в распреде¬лении уральских рек, долнны которых не¬редко перерезывают поперек горныя гряды

даже самыя высокия. Работа прорытия реч¬ных русл шлаздесь быстрее,чем процесс
поднятия горных кряжей, и реки, проложив¬шия свои долины в известном направлении,

могли продолжать течь в этом же напра¬влении, не встречая преград в возвышав¬шихся на их пути горных складках 5).
') Там-же стр. 289—305.

20
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Исходя из иэучения тектоники севернаго

Урала, Тимана и Новой Земли, Чернышев

намечает широкими штрихами тектониче¬скую картину всего севера Европы и лежа¬щих еще севернее больших островов
Баренцова моря, показав, что во всей этой

северной области господствуют два напра¬вления дислокаций, которыя своим пересе¬чением определяют и орографический ха¬рактер и строение северной Европы и ле¬жащих к северу от нея земель *).
Кроме указанных задач в области об¬щей геологии, внимание Чернышева привле¬кают и многия другия задачи: он изучает
Андижанское землетрясение 1902 года. Ему

принадлежит целый ряд работ по изу¬чению полезных ископаемых, он изучает
и каменноугольныя отложения Донецкаго бас¬сейна, и рудныя жилы Нагольнаго кряжа
той же области, и рудныя месторождения

г. Благодати на Урале, и минеральныя во¬ды Кавказа и мн. др. Но наиболее круп¬ныя и многочисленныя работы Чернышева
относятся к области исторической геоло¬гии и палеонтологии и посвящены, главным
образом, изучению налеозойных отложений.

Уже с самых первых шагов его само¬стоятельных изследований на Урале, ф. Н.
заинтересовался девонскимиотложениями ив

целом ряде крупных работ2) сделал чрез¬вычайно много для выяснения их природы.ха¬рактера их фауны и ихточнагоположения в
общей серии девонских отложений. Им было

открыто присутствие на Урале самой ниж¬ней девонской толщи герцинскаго типа (из¬вестняки верховьев р. Белой и Богослов¬ска) и другого более высокаго горизонта
нижняго девона, и, как уже было указано,

им был обнаружен переход нижнеде¬вонских отложений в кристаллические слан¬цы; им же был точно определен и подраз¬делен на горизонты уральский верхний девон
*) Тиманския работы, проиэведенныя в 1889 г.

Изв. Геол. Комит. т. иX, 1890, № 2—3. Тиманския
работы, проиэведенныя в 1890 г. Там-же т. X,
1891, № 4. "Записки Мин. Общ. 2-е. ч. XXVиии, 1891.
Протоколы стр. 478. Там же, ч. XXXиX. 1902 г.
Протоколы стр. 29.—Извест. Геогр. Общ., т. XXXии.
*) Материалы к изучению девонских отложений

России. Труды Геол. Комит. т. и, N° 3. Фауна ниж¬няго девона эападнаго склонаУрала. Там же, т. иии,
№ 1. Фауна средняго и верхняго девона западнаго

склона Урала. Там же, т. иии, № 3. Общая геоло¬гическая карта России. Лист 139. Там же, т. иии,
№ 4. Ряд предварительных отчетов по изследо¬ваниям на Урале в Изв. Геол. Комит. с 1883 г.
Materиalиen zur Kentnиss der devonиschen Fauna des

Altaи’s. Записки Имп. C. - Пет. Минер. Общ. ч.
XXX, 1893 х. Фауна нижняго девона восточнаго
склона Урала. Труды Геол. Комит. т. иV, К« 3.

западно-европейскаго типа, резко отличаю¬щийся от средне-русскаго верхняго девона.
Им была подробно изучена фауна всех
трех отделов девона, особенно уральскаго,

и сопоставлена с соответствующими фау¬нами эападной Европы, Алтая и Северной

Америки, что и дало возможность опреде¬лить и общий фаунистический характер каж¬даго горизонта и его геологический возраст.
ф. Н. Чернышевым было также изучено

строение каменноугольных и пермо-карбо¬новых отложений Урала и Тимана и уста¬новлены детальныя подразделения всей этой

серии. В огромной палеонтологической мо¬нографии он дал подробнбе описание верхне¬каменноугольных и пермокарбоновых пле¬ченогих Урала и Тимана '). Сравнение рус¬ских ископаемых с тождественными и
близкими формами других стран позволи¬ло ему установить точную хронологию под¬разделений этой серии в самых отдален¬ных странах мира—на Урале, в Север¬ной Америке, в Индии, в Австралии. He
мало также было сделано ф. Н.—чем для
изучения пермских отложений восточной и
средней России; между прочим им было

установлено существование в России мор¬ских отложений, соответствующих конти¬нентальному красному лежню Германии (кз¬^вестняки Солигалича, Пучежа, нижняя крас¬коцветная толща Приуралья 2).
Как руководитель экспедиции для изуче¬ния Тимана, Чернышев изучил и Тиман,
й обширный район, примыкающий к этому
кряжу 3) и составил его геологическую

карту; при этом кроме тектоники, петро¬графии и палеозойных отложений, составляв¬ших предмет его специальных работ,
ему приходилось работать и в области юр¬ских и нижнемеловых отложений и изу¬чать оргинальныя послетретичныя отложе¬ния русскаго севера, в образовании которых
играла большую роль бореальная морская
трансгрессия, покрывшая север России после
отступания великаго оледенения.

Послетретичныя отложения севера и во¬стока России составили также предмет речи,
произнесенной ф. Н. на международном

1) Верхнекаменоугольныя брахиоподы Урала и Ти¬мана. Труды Геол. Комит. т. XVи, № 2.
s) Общая геологическая карта России. Лист 139.

Там же, т. иии, № 4. Геологическия иэследования.
произведенныя в Уфимской губернии летом 1885 г.

Иэв. Геол. Комит. т. V, 1886 г. № 1. Пермский из¬вестняк Костромской губернии. Горн. Журн. 1885 г.
To же по-немецки в Зап. Мин. Общ. т. XX, 1885 г.

3) См. два отчета о тиманской экспедиции в Изв.
Геол. Комит. т. иX. 1890 г. и т. XX. 1891 г.
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археологическом конгрессе в Москве *),
в этой речи он дает очерк развития

послетретичных отложений обширной обла¬сти России, выясняет пережитыя ею в
послетретичное время физико-географическия

условия и описывает местонахождения после¬третичной фауны и следы доисторической
культуры.
В этой же речи, а также и в более

ранних работах и особенно в описании

139 листа геологической карты России Чер¬нышев указывает на присутствие отложе¬ний каспийскаго типа с Dreиssena и Саг¬dиum в северной части Заволжья, в об¬ласти низовьев Камы и Белой, и раз¬ясняет роль большой каспийской трансгрес¬сии в образовании древняго аллювия приураль¬ских рек и в формировании из него
верхней террасы, сопровождающей их до¬лины а).
Как начальник экспедиции на Новую

Землю и руководитель шведско-русской эк¬спедиции для градусных изменений на Шпиц¬бергене, Чернышев изучал в этих се¬верных странах и памятники прежних
оледенений, и современные ледники и фир¬новыя поля ®). Отчет о шпицбергенских ра¬ботах, еще ненапечатанный в полном
виде 4), был, кажется, последним круп¬ным трудом Чернышева.
Таково в самом общем перечислении

богатое научное наследство, оставленное

ф. Н. Чернышевым, очень рано составив¬шее ему громкое имя в мировой науке. Но

этот очерк научной деятельности Черны¬шева далеко не полон. ф. Н. неограничи¬вался своими личными научными работами,
он был талантливым организатором и

деятельным участником целаго ряда кол¬лективных научных изследований и пред¬приятий. Кроме уже названных северных
акспедиций, здесь на первом месте нужно
поставить организацию и руководство рабо-

тами по семке детальной геологической

карты Донецкаго бассейна—дело чрезвычай¬но сложное, трудное и ответственное; далее

можно назвать Vии международный геоло¬гический конгресс, в устройстве и осуще¬ствлении котораго Чернышев принимал
самое деятельное участие, равно как и в

экскурсиях, последовавших за конгрессом.

Необходимое еще вспомнить о его постоян¬ном и деятельном участии почти во всех
международных геологических и геогра¬фических конгрессах и комиссиях, где
он всегда достойчо представлял русскую
науку; наконец, о его неустанных трудах

в целом ряде русских научных учреж¬дений: в Геологическом Комитете, кото¬раго он был директором с 1903 г. и,
можно сказать, главным вдохновйтелем и

руководителем работ, в Академии наук,

в ея геологическом музее имени Петра

Великаго, в Минералогическом обществе,

делами котораго он много лет управлял,

и во многих других постоянных и вре¬менных организациях.

Еще одно огромное и сложное дело при¬шлось вести ф. Н. в самое последнее вре¬мя: с увеличением штатов и преобразо¬ванием Геологическаго Комитета в более
сложную организацию, пришлось приступить

к постройке новаго обширнаго здания для

научных лабораторий и музея Геологиче¬скаго Комитета. ф. Н. не суждено было
увидеть эаконченным это величественное

здание, в значительной мере обязанное

своим существованием его энергии и за¬ботливости.

Вся эта кипучая, полная неустаннаго тру¬да и волнений деятельность покойнаго слиш¬ком рано подкосила его могучий от при¬роды организм. Преждевременная смерть
унесла эту крупную научную и обществен¬ную силу и - повергла в скорбь и уныние
осиротевшую семью русских геологов.

*) Aper?u sur les depots posttertиaиres en connectиon avec les trouvaиlles des restes de la culture prfehиsto¬rиque au nord et 4 l’Est de la Russиe d’Europ. Сопдгёэ иnternatиonal d’archfиologиe pr6hиstorиque et d’Antropologиe
и. Moscou. 1882 r.

s) В настоящее время эта большая трансгрессия уже не считается за каспийскую, а приурочи¬вается к более древнему полупресноводному бассейну, занимавшему огромную площадь не только в ны¬нешнем Заволожье но и за его пределами.
а) Известия Импер. Русск. Общ. т. XXXии.
*) Два предварительные доклада о шпицбергенской экспедиции напечатаны в Иэвестиях Академии

наук т. XиV, 1901 г. и т. XVи, 1902 г.
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Иснопаемый человен.
(Очерки no пфрвобытной антропологии.)

А. П. Калитинский.

1. Неандертальский человен.

Еще в начале XиX ст. творец палеонто¬логии, Ж. Кювье, решительно отвергал воз-

Рис. 1. Части черепа и нижней челюсти, найденныя
около Пильтдауна.

можность нахождения остатков человека в

стюях, содержащих кости вымерших жи¬вотных. Но не прошло и полувека, как
положение Кювье: „вымерший человек не
существует", оказалось несостоятельным.

Одно эа другим в разных местах Евро¬пы следуют в высшей степени важныя

открытия остатков доисторическаго чело¬века. В настоящее время добытый мате¬риал дает возможность говорить даже о
целых ископаемых расах человека.
Так, уже совсем недавно, в 1912 г.

в Англии найдены следы, повидимому, новой
очень древней вымершей расы,
В графстве Суссеке около Пильтдауна

(Pиltdown), д-р R. Даусон (Ch. Dawson) и

С, Удвард (S. Woodward) нашли части че¬репной крышки и неполную челюсть чело¬века (рис. 1), Из напечатаннаго ими в
марте 1913 г. в „Journal of the Geologиcal
Socиety“ отчета видно, что находка была

сделана в нижних дилювиальных отложе¬ниях, в гравии речки Ауз, и сопровожда¬лась фрагментами зубов мастодонта, южна¬го слона (Е. merиdиonalиs), лошади, бобра и
рога большого оленя. Вся эта фауна указьи¬вает на очень большую древность найден¬денных остатков—на конец плиоцена, т.-е.
мы здесь находимся уже в пределах тре¬тичнаго периода, который отстоит от на¬шего времени, по мнению Пенка, на 1.500.000
лет. В том же слое, где и кости, най¬дены были примитивныя, грубо обитыя ору¬дия ранней поры палеолитической эпохи, по
форме напоминающия шелльския. Но кроме
древности, если таковая подтвердится, так

как уже высказывались сомнения в одно¬временности костей ископаемых животных,
остатков человека и .обитых кремней,—
эта находка интересна еще и в другом

отношении. пМы имеем в Пильтдаунском

черепе", говорит по поводу ея д-р Л. Виль¬ямс (L. Wиllиams): „остатки существа с
черепом вполне похожим на череп со-

временнаго человека, но с нижней челюстью
гориллы (рис. 2). Перед нами факт, ко-
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торый ставит новую задачу в наше изуче¬ние эволюции человека". И действительно,—
если по основному вопросу о происхождении

человеческаго рода, по выражению В. Лехе,

„все положительные факты, из всех об¬ластей биологии приводят нас к обще¬му выводу, что человек представляет со¬бою лишь одно звено в непрерывной цепи
развития", то по вопросу, каковы именно
звенья этой цепи предков современнаго

человека, остается много пробелов и не¬ясностей. Понятно, поэтом^ с каким ин-

журнале проф. Д. Уатерстон (D. Waterston):

„По моему так же непоследовательно от¬носить челюсть и череп (из Пильтдауна)
к одному и тому же индивидууму, как

непоследовательно было бы приставить сто¬пу шимпанзе к голени человека". Таким
образом вопрос о „пильтдаунском чело¬веке“ находится еще в стадии разработки.
Первые же неоспоримые ископаемые остат¬ки человека были открыты только в XиX ст
Особенно знаменитой в образованных
кругах сделалась находка в Неандертале

Рис. 3. Неандертальский череп; наверху вид сбоку, внизу передняя поверхность. По Швальбе из Л е х е.

тересом отнесся ученый мир к „Пильтда¬унскому человеку". He только специальные
но и популярные журналы на всех языках

оповестили об этом открытии своих чи¬тателей. Английская „Nature" почти в каж¬дом номере помещает статьи и заметки
о находке в Суссексе. На ея страницах
в настоящее время идет горячий спор
между проф. Кейтом (Keиth) и Е. Смитом
(Е. Smиth) о реконструкции черепа и мозга
пильтдаунскаго человека. Но слышны и

скептические голоса. Воть что пишет, на¬пример, в только что названном англ.

Она вызвала огромную литературу, впервые

осветив мрак отдаленных эпох перво¬бытной истории человека, Все научные авто¬ритеты того времени так или иначе отозва¬лись на это событие.
Столь прославленный Неандерталь пред¬ставляет узкое ущелье, прорытое в девон¬ских известняках речкой Дюссельбах,
между Дюссельдорфом и Эльберфельдом.

По обе стороны ущелья в средине прош¬лаго столетия находился ряд пещер. Ле¬том 1857 г. рабочие, ломавшие в ущелье
камень, приступили к разрушению одной
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из этих пещер. Удаляя щебень и глину
со дна пещеры, они наткнулись на остатки
человеческаго скелета. Но кости так плотно

залегали в окружающем их слое глины,

что сначала рабочие не обратили на них

внимания и, знаменитая впоследствии, череп¬ная крышка была ими вместе с удаляемой
глиной сброшена вниз в долину. Только

ной глине и выбрал из нея все, что там
нашлось. Таким образом была добыта

крышка черепа (рис. 3) и несколько, дру¬гих костей частью целых, частью обло¬манных. Все эти кости в
настоящее время хранятся

в Областном музее, в

г. Бонне (рис. 4).

Научную обработку до¬бытаго материала взял на
себя проф. Шаафгаузен и

в 1858 г. напечатал от¬чет. Извлеченныя Фульро¬том кости были столь не¬обычны по форме, что только
после нескольких недель

изучения он убедился в

их принадлежности чело¬веку. Особенно необычен
череп „неандертальскаго

человека“. По сравнению с

черепом современнаго че¬ловека прежде всего бро¬сается в глаэа его неболь¬шая высота (рис. 5, и): ха¬рактеризующий ее показа¬тель у него равен 40,4,
тогда как у самой низшей
из современных рас* у
австралийцев, он равен
48,9. Зато неандертальский

череп значительно шире и сильно удли¬нен сзади (рис. 5, ии), почему обемт»
его не только не уступает современно¬му, но даже, по измерениям Буля, пре-

Рис. 4. Остатки Неандертальскаго человека в музее г. Бонна.

и. Поперечный.

Раэрез через череп

Рис. 5. ии. Продольный.

австралийца, —   неандертальскаго человека.

когда была найдена плечевая кость, стали восходит среднюю цифру емкости чере-

относиться внимательнее. О находке слу- па европейца. Любопытное замечание по
чайно узнал д-р Фульрот из Эльбер- этому поводу делает проф. А. Кейт: „мы,
фельда, произвел поиски в уже удален- люди позднейшаго поколения, богатаго ме-
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ханическими изобретениями, мало понимаем

что для первых шагов человеческой ци¬вилизации необходим был большой мозг.
Первые шаги всякаго новаго стремления
всегда самые трудные".

Лоб неандерталыда сильно покат, и со¬ответственно этому слабее были развиты у

него передния доли головного мозга, Подоб¬но покатому лбу, затылочная кость не яв¬ляется столь круто поднятой, как усовре¬менных черепов, а потому затылочная доля

на очень сильныя шейныя мышцы. А так,

как мышцы прикреплялись к затылку вы¬ше, чем у современных рас, то у неан¬дертальскаго человека голова была все время
запрокинута назад. Неандертальский чело¬век своеобразен не только по форме че¬репа. Кости его конечностей очень толсты
и не столько коротки, сколько неуклюжи

(рис. 6). Некоторые анатомическия особен¬ности костей нижних конечностей указы¬вают, по мнению Фрепона, на то, что у

Европеец. Первобытный Неандертальский Австралиеи. Негр. Негритос.
австралиец. человек.

Рис. 6. Бедряныя кости ископаемых и современных человеческих рас, (По фот. Клаача).

мозга была сравнительно хорошо развита.
Так как лобная часть головного мозга

является центром способности речи и дру¬гих высших функций, а в затылочной ча¬сти находится центр зрительной способно¬сти, то неандертальский человек, вероятно,
обладал хорошим зрением и слабо раз¬витой речью. Дальнейшая особенность неан¬дертальскаго черепа—это непрерывная над¬бровная дуга, образующая над обеими глаз¬ницами как бы навес. Затылочная кость
несет на себе значительно выдающийся по¬леречный костяной вырост, указывающий

неандертальскаго человека колени были

слегка согнуты при стоянии и ходьбе. Ве¬роятно он не мог бы „вытянуться“ так,
как это делают солдаты при команде

„смирно". Принимая во внимание длину ко¬стей нижних конечностей, можно думать,

что роста он был невысокаго, ниже сред¬няго современнаго европейца. Он был на¬верно правшей, как и мы, так как следы
прикрепления мускулов на костях правой
руки заметнее, чем ,на левой.

Необычный вид костей и то обстоятель¬ство, что достоверных свидетелей при выем-
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ке их не было, а в пещере не было най¬дено никаких следов индустрии и живот¬ных, по которым можно было бы опреде¬лить их древность,—все это вызвало
крупныя несогласия среди специали¬стов. Были высказаны самыя проти¬воречивыя мнения. Одни, вслед эа
Шаафгаузеном, увидели в неандер¬тальском человеке черты очень древ¬ней человеческой расы; другие, как
Вирхов, считали его патологической

формой современнаго человека, стра¬давшаго от ревматизма костей, и отка¬зывались признать за неандертальской
находкой всякое археологическое и
антропологическое значение, а один

автор высказал даже предположе¬ние, что кости принадлежали казаку
русской армии 1814 г., который жи¬вым попал в пещеру и умер там,
вероятно, от раны. Авторитет Вир¬хова сделал то, что в продолже
ние последующих 45 лет никто не

осмелился предпринять изследование неан¬дертальских остатков.
Между тем, новыя находки следуют

одна за другой. В 1886 г., на юге Бельгии,

в приходе Спи (Spy), близ Намюра, архео¬логи де Пюи Лоэст и Фрепон нашли в
очень глубоком слое при входе в извест¬ковую пещеру части двух человеческих
скелетов, у которых и черепныя крышки
(рис. 7) и кости конечностей обнаружили

шаяся нижняя челюсть дает новый, опять

таки очень характерный, признак, которым
обладал человек с черепом неа^дер-

Рис. 7. Череп первобытнаго человека из Спи. По Ф р э п о н у
иэ Л е х е.

те же характерныя черты, что и в неан¬дертальской находке, только оба человека
из Спи были поменьше ростом. Сохранив-

Рис. 8. Нижняя челюсть первобытнаго человека из Спи.
По Ф р э п о н у иэ Л е х е.

тальскаго типа—это отсутствие подбородка

(рис, 8). Челюсть очёнь массивна и зубы да¬леко превосходят среднюю величину зу¬бовт? современнаго европейца. Эти признаки
дают воэможность и нижнюю челюсть из

пещеры La-Nolette, найденную лет за t20
до того Дюпоном, сблизить с находками

в Спи и Неандертале. По положению остан¬нов изследователи заключили, что эти двое
людей иэ Спи были погребены. На лицо

были и доказательства их

цивилизации—каменныя и ко¬стяныя орудия грубой формы;
они были знакомы с упо¬треблением огня, т. к. вместе

с костьми найден древес¬ный уголь. Слой, в кото¬ром были найдены костя¬ки, заключал кости некото¬рых вымерших животных
(носорога, мамонта и др.),

позволившия датировать на¬ходку. Проф. Обермайер
думаеть, что она относится

ко времени 4-го обледене¬ния, оценивая ея древность
в 500000 лет, хотя и ого¬варивается, что „эти цифры
все-таки еще слишком низ¬ки, и для большей близости

к действительности мы дол¬жны взять гораздо бол¬шия величины*. Таким образом, если
неандертальская находка со стороны ея гео¬логическаго возраста и оставляла желать
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многаго, зато находка в Спи удовлетво¬ряет в этом отношении всем требова¬ниям, которыя к ней могут быть пред-

Рис. 9. Кусок черепа неандертальца из Крапины
По Крамбергеру.

явлены. Но она и не единственная—люди

неандертальскаго типа были открыты и в

других странах.
В 1906 г. проф. Горянович-Крамбергер

опубликовал описание большого количества

остатков человеческих скелетов, найден¬ных им в д. Крапине, в Кроации. В
общей сложности было найдено более 500
костей, почти исключительно разбитых

и обугленных, и никаких следов погре¬бения, Состояние некоторых обломков на¬водит Крамбергера на мысль, что здесь
он наткнулся на остатки пира людоедов.

Погибло, вероятно, не менее 10 индивиду¬умов. Здесь в Крапине, впервые по сло¬вам проф. Кейт: „мелькает переднами
различие в строении тела у мужчины и жен¬щины, и там же впервые имеем мы све¬дения о детях". Последния в возрасте от
6 до 13 лет, взрослые 20—30 лет и
старше. Несмотря на различие возраста,
пола и индивидуальныя особенности, тут
все же имеетс» один и тот же тип—все

они представляют вариант „неандерталь¬скаго человека“. Это дает нам возмож¬ность выяснить подробнее его особенности.
Женщины были более легкаго сложения, чем

мужчины. Надбровныя дуги у них менее
развиты. Кости черепа тоньше, челюсти не

так массивны и сильны, а между бедря¬ными костями у обоих полов было такое
же, если не большее еще различие, какое мы

ПРИРОДА, МАРТ 1914 г.

находим и у современных рас. Наконец,

крапинские обломки дают возможность воз¬становить и лицо. (Рис. 9.). Оно было мас¬сивно,чрезвычайно длинно, впа¬дины глаз большия с навис¬шими над ними бровями, глаз¬ницы отстоят. одна от дру¬гой дальше, чем у современнаго
человека, благодаря чему и нос

сильнее развит, и обонятель¬ная способность,вероятно,имела
большее значение, чем теперь.
Крапинский человек, судя по

остаткам фауны его сопрово¬ждающей (кости R. Мегскии),
жил раньше' неандертальца и

человека из Спи. Проф. Обер¬майер относит его к треть¬ему межледниковому периоду,
т.-е. по его разсчету ко времени

на 10000 лет раньше эпохи
человека из Спи,

К тому же времени должен

быть отнесен и костяк, обна¬руженный в 1908 г. торговцем
древностями Гаузером около

деревни Ле-Мустье (Le Moustиer), в Дор¬дони, во Франции (рис. 10). Окончательное
извлечение скелета было произведено в

присутствии членов экскурсии Артрополо¬гическаго Конгресса. Скелет принадлежал
юноше неандертальскаго типа: клыки и зубы
мудрости еще прорезывались, а длинныя

кости еще не перестали рости. Ему было

Рис. 10. Череп первобытнаго человека из
Ле-Мустье. По К л a а ч у.

около 16 лет, но характерные черты его

расы были уже вполне развиты и очень за¬метны. Череп чрезвычайно громоздкий и
21
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тех же размеров, что и неандертальский; позе спящаго Он принадлежал старику
то же видоизменение затылка для прикре- лет 50 от роду (рис. 11). Череп старика

оказался длиннее всехт* изве¬стных до сих пор черепов
неандертальскаго типа. „Очень
возможно", говорит проф. Кейт:
„что у неандертальскаго человека,

так же, как у человекообраз¬ных обезьян надорбитныя вы¬пуклости и затылочные бугры мед¬ленно выростали на протяжении
всей жизни". В остальном это

обычный неандертальскаго типа

череп, только зубы частью стер¬ты и источены болезнью, частью
выпали еще при жизни. Возраст

находки определяется очень хоро¬шо, так как над ней был
совершенно нетронутый слой с
костями таких животных, как

сибирский носорог, сев. олень и
др. Около скелета были найдены

кости зубра, и среди них совер¬шенно цельный кусок ноги, кото¬рый, как думают, был поло¬Жен в могилу в качестве пищи;
тут же лежали различныя орудия и кусочки

охры. Обермайер относит это погребение к

тому же времени, что и могильник вт* Спи.

Самый ранний след человека неандер¬тальскаго типа открыт был недалеко от
г. Гейдельберга, у деревни Мауер, в боль¬шой яме для добывания песка. На дне этой
ямы на глубине около 24 метров найдена
была нижняя челюсть человека (рис. 12).

Рис. 11. Череп неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен.
По Б у л ю иэ Jи е х е.

пления к массивной бычьей шее; та же ха¬рактерная выпуклость надбровных дуг,
широкое и длинное лицо, громадная нижняя

челюсть. Благодаря тому, что у мустьерскаго

юноши обе челюсти сохранились на месте,

можно подметить новую черту лица неан¬дертальскаго типа—значительный прогна¬тизм, т.-е. сильное выступление вперед
челюстнаго отдела. Юноша был погребен

в позе спящаго, голова по¬коилась на локте правой руки,
кисть которой находилась у

затылка. Под головой и лок¬тем лежали каменья - плиты,
нос был прикрыт двумя

кремнями. Около скелета на¬ходились кремневыя орудия
очень древней формы. Костяк
со всеми предметами был

куплен этнологичееким Бер¬линским музеем за басно-.
словную цену 160.000 марок.
Мустьерский скелет дает

нам некоторое понятие об
„неандертальском человеке"
в юности, — полную картину
его старости можно составить ^ЯНИИ^и^Н^ВВНВиииННННИиНВВ^ЯН
себе по останкам в пещере
Ла-Шапель (La Chapelle - aux- Рис. 12. Нижняя челюсть иэ Гейдельберга. По Шётензаку.
saиnts, Correzel). Здесь в ав-

густе 1908 г. археологи аббаты Буасонье и Превосходя своей массивностью все из¬Бардон нашли скелеть, лежавший также в вестныя до сих пор челюсти неандерталь-
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скаго типа, она совершенно сходна с ними
во всех остальных важнейших особенно-

Рис. 13. Череп из Ла-Шапелль. Испраалены раз¬рушения на нижней челюсти, произведенныя старче¬ским возрастом. По Б у л ю.
стях. Интересен в этом отношении
опыт проф. Буля. Он эаменил нижнюю

челюсть старика из La Chapelle гейдель¬бергской челюстью и получил почти полное
соответствие (рис. 13 и 14). По общему

признанию, гейдельбергская челюсть значи¬тельно древнее не только неандертальских,

но и крапинских остатков. Проф. Обермай¬ер относит ее ко второму межледнико¬вому периоду. Таким обраэом, самые ранние
следы человека неандертальскаго типа, до

сих пор найденные в Европе, относятся

Рис. 14. Череп из Ла-Шапелль с нижней че¬люстью из Гейдельберга. По Б у л ю.
к периоду, который переносит нас за
много сот тысячелетий, почти к границе

той геологической эпохи, которая предше¬ствовала настоящей.
Хорошо ^охранившаяся гейдельбергская

челюсть дает возможность выяснить еще

новыя черты человека неандертальскаго ти¬па, ибо „ни одна кость", говорит проф.
Кейт, „не скажет столько обо всей особи,
которой она принадлежит, как нижняя
челюсть". У гейдельбергской челюсти очень

резко выражено отсутствие подбородка, про¬исходящее от того, что зубы и несущая
их часть челюсти так сильно развиты, что

закрывают нижнюю подбородочную ея часть.
У современных же европейцев верхняя
часть челюсти вместе с зубами отступает
назад, и подбородок выдается вперед

(рис. 15). Так как мышцы, имеющия отно¬шение к речи, укрепляются частью на под¬бородочном выступе, то можно принять,
что способность речи и присутствие подбо¬родка находятся в зависимости друг от

Рис. 15. Контуры нижней челюсти из Гейдельберга
и нижней челюсти современнаго европейца (тонкая

линия). По Шётенэаку.

друга. В гейдельбергской челюсти есть

только, так сказать, намек на современ¬ную человеческую форму подбородка в роде
подбородочной борозды и др. признаков, a

потому можно думать, что человек неан¬дертальскаго типа обладал речью прими¬тивнаго характера, как это отмечено было
раньше. Зубы также дают возможность
сделать некоторыя заключения. Клыки не

превышают уровня соседних зубов, а по¬тому механизм жевания был тот же, что
и теперь. Поднимающаяся для соединения

с основанием черепа часть челюсти огром¬ной величины (рис. 12), а соответственно

этому и жевательный мускул был, веро¬ятно, в 3—4 раэа больше, чем у совре¬меннаго европейца. Сильное давление, кото¬рому подвергались зубы при жевании со
стороны этого мускула, отразилось на вко¬ренении зубов в челюсть. Шейки и корни
сильны и настолько толсты, что срослись

вместе. Кейт полагает, что все эти осо-
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бенности — специальное приспособление к

роду пищи, которая была тверда и же¬стка. Далее, свойства нижней челюсти да¬ют ключ к пониманию явления запроки¬дывания головы назад. Для того, чтобы дать
место большой нижней челюсти, с соответ¬ственно большим языком и горлом, не¬обходимо, чтобы голова была оттянута назад
сильными мускулами, что вызывает, в

свою очередь, ряд изменений на затылочной

части черепа. Костныя возвышения, к ко¬торым были прикреплены мускулы, не по¬хожи на современныя и напоминают тако¬выя на черепе гориллы. Наконец, сильно
развитые жевательные мускулы требовали

Рис. 16. Молодой австралиец. По К л a а ч у
из J1 е х е.

добавочнаго укрепления на лице. Таковым
служила непрерывная надбровная выпуклость,

составляющая столь характерную черту не¬андертальскаго. черепа.
Ряд находок не исчерпывается выше

перечисленными. Особенно богато ими истек¬шее десятилетие новаго века. Дополняя друг
друга, они кость за костью, черта за чертою
возстановляют скелет и облик человека

неандертальскаго типа. Мнение Вирхова о

патологичности неандертальской формы че¬ловека, понятно, не могло удержаться.
Нельзя думать, что все обитатели значитель¬ной части Европы в известное время были
изменены болезнью. В то же время проф.

и т и н с к и Й. 328

Страсбургскаго университета Швальбе тща¬тельным сравнительным изследованием
анатомических особенностей неандерталь¬скаго черепа показал, что его владельцы
составляют особенную, резко очерченную
древнюю группу людей.
Итак, подводя итог, можно придти к

следующему выводу: в продолжение долгаго

времени, почти сначала и до конца ледни¬коваго периода, который обыкновенно исчи¬сляют от */» до 17* миллиона лет, Европа
была населена от центра Германии на се¬вере, до Пиренеев на юге, и от Исландии
на западе, до Кроации на востоке, челове¬ческой расой, совершенно непохожей на
современныя.

Что касается внешности этого древняго

человека, то тут возможны, конечно, толь¬ко предположения. Во всяком случае, судя
по всем находкам, это был неуклюжий,

приземистый человек с крепким тело¬сложением, с большими руками и с слегка
согнутыми в коленах, короткими ногами.

Мускулатура его была крупна и сильна. Его

большая с низким, плоским лбом го¬лова была запрокинута назад, а нижняя
часть лица выдвинута вперед. Лицо мас¬сивное, с сильно защищенными надбровными
дугами глазами имело широкий, приплюсн^тый
нос, толстыя щеки и едва ли производило

мирное впечатление. Проф. Клаач, указы¬вая на болылое сходство неандертальскаго
черепа с черепом австралийца, полагаегь,
что и черты лица их имеют некоторое
сходство (рис. 16). А проф. Кейт старается
угадать даже цвет кожи неандертальца:
„что касается до цвета кожи, то ничего

нельзя сказать определеннаго, но характер

зубов у крапинских людей тот, что мы
видим теперь у негроидных рас, и что

касается меня, то я был бы очень уди¬влен, если бы оказалось, что у «рапинских
людей был такой же цвет кожи, как у
европейцев. Если и не такие черные, как
типичные негры, они все-таки были темной
окраски".

В пределах этой замечательной расы су¬ществуют индивидуальныя колебания. Так,
сравнивая между собой оба черепа из Спи,

можно видеть, что один из них отлича¬ется большею высотою, более сильною вы¬пуклостью черепной крышки и меньшим
наклоном лба, нежели другой. To же можно

сказать и о крапинских людях—-при срав¬нении их с остальными из известных
нам первобытных людей. Замечаются по~
добныя вариации и в нижней челюсти и в
других костях. Возникает вопрос о
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границах этих вариаций, а в связи с так и к другим вымершим человече¬этим и вопрос об отношении неандер- ским формам. Дальнейшие очерки и 6у¬тальскаго человека как к современному, дут посвящены этому вопросу.

Мишель Эжен Шеврель.
1786-1889.

Биографичфский очфрк по поводу 25-тилетия со дня смерти.

Н. А. Колосовсний.

27 марта—9 апреля 1914 года испол¬нится двадцать пять лет со дня смерти зна¬менитаго француэскаго ученаго Шевреля,
обогатившаго как теоретическую, так и

прикладную химию целым рядом перво¬степенной важности открытий.
Шеврель родился в Анжере 31 августа

1786 года, т.-е. только через несколько
лет после открытия кислорода Пристлеем
и Лавуазье, и, следовательно, за свой более

чем столетний жизненный путь ему при¬шлось быть очевидцем главнейших эта¬пов развития почти всей современной на¬уки. Он начал изучать химию в то
время, когда теория флогистона еще имела
в лице Пристлея одного из немногих,

оставшихся в живых, убежденных при¬верженцев. Почти что на его памяти возник¬ла и приобрела всеобщее признание теория
горения Лавуазье; он был свидетелем

возникновения атомистической гипотезы Даль¬тона и электрической теории Берцелиуса,
открытий Гей-Люссака, Деви; на его глазах

родились, жили, работали и умерли величай¬шие творцы органической химии: Дюма, Ли¬бих и Жерар. Бертело создал органи-.
ческий синтез и термохимию и Менделеев
открыл свой периодический закон. А в
последние годьи своей жизни он мог уже
наблюдать быстрое развитие современной
физической химии и следить за работами
Ван т’Гоффа и многих других, по сие
время живых создателей науки нашего
времени.

Несомненно, что за столь продолжитель¬ную научную жизнь можно было сделать
много полезных и важных открытий, и

Шеврель это блестящим образом дока¬зал. Действительно, число его печатных
трудов трудно поддается подсчету, так
как один перечень их, опубликованный
в 1886-м году Малльуазелем, сам пред-

ставляет собою целую книгу, содержащую
около трехсот страниц.

Как мы уже упомянули, Шеврель родил¬ся в Анжере, где его отец был практи¬кующим врачом - хирургом. Шеврель по¬лучил основательное образование; сначала
он учился в своем родном городе, a

затем с 1803 года, семнадцати лет от

роду, переселился в Париж. Уже с этого
времени ясно определились его влечения к

естественным наукам вообще и в ча¬стности к химии. Эту последнюю он
изучал под руководством Вокелена, имя

котораго связано с открытием двух эле¬ментов: хрома и бериллия.
В 1810 году Шеврель получает место

натуралиста при Ботаническом Саде в Па¬риже, затем последовательно назначается
профессором в училище Карла Великаго,

экзаменатором Политехнической школы, ди¬ректором и профессором химии Гобеленов¬ской мануфактуры и, наконец, в 1829 году
после смерти своего учителя Вокелена, на¬следует его кафедру прикладной химии в
Парижском Музее Естественной Истории.

Первая печатная работа Шевреля, ка¬савшаяся химическаго иэследования костей
ископаемых животных, появилась в свет

в 1806 году; за ней следует непрерывный
ряд самых различных изследований, но
известность он приобрел только после
опубликования им своего классическаго
труда: „О жирах животнаго происхождения",

стоившаго ему около девяти лет неустан¬ной и упорной работы. Этот труд, бла¬годаря своей экспериментальной, дотоле не¬виданной точности и громадному теоретиче¬скому значению, сразу сделал эпоху в науке.
Еще в конце XVии века Николай Ле¬мери классифицировал все тела по трем
царствам природы: животному, раститель¬ному и минеральному. В продолжение ста



331 Н, А. Колосовский. 332

слишком лет ученые придерживались клас¬сификации Лемери и проводили самую строгую
границу между этими тремя категориями тел.

В конце XVиии века Лавуазье произвел

ряд опытов, доказывавших, что все тела,

как животнаго, так и растительнаго

происхождения, состоят только из угле¬рода, водорода и кислорода. Но в виду
того, что в некоторых случаях было

также замечено присутствие других эле¬ментов, как-то азота и серы, заключения

пока Вёлеру, синтезом мочевины, и Бер¬тело, синтезом ацетилена из элементов,

не удалось доказать несостоятельность во¬обще всякаго рода разграничений органиче¬ской и неорганической природы.
Но, во всяком случае, Шеврелем был

сделан первый шаг на этом пути, в
чем и заключается его безсмертная заслуга.
За свою работу Шеврель в 1826 году

был избран в члены Парижской Акаде¬мии Наук, одним иэ самых деятель-

Лавуазье не были в достаточной мере

убедительны, и ученые продолжали при¬держиваться прежних воззрений.
При таком положении вещей работы

Шевреля. явились первым толчком к
установлению единства происхождения всех

тел природы. Точнымй анализами живот¬ных жиров и растительных масел он
доказал их полнейшее тождество состава,

именно он нашел, что все жиры суть

соединения с глицерином (глицериновые
эеиры) кислот олеиновой, стеариновой
маргариновой и пальмитиновой.
Как следствие этих работ, появляется

дуалистическая классификация; все тела

стали подразделяться на два класса: орга¬нических и неорганических веществ,

ных представителей которой он и со¬стоял в продолжение 63 лет.

Кроме чисто теоретическаго значения, вы¬шеуказанныя работы Шевреля имели гро¬маднейший практический интерес. Доста¬точно упомянуть, что их появление в
свет, вызвало целый ряд изследований

практическаго характера, завершившихся со¬зданием совершенно новой отрасли про¬мышленности, а именно: изготовления стеа¬рина и, получивших повсюду столь широ¬кое распространение, стеариновых свечей.
Уже в 1831 году Де Милли основал в

Париже первую фабрику для производства
этого новаго продукта, а в 1832 году

Общество Поощрения Национальной Про¬мышленности присудило Шеврелю премию
\
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имени маркиза Аржентейля в размере
12.000 франков, которую собственноручно
вручил ему в заседании Общества его
председатель Дюма, ярко охарактеризовав
в немногих словах заслуги знаменитаго
ученаго.

С 1824 года Шеврель начинает свои

замечательныя изследования по теории кра¬сок и окрашивания тканей. Работы эти
вызваны были практическими запросами, в
связи с занимаемой им в. то время

должностью директора Гобеленовской ману¬фактуры. Но Шеврель не ограничился реше¬нием одних экспериментальных задач;
он поставил вопрос на чисто научную

почву и дал первую и единственную, в

своем роде, классификацию красок. Он

разделил все краски по роду оттенка на

72 типа, по интенсивности окрашивания на

21 тон и по степени яркости на 10 кате¬горий.
В настоящей заметке мы не имеем

возможности подробно останавливаться на
разборе его работ, относящихся к этому

вопросу. Он опубликовал по теории кра¬сок и окрашивания тканей целый ряд
ценных сочинений, которыя содействовали
коренному преобразованию промышленности
той эпохи и по сие время еще не утратили
своего научнаго значения. Кроме этих

двух областей науки, на изследование ко¬торых Шеврель, главным образом, и
посвятил свои лучшия силы, он интере¬совался, можно сказать, всеми другими
отделами химии. Отчеты Парижской Акаде¬мии Наук и другия периодическия издания
того времени переполнены его заметками,

рецензиями и критическими статьями по

самым разнообразным вопросам.
Кроме того, он выпустил в свет не-

сколько весьма интересных трудов по
истории химии и, наконец, писал даже
сочинения по спиритизму и оккультным
наукам.

Опытныя работы в своей лаборатории
Шеврель производил непрерывно до 97-ми
летняго возраста, после чего руководство

экспериментальными работами он прину¬жден был поручить своему ассистенту,
и предался, главным образом, литератур¬ной деятельности, которую не прекращал
вплоть до сзоей смерти.

30 и 31 августа 1886 года Шеврель уча¬ствовал в торжественном праздновании
столетия со дня своего рождения, которое
близко совпало с 60-тилетним юбилеем

его избрания в члены Национальнаго Инсти¬тута. В торжестве приняли участие все
Академии и ученыя учреждения целаго мира,
в большинстве которых он состоял
старейшим членом.
Фабриканты стеариновых свечей всех

стран также сочли своим долгом почтить

маститаго ученаго, благодаря трудам ко¬тораго создана была за 55 лет до того
времени эта новая отрасль промышлен¬ности.
В Парижской Академии Наук назначено

было торжественное юбилейное заседание,
а на следующий день в болыиом зале
Музея Естественной Истории состоялось
открытие статуи Шевреля.

За год до только что описанных собы¬тий Шеврель перенес воспаление легких,
после этого здоровье его начало постепенно

слабеть и 9 апреля 1889 года, через не¬сколько дней после смерти своего 70-ти
летняго сына, Шеврель тихо угас, сумев
на редкость блестяще использовать более
чем вековой период своего существования.

„Провалы в воздухе“.
А. Рождественсний.

Образное выражение „провалы в возду¬хе “ изобретено господами авиаторами.
Разумеется, в атмосфере никаких прова¬лов, т.-е. пустых пространств, нет, но
фраза „провалы в воздухе“ кратко выра¬жает тот факт, что временами в раз-

личных местах атмосферы создаются та¬кия условия, которыя в отношении к
воздухоплаванию производят такой эффект,

как будто-бы подобные провалы действи¬тельно существовали. Такия условия вполне
реальны, и не безынтересно разобрать, когда
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и где эти условия наичаще всего встре¬чаются.
Предположим на момент, что суще¬ствует огромный провал в атмосфере,
т. - е. место, лишенное воздуха и всякаго

давления. Окружающий такой провал воздух

стал бы тогда стремиться эаполнить его

со скоростью, присущей свободным частич¬кам атмосферы при данной температуре,

т.-е. со скоростью звука при той же темпе¬ратуре, или, при обыкновеннрй темпера¬туре, со скоростью около 1100 футов в
секунду, т.-е. около 900 верст в час.
Следовательно, если бы провал в воздухе

действительно существовал, то, чтобы по¬пасть в него, авиатор должен был бы
обогнать стремящийся в провал воздух,
превысить скорость 900 верст в час,
что, разумеется, невозможно.

Но некоторые утверждают, что, если не
существует абсолютных провалов в
атмосфере, то во всяком случае есть
места, где плотность воздуха много меньше,

чем в окружающем пространстве; на¬столько меньше, что когда аэроплан всту¬пает в эту область разрежения, он па¬дает так же, как будто и в самом
деле он попал в провал.
Но и эти разреженныя места являются

таким же поэтическим измышлением, не

имеющим никакой поддержки в баро¬метрических записях, как и абсолютныя
пустоты. Образование разреженных мест

могло бы быть вызвано лишь таким силь¬ным вихревым движением в атмосфере,
при котором центробежная сила была бы
достаточной для уравнения разницы в
давлении между областями нормальной и
пониженной плотности воздуха.

Мы знаем, что при поднятии на пол¬мили (английской), легко достигаемом лю¬бым аэропланом, давление уменьшается
приблизительно на Ю°/0; мы знаем также,

что ббльшая, чем эта, разность в давле¬нии редко существует даже между цен¬тром и охружностью сильнаго ураганнаго
вихря. Таким образом, уменьшение в
плотности или связанном с нею давлении,

достаточное, чтобы вызвать падение аэро¬плана, вело бы за собой ураган крайне
разрушительнаго характера. Но никакого

вихревого движения большой силы не на¬блюдалось в атмосфере в тех случаях,
когда авиаторы сообщали о встрече их с

провалами, а поэтому предположение о суще¬ствовании мест, достаточно разреженных,
чтобы вызвать падение аэроплана, должно
быть отброшено, ибо таких мест в дейст-

вительности лесуществует, хотя в теории
они и возможны.

Теперь разсмотрим, какия действительныя

причины производят то же действие, ка¬кое производили бы провалы в воздухе,
т.-е. внезапное падение аэроплана, иногда

с роковыми последствиями.

Масса воздуха поднимается или опускается
согласно тому, меньше ли ея плотность или
больше таковой окружающей атмосферы,

точно так же и по тому же самому за¬кону, по которому пробка всплывает в

воде кверху, а камень идет ко дну. Сра¬внительно теплый и поэтому менее плот¬ный воздух будет идти вверх, когда
окружающий его воздух на том же уровне

холоднее; и так как атмосфера нагре¬вается, главным образом, чрез сопри¬косновение с поверхностью земли, которая
в свою очередь нагревается солнечными

лучами, то, следовательно, эти восходящие

вертикальные токи атмосферы очень часты
во время теплой ясной погоды.

Волнение некоторых из этих подни¬мающихся столбов воздуха очевидно по
безчисленным валам и волнам больших

кучевых облаков, и волнение такого же
сорта, вероятно, но только в меньшем
масштабе, происходит близ вершин иех
столбов воздуха, которые не достигают

уровня облаков. Далее, вполне возможно,
что, когда воздух исключительно тих и

неподвижен, поднимающийся столб воздуха

резко отграничен оть окружающей спокой¬ной атмосферы, как это очевидно из
аналогичнаго случая с длинными столбами
дыма, поднимающимися из труб.

Скорость восхождения таких фонтанов

воздуха временами бывает огромна. Изме¬рения на управляемых шарах показывают,
что вертикальная скорость, как вверх.

так и вниз, достигает 10 футов в.

секунду. Это доказывается парением боль¬ших птиц, которыя удерживаются на ме¬сте поднимающимся вверх воздухом. Вме¬сте с тем тот факт, что в кучевых
облаках водяныя капли и градины часто

не только временно поддерживаются на вы¬соте, но даже уносятся и еще выше, пока¬зывает, что скорость восхождения воздуш¬наго столба достигает 25—30 футов в
секунду.

Таким образом, мы видим, что су¬ществуют воздушные фонтаны значительной
вертикальной скорости, стороны которых
в известныя времена и в известных
местах почти так же резко очерчены и
отделены от окружающаго воздуха, как
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стороны водяного фонтана, и ясно, что та¬кой фонтан, особенно обладающий большою
* скоростью, может причинить большия хло¬поты авиатору. Затруднения могут произойти:

1. При задевании воздушнаго фонтана бо¬ком аэроплана, когда одно крыло нахо¬дится в поднимающемся столбе, а другое—
в спокойном воздухе; при таком поло¬жении нарушается боковая устойчивость и
получается внезапный толчок при вступле¬нии в столб и при выходе из него.
2. При вступлении в^толб воздуха пе¬редом аэроплана; таким путем внезапно
•увеличивается угол наклона аэроплана к

горизонту, давление на крылья и угол под¬нятия.
3. При внеэапном выходе из движу¬щагося вверх столба; этим вызывается

внезапное уменьшение угла наклонения аэро¬плана к горизонту, а также внезапная по¬теря поддерживавшей силы восходящей
массы воздуха.

Что полет с одним крылом в подни¬мающемся столбе воздуха, а с другим
вне его должен повести к нарушению
боковой устойчивости и вызвать падение
аэроплана, как это было бы в случае
действительнаго провала,—это очевидно, но

другие случаи требуют некотораго по¬яснения.
Предположим, что аэроплан, который

летит горизонтально, попадает передней
частью в поднимающийся столб воздуха.
Перёд машины будет поднят, когда
авиатор вступит в столб, немного

быстрее, чем эад ея, и угол, под ко¬торым крыло наклонено к горизонту, бу¬дет немного увеличен. Это вместе с
восходящим воздухом заставит арро¬план быстро подняться на высший уровень,
что само по себе, конечно, не важно. Если,
однако, угол крыла к горизонту будет
так изменен авиатором, чтобы держать

машину, когда она находится в поднимаю¬щейся колонне, на постоянном уровне, и
если с таким новым расположением

машины авиатор вдруг покидает во¬сходящий столб воздуха, то в резуль¬тате будет очень быстрый спуск—встреча
с полупровалом. Но даже это, по существу,
не опасно. Вероятно, настоящая опасность
при таких обстоятельствах возникает

тогда, когда авиатор, попадая в восходя¬щий столб воздуха, в своем поспешном
стремлении исправить внезапное изменение

угла его машины делает резкое движение

в обратную сторону. Это может вызвать
внезапное и сильное падение аэроплана при

ПРИРОДА, март 1914 г.

выходе из восходящаго столба, произвести

эффект действительнаго провала в воз¬духе.
Поднимающиеся столбы воздуха, описан¬наго характера, случаются чаще всего во
время ясных летних дней и над голой
землей. Изолированных холмов, особенно
коротких и конических, следует при
полете избегать во время теплых тихих
дней, так как в таких случаях бока

холмов всегда теплее прилегающаго воз¬духа на том же уровне, и холмы действу¬ют здесь, как масса труб, испускаю¬щих дым. Поднимающияся воздушныя ко¬лонны менее часты и менее сильны над
водой и над землей, покрытой зеленой
растительностью. Они также менее часты
в первой половине дня, чем в более
жаркую часть дня, и практически совершенно
отсутствуют перед восходом солнца и в

такое время, когда все нёбо покрыто обла¬ками.
Кроме восходящих токов воздуха су¬ществуют нисходящие воздушные водопады,
которые, вероятно, происходят одновре¬менно с первыми. Воздушные водопады
редко имеют большую скорость нисхожде¬ния, разве только, когда они появляются в

связи с грозами, и действие их на аэро¬план в точности то же самое, что подни¬мающагося столба, но в обратном на¬правлении.
Когда ветер идет вниз по подветрен¬ной стороне холма, то такой ветер с

некоторым правом можно назвать воз¬душным каскадом. Сходство особенно ве¬лико, когда ветер дуеть под прямым
углом к направлению хребта и когда горы
высоки и круты. Быстрое течение вниз
воздуха, когда ветер силен, может нести

с собою аэроплан и заставит наблюда¬теля, если не авиатора, вообразить, что
аэроплан встретился с провалом, когда,

конечно, ничего подобнаго нет. В дей¬ствительности такие каскады должны быть

совершенно безопасны, пока авиатор дер¬жит свою машину высоко над поверх¬ностью и поэтому вне предательских во¬доворотов, о которых будет речь впе¬реди.
Очень часто приходится наблюдать два

или более слоя облаков, движущихся в
различных направлениях и с различными
скоростями.

Такия различия в направлении и скорости

одновременно дующих ветров не ограни¬чиваются слоями облаков; они бывают
и в ясную погоду, как показали это

22
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авиаторы и управляемые шары. Случалось,
что управляемый шар плыл в воздухе
так, что корзина шара была в слое ветра
одной скорости, а вершина и основание
шара в токе другой скорости.

В 1889 г. Гельмгольц указал, что в
атмосфере часто бывают слои воздуха,
различающиеся по плотности и эти слои,

отделенные резко другь от друга и не¬смешивающиеся друг с другом, сколь¬зят один над другим таким же точно
образом, как воздух течет над водой
и с тем же эффектом появления волн.
Эти воздушныя волны бывают видимы
только тогда, когда влажность между слоями

такова, что незначительная разница в

температуре между узлом и пучностью
волны достаточна, чтобы удерживать один
слой облачным, а другой свободным от

конденсации. Коротко говоря, для обнаруже¬ния волн в виде облачных гряд, усло¬вия влажности должны быть точно опреде¬ленными, а потому воздушныя волны имеют
место в атмосфере гораздо чаще, чем
сколько мы наблюдаем или видим их.
Возьмем теперь наш аэроплан в

тот момент, когда он переходит из

одного такого слоя в другой. Для нагляд¬ности возьмем крайний случай: пусть про¬пеллер будет в покое и машина сколь¬зит прямо к земле, и пусть эта машина
вдруг входит в нижележащий слой воз¬духа, двигающийся в том же самом го¬ризонтальном направлении, и с тою же
самою скоростью, как наша машина. Это,
конечно, крайний случай, но ни в коем
случае не невозможный. Сразу же при
вступлении в этот слой, при только что
описанных условиях, вся динамическая
поддержка должна прекратиться, а с ней
вся сила и власть управления машиной.
Падение, по крайней мере на значительное

разстояние, совершенно неминуемо и роко¬вое падение в высшей степенй вероятно.
По всем признакам и обстоятельствам

аэроплан попал в провал, в совер¬шенную пустоту.
Почему должно здесь произойти падение,

станет ясным, если мы припомним, что

давление ветра приблизительно пропорцио¬нально квадрату скорости его по отношению
к тому телу, на которое ветер произво¬дит давление. Отсюда, подемная сила
аэроплана для даннаго наклона крыльев

приблизительно пропорциональна квадрату
скорости машины в отношении не к

земле, а к воздуху, в котором машина

движется. Если машина с пропеллером

в покое попадает в воздух, который

движется в том же самом горизонталь¬ном направлении и с тою же самою ско- %
ростью, то их взаимная относительная

скорость будёт равна нулю и нулю же
будет равна поддерживающая сила ветра.

Машина необходимо должна упасть и раз¬биться, если только редкое уменье балан¬сировать или просто случай не приведут
к новой форме спуска с увеличенной

скоростью, явившейся в результате зна¬чительнаго падения. Конечно, такой край¬ний случай чрезвычайно редок, но случаи
подобные встречаются часто. При переходе
в слой, где скорость ветра больше, чем

аэроплана, и в том же самом направле¬нии, сразу теряется большее или меньшее
количество поддерживающей силы и соответ¬ствующее падение или ныряние неизбежно.
Если в новом слое ветер дует про¬тив направления машины, то в результате

будет увеличение, а не уменьшение под¬держивающей силы, и вследствие этого про¬изойдет лишь замедление в скорости
спуска.

Водовороты существуют в каждом по¬токе воды, от крошечных ручейков до
больших рек и даже океанических т|¬чений, везде, где только берега значительно
изменяют направление потока и где су¬ществуют глубокия впадины. Подобные же
водовороты, но с горизонтальными осями,

вместо вертикальных, образуются на дне

потоков там, где вода течет над гря¬дой подводных камней или над порогами,
которые производят внезапныя изменения

в уровне русла.

Инерция текущей воды, постоянная ско¬рость ея движения вместе с ея вязкостью

обусловливают постоянство этих водово¬ротов, с которыми все знакомы. Подоб¬ным же образом и по тем же самым
основаниям образуются горизонтальные во¬довороты в атмосфере, быстрота вращения
которых зависит от силы ветра. Водо¬вороты особенно сильны на подветренной
стороне скал, крутых гор, обрывов
и т. п.

Так как водовороты в воздухе обра¬зуются близ поверхности земли, они мо¬гут быть источником весьма серьезной
опасности для авиатора.

Где поверхность земли начинает охла¬ждаться чрез излучение или другим обра¬зом, там воздух, прилегающий к земле,
становится соответственно холодным и,

вследствие своей увеличившейся плотности,
течет к более низким уровням, в
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долины. Отсюда, в ясныя тихия ночи, когда

отсутствие облаков обусловливает быстрое

охлаждение земли, всегда' существуют воз¬душные потоки вниз к долинам. Когда
несколько таких потоков, вследствие

взаимнаго расположения долин, соединяются

в один общий, на подобие притоков реки,
и особенно когда верхние рукава текут из

областей, покрытых снегом, и вся мест¬ность лишена лесов, тогда вдоль ниж¬них частей главнаго потока течение ста¬новится очень сильным.
Аэроплан, пытающийся спуститься в

устье такой долины, в то время, как воз¬душный поток в полномь ходу, может
подвергнуться большой опасности. Если

авиатор идет вниз по долине и, следо¬вательно, вместе с ветром, то при пе-

реходе из сравнительно спокойной атмо¬сферы в воздух, движущийся со значитель¬ной скоростью, он теряет поддерживаю¬щую силу или большое количество ея по
причинам, уже обясненным, и падение
неизбежно, как будто авиатор попал в
действительный провал в воздухе.

Все перечисленные источники опасности,
будут ли они близ поверхности земли

или высоко над землею, менее действи¬тельны по мере увеличения скорости аэро¬плана. Но это не значит, что самый бы¬стрый аэроплан обязательно самый без¬опасный. При решении этого вопроса нужно
было бы принять во внимание еще многие

другие факторы, разсмотрение которых вы¬вёло бы нас за пределы намеченной
темы.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Темньая отверстия в~ь Млечнон Пути.
Беззвездные участки Млечнаго Пути, производящие

такое поразительное впечатление на фоне окружаю¬щей их „звездной пыли“, со времен В. Гершеля
привлекают внимание астрономов. В прошлом

rosy в нашем журнале излагались вэгляоы англий¬скаго астронома Эспина, обясняющаго эти „уголь¬ные мешки“, как их иногда называют, присут¬ствием в Млечном Пути темных, совершенно
невидимых, непрозрачных туманностей *).

Американский астроном Барнард, известный ме¬жду прочим своими превосходными фотографиями

Млечнаго Пути, не раэ воэвращапся к этим эа¬гадочным областям неба в течение своей много¬летней научной деятельности. Он изследовал их
и фотографически и с помощью гигантских рефрак¬торов обсерваторий Лика и иеркса, и иногда, по его
словам, у него оставалось впечатление, что он

видит не просто беззвездный участок неба, а ка¬кой-то действительный обект. Но для этого тре¬бовались совершенно исключительныя прозрачность
и спокойствие атмосферы.

Такия необыкновенно благогириятныя условия были

27 июня 1913 года. В этот вечер Барнард изсле¬довал „дыру“ в созвездии Стрельца, положение
которой определяется координатами:

a = 18»7m 8 = — 18°15'.

') „Природа“. Марть 1913. Астрономическия известия.

Это отверстие эамечательно своими небольшими раэ¬мерами и правильной формой. Иэображение его нахо¬дится в центре рис. 1, воспроизводящаго прево¬сходный фотографический снимок Барнарда. Снимок
этот получен с 10-дюймовым рефлектором при

экспозиции, продолжавшейся 4,/2 часа. На рис. 3 пред¬ставлена средина того же снимка в увеличенном

виде; здесь хорошо видны поразительно резко очер¬ченный левый (восточный) край пятна и более раз¬мытый правый. Диаметр пятна около 15'; на фоне
пятна видна сравнительно яркая звездочка и еще
две более слабыя.

Барнард направил 40-дюймовый рефрактор, (поле

зрения котораго почти в три раза меньше попереч¬ника темнаго пространства), как раз на край от¬верстия, так что в поле зрения находились и часть
беээвезднаго пространства и часть нормальнаго Млеч¬наго Пути. Тогда он увидел беэ всякаго затруд¬нения, что та половина поля зрения, в которой не
было звезд, слабо, но вполне ясно светилась, между
тем как другая половина представляла совершенно
черный фон," усеянный слабыми звездочками. На

месте отверстия оказался реапьный обект, тумаи¬ность тусклая, но все же более светлая, чем фон
беззвезднаго неба. Туманность эта, очевидно, обла¬дает достаточными размерами и плотностью, чтобы
поглотить свегь звезд, находящихся позади ея; при

обыкновенных условиях мы узнаем об ея суще¬ствовании только по черному силуэту, каким она
рисуется на сверкающем фоне Млечнаго Пути.
Барнард задаегь вопрос: почему фотография до

сих пор не обнаружила света, посылаемаго пят¬ном? Ответ на него прост: препятствием этому
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являются безчи¬сленныя эвезды,

окружающия пят¬но; их разсеян¬ный свет дей¬ствует на пла¬стинку сильнее,
чемслабый свет

туманности. Если
бы такое пятно

находилось где-ни¬будь в стороне
от Млечнаго Пу¬ти, оно могло бы
быть открыто фо¬тографией в виде
слабо светящей¬ся туманности с
резким восточ¬ным краем и
более слабым и

размытым эапад¬ным.
Барнард обра¬щает вниманив
еще на некоторыя

другия „отверстия"

в Млечном Пу¬ти. Особенно по¬разительный вид,
по его словам

имеет маленькое

пятно, всего в 5'

в диаметре, так¬же в созвездии
Стрелыда (а= 17л
55м, 8 = —27°59');
в пятидюймовый

рефрактор оно

кажется настоя¬щей „чернильной каплей" на блестящем фоне,
Указания на существование темных масс, поглоща-

ющих свет, Бар¬нард находит и
в туманнастях.

В виде примера

он приводигь фо¬тографию туманно¬сти блиэ С Ориона
(рис. 2; не смеши¬вать с знамени¬той туманностью
вокруг Э Ориона).
Надо помнить, что
это — неиатив,

черные кружки

разной величины

изображают звез¬ды, темная полоса,
тянущаяся сверху

вниз и есть ту¬манность, в дей¬ствительности до¬вольно яркая. Не¬сколько выше сре¬дины эта туман¬ность почти пере¬резана белым (на
самом деле, ко¬нечно, черным)
пятном, которое

Робертс сравни¬вал с заливом.

Форма самой ту¬манности, очерта¬ния темнаго пят¬на — все навог^ит
на мысль, что здесь

какое-то темное те¬ло, быть может,
темная ветвь той

же туманиости, на¬ходящаяся ближе, заслонила от нас свет той
части туманности, на которую оно проектируется.

Рис. 2. Рис. 3.
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Спектр-ь а Гончих Собак-. Читателям
„Природы“ уже иэвестно, что A. А. Белопольский в
Пулкове открыл периодическое изменение спектра
иэвестной двойной звезды 12а Canum venatиcorum *).

До сих пор появилось только предварительное со¬общение о результатах обработки многочисленных
снимков спектра, но и из него видно, с каким

интересным и сложным явлением поэнакомило нас
открытие пулковскаго астрофизика.
В спектре a Canum иеп. имеются две группы

линий поглощения, которыя периодически то усили¬ваются, то ослабевают (или совсем пропадают),
при чем линии первой группы видны особенно резко
в те вечера, когда линии второй группы ослаблены

и наоборот. И те и другия лййии не удалось ото¬ждествить с известными нам линиями земных ве¬ществ, но некоторыя из них найдены были раньше
в спектре звезды а Лебедя; период изменения интен¬сивности лийий обеих гругип составляет 5*/а суток.
Все это естественно наводит на мысль, что мы

имеет здесь дело не с одной, а с двумя звеэда¬ми, движущимися вокруг общаго центра тяжести

с периодом 5,5 дн. По какой-то причине периоди¬чески делается особенно эаметным спектр то од¬ной, то другой звезды. Иэмерения положения линий
в спектре вполне подтвердили это предположение;

оказалось, что обе группы линий смещаются, при¬том противопол ожным образом: например, когда
линии и системы движутся к красному концу спектра,
системалиний ии смещается к фиолетовому концу. По

принципу Допплера это значит, что первый источ¬ник света удаляется от нас, в то время как
другой приближается; через 2а/, суток наблюдается
противоположная картина. Выяснилось интересное

обстоятельство, именно, что спектр каждаго компо¬нента делается особенно отчетливо видимым в то
время, когда этот компонент имеет наибольшую
отрицательную скорость по лучу зрения, т.-е. когда
его движение направлено прямо на нас. Аналогичное
явление наблюдается у одного класса переменных
звеэд, у звезд типа 8 Cepheи, строение которыхт.

во многих отношениях еще представляется зага¬дочным. Спектральныя наблюдения над звездами
этого типа показали, что это — двойныя звезды, но
что изменение блеска не может быть обяснено

покрытием одной звезды другою; наоборот, изме¬нения яркости бывают наибольшими как раз в
те моменты, когда обе эвезды (которых мы отдельно,
конечно, не наблюдаем) для земного наблюдателя
стоят рядом. Если в это время более яркая

звезда движется по направлению к нам, то наблю¬дается максимум блеска; при удалении ея — мини¬мум. Очевидно, такое же изменение яркости, но в
меньших размерах и притом у обоих компо¬нентов пары, имеет место и у звезды a Ca¬
num Ven.

Очень вероятно, что изменение блеска „цефеидов"

вызывается сопротивляющейся средой, внутри кото¬рой происходит движение звезд. У нашей звезды
существование такой газообраэной оболочки, общей

для обоих солнц, кажется несомненным. В са¬моме деле, на спектрограммах A. А. Белопольскаго
видно, кроме описанных выще двух изменчивых

групп, еще множество линий, которыя почти не иэ¬меняют ни интенсивности ни положения; оне при¬надлежат главным обраэом железу, водороду и
кремнию. В общем эти линии смещены, но постоянно
в одну сторону; следовательно, эта газообразная

масса, обладающая, очевидно, очень сложным хими¬чееким составом, несется в пространстве с по-

стоянной скоростью, а внутри ея описывают свои
орбиты оба солнца тееной звездной пары.
Следует, впрочем, эаметить, что эта картина

строения системы a Ganum Ven. еще не может счи¬татьея окончательной; быть может, она значительно
сложнее. Дело в том, что некоторыя линии из

числа постоянных обнаруживают небольшия сме¬щения, пока еще не поддающияся простому обяснению;
но судить об- этих явлениях можно будет только

после того, как результаты наблюдений г. Белополь¬скаго будут опубликованы во всех деталях.
и. П.

Комета Делавана» Приводим исправленные
злементы орбиты этой интересной кометы, открытой
17 декабря н. ст.

Прохождение череэ перигелий: 1914. Октября 26.
Долгота узла
Долгота перигелия  156 37
Наклонение 68 6

Разстояние от Солнца в пе¬ригелий  1,105 астр. ед.
Иэ этих элементов выходит, что комета была

открыта еще дальше от Солнца, чем это казалось
после перваго вычисления, именно на разстоянии в
4,24 раз большем, чем среднее разстояние Земли
от Солнца. Яркость кометы в момент открытия

была около 11 величины. Ясно, что комета из боль¬ших; хотя кометы, имеющия перигельное разстояние
большее единицы, обычно не развивают сильнаго

блеска, для этой кометы все же надо ожидать зна¬чительнаго усиления яркости.
Вспомним, что комета Галлея в 1909 году совер¬шенно не была видима на том разстоянии от Солнца,
на каком была открыта комета Делавана. Только на
разстоянии 3,3 от Солнца поиски ея увенчались

успехом, при чем яркость ея оказалась 16 вели¬чины, т.-е. в сто раэ слабее яркости кометы Де¬лавана на гораздо большем разстоянии.

*) Природа, июнь, 1913, стр. 775.

К сожалению, комета все время будет нахо¬диться далеко от нас, как это можно видеть из
чертежа, показывающаго относительное расположе¬ние орбит кометы и Земли. В течение весенних
месяцев комета находится за Солнцем и скрыта

в его лучах. Около 10 мая стараго стиля она про¬ходит восходящий узел своей орбиты, обоэначенный
на чертеже как раз в то время, когда Земля на¬ходится почти точно по другую сторону Солнца.

После этого комета подымается к северу от эклип¬тики; в течение августа — октября положение ко¬меты будет очень благоприятно для наблюдений: она
на долгое время сделается неэаходящей. Наименьшее
разстояние ея оть Земли будет около 1,6 раэстояния
Земли от Солнца, т. е. более 220 миллионов версть.

и. 0.
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X И М и я.

Иэм-Ьрение энергии вэрывчатаго веще¬ства. Существуегь эмпирический метод для опре¬деления относительной энергии взрывчатаго вещест¬ва — при помощи свинцоваго цилиндра TrauzlV В
цилиндре этом (200 мм. в вышину и 200 мм. в по¬перечнике) пробуравливают канал в 20 мм. в
диаметре и в 110 мм. глубиною. От 15 до 20 гр.

испытуемаго взрывчатаго вещества вводят в глу¬бину этого канала вместе с эатравой и поверх
эаполняют канал песком и глиной. После того

как произойдет взрыв, наливают воду в ка¬нал и определяют таким путем, насколько уве¬чилась его вместимость.

В недавнее время Howeи предложил новый ме¬тод, который по существу своему является комби¬нацией только что указаннаго принципа с принци¬пом, так наэываемаго, „балистическаго маятника".
Цилиндр, о котором только что была речь, слу¬жит вместе с тем грузом маятника. Энергия
взрыва выразится не только увеличением вместимо¬сти канала (сила вэрыва в собств. смысле слова),
но и отклонением всего маятника на ббльший или

меньший угол (сила толчка). Данныя, полученныя

при помощи этого метода применительно к главней¬шим взрывчатым веществам, сведены в ниже-
следующей табличке:

Энергия
калории (кгрм.-

Взрывчатое вещество. град.) на кгрм.
вещества.

Взрывчатая желатина 1640
Нитроглицерин 1580
Балистит (итальянский) 1317
Балистит (немецкий) 1291
Динамит (0,75 нитроглицерина) 1290
Кордит (английский) 1253
Нитроцеллюлоза (0,133 аэота) 1061
Динамит (0,30 нитроглицерина) 1030
Порох В. N. (французский) 833
Порох английский 55   799
Порох черный 685

(Cosmos, 1913, № 1484).

Поглощение ультра - «*>иолетовых лу¬чей оаоиом атмосФеры. Как известно,
солнце испускает в вышей степени энергичные

ультра-фиолетовые лучи, которые, повидимому, игра¬ют важную роль в явлениях ионизации высших
слоев эемной атмосферы. Ультра-фиолетовые лучи
обладают чрезвычайно разрушительным действием

на все организмы и органическия тка.ни. Это обстоя¬тельство хорошо известно каждому, кто имел дело

с кварцевыми ртутными лампами. Между тем, орга¬ническая жиэнь вполне хорошо раэвивается на по¬верхности йашей планеты. Отсюда необходимо сде¬лать вывод, что атмосфера отличается способностью
поглощать ультра-фиолетовые лучи, не допуская их

до поверхности земли. Эту поглотительную способ¬ность приписывали обыкновенно воздуху и парам
воды, и лишь недавно интересныя изследования двух
французских фиэиков Фабри и Бюиссона осветили
этогь вопрос с новой точки зрения. Оказалось,
что поглощение лучей коротких волн обясняется

исключительно обраэованием и присутствием в вы¬соких слоях нашей атмосферы озона •).
•) Как известно ультра-фиолетовые лучи, действуя на

кислород, выэывает обраэование оэона. Согласно основ¬ному эакону фотохимии поглощаться должны как раз те
лучи света, которые вызывают течение фотохинической

Фабри и Бюиссон иэследовапи этот вопрос,

действуя на одну • и ту же фотографическую пла¬стинку, в течение одного и того же промежутка
времени, одним и темь же источником света; но
в одном случае свет предварительно пропускался

чрез трубку, наполненную оэонированным возду¬хом, при чем содержание озона определялось ти¬трованием, — в другом случае он действовал
непосредственно; в первом случае наблюдалась
значительная абсорпция. Далее свет, полученный
при помощи кварцевой ртутной лампы и первоначально
чрезвычайно богатый ультра-фиолетовыми лучами,
изследовался при помощи кварцевого спектроскопа,

снабженнаго флуоресцирующих экраном, позволяв¬шим иэучать ультра-фиолетовую часть спектра, a
также при помоши микрофотометра. Окаэалось, что

лучи различной длины волны обладают в озониро¬ванном воздухе определенными константами погло¬щения, неодинаковыми для лучей раэных волн.
Длина волны

2,300 Ангстр. ед.

константы погл<

50

2,400 я 95

2,500 Г) м 120

2,600 » п 120

2,700 п щ 91

2,800 п п 46

2,900 16,6
3,000 щ 4,6
3,100 п 1,23
3,200 п 0,35
3,300 п 0,093
3,400 „ 0,025.

Таким образом, наибольшим поглощением, в
оэонированном воэдухе отличаются лучи с длиною
волны 2,550; как раз эти лучи являются наиболеё
губительными для живых организмов.
Первыя измерения Фабри и Бюиссона в 1912 году

покаэали, что для лучей в 3000 Ангстр. ед., при
положении солнца на зените, до земной поверхности
достигает лишь 1/100 энергии лучей, указанной
длины волны. Такое поглощение соответствует слою

чистаго оэона толщиною всего лишь в 5 мм. при нор¬мальном давлении. Для лучей в 2500 Ангстр. ед.
отношение между первоначальной энергией этих лу¬чей, и энергией лучей, прошедших через указанный
слой озона, равно: 1/250,000,000; другими словами,

оставшаяся непоглощенной энергия коротких ко¬лебаний практически сводится к нулю.
Сделав предположение, что озон распределен

равномерно по всей толще атмосферы, мы, на осно¬вании данных Фабри и Бюиссона, должны были бы
притти к эаключению, что концетрация этого газа

в атмосфере равна 0,6 куб. мм. на 1 куб. метр

воэдуха. Однако подобная концентрация оэона никогда

не наблюдалась в низких слоях атмосферы, где

содержание этого газа никогда не превышает 0,008

куб. мм. на куб. метр, и является, таким обра¬зом, в 75 раз меньше, чем указанная выше

реакции, в данком случае именно образование иэ киспп¬рода оэона. Но кроме того уже готовый озон отличается и
сам по себе поглотительной способностью для лучей ко¬ротких волн подобно тому, как это, например, дока¬зано для перекиси водорода Н, О,. Интересно при этом обра-

О —

тить вннмание на йбщность группы | или =0 = 0 для
О —

перекиси водорода и для оэона и сопоставить явления абсор¬пции коротких колебаний укаэанными двумя соединениями
с фактами, собранными проф. Н. Д. Зелинским, ноторый

наблюдал поглощение ультра-фиолетовой части спектра мно¬гими непредельными органическими соединениями.
Пвим. иед.
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концентрация. Поэтому приходится сделать заключе¬ние, что весьма высокими концентрациями оэона отли¬чаются как раз поверхностные слои атмосферы,
где этот газ обраэуется, благодаря сильному озо¬нирующему действию еще не успевших поглотиться

ультра-фиолетовых лучей. Приняв во внимание силь¬ныя атмосферныя воэмущения, наблюдаемыя над океа¬нами, мы поймем также, почему содержание озона
в морском воздухе выше, чем его содержание в
континентальной атмосфере. Могучие циклоны и бури
над океаном приносят из высоких слоев

атмосферы большия количества оэона на поверх¬ность воды.

ГЕОЛОГиЯ

О аначеним газов-ь в почв*Ьа В жур¬нале „Почвоведение" (1913 г., № 2—3, стр. 1—15)
помещена статья академика В. Вернадскаго по
вопросу о роли газов в почве, и в связи с
этим о значении, которое имеет она сама в их
истории в земной коре. При изучении состава почв
и в них происходящих процессов газообразным

веществам до настоящего времени уделялось и уде¬ляется, по мнению В. И. Вернадскаго, очень мало
внимания, а между тем роль их в данном слу¬чае очень существенна. Некоторыя изследования в
этом направлении произведены были еще в начале
XиX столетия; но, в то время почвоведение только

едва зарождалось как наука, и к тому же эти из¬следования произведены были крайне односторонне:
была иэучена до некоторой степени лишь роль од¬ного углекислаго гаэа С02, в связи с вопросами

культуры растений, и притом исключительно в поч¬вах культивированных, напр., парниковых или са¬довых. Новых сведений по этому вопросу нет и
до настоящаго време.чи, если не считать некоторых

отдельных указаний, напр., Шлеэинга, который

выяснил интересный, хотя и не вполне понятный

факт, что примесь аргона к азоту в почве зна¬чительнее, чем в воздухе.
Какова же в почвенном покрове та роль газов,

о которой говорит В. И. Вернадский? Прежде
всего они встречаются в поверхностной оболочке
земли всюду — как в свободном виде, в порах,
или сконцентрированные в ея рыхлом веществе,

так и в каком-то другом, мапо известном со¬стоянии, пропитывая собой раэличные коллоиды, ея
существенную составную часть. Таким образом,
количество газов в почве значительно — роль же
их еще более велика, так как все ея химическия

процессы—гидратации, окисления и возстановления, свя¬заны с газами или их водными растворами. Почва
находится постоянно в состоянии неустойчиваго
равновесия, подвергается непрерывным изменениям.
В отличие от процессов в горных породах,
эти иэменения совершаются благодаря газам быстро,

на наших глазах. Ход и направление этих изме¬нений зависит от метеорологических и биохимиче¬ских факторов — главным образом потому, что
они действуют на условия гаэоваго обмена, проис¬ходящаго в почве. Метеорологические факторы —
температура, давление, инсоляция солнца, влаж¬ность — создают известныя климатическия условия
этого обмена. Значение факторов биохимических,

т.-е. химических реакций, связанных с жизнедея¬тельностью организмов,—гораздо существеннее и вы¬ступает для нас с каждым годом яснее и
яснее. Почва, входя в состав биосферы, не только
представляет среду, где интенсивно идут все по-

добныя реакции, но и состоит иэ веществ, всту¬паюших в эти ргакции, принимающих в них

непосредственное участие. Сказать, что почва участ¬вует в жизни организмов и составляет часть био¬сферы, значит в то же время укаэать на пер¬венствующую роль газообразных веществ во всех
явлениях, происходящих в ней. Во-первых, газы
играют в обмене веществ живой материи главную
роль, во-вторых, вся биосфера является областью
разнообразнейших газовых процессов. Почва
представляет последнюю, очень тонкую, но почти
сплошную оболочку земной коры. Через нее, в
связи с жизнью ниэших организмов, постоянно,

хотя и медленно, происходит испарение газов, про¬исходит обмен их с окружающей атмосферой.
С одной стороны, газы играют первую роль во

всех процессах совершающихся в почвах, — с
другой стороны, благодаря им, почва со своими
процессами занимает видное место в химии земной

коры. Можно проследить историю отдельных элемен¬тов—газов в связи с тем значением, которое
имеет для них почва.

Среди них первое место принадлежит азоту.
При помощи низших организмов он задерживается
почвой из воздуха и вступает в более или менее

сложныя соединения; в почве же происходит об¬ратное—разлагаются многия соединения азота, и он,
свободный, снова выходит в атмосферу. Этот

круговорот играет первостепеннуио роль в био¬сфере, в связи с возникновением и распадением
живого вещества. Он же имеет и большое геоло¬гическое эначение, так как это живое вещество

связано с обраэованием многих минералов по¬верхности земли, с историей соединений меди, же¬леза, свинца и других тяжелых металлов, а также
соединений серы, фосфора и углерода.

Для водорода почва тоже имеет не меньшее зна¬чение: многочисленные ниэшие организмы, заключен¬ные в ней, не дают ему испаряться. Как очень
легкий газ, ни чем не удерживаемый, водород, в
противном случае, мог бы просто раэсеяться в
мировом пространстве.
Кислород и углекислый газ — также всецело

связаны с почвой.

Ряд вопросов может быть только едва наме¬чен. Какова в почве роль метана и вообще угле¬водородов? Почему происходит временное или мест¬ное обогащение почвы кислородом, и как оно
влияет на нее? На последний вопрос можно взглянуть

с научной или с чисто практической точки зре¬ния, напр., с точки эрения ея плодородия. Есть на
него и некоторые ответы. Наши поля бывают по¬•крыты зимой толстым слоем снега. Снег этот
не только сохраняет оэимя от морозов, он, как

вещество рыхлое и, поэтому, богатое газами, в част¬ности богат кислородом и постоянно поглощает
новыя его количества из воздуха. Почва получает
этот кислород, в особенности много весной во
время таяния громадных снежных масс. Очевидно,
что для лиц, интересующихся плодородием почвы,
важно изучать ея свойства и состав под снегом
и ранней весной. Эти вопросы и многие другие стоягь

на очереди и должны быть разрешены. В. И. В е р ¬н а д с к и й подчеркивает необходимость детальнаго

и всесторонняго изследования газов почв — есте¬ственных, некультивированных со всеми разнооб¬разными их изменениями. В особенности он на¬стаивает на необходимости гаэоваго анализа почв
в России, так как в России идет сейчас ин¬тенсивная работа по их изучению, и уже давно
русскими почвоведами прочно установлены почвен¬ные типы.
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Гора наасцови» Геологической экскурсией в

Соед.-Штатах недавно открыта и обследована на¬стоящая квасцовая гора, находящаяся на берегу реки
Хила, на юго-эападе штата Новая Мексика. Гора зта

занимаегь поверхность в 3 кв. кнлометра и возвы¬шается в среднем на 300 метров над окружаю¬шей местностью.
Экскурсия установила след. данныя: квасцы, соста¬вляющие всю массу горы, по чистоте едва ли не выше
продажных квасцов. Такнм образом, добывае¬мый эдесь в сыром виде материап годен для
прямого употребления. Для заводов же, которые
предприняли бы добывание метаплическаго алюминия
из этого материала, природа эаготовила тут же
колоссальные запасы горючаго материала, в форме

лигнита. До сих пор алюминий добывается в Соед.¬Штатах из бауксита, который для возстановления

приходится перевозить к Ниагарскому водопаду. Ко¬миссия полагает, что в Новой Мексике можно бу¬дег добывать почти неисчерпаемыя количества чи¬стаго алюминия. Она настаивает на необходимости
немедленной разработки, указывая на значительный
росгь потребления алюминия (с 50 килогр. в 1883 г.
до 10.000 тонн в 1908 г.).

КРИСТАЛЛО ГРАФиЯ.

Камерение нристаллов при аысонвй

-тенператур-Ь. В основе всей современной кри¬сталлографии лежит основной закон, открытый
датчанином Стеноном, по которому величины
углов постоянны для каждаго кристаллическаго

тела. Однако, это постоянство выдерживаегся толь¬ко при постоянной температуре; при изменении по¬следней углы эакономерно меняются, но до самаго
последняго времени эти изменения не могли быть
измерены.

В настоящее время, один иэ самых талантли¬вых работников института Карнеджи в Ва¬шингтоне, Р а й т  построил такой прибор, при
помощи котораго можно измерять углы, а также и

оптическия свойства кристаллов при температуре

до 1150°С. Этоть прибор дает возможность произ¬водить отсчеты углов при любой температуре в
этих преяелах, при чем сама температура опре¬деляется одновременно по термоэлементу.
Несколько иной тип приборов применен в

настоящее время для производства таких же наблю¬дений, но при низких температурах, до—150°С„ бла¬годаря чему открывается возможность широко изу¬чить изменение кристаллических гЬл при самых
различных условиях окружающей их обстановки.

«gg* А- Ф

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ
и

ФИЗиОЛОГиЯ.

Пересадна глааа ам<оибий. Вопрос этот

задет был на страницах „Природы" В опубли¬кованных ныне изследованиях Уленгута мы на¬ходим ряд новых относящихся сюда подробностей.
Самая пересадка — дело несложное. Уленгут уда¬лял один глаз с окружающей кожей у личинки
пятнистой саламандры и пересаживал в небольшую
ямку, образованную в пределах затьииочной области
другой личинки (рис. 1: К—жабры, tr—пересажен-

ный глаз). После этого обе личинки пускалнсь
обратно в воду. Если кожа, перенесенная вместе ст»
глазом, оказывалась хорошо прилаженной к к]раям

вновь образованной ямки, то никаких швов не тре¬бовалось; глаз приживал на новом месте очень

быстро *). Самое же интересное в процессе при¬живления — это судьба того небольшого отрезка эри¬тельнаго нерва, который переносим был вместе
с глазом. Отрезок эрительнаго нерва начинал

разрастаться по направлению к центральной нерв¬ной системе и, прежде всего, к ближайшим спин¬номозговым ганглиям. Чтобы достичь их, он
должен был преодолеть целый ряд препятствий в

виде лежащих на пути мышц и хрящей; в конце¬концов получался иэогнутый, а местами и развет¬вленный нервный тяж, значительно превосходящий
в длину нормальный эрительный нерв.
Очень интересен также и другой прослеженный

Уленгутом факт: пересаженный глаз не только

растет и увеличивается на новом месте, но и

проделывает всю ту метаморфозу, которая харак¬терна для глаза саламандры. У личинки саламандры
радужная оболочка глаза—желтаго цвета; во взро¬слом стадии личинки радужная оболочка начинает
чернеть. Такое почернение претерпевает, оказыва¬ется, и радужная оболочна' пересаженнаго глаза,
при чем если глаэ пересажен был с более мо¬лодой личинки на более вэрослую, то почерненио
радужной оболочки на пересаженном глазу ияегь

более быстрым темпом, чем на том глазу, кото¬рый оставлен был у молодой личинки, и, обратно,
более медленное почернение наблюдалось в тех
случаях, когда глаз пересаживаем был с более
зрелой личинки на более молодую. Другими словами,
обнаруживаемо было стремление радужной оболочки
пересаженнаго глаза претерпевать изменение цвета

одновременно с радужными оболочками глаз но¬ваго хозяина.

Волосы, нанвторичные половые при¬аиаии. Появление усов и бороды у представителей

мужского пола ко времени наступления половой зре¬лости, отсутствие зтих „вторичных половых при¬зкаков" у евнухов—примеры всем иэвестные. Ин¬тересно дополнить их наблюдением д-ра Сакки
(Sacchи). У мальчика 9*/г лет, на ряду с эпители¬альной опухолью левой половой железы, отмечено
было в больнице значительное развитие волос на
лобке, под мышками и на подбородке. Операция
удаления пораженнаго опухолью яичка повела, между
прочим, к постепенному исчезновению бороды.

*) Рисунок взят из „Dиe Naturwиs„.“ Н,—20—1913 г.

Рис. 1.
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Кастрация (удаление половых желез) у жен¬щин иногда сопровождается более или менее вы¬раженным замещением женскаго типа мужским,
иногда же в этом смысле остается без резуль¬тата. Влияние, которое женския половыя железы мо¬гут окаэывать на вторичные половые признаки,
удалось проследить д-ру Дюранону в след. интере¬сном сучае: у женщины, до того совершенно нор¬мальной, имевшей четырех детей, одновременно с
началом раэвития кисты праваго яичника, прекраща¬ются месячныя и пойвляются в большом количестве
волосы на животе, на ногах, на верхней губе, на
подбородке, щеках, между бровями. Удаление кисты

обусловило возобновление месячных и затем исчез¬новение волос, раэвившихся. на необычных уча¬стках кожи; вскоре затем—нормальные роды.
О св-Ьчении иасЬконых.По изследованиям

Ива (иves), изучавшаго светящихся насекомых с

точки зрения флюоресценции, электрической и хими¬ческой люминесценции, кажется весьма правдоподоб¬ным, что свечение представляет собою химическое
явление, независимое от жизнедеятельности орга¬низма. По крайней мере, у некоторых насекомых
процесс свечения еще могь быть обнаружен два
года спустя после смерти органиэма.

К*ь вопросу об-ь естественной смерти.
Естественное умирание представляется нам именно
„естественным"; точныя сведения из этой области
пока чрезвычайно скудны. Тем ббльшаго внимания
заслуживает наблюдение, сделанное Гармсом над
морским червем—Hydroиdes pectиnjta.
Из 560-ти имевшихся у него крупных червей

ежедневно погибало (повид., вне влияния какой-либо

инфекции) около 1 процента особей. Нормальная про¬должительность жиэни этого червя—несколько боль¬ше года. Первыя явления умирания обнаруживаемы
были в, так наэ., ганглиозных клетках срединпаю
тылпаю отдела мозга, т.-е. в том отделе мозга,
откуда берет начало крупный нерв, направляющийся

к кровеносным сосудам в области груди. За¬тем следует очередь за сосудистыми стенками;
наблюдаются нарушения кровеобращения и движений
кишечника; покровный эпителиальный слой кишечника
и почек гибнет. Жиэнеспособными долго остаются.

еще мышцы; покрайней мере долгое время оне про¬должають отвечать сокращениями на раэдражения.
В области живота отдельные сегменты последова¬тельно подвергаются отмиранию; на ряду с таким
постепенным отмиранием со стороны сохранившихся

пока еще сегментов отмечаются попытки к воз¬рождению погибающаго. В области груди наблю¬дается как бы более современная централиэация;
отмирает эта область вся, целиком, и притом

раз начавшийся тут процесс отмирания подви¬гается вперед довольно быстро.
Напрашивается сравнение: ведь и у челокека стар¬ческим изменениям подвергаются прежде всего
мозг и сосудистая система.

Элентричесния явления, обнаруживаю¬ицияся иа повержностн ножн. В „Природе"
(Декабрь, 1913 г.) упоминалось уже о тех близких
соотношениях, которыя удается обнаружить между
психическим состоянием человека и такими чисто
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фиэиологическими явлениями, как иэменение крове¬наполнения мозга, иэменение кровенаполнения конеч¬ностей и т. д.
В близком отношении к этим изследованиям

стоигь ряд иэследований, впервые начатых в Рос¬сии Тархановым (в 1890), а ныне усердно разра¬батываемых западно-европейскими учеными. Основ¬ной опыт Тарханова заключался в том, что он
прикладывал к той и другой ладони испытуемаго

лица комочки ваты, пропитанные солевым раство¬ром, и, соединив эти ватные комочки с галь¬ванометром, подвергал испытуемое лицо разнооб¬разным воздействиям (прикосновение, боль, ощу¬щение запаха и т. д.) или предлагал ту или иную
умственную работу (счегь и т. д.); при этом, по

миновании латентнаго (скрытаго) периода в 1—2 се¬кунды, замечалось отклонение стрелки гальванометра,
что свидетельствовало об изменении электрических
потенциалов в областях, обслуживаемых тем и
другим электродами.

Последующими уже более точными опытами выяс¬нено было, что под влиянием психических воздей¬ствий в толще кожи происходит изменение электри¬ческаго потенциала, что дело не идет здесь о мини¬мальном выделении пота на лодонях и на подо¬швах, каковыми областями ограничивались первые
иэследователи вопроса. Мышечная ткань, которая
при работе, как иэвестно, дает возможность
обнаружить целый ряд явлений, относящихся к
изменению электрическаго потенциала, тут, под

влиянием психических воздействий, оказывалась не¬способной проявить ту же реакцию, как и кожные
покровы. Делались опыты и с приподнятым, отде¬ленным от глубже-лежаидих тканей лоскутом
кожи ладони; один электрод эаводился при этом
под кожу, а другой накладывался поверх. И при

такой постановке опыта кожа отвечала на психиче¬ское воздействие изменением электрическаго по¬тенциала (отклонение стрелки гальванометра). Физи¬ческое обяснение этого явления таково: кожа пред¬ставляет собою сумму растворов электролитов;
каждый иэ этих растворов отделен от сосед¬няго полу-проницаемой перегородкой. Самыя неэна¬чительныя колебания концентрации этих растворов
способны уже иэменять электрический потенциал.

Этот психо-гальванический метод дает возмож¬ность уповить даже такия „аффективныя" возбужде¬ния, которыя едва-едва доходягь до сознания иепытуе¬маго лица. Ни подавлять, ни повышать колебания
потенциала в своих кожных покровах испытуе¬мое лицо по своему произволу не может.
Как ни мало изледовано пока еще само по себе

данное явление, но его спешат уже использовать
для целей узко-практических. Так, Грегори с
легким сердцем предлагает пользоваться далеко
неизученным в корне „психо - гальваническим"
методом при производстве судебнаго доэнания, для
обнаружения симуляции и диссимуляции и т. д. Гораздо
ббльшее значение, на наш вэгляд, имеют иного
рода практическия приложения метода—приложения
в собственном смысле слова врачебныя. Так
Фервизт с успехом применял уже этот метод

для отличительнаго распоэнавания между органически¬ми и функциональными раэстройствами чувствитель¬ности. При органическом страдании (при поражении

чувствительных нервов) психо-гальваническая ре¬акция на болевое ощущение отсутствует; при стра¬дании функциональном (истерическое падение чувстви¬тельности иной раэ трудно отличить от органи¬ческаго) раэсматриваемая сейчас реакция окаэыва¬ется даже повышенной. Наконец, тогь же Грегори
совместно с Горном провели ряд чрезвычайно

23
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интересных наблюдеций над душевно-больными. Еще
далеко неразработанная окончательно систематика

душевных болезней и предсказание при этих болез¬нях находят в этом методе весьма реапьную
отправную точку. В общем, психо-гальваническая
реакция была подавлена или отсутствовала у тех
больных, у которых поражёна была сфера чувств,

тогда как у душевно-больных с поражением интел¬лекта реакция окаэывалась сохраненной.

Онсидаэа в~ь сером веществ-Ь иоага.

Последния изследования Дамьяновича (проф. в Буэ¬нос-Айресе) не оставляюгь сомнения в том, что
серое веидество мозга (большого мозга, мозжечка и
сгиинного мозга) содержит фермент, способный

действовать окисляющим образом. To обстоятель¬ство, что фермент этот разрушается под влиянием
высокой температуры, кислот, возстановляющих
веществ, всех вообще токсических веществ,—
заставляет отнести его к группе растворимых
ферментов, которым присвоено наэвание оксидат.
Интересно, с одной стороны, что фермент этот,

отсутствующий в белом веществе моэга, содер¬жится в сером, наиболе важном в функционапь¬ном отношении, а с другой стороны, что между
способностью эгого фермента вызывать окислитель¬ные процессы и функциональными способностями нерв¬ной ткани существует иэвестный параллелизм.
Большинство наркотических ядовитых веществ,
понижающих возбудимость нервной ткани, такое же
влияние оказывает и на ферментативную способность
разсматриваемой оксидазы.

ЗООЛОГиЯ.

Обрааовамие иовой Фориы животных,
Для эволюционной теории представляются, конечно,

чрезвычайно важными случаи, когда удается наблю¬дать возникновение новой формы. О таком случае

сообщает Тинеман в Zoolog. Anzeиger. В Лаах¬ском озере, самом большом водоеме Эпфеля, рань¬ше никогда не наблюдалось сигов. В 1886 году
туда были пущены сиги иэ оэера Мадю в Помера¬нии, кроме того тогда же и еще раньше, в 1872 году,
черные сиги из Боденскаго озера. Первыя исчезли

очень скоро, вторые несколько поэднее. Тем не ме¬нее в 1900 году было поймано несколько штук
черных сигов, оказавшихся, однако, отличными от

боденских. Вначале лов этой рыбы производился

безпорядочно, в настоящее же время совершается

рационапьно. Вышеупомянутый изследователь устано¬вил, что эта форма представляется • отличной от
всех других сигов. Он наэвал ее „Sиlberfelchen1*,
„серебряным сигом", Coregonus fera var. Sanctи
Bernhardи). Мальки изменены особенно значительно:

отношение между желточным пузырем и хвосто¬вым плавником совершенно другое, а, равно, в
хвосте отсутствует желтый пигмент. У экземпля¬ров взрослых жаберныя дужки несут почти вдвое
большее, чем у боденских сигов, число шипов;

кроме того, сами шипы относительно длиннее, бла¬годаря чему обраэуется очень частый жаберный
фильтр. Все это находится в соответствии с ро¬дом пищи: лаахские сиги питаются планктоном,
тогда как боденские пользуются более грубой пищей,

почему и могут обходиться с более грубым жа¬берным фильтром. Возможно, что это изменение
явилось результатом перемены пищи и представ¬ляет непосредственное приспособление к ней. Воз-

можно, с другой стороны, что мы имеем здесь дело
с результатами скрещиванья, вызвавшаго появление
нескольких стойких помесей, одна из которых,
наиболее приспособленная к местным услоьиям,

вытеснила другия, согласно дарвинову принципу есте¬ственнаго отбора.

Касты у термитов. Подобно другим насе¬комым с сильно развитой общественной жизнью,
термиты, которые называются также белыми муравья¬ми, хотя с муравьями по своему строению ничего
общаго не имеют, позволяют подметить среди оби¬тателей своего государства ясно выраженныя группы,
или касты. Солдаты, рабочие и половыя особи ока¬эываются резко отличающимися между собою не
только по строению своего тела, но точно так же и

по тем обязанностям, которыя выполняют они в

своем высокоорганиэованном царстве. Ученых

уже давно интересовал вопрос, почему и когда на¬чинают сказываться особенности даннаго термита,
определяющия принадлежность его к той или дру¬гой касте. Вначале большинство предполагало, что

при выходе из яйца все термиты оказываются со¬вершенно схожими, и раэличия между ними гироявля¬ются лишь позднее, как следствие более или менее
обильнаго питания. Предполагали также, что присут¬ствие в заднем отделе кишечника термита особых

паразитов из группы жгутиковых может вы¬звать атрофию его половых органов и, таким об¬раэом, определить принадлежность его к той или
иной касте. В настоящее время выяснилось однако,

что это не так. Новейшия изследования проф. Бюньо¬на (Bugnиon Bull. de la Socи6t6 entom. de France 1913)

показали, что, уже при самом выходе молодого тер¬мита из яйца, почти всегда удается установить при¬надлежность его к определенной касте. Такцм
образом, предположение.что способ питания является
определяющим моментом, отпадает. Несомненно,

что свойства будущаго насекомаго определяются зна¬чительно раньше; быть может, в самый момент
оплодотворения. Что играег здесь роль, неизвестно.
Возможно, например, думать, что большое значение

имеет здесь характер хромозом и их распределе¬ние, но это, конечно, не выходит еще за пределы про¬стого предположения.

Вред*ь, приносиный иротов. Существу¬ет взгляд, согласно которому крот является по¬лезным животным, уничтожающим личинок на¬секомых и самих насекомых. Против этого
взгляда веския данныя приведены недавно Ксавье Рас¬пайлем. В различные месяцы за истекший год,
он вскрых 60 кротов и.в желудках их обна¬ружил преимущественно земляных червей; у 56-ти
желудки оказались наполненными исключительно эе¬мляными червями. Распайль отмечает, что личинки
насекомых лишь как исключения попадаются в

желудках кротов, так же, как по исключению

крот седает иногда новорожденнаге кролика в

гнезде или даже своего сородыша—другого крота,

попавшаго в ловушку. Между тем, поедая земля¬ных червей, крот уничтожает необходимое под¬спорье земледельца. Со времени Дарвина известно,
что те ходы, которые проделывают земляные черви

в поверхностных слоях земли, открывают до¬ступ в глубину азоту воздуха, который и является
одним из могущественнейших факторов в удоб¬рении почвы. Свех того червь поедает остатки
растений и, переваривая их, превращаеть их в
чернозем. Ксавье Распайль рекомендует поэтому
уничтожать кротов.
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БОТАНИКА.

Вновь открытые органы чувотв у ра¬стений. Недавно берлинскому ботанику Габерланду
(Haberlandt) посчастливилось найти на цветах одной

орхидеи (Pterostylиs, родиной из Австралии, Новой¬Зеландии и Новой Каледонии), новый орган чувств,
несомненно наиболее интересный среди всех уже
описанных у растений. Упоминаемый орган чувства
играет роль в процессе оплодотворения орхидеи. На
прилагаемых эдесь рисунках иэображаются цветы
растения до и после раздражения. Нижняя часть цветка

носит наэвание „губы“; она состоит из пла¬стинки (1), сочленения (п) и небЛ*ьшого придатка,
в форме кисточки, (а); надо всем этим подни¬мается „шлем“ (h).

Растение оказывается строго приспособленным к

опылению при помоши насекомых, и последнее мо¬жет быть осуществлено лишь при следующих двух

условиях. Во-первых, при своем посещении цвет¬ка, насекомое должно обяэательно притти в сопри¬косновение с рыльцем (д), находящимся на внутрен¬ней поверхности шлема; во-вторых, при своем

п

Цветы орхидеи Pterostylиs, обладающие органом чувств.
A—до раздражения. Б—после раздражения.

отлете оно должно эахватить с собою пыльцу ра¬стения, образующуюся на пыльниках (st). И то и

другое осуществляется благодаря следующему приспо¬соблению: в тот момент, когда насекомое впол¬зает по губе внутрь открытаго цветка, в области
сочленения наблюдается внезапное сокращение, и пла¬стинка и тесно прижимается к шлему; насекомое
сказывается пойманным внутри цветка (Рис. В).
Чтобы выбраться из своей эападни, ему необходимо
вскарабкаться внутрь шлема и протискаться между
крыльями f\ неизбежно при этом, что насекомое

будегь прикасаться к рыльцу цветка и оплодотво¬рит его пыльцой, приставшей к животному раньше
от другого цветка. С другой стороны, насекомое
не сможет выбраться наружу между нрыльями без

того, чтобы не столкнуться с пыльниками и не уне¬сти с собою новаго запаса пыльцы.
Однако, что же является во всем этом сложном

механизме самым существенным?
Что заставляет ловушку запираться как раз

во-время? Несомненно, ничтожный придаток о. При

помощи тонкаго волоска можно прощупать всю внут¬реннюю и внешннюю поверхность губы; только лишь.
при прикосновении волоска к придатку а, губа эакры¬вает шлем. И у самаго придатка а собственно

чувствительными являются только, имеюицие форму

кисточки, выросты, а несущий их стебелек выпол¬няет лишь роль „нерва”, передаюшаго раздражение.
На прилагаемых рисунках чувствующий придаток
изображен в натуральную величину.

(Cosmos 1913, Н. 7).

Растет-ь ли нарто<*>ель в дином-ь со¬стоянии? Какова бы ни была основная родина дан¬наго растения, каким бы изменениям ни подвергалось
растение это за время искусетвеннаго культивирова¬ния, но все же—казалось бы —нет никаких основа¬ний предполагать, что дикий предок должен был

непременно исчезнуть с лица эемли. На деле, однако¬же, обнаружение дико-растущей разновидности кар¬тофеля (в данном частном случае) оказалось со¬пряженным с большими трудностями. Берто (Bert¬hault), положивший на это не мало труда, посвятив¬ший этому вопросу свою диссертацию, смог собрать
в ряде богатейших коллекций только 3 экэемпляра,
которые можно было, да и то лишь с известной
долей вероятия, принять за дикую в собственном

смысле слова, а не за одичавшую разновидность кар¬тофеля. Поиски свои Берто предпринял среди кол¬лекций диких американских растений. Как известно,
картофель впервые вывезен был испанцами иэ

Южной Америки. Там он давно уже широко куль¬тивировался населением Чили и Перу. В два при¬ема в Европу доставлены были представители двух
основных разновидностей (сортов): т. наз. Moerker

и Reиne des farиneuses. Дальнейшее чрезвычайно об¬ширное культивирование уже в Европе повело к

безчисленным помесям и отклонениям от основ¬ного типа. Из трех представителей диких разно¬видностей, которые Берто посчастливилось разыскать,

один, вывезенный из Мексики, хранится в герба¬рии Д. дель-Кастилло, другой, происходящий иэ пам¬пасов, — в коллекции де Вельмория, третий,' нако¬нец, получен был Берто из другой части све¬та—из Австралии.
Иснусственные паразиты. Американский

ученый Мак Дегаль (Mac Dougal) первый сделал
попытку получить искусственных паразитов иэ

обычных нормальных растений. Для достижения
свой цели он выдалбливал небольшия полости в

стволе раэличных форм и помещал туда, укре¬пляя гипсом, ростки других растений. Случалось,
что опыгь удавался, и посаженное растеньице раз¬вивалось далее, внедрялось своими корнями между
тканями хозяина и извлекало из него питатёльные

соки. В виде очень большой редкости Дегаль на¬блюдал подобныя явления и в природе. В своих
опытах ему удалось установить весьма важный
факт, что подобный „искуственный паразитизм*
возможен лишь при одном обязательном условии:

осмотическое давление в клеткак „параэита“ не¬пременно должно превосходить таковое в клетках
хоэяина. Так ему удавалось выращивать Cyssus
lacиnиata с давлением в 11 атмосфер на Opuntиa
Blakeana с давлением в 9 атм.

В недавнее время аналогичные опыты были про¬изведены, независимо от Дегаля, другим ученым,
французом Молльяром (Mollиard), и над другими

обектами. Последний выращивал, так наэ., кресс¬салат (Lepиdиum satиvum) на стволе боба (Phaseolus
vulgarиs). Молльяр давал семенам кресс-салата
прорастать сначала на влажной бумаге, а затем
переносил растеньице в 3—4 мм. длиною в ма-
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Ленькую полость в подсемядольном (hypokotyle)

участке прорастающаго боба. Если растения содержа¬лись под колпаком во влажной атмосфере, салат
раэвивался вполне нормально, как на почве, обра¬зуя многочисленные зеленые листья; дней через 40

истощенное растение-хозяин начинало гибнуть. Ми¬кроскопическое иэследование укаэывает на образую¬щуюся между растениями теснейшую свяэь. Пока
корень салата еще не касался тканей боба, он со¬хранял свою нормальную структуру; когда он до¬растал до них, его боковые выросты тотчас же
начинали утолщаться и набухать, принимая вид кор¬ней насгоящих растений параэитов, способных
разрушать ткани хозяина и всасывать их содержи¬мое. Несмотря на такое сложное приспособление,
кресс-салат-параэит не может, повидимому, по¬лучйть от своего хозяина-боба достаточно влаги, и
опыт не удается, если растения находятся не под
колпаком.

В том случае,если салагь прививается бобу не

в под-, а в надсемянодольный участок (Epиkotиle),
где очень скоро образуется полость, корни параэиты,
не приходя в соприкосновение с кпетками хоэяина,

так и не обраэуют упомянутых типичных при¬сосок и все растеньице, по виду, нисколько не отли¬чается ог того, как если бы оно было выращено
на влажной вате.

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

Иммунитет клНЬтоисьа Иэучение искусствен¬наго иммунитета привело к установлению того, что
причиной его обычно является присутствие цирку¬лирующих в крови иммунизированных животных
особых веществ,—так называемых противотел.
По аналогии с этим и естественный иммунитет
некоторых животных, по отношению к иэвестным
бактерийным ядам, обясняли также присутствием
в их крови противотел. Однако это обяснение по

аналогии не подтверждается экспериментальными из¬следованиями. Интересныя изследования А. Пти (С. г.

Soc. bиol., 7 июня 1913) показывают, что, в иэвест¬ных случаях, естественный иммунитет обусловли¬вается иммунитетом самих клеток организма.
Наблюдение проиэводились над белою крысой.обла¬дающей весьма значительной степенью сопротивления
по отношению к дифтерийному токсину, на что было
укаэано уже Ру, иерсеном и Боррелем. В то время,
как для кролика или морской свинки смертельной
оказывается при подкожном впрыскивании доэа диф-

терийнаго яда, непревышающая - - веса их те-
ZwUUU

ла, дЛя белой крысы этого яда нужно не менее
1

jqq части веса ея тела.

Такой иммунитет крысы не определяется, пови¬димому, присутствием в крови ея специфических
противотел. Обезвреживающая сила крови крысы по
отношению к дифтерийному яду, собственно говоря,

довольно неэначительна. С другой стороны, обеэвре¬живающая (антитоксическая) епособность крови кро¬лика, голубя, морской свинки и крысы одинакова, ме¬жду тем как сила сопротивления этих животных
весьма различна.

Иммунитет крысы недостаточен для того, чтобы

сопротивляться чреэвычайно сильным дозам яда,
но, что замечательно, клеточные элементы их мо-

гут содержать яд (если доза не череэчур велика) и
не быть в то же время пораженными им, между
тем как у других животных присутствие гораздо

более слабых доз обязательно обусловлииает эна¬чительныя поражения. После впрыскивания в тече¬ние нескольких дней у крысы в крови и моче обна¬руживается присутствие яда, постепенно удаляемаго
почками.

Из мочи крысы можно выделить вещество, вызы¬вающее у морской свинки смерть с признаками диф¬терийнаго отравления. Впрыскивание окаэывается без¬вредным при применении антидифтерийной сыворотки.
Можно впрыснуть крысе, как это делает Пти,

0,2—0,4 кб. сант. дифтерийнаго яда, и клетки селе¬зенки окаэываются совершенно незатронутыми, тогда
как у других животных впрыскивание выэывает
серьезныя поражения.

Клетки органиэма крысы относятся к яду так

же, как одноклеточные органиэмы, которые Жен¬гу приводил в соприкосновение с токсинами. В

этом случае не могло быть и речи нк о присут¬ствии противотел в сыворотке, ни о быстром удале¬нии ядов, так как организм был погружен в
токсин. Дело было в иммунитете самих клеток.
Кальметт и Делеард тоже пришли к подобным

же эаключениям относительно естественнаго имму¬нитета некоторых животных по отношению к опре¬деленным ядам.
Итак, на основании этихь изследований можно

заключить, что в то время как иммунитет, во¬обще говоря, обясняется действием лейкоцитов
и присутствием противотел в сыворотке, в неко¬торых случаях главная роль должна быть приписана
клеточным элементам. В этих случаях мы
имеем дело, по выражению Беринга, с тканевым
гистогенным иммунитетом. (

О стрельнон яд*Ь Вушменов-. Приме¬нение стрельнаго яда, т.-е. яда, которым смазы¬ваются наконечники стрел, как известно, явле¬ние довольно распространенное у диких племен.
Оружие дикаря еще очень слабо по своему дей¬ствию, и воэможность отравлять стрелы в значи¬тельной степени облегчает тяжесть борьбы за су¬ществование.
Любопытно, что дикари различных местностей

земного шара употребляють для этой цели почти
одни и те же яды, при чем последние, по способу
своего действия, как нельзя лучше удовлетворяют
назначению; даже современный химик из всего

своего арсенала едва ли может рекомендовать что¬либо более пригодное в этом смысле. Перед

нами, несомненно, пример своего рода естествен¬наго отбора, эакрепившаго в обычаях и привыч¬ках дикаря то именно, что для него оказалось наибо¬лее пригодным.
Вещества, применяемыя для смачивания стрел,

действуют по преимуществу на центральную нерв¬ную систему и, вызывая паралич двигательных
мышц, дают дикарю возможность легко овладе¬вать подраненой добычей. В недавнее время проф.
Левин (Lewиn) иследовал отравленныя стрелы буш¬менов, привезенныя в Европу путешественником
Лихтенштейном еще в 1806 г. Окаэалось, что, не¬смотря на протекшее столетие, ядовитое действие
стрел сохранилось в полной силе. Подвергнуть
точному химическому иэследованию находившееся на

стрелах ничтожное количество яда Левин, конеч¬но, не имель возможности; однако он считает
природу яда вполне для себя выясненной. По его
мнению это есть алкалоид гемантин, выделенный
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им уже довольно давно иэ луковиц очень рас¬пространеннаго в Африке растения, Haemanthus
toxиcarиus. Так выскаэывается он на основании

полнаго сходства того и другого в их физиологи¬ческом действии и полнойтождественности красоч¬ной реакции, наблюдаемой при прибавлении к раст¬вору яда серной, а эатем азотной кислот: фио¬летовый цвет с серной кислотой переходит в
зеленый при приливании азотной. Как и все по¬добные яды, гемантин сильно угнетает централь¬ную систему, вызывает параличи и смерть т на¬рушения дыхательных отправлений. Повидимому,
почти всегда бушмены смешивают этот яд со эме¬иным (Echиdna arиetans), что в значительной сте¬лени ускоряет паралиэующее деиствие и дает воз¬ножность легче овладеть добычей.
Другим источником ядовитаго вещества для

стрел бушменов оказываются насекомыя. Уже бо¬лее ста лет назад знали, что бушмены отравля¬ют свои стрелы какой-то гусеницей. В настоящее
время выяснено, что таким свойством обладает
жук, Dиamphиdиa sиmplex, и еще больше его личинки;

в других местностях для тех же целей слу¬жат другия родственныя формы, а именно, из рода
Blepharиda. Левин тщательно изследовал жука

Blepharиda evanиda и нашел, что действующее на¬чало представляется здесь сложным белковым
телом, не поддающимся ближайшему химическому
изучению; как большая часть ядовитых веществ
животнаго происхождения, яд этого жука состоит
из двух компонентов: вещества, вызывающаго
местное воспаление тканей, и другого, нарушающаго
отравления центральной нервной системы. Водная

вытяжка личинки жука в 6—7 млм. длиною оказы¬ваегь довольно сильное действие; у опытных кроли¬ков или голубей появляются рвота, понос, вялость,
слабость, потеря способности к движению и, по про¬шествии нескольких часов сонливаго состояния,
смерть от прекращения дыхания.

Опыт показывает, что яд жука эначительно

уступает яду растений или змей в быстроте сво¬его действия, и, таким образом, животное, подби¬тое отравленной им стрелой, могло еще сравни¬тельно долго спасаться бегством, заставляя охот¬ника-бушмена следовать целыми часами за собой.
Болань Хагаса. Изследуя распространение

малярии в центральных областях Бразилии 1907,

д-р Карлос Хагас (Carlos Chagas) случайно обна¬ружил особый вид эаболевания, выэываемаго про¬стейшим (животным^) из класса жгутиковых.
Воэбудитель болеэни, подробно изследованный затем
в Буэнос-Айресе, в институте Оствальда Круца,
получил название „Schyzotrypanum Cruzeи“, а самому
заболеванию приурочено было название „болеэни
Круц-Хагаса“.

Интересная особенность болезни та, что при ост¬ром течении ея пораженными оказываются, как пра¬вило, железы внутренней секреции; щитовидная же¬леза, затем, не с таким постоянством,—яичники
и надпочечныя железы. Острая форма длится 20—30
дней и эаканчивается смертью или переходит в

форму хроническую, при которой, на ряду с явле¬ниями резкаго мапокровия чреэвычайно характерными
нужно считать явления со стороны нервной системы:

параличи, разстройства речи и движений глаз, кон¬вульсии, психическия явления вплоть до степени полной
идиотии. На вскрытиях паразит обнаруживается
внутри нервных клеток.

В случаях острых паразита удается найти не¬посредственно в крови, вэятой у больного. В

хронических случаях приходится прибегать к

прививкам животным: морским свинкам, обезья¬нам.собакам. В центрапьной Браэилии, кроме чело¬века, естественному заражению подвергаются кошки.
Алноголиэш и насл-Ьдственность. В

настоящее время можно считать доказанным, что

алкоголь быстро переходит из крови матери в
ткани плода. В недавнее время влияние алкоголя на
половыя клетки и на развитие эародыша было ближе

изучено Штокаром. Ряд вполне эдоровых мор¬ских свинок, самцов и самок, приведен был
в состояние хроническаго алкоголизма; ежедневно,

в течение нескольких месяцев, он давал им

вдыхать алкоголь с таким расчетом, однако,

чтобы непосредственнаго резкаго влияния вдыхания

эти не оказывали. Животныя хорошо принимапи пи¬щу, прибывали в весе, но на производительную спо¬собность как у самцов, так и у самок, алко¬голь оказап губительное влияние. Из 24-х нор¬мальных самок, скрещенных с самцами-алкого¬ликами, лишь 10 дали потомство, при чем 5 из
них дали исключительно мертворожденных, a

остальныя 5 дали 12 маложизнеспособных новоро¬жденных (7 из них скончались вскоре же). Во 2-й
серии опытов 4 самки - алкоголички скрещены были

с нормальными самцами: одна не дапа вовсе по¬томства, другая дала раньше срока 3-х мертворо¬жденных, а остальныя 2 дали всего только двух
живых новорожденных. Наконец, в 3-й серии
опытов были скрещены 14 самцов - алкоголиков

с 11-тью самками - алкоголичками: 10 пар со¬всем не дали потомства, 3 пары дали исключитель¬но мертворожденных и лишь у одной пары полу¬чился один живой потомок, да и тоть через 6
дней после рождения скончался в конвульсиях.

В первых 2-х сериях опытов живые новоро¬жденные погибли более или менее быстро тоже при
явления со стороны нервной системы, в частности

при явлениях эпилепсии. Добавим, что 9 контроль¬ных (нормальных) пар дали 17 здоровых ново¬рожденных, иэ которых ни один не погиб.
„Revue Scиentиfиque" 1913, 13 сент.

ЭТНОГРАФиЯ.

Реоботийцы, племя а<*»рикансних ие¬тисов*ь. В 1913 году вышел в свегь интерес¬ный труд фрейбургскаго проф. Е. Фишера (Е. Fиscher.

Dиe Rehobother Bastards und das Bastardиerungsprob¬lem beиm Menschen. G. Fиscher. иena 1913), посвя¬щенный всестороннему изучению небольшого пле¬мени реоботийцев, живущему в немецких владе¬ниях в Центральной Африке. Племя занимает
небольшое пространство с селением — столицей

Реобот. По своему происхождению племя предста¬вляет собою метисов между бурскими выходцами
и женщинами готтентотками. Несмотря на то, что
возникновение племени относится лишь ко второй
половине 18 столетия, уже в настоящее время оно

представляет собою вполне обособленную, замкну¬тую антропологическую группу, в своих браках
почти вовсе не смешиваюшуюся ни с белыми, ни
с готтентотами. Причина этого страннаго факта
лежит в презрительном отношении белых к
„ублюдкам", с одной стороны, и в пренебрежении

самих реоботийцев, считающих себя .сынами бе¬лых“, к готтентотам, с другой.
Такое исключительно счастливое стечение обстоя-
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тельств: обособленность группы, достоверность ея
происхождения и возраста и пр., дало возможность
Фишеру сделать ряд интереснейшиХ наблюдений
касательно нравов, образа жизни, одежды, яэыка,
социальнаго и финансоваго строя браков, воспита*
ния детей и т. п.
Особенно интересным представляется изучение

данной группы с точки эрения законов гибридиза¬ции, т.-е., главным образом, в соответствии с за¬коном Менделя. Принято считать, что при скрещи¬вании двух рас, одна из них оказывыется обычно
доминирующей, другая подавляемой. По Фишеру, в
данном случае дело не так: доминирования той
или другой расы в целом в типе реоботийцев
не наблюдается; по своим физическим и даже
психическим свойствам они занимают совершенно
ясное промежуточное между белыми и готтентотами
положение. В месте с тем некоторые отдепьные
приэнаки той или другой расы весьма точно следуют
правилу Менделя. Напр., точно менделирует цвет
и характер волос; при чем, черные и коричневые
доминируют над светлыми, короткие и прямые —
над длинными и вьющимися; далее менделируют
формы головы, размеры тела, формы глаз и т. п.

“Sjr-

ГЕО ГРАФ иЯ.

26-го февраля скончался 86 лет оть роду
старейший представитель географии в России,

вице-президент Императорскаго Русскаго Гео¬графическаго Общества, Петр Петрович Се¬менов-Тяньшанский. Свою большую научную
известность покойный приобрел еще в 1856 г.,
когда ему удалось проникнуть в Центральный
Тянь-шань и первому из европейцев видеть

высочайшую горную группу Хан-тенгри; за¬тем впоследствии, в качестве председателя
Центральнаго статистическаго комитета, руко¬водившаго всероссийской переписью 1897 г.,
а главное, в качестве руководителя Импер.

Росс. Геогр. Общества, безсменным товари¬щем председателя котораго он состоял в
течение 30 лет. He менее значительной из¬вестностью пользовался покойный и в области
общественной деятельности, как один из
главных участников крестьянской реформы.
В одном из ближайших №№ Природы мы
надеемся несколько ближе осветить научную
деятельность покойнаго.

Хозяйственное развитие Мадагаснара.
Журнал „Guиde annuaиre de Madagaskar" дает

нам ценныя сведения о колонизаторекой деятельно¬сти француэов на большом восточно-африканском
острове Мадаскаре.
Прежде всего бросается в глаза значительное

развитие путей сообщения в центральнойчасти страны;
железная дорога оть прибрежнаго города Таматаве
до лежащей в центре острова столице Антанариво
окончена 1 октября 1909 года, а с ноября 1910

года по ней открыто сообщение. Прежнее автомобиль¬ное сообщение с восточным берегом при этих
обстоятельствах сделалось иэлишним. С 1910 года

автомобили правильно функционируют по более да¬леким путям к югу и северу. Другая линия свя¬зывает с Маюнго на эападном берегу, при чем
сообщение автомобилями продолжается до Маветано,

откуда ходят речные пароходы до бухты Бетсибо¬кабай.

Сельскохозяйственная промышленность тоже начи¬нает разрастаться. Стоящее на первом плане прэ¬изводство риса так успешно развилось, что за по¬следния 10 лет ввоз риса постоянно сокращается,
а теперь возможным сделался и вывоз его на 1

миллион франков. Также быстро развивается и куль¬тура ванили, которой эанимаются, преимущественно,
на востоке и севере острова. Культура кофе, однако,

все еще борется с различными препятствиями, так¬что вывоз его еле насчитывает 100 тонн. Луч¬ших результатов достигает каучук, производство
котораго оценивается в 9 миллионов.
Скотоводство на острове ведется с давних пор

в значительных размерах, но ограничивается, пре¬имущественно,разведением рогатаго скота; в послед¬ние годы оно увеличилось вдвое, а в настоящее время
насчитывает до 4!/г миллион. голов скота. Лошадь,
довольно редкая в прежнее время, теперь встречается

несколько чаще. Свиноводство представляет доход¬ную статью только для племени Говасов в централь¬ной части страны; овцеводство незначительно. На
степном юге в самое последнее время сделаны
попытки разведения страусов, обещйющия большие
доходы в будущем. В Тулеаре содержат уже
теперь 200 шт. этих птиц. Шелководство тоже
увеличивается.
Большого внимания заслуживает горное дело: до

1905 года количество добываемаго эолота шло все
возрастая, с тех пор можно отметить некоторое
обратное движение. Залежи графита разрабатываются

с большим успехом, а в последнии годы откры¬ты также значительные эалежи меди.

Развитие колонии Мадагаскара выражается в посто¬янном росте ея торговых сношений, оборот кото¬рых достигь в июле 1909 года 67 миллионов фраи¬ков, а в 1910 году дошел до 78 миллионов, увели¬чился, следовательно, на 11 миллионов. Вывоз выра¬жается в 45 миллионов франков, ввоз — в 33
миллиона франков.Само собой разумееся, что Франция
в торговле Мадагаскара занимает первое место, за
нею второй идет Германия.

Жизнь в низовьях Дуная. Гр. Антипа
опубликовал свои наблюдения над биологическими
соотношениями в заливной долине нижняго Дуная.

После физико-географическаго очерка полосы раз¬лива нижняго Дуная автор дает представление о

живом мире этой области, своеобразно приспо¬собленном к существующим условиям, и ри¬сует образ жизни животных и растений во время
раэличных стояний воды. Полоса разлива в Вала¬хии превышает 900,000 гектаров. Эта область, но¬сящая в Румынии название „балты“, находится почти
ежегодно под водой в течение 2^2—3*/2 месяцев¬(от апреля до середины июня). Только отдельныя
вышележащия части („гринды") почти каждый год
остаются сухими в полосе наводнения и бывают

затоплены только при наивысшем уровне поло¬водья. Эти „гринды" почти каждый год после поло¬водья можно распахивать и засевать. В области
дельты характерным явлением служагь „плауры".

Это плавающие пласты тростника, которые покры¬вають пространства в тысячи гектаров и состоят
из плотнаго сплетения гориэонтальных корневищ

Phragmиtes communиs. Этот пласт достигает тол¬щины огь 0,9 до 1Д метра и почти на половину
высоты поднимается над водой. Плауры не зали¬ваются даже при самом высоком стоянии воды,
так как все сплетение подымается и опускается
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вместе с водой. Живой мир полосы разлива очень

богагь. Во время половодья сухопутные виды спа¬саются на более высокия, незатопленныя водой
„гринды". Если же и гринды затонут, местом спа¬сения являются верхушки ив, а в дельте—„плауры".

Даже лисы и волки сидят тогда на ивах и пожи¬рают ивовые побеги. Зато рогатому скоту и лоша¬дям приходится плохо. Во время сухого периода бе¬реговая фауна занимает всю „балту“, представляю¬щую собою в это время густой зеленый луг, испещ¬ренный ивовыми рощами. Животный мир плаур не
таков, как в остальной балте, их фауна бедна ви¬дами. Проектированныя плотины вокруг полосы раз¬лива дадут воможность по п^оиэволу оставлять под
водою ту или другую часть балты, и, таким обраэом,
позволят чередоваться между собою рыболозному
и земледельческому хозяйствам.

Соленость онеанов. Проф. Воейков поме¬стил недавно в журн. Peterm. Mиtt, статью о рас¬пределении солености в океанах и о причинах,
вызывающих это распределение. Приводим вкратце
основныя положения статьи.

Доказано, что соленость морской воды повышается

под влиянием испарения и понижается в зависи¬мости от увеличения количества выпадающих осад¬ков, — следовательно, в полосе сухих пассатов
количество солей в морской воде, в среднем,

выше, чем под экватором и в средних широ¬тах. Установив это положение, интересно поискать
разгадки некоторых относящихся сюда деталей.
Первый напрашивающийся сам собою вопрос:

Почему из всех океанов Атлантический обла¬дает наивысшей степенью солености?
„Океанография" Крюммеля даеть следующее ве¬совое количество солей в больших океанах
(на 1000 ч.):

Индийский океан 34.3
Великий 34.9
Атлантический 35.4.

Первенство Атлантическаго океана в данном
случае тем удивительнее, что в этогь океан

впадают самыя большия реки мира. Кроме Ама¬зонки, Нигера, Конго, Ориноко, Ла-Платы, Св. Ла¬врентия и рек Европы, Атлантический океан вби¬рает в себя воды Севернаго Ледовитаго океана,
главным образом, в виде 20000 кубических
километров льда, содержащих соли всего лишь
10 частей на 1000.

С другой стороны, Атлантический' океан, благо¬дяря своим относительно узким размерам, мо¬жет быть разсматриваем скорей, как „Средизем¬ное* море или вернее, как соединение нескольких
„средиземных" морей, чем как настоящий океан,—

на нем особенно заметно должно сказываться опрес¬няющее влияние континентов. А между тем, как
раэ, по словам проф. Воейкова, именно этот-то

характер „Средиземнаго“ моря и вызывает отме¬ченную выше кажущуюся аномалию Атлантическаго
океана. Действительно, омываемые Атлантическим

океаном берега континентов большею частью пред¬ставляют из себя равнины: — восточная равнина
С. Америки, Амаэонская ниэменность, равнины эапад¬ной Африки, низменность 3. Европы и т. д.; высокия
цепи гор эдесь находятся на очень далекам раз¬стоянии от берега.
В результате испарения, подымающияся с Атлан¬тическаго океана, распространяются над странами
с очень небольшим уклоном, обусловливающим
крайне медленный сток воды. Благодаря этому, ко-

личество воды, возврашающейся в океан, незначи¬тельно, тем более, что осадки выпадают, главным
образом в виде летних дождей, когда материки

раскалены, и обратное испарение в воздух совер¬шается чрезвычайно быстро, особенно в равнинах.
Наконец, значительная часть испарений Атлантиче¬скаго океана сгущается в замкнутых бассейнах
Волги, Урала, Восточнагб Кавказа, Тянь-Шаня и
даже Сахары,— пресная вода, которая в океан не
возвращается вовсе. Таким образом, оказывается,

что Атлантический окёан отличается особенной соле¬ностью потому, что окружен обширными равнинами.
Второй невольно являющийся вопрос:—Почему вода

полярных морей обладает меньшей соленостью, чем
вода океанов? •).
He следует обяснять себе это явление, как

это иногда делали, исключительно таянием выпа¬дающаго сверху снега. Гораздо большую роль, по
мнению профессора Воейкова, здесь играет тоть
факт, что чем сильнее соленость воды, тем ниже

точка ея замерзания, и наоборот, чем вода прес¬нее, тем точка замерзания ея выше. Поэтому более
легкая поверхностная вода замерзает скорее и изо¬лируется от более тяжелой и более соленой воды.
лежащей • глубже; таким образом, возможность

смешивания устраняется. В теплое время года сме¬шение вновь становится возиожным, но таяние льдов
и огромный приток воды, доставляемый реками, уве¬личивают верхний, опресненный слой.
На следующ^во зиму этот верхний слой снова за¬мерзает быстрее и этим избегает слияния с
остальной массой воды. Таким образом, мороз

в данном случае играет роль иэолятора для прес¬ной воды. Кроме того. однако, он еще эначительно
ослабляет, а иногда и совершенно уничтожаеть
поверхностное испарение, и совершенно нарушает
равновесие между притоками пресной воды из

рек и выдепением водяных паров с поверхно¬сти моря.
В действительности реки несут в моря не

совсем пресную воду. Опресняющее влияние этой
слегка соленой воды, конечно, неоспоримо, так как
соленость ея значительно меньше coneHoctH моря,

но постоянный приток этой воды должен в кон¬це-концов выразиться увеличением абсолютнаго
количества соли морских вод, тем более, что
вода, испаряемая морем, совершенно свободна

от присутствия соли 2). Таким образом, если ко¬личество пресной воды, испаряемой морем, равно
по обему притоку воды, приносимой дождями и ре¬ками, то в общем итоге средняя соленость морской

воды должна в конце-концов повышаться. На са¬мом деле ничего подобнаго, по словам проф. Воей¬кова, не наблюдается: средняя соленость морской
воды в действительности остается постоянной.

Отсюда следует заключить, по мнению проф. Воей¬кова, что количество соли, приносимой реками, ка¬ким-то образом анулируется и устанавливается
равновесие в количестве соли между континентами

и морями, подобное равновесию пресной воды. Усло¬вия, при которых совершается этот .круговорот
соли" еще недостаточно изследованы.

*) Здесь, как и в вопросе об Атлантичесном океане.

речь идет только о верхних слоях оды. Еще из ра¬бот Нансена известно, что на глубине свыше 250 м- аР"™‘
ческия воды богаты солями. Да и вообще воздействию фак¬торов, которые разсматриваегь проф. Воейков, мо
подвергаться лишь верхние слои воды.

*) Существуют, однако, исключения: при очень с
испарении с поверхности тропичесних мореи с в
содержанием соли (Красное море), некоторая е
же увлекается в воздух. Ред.
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ИЗ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАНТИКИ.

Демонстрация необходимости нислоро¬да при гор*ЬниИи Лаборант Донского Политех¬никума Инженер - технолог Н. Н. Рождественский
(Новочеркасск) сообщает нам два интересных
опыта, сопоставление которых позволяет наглядно

демонстрировать необходимость присутствия кислоро¬рода при процессах горения.
1-й опыт. На каучуковую трубку, идущую от

газометра с кислородом, надевают стеклянную,
которая в свою очередь плотно сочленяется с

деревянной трубкою. Запас таких деревян¬ных трубок можно, конечно, сделать специально
для опыта, но можно также польэоваться деревян¬ными мундштуками или теми деревянными ручками,
которыми в магазинах снабжают покупки; нужно
только разсверлить внутреннее отверстия такой ручки
и плотно пригнать ее к стеклянной трубке. Пустив

сильный ток кислорода череэ систему зтих тру¬бок, поджигают спичкой конец деревянной труб¬ки и опускают ее горящей в заранее приго¬товленный болыиой стеклянный сосуд с водою.
Благодаря тому, что постоянный ток кислорода не
позволяет войти воде внутрь горящей деревянной
трубки, эта последняя продолжает гореть и под

водою, что и наблюдается аудиторией сквозь стеклян¬ныя стенки сосуда. Опыт эффектен в том от¬;;гшении, что деревянный предмет, зажженный н a
в о з д у х е, продолжает гореть и под водою.
Указанная выше стеклянная трубка, находящаяся

между деревянной и каучуковой, является изолято¬ром, предохраняюшим каучук от воспламенения
(горение, хотя и сопровождающееся видимым ярким
пламенем, происходит в н у т р и трубки, и поэтому

беэ предохранительной стеклянной трубки легко мо¬жет передаться каучуковой).
2-й опыт. В стеклянный сосуд ередних раз¬меров наливают керосин. На конце стеклянной
или металлической палочки прикрепляют маленький
кусочек ваты, слегка смоченной керосином же.

Поджигают вату спичкой и, дав разгореться, б ы¬стрым движением опускают горящую вату в
средину керосина таким образом, чтобы жидкосгь

совершенно покрыла вату; явление горения прекра¬щается. Удача и безопасность опыта зависят, ко¬ночно, огь быстроты опускания горящей ваты в ке¬росин, так как при быстром движении керо¬син не успевает на поверхности соприкосновения с
воздухом нагреться до температуры вспышки, внутри

же жидкостинетнеобходимаго для горения кислорода.
Любопытно сопоставление этих двух опытов:

в первом иэ них внегорючейй непод¬держивающей горения среде горение продол¬жается, благоцаря искусственному введению кислорода,
во втором же—в г о р ю ч е й среде происходит
потухание, благодаря отсутствию нужнаго кислорода.

о О о

Опыты со св-Ьтящимися телани и). Уже
при обыковенной температуре, или при очень мало
повышенной, многия 'раэличнаго характера вещества

светятся; такия явления носят общее название „Люми¬несценции“. Обыкновенно различают 5 родов лю¬минесценции: 1) Фотолюминесценция 2) Электролюми¬несценция. 3) Химиолюменесценция. 4) Термолюминес¬ценция и 5) Триболюминесценция.
4) Harry Schmиdt, Altona (Elbe), Natur und Unterиcht Heft

1, 1912—1913.

Простые опыты, изложенные дальше, могут быть
пригодны для демонстрации.
К фотолюминесценции, при которой свечение

выэывается каким-нибудь источником света череэ
лучеиспускание, относятся явления флюоресценции и

фосфоресценцт. Случаи, относящиеся к электросве¬чению—(электролюминесценция) хорошо иэвестны по
опытам в, так называемых, Гейслеровских
трубках.

Химическое свечение (химиолюминесценция) может

быть лучше всего покаэано с желтым видоиэме¬нением обыкновеннаго фосфора.

В наполненнукз наполовину дистиллированной во¬дой колбу вносят маленький кусочек, величи¬ной с чечевичное зерно, желтаго фосфора; закры¬вают прочно колбу резиновой пробкой, в ко¬торую вставлена стеклянная трубка; эта трубка
соединяется посредством резиновой трубки с холо¬дильником, во внешней трубке котораго циркули¬рует холодная вода, Под холодильник подставля¬ют стакан. Затем осторожно подогревают колбу,
поставленную на сетку с асбестом, газовой горел¬кой. Через некоторое время фосфор в колбе начи¬нает плавиться, и тотчас же начинает быть ясно
видимо в затемненной комнате яркое свечение па¬ров фосфора во внутренней трубке холодильника.
К этой же области относят также до сих пор

мало изследованныя явления светящихся организ¬мов. Если в продолжение 2-х недель оставить в

темном месте в полном покое накрошенное сы¬рое мясо, облитое 3-х процентным раствором nq¬варенной соли, то ясно будет видно яркое свечение,
зависящее от развившихся светящихся бактерий.

He менее просты, при малой затрате труда, опыты
так наз. термолюминесценции.

На высокий треножник кладуть сетху с асбе¬стом; на сетку помещаюгь несколько кусков мра¬мора; сетку с асбестом осторожно подогревают
газовой бунзеновской горелкой; мрамор тотчас

начинает светиться интенсивным красным цве¬том, что не прекращается при дальнейшем подо¬гревании. Мрамор продолжает светиться еще ко¬роткое время после охлаждения. При повторном опы¬те с тем же куском мрамора свечение уже го¬раздо слабее, а иногда и совсем исчезает.
Того же можно достигнуть и с обыкновенным

мелом, но с более слабыми результатами, нежели
с мрамором.

Такой же опыт удается с сернокислым хи¬нином. Небольшоф количество кристаллическаго

серно-кислаго хинина вносят в маленький фарфо¬ровый тигелек и осторожно его подогревают газо¬вой горелкой до тех пор, пока дно тигля примет
темную окраску. Затемнив комнату, быстро прекра¬щают подогревание; сейчас же можно увидеть
свечение хинина, которое усиливается, если осторожно

подышать ртом над тиглем с хинином. Если
тут же поставить электроскоп, то очень ясно

заметно раэряжение электроскопа при остывании
тигля.

В заключение можно привести опыты с триболю¬минисцирующими веществами. Если в затемненной
комнате толочь в фарфоровой ступке фарфоровым
пестиком кусочек сахара кубической формы, то
каждый удар пестика сопровождается искрой. Точно
также, сильно встряхивая мелкие кусочки сахара в

хорошо закрытом стеклянном сосуде, можно уви¬деть явления света. To же дают сернокислый хи-
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нин, сернокислый калий. Наиболее же яркие и кра¬сивые опыты можно получить с азотнокислым ура¬ном, который кристаллиэуется в форме яркозеле¬ных больших кристаллов; его можно приобрести
в аптекарских магаэинах.

о О о

Получение натрия посредствоаа элен¬тролиаа НЬдкаго натра. Кладут на соот¬ветственно согнутыя желобком пластинки желтой
меди (М( Мг), которыя отстояг друг от друга на
семь сантиметров, стержень из едкаго натра A
и соединяют абе пластинки полюсами электри-

мы, при посредстве нагнетательной груши, получаем
непрерывную струю табачнаго дыма.
1. Небольшая стеклянная банка. 2. Каучуковая

пробка. 3. Стеклянная трубка. 4. Нагнетательная
груша. 5. Стеклянная трубка. 6. Стеклянная тонко
оттянутая трубка, насаженная на 5 посредством

каучуковой трубки. 7 — 8. Проволоки, подерживаю¬щия 9. Чашечки из металлической сетки, куда кла¬дется табак. 10. Табак. 11. Кусочек зажженной
курительной свечи для поджигания табаку. 12. Дрова

или песок для того, чтобы сделать прибор устой¬чивым.
Действие прибора понятно из приложеннаго чер¬тежа и обяснения составных частей.

о О о Н. А. Сахаров.

ческаго тока в 110 или 220 вольт, включив в

виде сопротивления лампочку накаливания. едкий

натр притягивает к себе влагу воэдуха и де¬лается проводящим ток; череэ короткое время
замечается на катоде древовидное образование метал¬лическаго натрия, который врастает в едкий натр.
После того, как натрия образовалось достаточное

количество, едкий натр кладут в пробирку, напол¬ненную керосином, или же извлекают натрий и
кладут его на сырую фильтровальную бумагу дпя
воспламенения.

о О о

Приспособление, полеэное при демои¬страции явлений геометричесной оптиии.
Чтобы сделать хорошо эаметными для большой

Новая система воднаго реостата. В
водном реостате обычнаго типа один электрод
помещается на дне деревяннаго цилиндра или иного
сосуда с плохо-проводящими стенками, а другой

электрод подвешен так, что его можно прибли¬жать к первому, уменыиая таким путем растояние
между ними и понижая этим сопротивление электро¬лита. Неудобство такого реостата прежде всего в
том, что в большинстве случаев проводимость

FиfX.

воды, служащей электролитам, становится достаточ¬ной лишь после добавления к ней соли, а это, в
свою очередь, ведет к появлению нежелательных

продуктов электролиза, загрязняющих реостагь и

препятствующихправильному нарастанию сопротивле¬ния при разрушении электродов. Далее, после доба¬вления соли, сопротивление непрестанно меняется, бла¬годаря изменению электродов под влиянием соля¬ной кислоты, получающейся при прохождении тока.
При обычном водном реостате, словом, равно¬мерной градации тока, по мере погружения верхняго
электрода, не получается. Clarke’y удалось устранить
эти недостатки. Его реостать состоит из сосуда

А, который может быть сделан и не из иэолирую¬шаго материала. Всего лучше воспользоваться для
этого желеэной трубкой в 6 дюймов длиною, с

замкнутым нижним концом; электроды (В), раз¬мещенные бок о бок, погружаются в трубку A
при помощи особаго приспособления, например, при

аудитории пучки лучей при демонастра- помоши блока и перекинутой через него веревки.

ции явлений геометрической оптики, не- В качестве электродов (ВВ) берут два желез¬обходимо бывает напылить или нады- ных стержня в 1 /л дюйма, продетых через реэи¬мить на пути световых пучков. новыя пробки в 2 дюйма. Расположение электродов
Очень удобно для указанных целей польэоватьсяв увеличенном виде представлено на рис. 2. Один

следующим приспособлением, употребляя которое,электрод сообщается с положительным, другой—
ПРИРОДА, МАРТ 1914 г. 24
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с отрицательным полюсом. Очевидно, что слой

жидкоски между обоими стержнями и будет оказы¬вать сопротивление прохождению тока; прохождение
тока будет точно соответствовать степфни погру¬жения электродов в жидкость. Наконец, нужно
обратить внимание на то, что в случае если бы при¬шлось опустить электроды до соприкосновеиия с
дном, концы их должны быть изолированы, для
чего на тот и другой электрод натягивают
отрезки резиновой трубки и перетягивают тогь и
другой отрезок бичевкой.
При пользовании таким реостатом получается

постепенная градация сопротивления без скачков;

сопротивление может держаться на одном постоян¬ном уровне. Благодаря значительной поверхности
той части электродов, которая находится в воде,
через обыкновенную водопроводную воду проходит
ток довольно большой силы; прибавление соли или

кислоты к воде является здесь излишним, вслед¬ствие чего сопротивление электролита не подлежит
существенным колебаниям. Если же для той или

иной цели проводнмость воды оказалась бы недо¬статочной, можно прибавлять по каплям раствора
едкаго кали, пока не будет достигнута достаточная
проводимость. едкое кали имеет преимущество

перед хлористым натрием, так как оно не ока¬зывает нежелательнаго влияния на желеэо.
Постепенная и равномерная градация сопротивления,

достигаемая при помощи этого реостата, может

оказаться очень полезной при многих эксперимен¬тальных работах.
(Scиentиfиc amerиcan 1913.

о О о

Стеилянный сосуд с водой для про¬ентирования *). Существующие в продаже сте¬кляннные сосуды построены из двух параллельно
расположенных стеКол, спаянныхь так, что мож-

но туда влить воду. Туда обычно помещается вод¬ное маленькое животное, когда хотят получить его
изображение и его движения на эиГране.
Любителю очень часто приходится задуматься'. при

покупке такого довольно дорогого прибора. Вот спо¬соб изготовить очень легко, экономно, такой сте¬клянный сосуд, хорошо вымывающийся и дающий
идеальное изображение. Два фотографических клише

освобождаются от желатины погружением в рас¬твор едкаго натра, хорошо вымываются и соединя¬ются у краев посредством реэиновой эластичной
ленты, которую можно получить, при необходимости,

разреэая толстую каучуковую трубку пополам. Пре¬дварительно пустая резиновая трубка, упругая и гиб¬кая, укладывается так, чтобы обраэовать букву U.
Смазав трубку вазелином и сдавив ее двумя

стеклянными пластинками, получают сосуд, 'непро¬ницаемый для воды.
о О о

Лекционный опыт самоонисления же¬л-Ьза и наталитичеснаго дйствия водя¬ного пара> Излюбленным лекционным опы¬том, особенно для аналиэа воздуха, служит
медленное окисление фосфора в длинной стеклянной

трубке, конец которой по¬гружен в воду. Паралпель¬но с этим опытом можно
указать на следующий опыт,
хотя он служит нестолько
для анализа воэдуха, сколько

для доказательства некото¬рых каталитических явле¬ний, и вообще показывает,
что не только быстро само¬окисляющийся фосфор, но
также и относительно мало

деятельный элемент, как

железо, может также хими¬чески поглощать кислород
воздуха со эначительной ско¬ростью. Сильно намагниченная
круглая стальная проволока

(напр., половина толстой вя¬зальной спицы) продевается
через каучуковую пробку,
вносится в сухия железныя

опилки, и затем встряхива¬ется до тех пор, пока не '
перестанут отпадать желез-

ныя частицы. Пробка вставляется"; в” открытую с

обеих сторон стеклянную трубку, в 50 сант. дли¬ны и 11/2 сант. ширины, которая с одной стороны
прикрепляется к штативу, а другой стороной погру¬жается в сосуд с подкрашенной водой (черт. 1).

Со дня на день уровень воды в трубке подымается
точно так же, как и при самоокислении фосфора, и
в несколько дней достигает максимума, поднявшись
приблизительно на */s °бщей высоты. Химическое
поглощение кислорода воэдуха должно приписать в

эначительной степени каталитическому действию во¬дяного пара, как показывает контрольный опыт
(см. ниже). В качестве продукта реакции образуется,

главным образом, закись-окиси железа. Количе¬ство углекислоты воздуха, которая играет такую
большую роль в образовании ржавчины, т.-е. при

переходе железа в гидрат окиси железа, оказы¬вается слишком незначительным, чтобы в дан¬ном случае действовать, как катализатор.
2. В одновременно поставленном контрольном

опыте употребляется то же приспособпение, но вме¬сто воды применяется оливковое масло. Внутренний

уровень поднимается весьма медленно, соответствен¬но незначительному количеству водяного пара, нахо¬дящагося в воздухе, эаключенном в трубке.

!) „La nature" 29 mars 1013, № 2079.
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Лстрономическия явления в апреле,
мае и июне.

Планеты.

Меркурий. Большею частью скрывается в лучах
Солнца. Только между 20 мая и 10 июня планету

можно найти вскоре после захода Солнца у северо¬западной части гориэонта, то только в средней и
южной России. Для средней России наиболее выгод¬ныя условия будут в начале периода видимости,
между 20—30 мая, когда, благодаря большому скло¬нению планеты, она будет заходить севернее точки
захода Солнца. Наиболыиее удаление от Солнца
5 июня 24п55'. Около этого времени планета будет
легко доступным обектом для южной России.
Венера. Видна по вечерам на западе, в южной

России все время, а в северной — только до конца

мая: хотя планета и удаляется оть Солнца, но, вслед¬ствие быстраго удлинения дня, продолжительность
ночного наблюдения сильно сокрашается, кроме того,
склонение планеты в июне начинает уменьшаться.
Диаметр диска возрастает от 10" до 14"; ущерб
медленно увеличиваетея: в начале апреля виден

почти весь диск, к концу июня—0,8. Движение пла¬неты все время прямое (к востоку).
Марс. Виден все время по вечерам; только для

северной России в июне становится недоступным.

В начале апреля он покидает, наконец, созвез¬дие Близнецов, в котором находился более семи
месяцев, и движется быстрым прямым движе¬нием через созвездия Рака и Льва. В начале
июня—числа 9—10, приблиэительно, — проходит на
очень близком разстоянии от яркой эвезды а Льва
(Регул). В эти вечера интересно проследить эа
движением планеты относительно звезды.— Планета
удаляется от Земли, яркость ея ослабевает и
диаметр диска уменьшается от 8" до 5".

Юпитерг. Находится в созвеэдии Коэерога. Всхо¬дит в апреле много поэже полуночи, потом все
раньше, в конце июня в Москве уже около 10 ча¬сов. Движение до 28 мая прямое, потом попятное;
диаметр диска увеличивается от 34" до 45".

Сатурн. Находится в созвездии Тельца; может
наблюдаться по вечерам, приблиэительно, до средины
мая. В конце мая исчеэает в лучах Солнца.

Лунныя понрытия.

В мае и июне произойдут два интересных по¬крытия Луной ярких планет.
Покрытие Марса 17 мая будет видимо во всей Ев¬ропейской России. Определение точнаго момента начапа

покрытия требует для хаждаго места особаго вычи¬сления. В Москве начало покрыти^ в 8 ч. 5 м., ко¬нец в 9 ч. 0 м. вечера по московскому времени;
таким образом, начало придется еще до захода
Солнца и рвления нельзя будет видеть простым

глаэом. В местностях, лежащих восточнее, по¬крытие будет наблюдаться несколько поэже по мест¬ному времени, в более эападных местах—раньше.
Так, в Петербурге явление будет происходить от
7 ч. 23 м. до 8 23 м. петербургскаго времени, т.-е.
все до заката Солнца.
Пчкритие Венеры Луной произойдет днем 13 июня,

наблюдаться поэтому может только в трубу, да ч
то лишь в северной России. Для средней и южной
России Луна пройдет несколько выше планеты. В
Петербурге покрытие начнется в 10 ч. 6 м. утра.
окончится в 10 ч. 47 м. Явление доступно только для
любителей, имеющих трубу с параллактической
установкой и кругами.

Падающия эвеэды.

Около 7 апреля можно ожидать сравнительно боль¬шого числа падающих звезд: это, так называемый,
поток Лири&ь; радиант его, т.-е. точка, откуда при¬близительно направляются метеоры, находится близ

созвеэдия Лиры. Другой поток—Аквариды наблюдает¬ся около 19 апреля; радиант его находится в созвез¬дии Водолея. Наблюдения эвезд этого потока воз¬можны только незадолго до раэсвета, так как точка
радианта восходит очень поздно; но зато эти наблю¬дения особенно важны и интересны: есть серьезныя
основания предполагать, что этот метеорный рой
связан с кометой Галлея.

Переменныя звезды.

Минимумы Алголя (Р Perseи). Время среднее петер¬бургское. ,
Апреля 15 12л 44

п 18 9 33

Мая 5 14' 27

п
8 11 16

11 8 5

п 28 12 59

» 31 9 48

июня 17 14 42

20 11 31

23 8 20.

Указаны только те mиnиmum’tи, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 суток
20 ч. 49 мин.; зная его, можно определить время и
остальных минимумов.

и. П.
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Поляоныя С мыса Барров в Аляске полу¬гтпяыи чены известия от начальника Ка¬граны. надск0й полярной экспедиции
Стефанссона. Летом 1913 года в Бофорто¬вом море было такое необычайное количество льдов,
что, напр., из 8 судов, посетивших летом мыс
Барров, только одному удалось пробиться обратно,

в Берингов пролив,—остальныя остались зимо¬вать. Судьба парохода „Карлук“, унесеннаго льдами
(см. „Природа” 1913 г.), не внушает опасения, так
как на нем 25 чел. команды под начальством
такого опытнаго полярнаго морехода, как капитан

Бартлет (неизменный спутник Р. Пири в его по¬следних экспедициях), и запас провианта на 3,
а в крайнем случае даже на 4 года. Гораэдо
хуже обстоит дело с вспомогательными судами
„Алабама“ и „Мэри Сакс", зазимовавшими у мыса

Коллинзон: по известиям из Нома (Аляска), ка¬питан „М э р и Сакс" сообщает, что судно это
раздавлено льдами, при чем погибли инстру¬менты и весь запас провианта.
Тем не менее, Стефанссон не унывает и ре¬шил, не дожидаясь „Карлука", в феврале тронуться
по льду на север, вдоль 145 меридиана, чтобы до¬браться к лету до залива Банкса или о-ва Принца
Патрика, откуда не на том, так на другом судне
будет можно двинуться далыие.

В настоящую минуту в Цент¬АзиЯ. ральной Азии находится э к с п е¬д и ц и я известнаго археолога ииэ¬следователя этой страны, А в. Ш т е й н а. Снаряже¬на экспедиция на счет Англо-индийскаго правитель¬ства и разсчитана наЗгода; задачи ея—археологическия
и географическия. В качестве топографа со Штей¬ном едет его неиэменный спутник, индус Рай¬Лал-Сноп (Штейн совершаегь уже третье путе¬шествие в Центр. Азию). 2 августа 1913 г. экспеди¬ция выступила из Кашмира и направилась на сев.¬запад, в Читраль и Гиндукуш. Индийския власти
дали ей военный эскорт, благодаря чему Штейну

удалось блахополучно пробраться через со¬вершенно неизученную горную страну Читраля и
произвести там археологическия иэследования. В
древности страна эта была населена значительно
гуще, на что указывают многочисленныя развалины.

Сохранившиеся орнаменты греческо-буддийскаго искус¬ства и различныя надписи укаэывают, что в 8 веке
сюда доходили китайцы, владевшие Тибетом. Читраль,
лежащий между недоступным Памиром и высокой

стеной Гимапайской системы, служил как бы во¬ротами, по которым происходило сообщение между

греческо-эападноаэиатской и китайско-восточноазиат¬ской культураци. Из Читраля Штейн череэ пе¬ревал Минтака прошел в принадлежащую Китаю

часть Памира, на р. Тагдумбаш и вдоль нея в по¬граничное китайское укрепление Таш-курган. Что¬бы достигнуть г. Кашгара, Штейну пришлось пере¬валивать череэ хребет Мус-таг по долине р. Ка¬раташ, лежащей у подножия гигантскаго массива
Мус-таг-ата (7.630 м.),—путешествие в высшей сте¬пени эатруднительное, так как долина местами
была эавалена снегом или затоплена снеговой во¬дой. Только благодаря необычайной выносливости
кара-киргизских верблюдов, экспедиции удалось
благополучно перевалить горы и 21-го сент. прибыть

в Кашгар. Здесь Штейн должен был оконча¬тельно снарядиться, чтобы с наступлением зимы
двинуться в абсолютно недоступную летом пусты-

ню Такла-Макан, где еще Свен-Гедином были
открыты остатки болыиого погибшаго города.
□ Наконец, получил разрешение вопрос о

с в я з и большой реки Южнаго Тибета—Т с а н г п о
и Брамапутры. Истекшим летом экспедиция

английских офицеров работала в долине р. Дибо¬на, притока Брамапутры в том месте, где она
вытекаегь из Гималаев, из недоступной теснины
Дигонга. Два английских офицера, отправившись

на сев.-запад, перевалили хребет, разделяющий до¬лину Дибона от Тсангпо, и вышли на эту реку
выше ея исчезновения в теснине Дигонга. Разница

в уровнях Тсангпо и Брамапутры была так вели¬ка, что если это одна и та же река, то на месте
прорыва ея череэ Гималаи должен находиться

один или несколько эначительных водопадов; до¬браться до них, однако, не удапось, так как, по
словам туземцев, до места падения реки остава¬лось еще дней 6 пути, а провианта уже не хватало

и пришлось возвращаться обратно. Два других офи¬цера (Били и Моршенд) отправились напрямки че¬рез горы совершенно налегке, в надежде, таким
образом, добраться до самаго прорыва Тсангпо че¬рез Гимапаи. Перейдя два покрытых снегом пе¬ревала, они достигли того места, где вТсанговпа¬дает р. Чиндро, в 4 днях пути ниже прорыва
реки через хребет. Наконец, в конце 1913 г.

из Калькутты пришло известие, что Били и Мор¬шенду удалось в сопровождении десяти носильщи¬ков пробраться через теснину Дигонга и констати¬ровать, что Тсангпои Брамапутра п р е д-t
ставляют одну реку. Гигантскаго водопада,
который здесь можно было предпопожить, нет,—он
заменен целым рядом значительных быстрин.

Q Китайское правительство откры¬ло для европейской торговли целый р я д
новых городов: Калган, Долонор и Ти¬фенгь в провинции Печили, Тао-нан-фу в провинц.
Тсангь-Син, Лунгку в Шантуне и Куей-ватч-чунгь
в пров. Шанси.

Опубликованы данныя относительно

АмврИКа. нмииграции вКанаду. Усилия
Канадскаго правительства направить по¬ток переселенцев к себе увенчались блестящим
успехом: эа тринадцатилетний период с 1900/1 г.
до 1912/12 г. иммигрировапо в Канаду слишком

2,501 тыс. человек. В том числе из Великобри¬тании—973,7 тыс. человек; иэ Соедин. Штатов—

891,1 тыс.; иэ Австро-Венгрии—164.5 т.; из Ита¬лии—88 т.; и з  Р о с с и и—108,7 тыс. (из Финлян¬дии—17 тыс.; из Польши—24,3 тыс.; из остальной
России—67,3 тыс.), иэ Германии—30,7 т.; из Фран¬ции—25 т.; из Швеции—24,2 тыс. Значительное ко¬личество иммигрантов дали страны относительно

малонаселенныя, как Норвегия (17,3 т.), Нью-Фаунд¬ленд (17,1 т.), Болгария (12,4 т.). Так как Кана¬да не боится „желтой опасности" и пока еще не закры¬вает своих дверей перед цветнокожими, мы име¬ем в числе переселенцев 25 тыс. китайцев,
14,6 т. японцев, 5,2 т. индусов, 5,1 т. сирийцев

и т. д. Особенно интересен огромный процент пе¬реселенцев иэ Соедин. Штатов, которые сами до
сих пор, несмотря на все запретительныя меры, все
еще являются значительным центром иммиграции.

□ 20-го октября открылось железнодо¬рожное движение между Буенос -А й¬ресом и столицей Парагва я—А с с у н с и-
о н о м , впервые связавшее зтогь город рельсо-
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вым путем с океаном. До сих пор самые бы¬строходные пароходы употребляли для сообщения
между Буэнос-Айресом и Ассунсионом вниэ по
Парагваю и Паране от 3 до 5 сут., вверх от 5
до 7 суток; теперь поеэд пробегает раэстояние
в 946 миль всепб в 50 часов.

Апгтпа- Германия присоединяет своивла¬. ^ веиия в Океании кмировой
ЛиЯ. телеграфной сети: 1-го декабря

открыты для общественнаго и коммерческаго поль¬зования радиотелеграфныя станции на Каролинских
(Яп) и Маршальских (Науру) о-вах, в начале
января 1914 г. в Рабауле на Новой Гвинее, а в

самом непродолжительном времени откроется та¬кая же станция и в АпифДна архип. Самоа). Вся
эта сеть связана с германско-голландским кабе¬лем в Япе, откуда целых три кабеля ведут в
Менадо на Целебсе, Гуам (Мариански о-ва, влад.

Соедин. Шт.) и Шанхай. Станцию в Апии предпола¬гается свяэать с британской радиотелеграфной сетью

через Фиджи, а в Рабауле—с Австралией. Наме¬чен и ряд других пунктов, чтобы связать герман¬скую сеть с русской и китайской на материке Аэии,
в свою очередь связанных телеграфом с Европой.

□ Опубликованы предварительныя из-

РоССиЯ. вестия об экспедиции И. П. Шу¬хова летом 1913 г. на р. Щ у ч ь ю,
крайний северный приток 06 и, впадаю¬щий в нее близ самаго устья. Экспедиция была со- '
вершена по поручению Зоологическаго музея Акаде¬мии Наук, при содействии Западно-Сиб. отд. Имп.
Рус. Геогр. Общества, и имела своей целью иэуче¬ние р. Щучьей и прилегающаго к ней края, в
частности, фауны птиц; р. Щучья представляет

интерес уже потому, что начинается она в бли¬жайшем соседстве с истоками р. Кары, впадаю¬щей в Карское море, и Усы („Сабрей-яга“)—при¬тока Печоры. 13-го мая путешественник, уже ра¬нее (в свои поездки 1911 и 1912 гг.) энакомый с
йиэовьями Оби и их населением, выехал из Омска

в Березов. Отсюоа, 8-го июня, на специальном па¬роходе И. Шухов нагиравился в р. Щучью и под¬нялся по ней вверх, насколько это было воэможно
(до рыбных промыслов Седельникова). Отсюда
пришлось уже подниматься вверх на лодке, снача-

ла с эырянами, потом с остяками, делая по вре¬менам остановки для сбора коллекций. 26-го июня
он достигь последних остяцких чумов, откуда

движение вверх по реке было уже невозможно, a

до истоков Щучьей оставалось еще около 80 вер.

Тогда путешественник в сопровождении двух остя¬ков двинулся пешком по направлению к Ураль¬ским горам, разсчитывая найти оленеводов, ко¬торые могли бы доставить его на санях. Оказалось,
однако, что у местных оленеводов все олени ушли

уже за Урал, а людей, которые могли бы сопрово¬ждать Шухова до истоков р. Щучьей, не нашлось,
и 1-го июля он двинулся обратно пешком до Щу¬чьей, а оттуда сплыл вниз по реке, останавливаясь
и делая наблюдения, и по главному рукаву ея в
Малую Обь, где он пересел на паровой катер и
20-го июля уже был в Обдорске. Результатами
экспедиции явились семки праваго берега Щучьей

и ея островов, значительныя этнографическия, эо¬ологическия (200 экэ. около 80 видов птиц, 10 ви¬дов млекопит. и т. д.) и другия коллекции.
Q Летом минувшаго года министерство путей

сообщения производило расчистку порогов

Е н и с е я с целью сделать его судоходным воэ¬можно дальше вверх по течению; расчищены Джей¬ский и Болыиой (180 и 260 версть выше Минусинска).
Кроме того, обследованы и оказались вполне при¬годными для пароходства (с необходимым углуб¬лением местами дна) pp. Тобол и Ишим вверх
до г. Ишима. Далее изследовались и проводились

колесовыя дороги в Монголию по Усин¬скому тракту Енисейской губ. и Чуйскому тракту
Томской губ., где проиэведены нивеллировки и мен¬зульныя семки на протяжении 94 в. от г. Бийска.

□ 21-го января 1914 г. в 7 ч. 37J/a м- вечеРа в

Минусинске проиэошло сильное землетря¬с е н и е, сопровождавшееся сильным гулом, кача¬нием висячих предметов, падением штукатуры и
даже кое-где трещинами в домах. Землетрясение

продолжалось 10—12 секунд, носило волнообраз¬ный характер и толчки его шли с юга. Землетря¬сение, несомненно, тектоническаго характера, с эпи¬центром, лежащим, повидимому, далеко на юге.
Человеческих жертв не было,—люди отделапись
паникой.

С. Григорьев.
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Несмотря на то, что обемный аналиэ является
самым важным отделом аналитической химии, как

в смысле его применения в научной и техно-хи¬мической методике, так и в смысле педагогической
выработки в начинающем химике точности экспе¬риментирования и привычки отдавать себе ясный
отчет в количественной стороне всякаго предпри-

нятаго эксперимента и сопровождающих его условий,
все же число руководств на русском языке по

обемному анализу очень невелико. Старыя пере¬водныя руководства по обемному анализу Винклера
и Кюлинга устарели, соответствующия главы в учеб¬никах аналитической химии Меншуткина и Трэдвеля
не претендуют на самостоятельное значение в ка-.

честве руководства по обемному анапизу, ибо пер¬вый из них весьма неполон, а второй— загромо¬жден ненужным материалом и отнюдь не педагс¬гичен; оригинальныя „Записки по обемному ана-
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лизу“ проф. Н. А. Шилова предназначались лишь
для собственных учеников автора. В настоящее
время оне вышли иэ продажи и вторым иэданием
не появляются.

Поэтому весьма своевременным оказывается по¬явление учебника Тананаева, представпяющаго из
себя результат педагогическаго опыта автора в
Киевском Политехническом Институте. Учебник
этот в общем надо приэнать удачным.
С уверенноетью можно сказать, что студент,.

проработавший обемный аналиэ по руководству

Тананаева вполне свыкается с языком стехиоме¬трических формул. Очень экономен в смысле
времени и удобен на практике прием вычисления
при помощи „поправок", прием эаимствованный из'
книги проф. Н. А. Шилова.в которой он впервые

проведен систематически. По количеству раэбира¬емых примеров, по обстоятельности иэложения ру¬ководство вполне удовлетворяет своему назначению.
Вполне удовлегворительным должен быть признан
учебник г. Тананаева и с теоретической стороны:
большое внимание уделено учению об индикаторах,
обстоятельно изложена в связи с ними ионная
теория. И все-таки в этом отношёнии чувствуется,

что руководство написано преподавателем с п е¬ц и а л ь н о й школы для студентов-техников. Руко¬водство г. Тананаева отличается некоторой сухостью
иэложения, не обнаруживает стремления расширить

и д е й н ы й кругозор практикантов-химиков, и со¬держит иногда слишком много практических под¬робностей. Тем не менее всякий преподаватель хи¬мии с благодарностью встретит появление „Руко¬водства" г. Тананаева, которое в значительной сте¬пени облегчит ему преподавание обемнаго анализа
в высшей школе. Основательно продуманное и добро¬совестно выполненное оно, по нашему мненикз, явля¬ется в настоящее время лучшим учебником об¬емнаго анализа на русском языке.

Б. БернвнгеЯн.

Handbuch der Radиlogиe. Band ии. E. Rutherford.
Radиoaktиve Substanzen und иhre Strahlungen. Leиpzиg

1914. X + 642. 24 Mark.

Учение o радиоактивности уже справило свой пят¬надцатилетний юбилей: о нем нельэя уже говорить
как о „модном* направлении современной физиче¬ской и химической науки. Радиология, вклинившись
между физикой и химией, выдвинула целый ряд

классических имен, некоторыя иэ которых увен¬чаны Нобелевскими лаврами. Достаточно назвать
имена: Рэтерфорда, Содди, Рамзэя, Кюри, Дж. Дж.
Томсона, чтобы понять, почему, перестав быть
„модной", радиология отнюдь не перестает вызывать

животрепещущий интерес во всяком интеллигент¬ном человеке. Философские вопросы о строении ма¬терии, о природе энергии, о трансмутации и эволюции
элементов, найдут себе, если тому суждено осу¬ществиться, ответы не иначе, как под знаменем
этой новой отрасли физико-химии. Поэтому вполне
понятно, что, несмотря на свой пятнадцатилетний
возраст учение о радиоактивности вызвало появление
колоссальнейшей литературы. Несколько журкалов,
на немецком, французском и английском языках
посвяшены изучению радиоактивных явлений. Физики

и химики, геологи и минералоги, метеорологи и вра¬чи часто вынуждены знакомиться с теми или иными
вопросами или методами, относящимися к учению о
радиоактивности. Все эти соображения понудили

проф. Лейпцигскаго университета Е. Маркса при¬влечь лучших специалиств по радиологии для соста-

вления коллективнаго капитальнаго „Руководства по

радиологии“, задуманнаго в весыча широких разме¬рах. Недавно вышел ии том этого руководства, напи¬санный самым выдающимся из творцов учения л
радиоактивности английским физико-химиком Е. Рэ¬терфордом. (Первый том, относящийся к явлениям
ионизации гаэов еще не появился, но по словам

редактора, уже вполне подготовлен к печати.) По¬явившийся второй том представляет собой значи¬тельно переработанное и дополненное автором почти
до двойного размера, соответственно с новейшими

успехами в области радиоактивности, немецкое из¬дание его знаменитой книги, вышедшей несколько лет
тому наэад на аглийском й немецком яэыках.
Лишь неэначительная часть выпускаемаго автором
одновременно английскаго издания той же книги не
вошла в немецкое издание; эта часть относится к
вопросу обтt ионизации газов, которой, как уже
было сказано, будет посвящен обширный и том
всего издания. Редко в научной литературе можно

встретить такое обстоятельное. захватывающе ин¬тересное, связанное единством широкаго научнаго
плана сочинение, как выдающееся сочинение Рэтер¬форда. Введя читателя в область радиоактивных
явлений, познакомив его с методикой радиоактивных
иэследований, автор подробно останавливается на
выяснении природы, свойств и действия испускаемых
радиоактивными телами а,- р,- и Tf-лучей. Изложив

затем свою теорию самопроизвольнаго распада ра¬диоэлементов, Рэтерфорд в главе иX излагает

успехи, достигнутые в изучении радиоактивных га¬зов: эманаций радия и тория. Выяснив затем сущ¬ность тех явлений, которыя прежде обозначались
„индуцированной" радиоактивностью, и предложив
окончательно отбросить этот термин и признать,
что „индуцированная радиоактивность" вызывается
налетами радиоактивных элементов, оседающими
на неактивных приборах, автор посвещаегь X
главу изучению этих налетов. Разобрав далее

теории радиоактивных превращений, автор перехо¬дит к специальному изложению свойств урана, иония,
радия, полония, актиния и тория и продуктов их

распада. Изложив затем явления образования гелия

и разсматрев термический эффект, наблюдаемый при

распаде радиоактивных тел, автор в конце своей
книги сопоставляет общия свойства и лучистыя

явления, обнаруживаемыя всеми тремя семействами

радиоактивных тел и применяет свои выводы к

фундаментальному вопросу о строении материальнаго

атома вообще. Последнюю главу автор посвящает

радиоактивности атмосферы, литосферы и явлениям
космической радиоактивности.

Разбираемое нами классическое сочинение, конечно,

не нуждается ни в каких похвалах. Только тот,

кто был одним из главных строителей новой

науки, которой быть может суждено дать имя

ХХ-му веку, мог так прекрасно изложить создан¬ное им самим. Мы должны только порадоваться,
что се выходом прекраснаго немецкаго издания
книги Рэтерфорда она стала несколько доступнее

для русскаго читателя и от души пожелать ея ско¬рейшаго перевода на русский язык.
Б. Бернфнгейи.

Учебник электричества. Т. Mu. Matheиs, 1914.

Несмотря на то, что в русской учебной литера¬туре за последнее время появилось довольно значи¬тельное количество хороших учебников по электри¬честву и магнетизму как оригинальных, так и
переводных (напр., А. Эйхенвальд: Электричество;
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Штарке: Опытное учение об электричестве). Появле¬ние книги Ми можно приветствовать.
В весьма оригинальной и простой форме, почти

без математики, Ми даегь ясное и точное изложе¬ние современнаго учения об электричестве и магне¬тизме, включая сюда и современныя данныя о газо¬вых раэрядах. Книга особенно может быть реко¬мендована биологам и врачам, так как биологи¬чески важные отделы электричества изложены с
большой подробностью. Перевод, сделанный под

редакцией проф. Хвольсона, представляется везде хо¬рошим.
о □ о п- Лаэарвв.

Борьба с комарами и малярия. иироф. Gallи
Valerиo. Перев. под редакцией и с дополнениями

А. И. Шингаревой. 250 стр. иn 8° с 78 рис. и таб¬лицами (одна цветная). Изд. Галлера. Саратов,
1913 г. Ц. 2 р. 50 к.

Малярия является, как иэвестно, одной из са¬мых распространенных болезней на всем земном
шаре вообще и у нас в России в частности. Из¬учение ея после энаменитаго открытия Лавераном
(1883 г.) малярийнаго параэита и роли комаров в
переносе этой болезни (См. „Природа*, 1912 г., №10

статья Н. К. Кольцова, и 1913, № 6 ст. Е. И. Марци¬новскаго) сделало огромные успехи,а обусловленная
этими успехами постановка на рациональных нача¬лах дела борьбы с малярией в Италии, Америке
и в европейских колониях принесла уже блестя¬щие результаты.
В последние годы на изучение малярии и на борь¬бу с нею начинают обращать внимание и у нас
в России под влиянием, в значительной мере,
той инициативы и энергичной работы, которую про-

явила в этом огношении малярийная комиссия при
Пироговском обществе, устраивая ряд экспедиций

(в Воронежскую и Самарскую губернии и в раз¬личныя местности на Кавказе), выступая с до¬кладами на специальных и общих сездах, орга¬низуя специапьные малярийные отделы на различ¬ных выставках и т. д. Интерес и внимание ра¬стут, местами вопрос о борьбе с малярией начи¬нает уже становиться на практическую почву, к
делу постепенно привпекаются общественныя и оф¬фициальныя организации.

Одной из очередных задач в этом деле яв¬ляется создание и распространение литературы по ма¬лярии; задача эта уже поставлена, но еще далеко не
выполнена, и потому появление в переводе книги
Gallи Valerиo можно только приветствовать.

Книга эта, живо и популярно составленная, даеть

читателю описание и классификацию номаров, подроб¬но обрисовывает их роль в передаче малярии и

некоторых других болезней (малярии птиц, жел¬той лихорадки, филариоза и др.), технику изследо¬вания комаров и, наконец, различные приемы борь¬бы с ними. Многочисленные рисунки иллюстриру¬ют текст, хотя, к сожалению, некоторые из них
в русском издании вышли, сравнительно с под¬линником, недостаточно отчетливо.
Перевод под редакцией А. И. Шингаревой, при¬нимавшей участие в ряде малярийных экспедиций,
руководившей некоторыми иэ них и вообще нема¬ло поработавшей для дела борьбы с малярией у
нас в России, выполнен, если не считать отдель¬ных опечаток, вполне хорошо и удачно расширен
рядом редакторских добавлений и примечаний, по¬вышающих ценность книги, которую можно смело
рекомендовать всем интерисующимся малярией. Не¬льзя не пожелать понижения цены книги, которую,
по ея обему и по условиям нашего книжнаго рын¬ка, надо признать несколько высокой.

Л. Тарасевич.

Книги, присланныя в редакцию.

Учебп. отд. 0. P. Т. 3. Русские учителя за грани¬цей. Москва, 1914 г. Ц. 50 к.
Т-во И. Д. Сытина. Сборник прогр. и инстр. по

препод. матем. в Зап. Евр. Под ред. проф. Д. М.
Синцова. Москва, 1914 г, Ц. 1 р. 25 к.

Ениюиздателство „Пильза*. Педагогич. Акад. под
общ. ред. проф. А. Г. Нечаеви. Главные моменты в
развитии Западно-европейской школы; д-р мед. В. Е.
Игнатьев. Физическое раэвитие детей в свяэи с
гигиеной. Москва, 1913 г. Цена каждой книги по
1 р. 60 к.
Ентоиэдате.льство „ Естествоиспытате,л“. Проф.

Н. А. Умов. Характерныя черты и задачи соврем.

ест.-научн. мысли. Ц. 40 к. Олив. Дж. Лодж. Не¬прерывность. Ц. 60 к. Ла-Роэа. Эфир. Ц. 70 к.
Спб., 1914 г.
Кишотдателство „Ыология*. Б. Е. Райков.

Практич. занятия по зоологии для начинающих, 2-е
доп. изд. Спб., 1914 г. Ц. 1 р. 10 к.

Издание Нижеюр. Круокка люб. физики и астр.
Русский астрономич. календ.-ежегодник на 1914 г.

Вып. XX; часть переменная. Ц. 60 к. Постоянная
часть, 3-е изд., знач. дополн. и испр. Ц. 60 к.

Ветер. врач С. Т. Еейштубе. К вопросу о наи¬выгоднейших способах использования всех отбро¬сов скотобоен. Спб., 191.4 г. Ц. 75 к.
Издателстео Матезис. Одесса. В. Г. Дэык.

Сборник стереометрических задач на комбинации
геометрических тел. 1914 г. Ц. 75к.;Г. Ми. Курс
электричества и магнетизма, в двух частях под

ред. проф. Хвольсона. 1914 г. Ц. 6 p.; проф. Эр. Че¬заро.Элементарный учебник алгебраическаго анализа
и исчисления беэконечно малых. Пер. с прим. и доп.
проф. К. А. Поссе. В 2-х частях. 1914 г. Ц. 9 р.

иироф. е. В. Шареин. Введение в химию. Для учеб¬ных эаведений и самообразования. Москва, 1914 г.
Ц. 3 руб.

Ентоиздателство И. И. Самоненке. Л. Эрато¬Слуцкий. „Культ Жизни". Иэд. 2-е, дополн. Киев,
1914 г. Ц. 1 р.

Книюиздательство „Обществ. Польза“.Проф. Юнг.
Солнце. Перев. с англ. 1914 г. Ц. 2 р.
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А. Чистов. Опыт постановки практических за¬нятий по физике в высшем начальном училище.
Москва. Склад изд. Я. Башмакова, 1914 г. Ц. 35 к.

Издание Петроирафическаю Ин-та\ Москва, Ордын¬ка, 32. В. В. Аршинов. О левигите и других ми¬нералах окрестностей горы Кинжал. 1913 г. В. В.

Аршинов. О включениях антраксолита (антрацита)
в иэверженных горных породах Крыма, 1914 г.
Ц. 15 к.

Кнтоиздателство „Ыаука“. Проф. А. .Н. Се¬верцов. Современныя эадачи эволюционной теории.
1914 г. Ц. 80 к.

□ □ Q

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“.
D проф. Л. В. Писаржфвсний.
Редакторы: npQJ л д ТарасНевич_

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.

■ё—as ~3ё Зё"

Книгоиздательство „НЯУКЛ“, Книжный склад
Москва. Б. Никитская, 10а.

и. Естфствознание.

1. P. К. Пеннет. Менделизм. 1913 г.
1 р. 50 к.

2. Л. Донкастер. Наследственность в
свете новейших иэследований. 1913 г. 80 к.

3. К. Корренс. Новые эаконы наслед¬ственности. 1913 г. 80 к.
4. Я. П. Лртари. Руководящие принципы

оценки воды по ея флоре. 1913 г. 50 к.
5. Н. В. Воронков. Планктон пресных

вод. 1913 г. 2 р.
6. Д. Скотт. Эволюция растительнаго мира.

1914 г. 1 р. 50 к.
7. Л. Н. Северцов, проф. Современныя

эадачи теории эволюции. 1914 г. 80 к.
8. Кокс. За пределами атома. 1914 г.

(Печатается.)
9. Дрцш. Виталиэм. Перевод и ред.

проф. А. Г. Гуревича. (Пачатается.)

10. Н. Кащенко, проф. Смерть и долголе¬тие. (Печатается.)
11. Лрбер. Естественная история угля.

(Печатается.)

12. М. Фишер. Введениё в коллоидаль¬ную физиологию. 2 тт. 1914 г. 3 р. и 2 р. 25 к.
13. М. Садовникова. Жизнь муравьев.

1913 г. 2 р. 50 к.
14. Ламарк.Философия зоологии. 1911 г. 2 р.

15. А. Северцов. Этюды по теории эво¬люции. 1912 г. 2 р. 50 к.
16. Калкинс. Протоэоология. 1911 года.

2 р. 50 к.

ии. Научно-популярныя н учебныя нниги.
1. В.Оствальд.Колесожиэни. 1912г.40к.

и 2. С. Нррениус. Судьба планет. 1912 г.
30 коп.

3. С Лррениус. Вселенная. 1912 г. 20 к.
и 4. В. Фридман. Свет и материя. 1912 г.

1 р. 25 к.
и 5. В. Фридман. Методика арифметики.

1914 г. 75 к.

6. В. Фридман. Учебник теоретической
и арифметики. 1912 г. 75 к.

7. О. Гертвиг. Развитие биологии в XиX
: столетии. Изд. 2-е. 35 к.

8. В. Линд. Практическое руководство
и к определению зверей, водящихся в Европ.
России. 1911 г. 35 к.

9. Челинцев, проф. Основныя химиче¬! ския понятия. 1912 г. 35 к.
10. Я. Шелкановцев. Краткий курс зоо¬логии. Изд. 2-е. 1913 г. 2 р. 50 к.

и 11. Н. Л. Ульянов. Химия на службе че-
и ловеку. 65 к.

jи 12. В. В. Завьялов, проф. Очерки фи¬[! эиологии. (Печатается.)
Библиографический Ежегодник, под

ред. И. В. Владиславлева.
1-й выпуск. Систем. укаэатель литературы

] за 1911 г. 60 к.
j 2-й выпуск. Указатель за 1912 г. 90 к.

3-й выпуск. Указатель за 1913 г. 1 р. 50 к.
(Выйдет на днях.)

2-s  as йй -se
Тнп.Т-ААН.Е.Ки1ииии£РЕВшКа. Mocjoa..

1914.
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Jи. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в итггории 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. Jи. J1. Иванов. На Новой Земле;—П. R. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Jи. R. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. R. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—R. 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 грэницы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; —П. R. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. J1. 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. R. 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;—
Артур Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над яневесомым“;—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. R. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские л>чи и кристаллы;—R. Р. Кириллова.
Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;—проф. М. М. Новиков. Дарвк*
низм и неоламаркизм; — д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразныхт>
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис.—Г. R. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—fи. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—R. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Материализация электронов.—Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Ярнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. 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. Бахметьгев. 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 Ямерика 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. Тарасезич. 25-летний юбилей Парижс. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.

иСАОВиЯ ПОДПИСКИ: цен. на год (с досгпавк. и пересЬилк.) —5 руб.;
и на иг г.—2 р. 50 к.; на шри мсяца—1 р. 25 к.,

на 1 мс.—50 kojи.; за границу на год—7 руб.

Комплекты всех №№ за 1912 и 1913 гг. высыл. каждый по полун. 5 p.; в роскошн. перепл.—6 р. 50 н.
Отдельная книжка с пересылкой—60 коп., наложенным платежом—80 коп.

К СВДНиЮ Гг. ЛОДЛИСЧИКОВ.
1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала, должны быть заявлены немедленно

по получении слгьдующаго очереднаго №; в противном случшь контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращении в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщать N° бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
Л   Г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природаво всех книжных
магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по спедующей ценеа на обложке:
4-я стр.—100 p., Vs стР-—60 Р-. V* стР-—35 Р-> 2"я и 3"я стР-—75 Р > иг стр.—40 p.,
ии стр.— 25 р„ после текста: силр—60 p., иг стр.—35 p., J/и стР-—20 р.



С 1-го ЯНВАРЯ1914 Г. подписка на ежемешрн.„ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДА" И „ОСНОВНЫЯ HA4AJиA ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ" прекращоется.
В 1914 г. серии книг под тми же названиями будут выход. НЕПЕРЮДИЧЕСКИ.

Б 1913 тоду выихли слидующил книги:
a) ви ссрип ,,БИБЛиОТЕКА-ЛРИРОДА“:

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследстзенности. в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленсваго.
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. Д. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 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 пееисл. 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. Я. Шульиа. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
fl. R. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД, *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп-, с пересылкой 1 руб.

б) в серив „ОСНОБНЫЯГ 1иАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“:

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, гаировой эфир. С 32 рисунками. Перевдд
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей вннмания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотен

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНИ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Совреиченныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
Я. R. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫииЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под релакц. Я. Я. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представение о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 р, с перес. 1 р. 20 к

Полный комплект той или другой серии высыл, no получ. 4 р. 75 к.; наложен. плат.—на 10 к. дороже*
Подписчики журнала „Природа" при выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той или другой
серии вьисылается подписчикам „Природы" no получении 4 р.

При выписке книг или комплектов тех же серий я изящных тисненных
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС Издательство „Природа", Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тип.Т-ваИ.Н.КУШНЕРЕВнК* Москвл..


