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Химия высоких температур.
А. Э. Мозер.

Из всех факторов, определяющих

направление и ход физических и химиче¬ских процессов, температура имеет наи¬более решающее значение. Сравнительно
ничтожное изменение в средней темпера¬туре нашей атмосферы, например, доста¬точно, чтобы вызвать огромные перевороты
в животном и растительном царстве, a

также резкия перемены во внешнем облике

земной поверхности, как об этом сви¬детельствуют памятники прежних геоло¬гических эпох. Огромное значение высо¬ких температур, как источников света
и тепла, ясно сознавалось уже древними

народами и нашло себе достойную оценку
в поклонении огню. Лишь с тех пор,
как человек овладел силою огня, он

вместе с тем получил возможность

добывать металлы, которые играли и игра¬ют столь огромную роль в культуре че¬ловечества. За последее время наши знания о
высоких температурах и техника их полу¬чения и их применения получили большое
развитие. В последующем мы постара¬емся в общих чертах познакомиться с
современным состоянием вопроса о химии

высоких температур. Но предварительно

кы должны выяснить самое понятие о высо¬кой температуре и о низшем и высшем
пределе температур вообще.

Пределы температур. Согласно современ¬ным взглядам на природу тепла, повышение
или понижение температуры тела сводится к

увеличению или к уменьшению скорости дви¬жения его частиц. На основание законов
термодинамики и кинетической теории газов
молекулярное движение частиц становится
равным нулю при температуре минус 273

градуса Цельзия, откуда, разсуждая теорети¬чески, следует, что дальнейшее понижение
температуры невозможно. Эта низшая точка

температуры носит, как известно, назва¬ние абсолютнаго нуля. При опытах над
сжижением газов удалось весьма близко

подойти к этому пределу. Так, Каммер¬линг-Оннес при получении жидкаго гелия
достигь температуры в—270°, отстающей
всего на 3° от теоретическаго предела для
низшей температуры: Если теперь задаться

вопросом о пределе для наиболее высо¬ких температур, то с точки зрения
механической теории тепла за такой предел
нужно считать температуру, при которой

скорость движения молекул достигает наи¬большей возможной величины, т.-е. скорости
движения света, равной 300.000 километров

в секунду и считаемой пределом для ско¬рости движения материальных частиц. По
зависимости между температурой и ско¬ростью движения частиц можно разсчитать,
что определяемая таким образом макси¬мальная температура будет чрезвычайно
высока, около. 7 миллиардов градусов.
Таков теоретический предел. Что же

касается практическаго предела, то полу¬чаемыя и наблюдаемыя нами на самом

деле наивысшия температуры лежат зна¬чительно ниже. Так, наивысшая темпера¬тура, достигаемая на земле и получаемая
при разряде электричества через воздух
между угольными электродами в вольтовой
дуге, лежит около 4000°: предел этот
обусловливается температурой испарения

угля, который является веществом наибо¬лее стойким при высоких температурах.
Область наивысших температур, доступ¬ных нашему наблюдению, мы имеем на
солнце и на других небесных светилах.

По интенсивности и по характеру солнеч¬ных лучей можно разсчитать, что поверх¬ностный слой солнца имеет температуру
около 6000°. Температура внутренних сло¬ев солнца значительно выше и по разсче¬там Аррениуса и других ученых в центре
его достигает дедятков миллионов граду¬сов. Наши знания о природе и о состоянии ве¬ществ при столь высоких температурах,
однако, в настоящее время еще весьма не

совершенны. Итак, температурная обла.сть,
доступная для экспериментальнаго изучения
химических процессов или по крайней мере
для их наблюдения, ограничивается с одной
стороны абсолютным нулем, т.-е.—273°,
с другой стороны—температурой солнечной
атмосферы, о химическом составе которой
мы можем судить по спектральному анализу.

Изучение химии высоких температур для
нас представляет большой интерес в

двояком отношении. С одной стороны вы¬сокия температуры, получаемыя например,

действием электрическаго тока, дают воз¬можность добывать целый ряд новых ве¬ществ, с интересными в научном от¬ношении и с ценными для техники свой¬ствами. С другой стороны, вещества с боль- (
шим запасом химической энергии могут
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■служить для получения высокои температуры;
в этом смысле особенно важны процессы

горения, которые поэтому заслуживают са¬маго серьезнаго изучения. Для уяснения сущ¬ности совершающихся при высоких темпе¬ратурах химических реакций, нам не¬обходимо познакомиться с соотношениями
между тепловой и химической энергиями.
Как во всех явлениях, совершающихся

в окружащей нас природе, и в хими¬ческом процессе, весьма важно различать
с одной стороны причин^ его вызывающую
и называемую химическим сродством, и, с

другой стороны, скорость, с которой про¬цесс протекает.Наша задача таким обра¬зом сводится к выяснению влияния темпе¬ратуры на скорость химических реакций и на
сродство между реагирующими всществами.

Блияние температуры на скорость хими¬ческих процессов.
Скорость, с которой совершаются хими¬ческие процессы, колеблется в огромных
лределах. Примером весьма медпенных

химических реакций, совершающихся сот¬нями тысяч лет, может служить разла¬гающее действие содержащихся в нашей
атмосфере водяных паров и углекислоты
на горныя породы, а также образование
торфа, каменнаго угля и антрацита при
разложении растительных остатков без

доступа воздуха в недрах земли. Значи¬тельно быстрее совершаются процессы гние¬ния и окисления органических веществ
при действии кислорода воздуха и еще

быстрее протекают процессы горения. При¬мером реакций, протекающих в тысячныя

доли секунды, являются взрывы. Из повсе¬дневных наблюдений известно, что с по¬вышением температуры скорость химиче¬ских процессов сильно возрастает: так
напр. пищевые продукты при комнатной
температуре значительно скорее портятся,
чем в погребе, трупы животных летом
быстрее разлагаются чем зимою и др. По
классическим изследованиям известнаго

химика Вант-Гоффа, проверенным и

подтвержденным многочисленными экспе¬риментальными наблюдениями, повышение
температуры на 100 увеличивает скорост
реакции приблизително в 2 раза. Для
нагляднаго уяснения указанных соотношений
между температурой и скоростью реакций
выберем в качестве примера скорость
образования воды из элементов. Гремучая
смесь водорода и кислорода при комнатной
температуре не вступает в реакцию. При

нагревании гремучей смеси в стеклянных
баллонах до 518° по опытам Виктора
Мейера и Аскенази по прошествии двух

часов соединяются около 60®/0 всего водо¬рода и кислорода с образованием водя¬ных паров *). Согласно упомянутому выше
правилу Вант-Гоффа, при более низкой
температуре, например, при 508°, та же
реакция совершается лишь по прошествии
4-х часов. При повышении температуры

на 100° реакция ускоряется на;210, т.-е при¬близительно в 1000 раз. В-и следующей
таблице разсчитано время, необходимое для

выбраннаго нами в качестве примера про¬цесса образования воды при различных тем¬пературах:
Таблица 1.

Скорость образования воды.
18®

118»
218“
318»
418»
518»
618»
718»

230 миллиардов лет.
230 миллионов лет.

230 тысяч лет.

230 лет.

81 день.
2 часа.

7 секунд.

7 тысячных секунды.

Согласно теории Вант-Гоффа, взаимодей¬ствие между кислородом и водородом со¬вершается и при комнатной температуре,
но, как видно из приведенной таблицы,
столь медленно, что при помощи имеющихся

в нашем распоряжении методов изследо¬вания мы не можем обнаружить образование
воды. По той же причине высота гор или

очертания озер и морей нам, при непо¬средственном наблюдении, представляются
неизменными, хотя мы знаем, что, благо¬даря геологической деятельности воды и
подземных сил, в течение веков исче¬зают и вновь образуются целые горные
хребты и перемещаются водные бассейны.

Правило Вант-Гоффа о зависимости ме¬жду температурой и скоростью реакции бо¬лее или менее подтверждается также и для
болыиинства сложных химических процес¬сов, совершающихся в организмах. Так,

например, по опытам Матеи лист лав¬роваго дерева при различных температу¬рах в течение одного часа ассимилировал
следующия количества углекислоты:

t

0»

10»

20»

30»

количество С02
в миллигр.

1,75
4.2
8,9

15,7

изменение ско¬рости реакции
2,4
2,12
1,76

*) В указанный срок реакция еще не дошла до

конца, т. е. до полнаго соединения водорода с кисло¬родом.
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По наблюдениям Жака Леба скорость

биения сердца черепахи с увеличением тем¬пературы сильно возрастает и притом на
каждые 10° в следующих отношениях *):

при повышенш
температуры

от 10 до 20°

„ 12,5 „ 22,5°

. 15 . 25»
„ 17,5 . 27,5»
„ 20 „ 30°
. 22,5 „ 32,5»

изменение ско¬рости в
2,2 раза
2,0 „
2,1 „
2,4 „
1.9 „
1.9 .

Действие ферментов с повышением

температуры на 10° также ускоряется при¬близительно в 2 раза, как видно иэ
следующих опытных данных:

при действии

диастаза на сахар
инвертина на сахар
мальтазы на мальтоэу
пепсина на белок
трипсина на белок

увелим. скорости в

1,6 раза.
1,4 „
1.9 „
2,3 „
2.9 .

Влияние температуры на силу химиче¬скаго сродства.

Диссоциация. Обратимся теперь к вопро¬су о влиянт температуры на силу хими¬ческаго сродства. Со времен алхимиков
известно, что при накаливании многия ве¬щества распадаются или, как говорят,
диссоциируют на свои составныя части.

Так, например, окись ртути легко можно

разложить нагреванием выше 400“ на ме¬таллическую ртуть и кислород, а также
известняк при 800° на окись калыдии и

углекислоту. Чем больше сродство элемен¬тов друг к другу, тем труднее разла¬гаются соединения, образованныя этими эле¬ментами и тем выше температура, при
которой наступает их распад. Так, на¬пример, окислы металлов раэлагаются
тем труднее, чем менее благороден ме¬талл, т.-е. чем больше его сродство к
кислороду. В следующей таблице приве¬дены температуры диссоциации некоторых
металлических окислов, определенныя

Нернстом:

окись серебра 110°
окись ртути • . . 420°
окись меди  1503°
окись свинца  2478°
окись цинка  2503°

!) Биение человеческаго сердца с температурой
ускоряется в большей степени; при температуре 37®
нормальный пульс равен 80, при лихорадке в 40°

он достигает 120 ударов в минуту, т.-е. при по¬вышении температуры всего на 3 градуса ускоряется
в 1.5 раза, что соответствует увеличению скорости
биения сердца в 3,8 раэа на 10°.

Благодаря большому сродству водорода к

кислороду для разложения водяных паров

требуется очень высокая температура, но

в противоположность к упомянутым ме¬таллическим окислам мы здесь не можем
говорить об определенной температуре,

при которой наступает и совершается рас¬пад вещества. Различие между явлениями
диссоциации твердых окислов и диссоциации

воды согласно правилу фаз обусловливается

тем, что в первом случае мы имеем

систему, состоящую из разнородных

компонентов,—твердых и газообразных,

между тем как водяной пар и продукты

его распада представляют собою однород¬ную систему—газообразную. Эксперимен¬тальным путем можно обнаружить диссо¬циацию водяных паров уже при темпера¬туре 1300°, при которой она однако оказы¬вается весьма ничтожной. По новейшим
изследованиям, произведенным в лабо¬ратории Нернста, из 100000 весо¬вых частей воды всего лишь 3 части
при указанной температуре разложены на
элементы, т.-е. водород и кислород; при
повышении температуры степень диссоциации
весьма сильно возрастает и при 3000°

достигает 12°/0, т.-е. из 100 частей во¬дяных паров при накаливании до(этой
температуры 12 частей распадаются.

Обратимыя химинесния реанции. Из свойств

водяных паров разлагаться при высо¬ких температурах следует, что обрат¬ный процесс, т.-е. соединение водорода и
кислорода в воду при указанных темпе¬ратурах, не может быть полным, т.-е.
что, например, при 3000е из гремучей

смеси лишь 88°/0 ея вступают в соеди¬нение, образуя при этом воду; по окончании
реации таким образом получается смесь
из водорода, кислорода и паров воды. Мы

следовательно, имеем здесь пример обра¬тгшаго химическаго процесса, т.-е. реакции,
протекающей при данной температуре в

двух взаимопротивоположных направле¬ниях. В отличие от необратимых про¬цессов, протекающих до конца (например,
соединение едкаго натра и соляной кислоты

в хлористый натр при комнатной темпе¬ратуре или полный распад взрывчатых
соединений), в обратимых процессах сое¬динения распадаются или же образуются из
своих компонентов толко до определен¬маго предела, зависимаго от температуры.
Предел этот, называемый равновесием,

наступает в тот момент, когда ско¬рость двух взаимообратных процессов,
т.-е. в нашем случае скорость распада

<а
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водяных паров и скорость их образова¬ния из элементов, делаются равными другь
другу. При этом распад соединения или

же образование его из своих компонен¬тов совершаются до одного и того же пре¬дела или равновесия, зависящаго от тем¬пературы. Так, например, согласно упо¬минутым выще данным Нернста, мы для
диссоциации водяных паров получаем

следующия равновесия:

на 100000 частей водяных^паров или на
100000 частей гремучей смеси получаются:

при водяных паров гремучей смеси
1300° 99997 частей 3 части.
3000“ 88000 „ 12000 „

Кроме сложных соединений при высоких

температурах распадаются и частицы эле¬ментарных веществ, состоящия из двух
или большаго количества атомов: так

сера, бром, иод, хлор, a no новейшим

изследованиям Лангмюра *) и частица водо¬рода, состоящая из двух атомов, при вы¬соких температурах распадается на атомы.
При 4000°степень диссоциации его равна 98°/о¬Образование эндотермичесних соединений.
При более подробном изучении интересу¬ющих нас явлений оказалось однако, что
прц высоких температурах наступають

■ис одни только процсссы распада или дис¬соцгации. Есть целый ряд соединений, ко¬торыя, напротив, образуются лишь при
«ысоких температураос. Примером такого
соединения может служить окись азота,

образование которой из элементов, т.-е.

азота и кислорода, при температуре вольто¬вой дуги уже разсматривалось на страни¬цах этого журнала 2).
Окись азота и все другия соединения,

образующияся при высоких температурах
в отличие от веществ разлагающихся при

накаливании, характеризуются одним об¬щим признаком: они при своем образова¬нии из элементов поглощают тепло, т.-е.
относятся к классу так называемых эндо¬термических соединений. Мы встречаемся

здесь с частным случаем общаго за¬кона, по которому всякое действие вызы¬вает изменения, оказывающия противо¬действие. По правилу Ле-Шателье при по¬вышении температуры наступают химические
процессы, протекающие с поглощением те¬пла. С точки зрения этого правила понятны

*) Ср. „Природа”, 1914 г. стр. 102.
-) Ср. статьи Сапожникова: Аэотная кислота и

селитра из воэдуха; „Природа" 1912 г. стр. 1094—
1114 и 1213—1234.

вышеупомянутые факты: образование воды и
обраэование металлических окислов, как
и все процессы окисления (горения), идут с
выделением тепла; поэтому при повышении
температуры мы должны ждать наступления

обратнаго процесса, протекающаго с погло¬щением тепла, т.-е. распада соединения на
элементы. Окись азота, напротив, образует¬ся, как уже упомянуто, с поглощением

тепла, чем и обусловливается ея образова¬ние при высоких температурах. Соотноше¬ния между теплотой и химической реакцией

могут быть выражены следующим обра¬зом: соединения, образующияся с выделе¬нием тепла, при нагревании распадаются; на¬оборот,соединения, образующияся с погло¬щением тепла, получаются при высоких
температурах и, напротив, распадаются

при низких температурах.

К первому классу соединений, называе¬мых соединениями экэотермическими, при¬надлежит большинство окислов, вода, угле¬кислота и соли. Второй класс соединений,
образующихся с поглощением тепла и на¬зываемых эндотермическими соединениями,
отличается от первых большим запасом

химической энергии; примерами эндотерми¬ческих соединений являются перекиси (как

перекись водорода, перекись марганца), окис¬лы азота, ацетилен и все взрывчатыя со¬единении.

Расчет химимесних равновесий. Напра¬вление химических процессов, т.-е. свой¬ство соединений образоваться или распа¬даться при высоких температурах, та¬ким образом определяется теплотой, ко¬торая поглощается или выделяется данным
химическим процессом. Заслуга установле¬ния зависимости между теплотой реакции и

ея равновесием, т.-е. количественное выра¬жепие правила Ле - Шателье, принадле¬жит Вант-Гоффу, который указал
путь для расчета равновесил химических

реакцт по тепловым данным. Благодаря

теоретическим и экспериментальным из¬следованиям Нернста, Габера и дру¬гих ученых, разработавших и дополнив¬ших формулы Вангь-Гоффа, в данное вре¬мя очень точно можно разсчитать равновесие
большинства обратимых химических реак¬ций для любых температур. Формула Вангь¬Гоффа таким образом дает возможность
судить о ходе химических процессов и
при таких температурных условиях, при

которых за неимением достаточно огне¬упорных материалов или по другой причи¬не исключена возможность непосредственнаго
экспериментальнаго наблюдения. В какой
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степени расчет совпадает с эксперимен¬тальными данными, видно, например, из
следующей таблицы, в которой обозначена
степень диссоциации воды и окиси азота при

различных температурах:

можем констатировать и диссоциации окиси

азота, которая уже при температуре около
1000° распадается чрезвычайно медленно„

как видно из следующей таблицы, разсчи¬танной по данным Нернста:
Таблица 2.

из 100 частей водяных паров распа¬даются:
t. no расчету: по наблюоению:

1300» 0,0027 частей 0,0028 частей

1561 0,034 1* 0,034 я
1705 0,102 н 0,102
2198 7,5 я 7,4
3000 12 иt ' »

4500 99,5 п

из 100 частей воздуха в окись азота со¬единяются:
t. no расчету:

1604» 0,42 части
1927 0,97 .
2317 2,05 „
2401 2,33 .
4000 10,1
6000 98,0

Как видно из приведенной таблицы, в
солнечной атмосфере, имеющей, как выше
упомянуто, температуру около 6000°, водяные
пары не могут существовать, вследствие

полной их диссоциации на элементы; напро¬тив, азот и кислород, столь индифферент¬ные друг к другу при низких темпера¬турах, при 6000° соединяются в окись
аэота, вследствие чего оба газа не могут

существовать совместно с-вободными на солн¬це. Таким образом оказывается, что вода
на солнце имеет свойства нитроглицерина,
а смесь кислородаиазота—свойства гремучей
смеси.

Для господствующих на нашей земле тем¬ператур мы, согласно нашей таблицы, напро¬тив должны ожидать, что окись азота, при
этих условиях, не можети существовать,

так как она должна распадаться на эле¬менты, и что, с другой стороны, водород

и кислород при смешивании должны неме¬дленно соединяться в воду. На самом де¬ле водород и кислород, как известно,
при обычных на нашей земле температу¬рах не вступают в соединение, а окись
азота является газом, весьма стойким и

не проявляющим ни малейшей способности

разлагаться на свои элементы. Отсутствие
видимаго взаимодействия газов гремучей

смеси мы выше уже обяснили чрезвычай¬ной медленностью реакции образования воды
(ср. таблицу 1). По той же причине мы не

Таблица 3.

скорость распада окиси азота.

t. время.
2227» 0,01 секунда
2027 0,2 секунды-
1827 5 секунди
1627 2 минуты
1427 1 час
1227 30 часов-
1027 80 лет

Ложное равновесие. Окись азота и грему¬чая смесь при обыкновенных температурах

являются примерами так называемых лож¬ных или кажущихся химических равпо¬висий, играющих весьма важную роль в
жизни окружающей нас природы. Вотли¬чие от истиннаго равновесия, характеризуе¬маго равенством скоростей двух взаимно
противоположных реакций и наступающаго

лиш no окончании химическаго процесса, лож¬ное равновесие представляет собою состояние
кажущаиося покоя, основакнаго на незйача¬тельной скорости совергиаюгцейся химическоио
реакции. Характерным и отличительными

признаком системы, находящейся в состоя¬нии ложнаго равновесия, является большой
запас химической энергии, которую нетрудно
обнаружить тем или иным способом.

Огромное количество энергии, заключающей¬ся, например, в упомянутой смеси кисло¬рода и водорода, проявляется в форме тепла,
выделяемаго образованным этими газами
пламенем, или же при взрыве гремучей
смеси. Другой приведенный нами пример

ложнаго равновесия, окись азота, также явля¬ется веществом с . большим запасом.
энергии, проявляющейся, например, всвой¬стве ея давать разнообразныя взрывчатыя
соединения, как нитроглицерин, динамит,

пиролюзит и др.

Химичесния системы, находящияся в со¬стоянии ложнаго равновесия, весьма часто
встречаются в окружающей нас природе

и играют чрезвычайно важную роль в жиз¬ни на нашей земле; на них основано ка¬жущееся постоянство многих тел, а также
и возможность накопления в одной системе

больших запасов энергии. Так, например

сохранение угля и других горючих веществ

на воздухе, постоянство большинства орга¬нических соединений, а также и многих

по наблюдению:

0,43 части

0,98 ,
2,04 .

2.35 .
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металлов, как, например, магния, железа,

свинца и др., основано на ложном равно¬весии этих веществ с кислородом воз¬духа. Вся органическая жизнь на нашей зем¬ле основана на возможности накоплять в
организме необходимыя для нея вещества и
расходовать их по мере надобности ').

При изучении химическим процессов мы
встречаем полную аналогию с знакомыми

нам механическими явлениями. Все меха¬ническия явления в природе, как, напри¬мер, течение воды в деках вызываются
действием механических сил, из кото¬рых главную роль играет сила тяжести.

Скорость, с которой протекают механи¬ческие процессы, подобно скорости химиче¬ской реакции, колеблется в больших пре¬делах, как мы это, например, наглядно
видим из сравнения скорости движения во¬ды в водопаде и скорости движения льда
в ледниках, который по склону гор пе¬редвигается всего на 0,2 до 0,8 метров в
сутки, уступая тем самым скорости дви¬жения воды в сотни миллионов раз. По
выравнении сил наступает состояние по¬коя, называемое равновесием, при чем в
механике различают устойчивое и неустой¬чивое равновесие. Примером неустойчиваго
равновесия, аналогичнаго ложному химиче¬скому равновесию, может служить скала,
висящая над обрывом и таящая в себе,

подобно бочке с порохом, огромный за¬пас энергии, который в любой момент
может проявиться и притом от ничтож¬ной прйчины.
Резюмируя полученныя нами сведения о

влиянии высоких температур на химическое

сродство и на направление химических про¬цессов, мы приходим к следующему за¬ключению: низкия температуры являются об¬ластью медленных химических процессов

и ложных равновесий. При средних тем¬пературах преобладают быстрые химиче¬ские процессы, ведущие к образованию экзо¬термических соединений или к полному рас¬паду эндотермических соединений. При вы¬соких температурах мы имеем область об¬ратимых химических процессов, обусло¬вленных частичным распадом экзотерми¬ческих соединений или же частичным об¬разованием эндотермических соединений и
характеризуемых определенным для каж¬дой температуры равновесием между соеди¬нением и его компонентами. Наконец, при
высших температурах наступает полный

распад экзотермических соединений и пол¬ное соединение компонентов эндотермиче¬ских веществ. Очевидно, что в области
высоких температур невозможно накопле¬ние эначительных запасов химической
энергии, так как воэможность пребывания
химических систем в состоянии ложнаго

равновесия исключается большой скоростью,
с которой совершаются химические процессы

при этих температурах. Указанныя соот¬ношения между температурой и химической
реакцией могут быть представлены следу¬ющей схемой, в которой вода является
примером экзотермических соединений, a

окись азота примером соединений эндотер¬мических; направление процесса обозначено
стрелой.обратимый процесс.протекающий в

двух взаимно противоположных направле¬ниях, гтоэтому обозначен двойной стрелой:

и�

�иииииVНиэкия темпер�
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N2 -j
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+ 02 -> 2NOПриведенная схема приложима для

всех�химических процессов, но темпера

турныя!) Если органиэм пользуется ложным равнове¬сием для пополнения запаса энергии, то ему с дру¬гой стороны, необходимо средство, чтобы иметь воз¬можность нарушить это ложное равновесие и восполь¬эоваться накопленным запасом в нужный м�
�мент�и в нужном масштабе. Этого живая клетка,
а так�же и научная и техническая практика достигаю
т при�содействии ферментов и катализаторов, ко�

�орые�могут ускорять лишь произвольно, но медленно про¬текающий процесс. Органическая жизнь таким об¬раэом является результатом ппаномернаго соревно¬зания сил, задерживающих и увеличивающих ско¬рость химических про�

�ессов.области, в которых совершаются разсматри¬ваемыя нами отдельныя стадии проц
есса,�различны для отдельных реакций; гр�
�ницы�между областями для большинства ре�

�кций�не могут быть обозначены точно. На осно¬вании приведенных выше данных м
ы для�воды и для окиси азота находим следую¬щия температурныя области для отде�
�ьных�стадий процессов образования и ра�
�пада�этих соединений, при чем перв�

�ю фазу2) В отсутствии катализатора, с
равн.

ние 1.п�
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процесса, т.-е. фазу ложнаго равновесия, мы
считаемотабсолютнаго нуля.равнаго—273°.

Таблица 4.

вода. окись азота.

р и —273 до . . . 500" —273 . . . 1200°
ии 500 до . . . 1300 1200 . . . 1800
иии 1300 — . . . 4000 1800 . . . 5000
иV выше .... 4000 выше . . 5000

Для многих из известных нам хими¬ческих реакций вторая из указанных фаз,
т.-е. фаза быстрых реакций образования или

распада, лежит значительно ниже преде¬лов указанных для наших примеров.
Так, некоторые процессы и при комнатной
температуре совершаются очень быстро, как,

напр., образование солей при действии кис¬лот на щелочи, окисления металлическаго

калия или натрия, а так же желтаго фос¬фора кислородом воздуха, или распад мно¬гих эндотермических соединений, которыя
поэтому не могут быть получены при ком¬натной температуре. Примером такого со¬единения является азотистая кислота, HN02,
которая при попыткахея получения сейчасже
разлагается на воду и азотный ангидрид
NjjOj. При помощи сильнаго охлаждения все
эти реакции можно настолько замедлить,

что процессы, повидимому, совсем прекра¬щаются, т.-е. наступает стадия ложнаго рав¬новесия. Так, при температуре жидкаго воз¬духа, равн. минус 180°, щелочи больше не реа¬гируют с кислотами, свежий разрез мета¬лическаго натрия любое время сохраняет
на воздухе свою блестящую поверхность, a

фосфор в присутствии кислорода переста¬ет светиться, что является лучшим дока¬зательством полнаго прекращения процес¬сов окисления.
Применение учения о равновесии н техни¬чесним процессам. Постараемся теперь при¬менить полученныя нами сведейия и уяснить
себе огромное их практическое значение. Из¬учение влияция температуры на скорость, атак¬же и на направление и на предел химической
реакции весьма облегчает разрешение мно¬гих интересных и важных химических
проблем, в особенности в области хими¬ческой техники. Задача синтеза аммиака и
получения азотной кислоты из воздуха, над

которыми тщетно трудились в течение де¬сятков лет. могли быть осуществлены толь¬ко после всесторонняго изучения равновесие
этих процессов. Результатом плодотвор¬ной совместной работы науки и техники яв¬ляются несколько заводов, на которых в

данное время изготовляются уже десятки

миллионов пудов синтетическаго аммиака

и синтетической азотной кислоты, столь^не¬обходимых для сельскаго хозяйства и для
химической промышленности. Много других
очень важных технических процессов,

как, напр., добывание серной кислоты, вы¬гщавка чугуна, получение генераторнаго ra¬
sa, а также и процессы горения, основаны

на обратимых химических реакциях, a

поэтому знание равновесий этих реакций весь¬ма облегчило нахождение условий для наибо¬лее рациональнаго использования материалов
и энергии этих химических процессов.

Так, напр., старый камерный способ полу¬чения серной кислоты все больше и больше

вытесняется более рационгшьным контакт¬мым епособом, основанном на непосред¬ственном оксилении сернистаго газа, полу¬чаемаго сжиганием серы или обжиганием
колчеданов, согласно реакции:

2 SO,+ 0,^2 SO, (1)

из андигрида S03 серная кислота очень

легко получается прибавлением воды, со¬гласно реакции:
SO, + Н20 H2so4

Многочисленныя первоначальныя попытки
воспользоваться реакцией (1) для добывания
сернаго андигрида и серной кислоты кончались

полной неудачей вследствие малых коли¬честв получавшагося сернаго ангидрида, до¬стигавших лишь 50°/0 ожидаемых и теори¬чески возможных выходов продукта. Лишь
в 1904 году на основании теоретических из¬следований Бодлендера, изучившаго равнове¬сие реакции образования сернаго ангидрида,
удалось выяснить причины неудач и найти
условия, благоприятныя для его образования.

Серный ангидрид является экзотермиче¬ским соединением, а поэтому, согласно на¬шей схеме, наиболее благоприятныя для его
образования температуры лежать во второй
из разсмотренных нами температурных

областей, между тем как в третьей обла¬сти температуры, вследствие наступающаго
процесса распада, соединение сернистаго газа

и кислорода по уравнению (1) не может быть
полным. По формуле Вант-Гоффа можно

разсчитать теоретические выходы сернаго ан¬гидрида, т. е. максимальные количества SOs
получающагося из смеси сернистаго гаэа и

воздуха при различных температурах. В

следующей таблице эти выходы приведены
в процентах:
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Таблица 5.

образование сернаго ангидрида.

t ВЫХОДЫ.

430* 98,9%
470 93,8
490 91,2
560 83,7
640 60,0

He менее важно изучение и другой сто¬роныявления,обусловливающейход и резуль¬тат процесса, а именно скорости реакции
образования сернаго ангидрида, которое по¬казало, что при 600° процесс протекает
уже весьма медленно и что ниже 600°

наступаетсостояниеложныхравновесий. Не¬удовлетворительные результаты,полученные

при первых попытках синтеза сернаго ан¬гидрида, таким образом обясняются слиш¬ком высокой температурой, при которой
приходилось производить опыты, чтоб иметь
достаточно быстро протекающую реакцию. Из
таблицы 5 следует, что при температуре

выше 500® соединение сернистаго газа и кис¬лорода не может быть полным вследствие
наступающаго процесса распада сернаго ан¬гидрида. Задача синтеза сернаго ангидрида
таким образом сводилась к подысканию

подходящих катализаторов, дающих воз¬можность вести процесс при более низких

температурах, при которых равновесие пе¬редвигаетсяв сторонуболее полнаго образо¬вания S03. Такими катализаторами оказались
окись железа и платиновый асбест, кото¬рыми и польэуются в данное время для за¬водского добывания сернаго ангидрида.

Реакцию образования сернаго ангидрида
очень напоминает по своему характеру

синтеэ аммиака из элементов по урав¬нению:
N2+3H2-2NH3 (2)

Получение аммиака уже разсматривалось
на страницах этого журнала в связи с

вопросом об утилизации атмосфернаго

азота *). Поэтому ограничимся кратким раз¬смотрением сущности процесса при помощи
полученных нами теоретических сведений.
Аммиак также является экзотермическим

соединением, которое, подобно серному ан¬гидриду, распадается на свои компоненты
уже при сравнительно низких температу¬рах. По изследованиям Габера область
полной диссоциации, т.-е. четвертая темпера-

]) См. А. Э. Мозер, Баланс свяэаннаго азота в
лрироде и источники его пополнения. „Природа" 1913 г.
стр. 793 - 818.

ПРИРОДА, МАЙ 1914 г.

турная область нашей схемы, начинается
уже около тысячи градусов. Для получения

аммиака из элементов поэтому нужно ве¬сти процесс при возможно низкой темпе¬ратуре, что, однако, и в этом случае за¬трудняется незначительной скоростью реак¬ции соединения водорода с неподвижным
в химическом смысле азотом. По поды¬скании подходящаго катализатора и изме¬нении других внешних условий оказалось
возможным вести реакцию с достаточной
для технических целей скоростью уже при
температуре около 600°.

Указанный теорией путь в данное время

осуществлен на одном из больших за¬водов в Германии, на котором из син¬тетическаго аммиака и серной кислоты по¬лучают ежегодно около 2 миллионов пу¬дов серно-кислаго аммония.
Другой весьма интересный пример об¬ратимой реакции мы имеем в домепномь
процессе, служащем для выплавки чугуна

и основанном на возстановлении руды оки¬сью углерода, получаемой действием кисло¬рода воздуха на загружаемый в домну со¬вместно с рудой уголь. Реакция между
окисью углерода и рудой протекает соглас¬но уравнению:

Fes03 -f ЗСО - 2Fe -f- ЗСОг (3)

с другой стороны, углекислота действует
на раскаленное железо, при чем обратно
получается окись углерода и окись железа

согласно уравнению:

2Fe + ЗСОг ->■ Fe203 -(- ЗСО (4)

Из сопоставления реакций (3) и (4) следу¬ет, что употребляемая для возстановления
окись углерода не может быть использо¬вана целиком для выплавки чугуна, так
как получающаяся при этом, согласно

реакции (3), углекислота отчасти обратно
возстановляется в окись углерода, которая

вместе с доменными газами уносится из

печи и таким образом непроизводительно

для доменнаго процесса теряется. По этой

причине при возстановлении руды прихо¬дится на практике расходовать значительно
больше угля, чем можно ожидать по фор¬муле (3); так, например, на 100 пудов
чугуна затрачивают на самом деле около

90 пудов угля, между тем как по фор¬муле (3) для возстановления этого количе¬ства чугуна достаточно было бы 30 пудов.
Расчет равновесия между реакциями (3) и (4)
по формуле Вант Гоффа показывает, что
при действии 100 частей окиси углерода на
раскаленную до белаго каления железную

34
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руду no окончании процесса должен полу¬читься гаэ, содержащий всего 35 частей
образованной по уравнению (3) углекислоты
и 65 частей не вступившей в реакцию
окиси углерода, откуда следует, что из
затраченной окиси углерода (или угля, из
котораго она получается) для доменнаго
процесса в лучшем случае могут быть

использованы всего 35°/0- На основании ска¬заннаго ясно, почему многочисленныя по¬пытки техников увеличением высоты до¬менной печи и особой конструкцией ея пол¬нее утилизировать уголь для процесса воз¬становления руды кончились полной неуда¬чей. При понижении температуры равновесие
доменных газов передвигается в сторону

уменьшения концентрации окиси углерода.

Так, например, при 508°, по опытам

Баура, при пропускании окиси железа по¬лучается газ, содержащий всего только

47°/0 окиси углерода и 53°/0 углекисло¬ты, откуда следует, что при этой тем¬пературе можно было бы использовать
для возстановления руды больше поло¬вины затрачиваемаго угля. Возможность
понижения температуры в доменной

печи однако исключается вследствие вы¬сокой точки плавления чугуна, лежащей
около 1500°.

Все разсмотренные нами до сих пор

процессы принадлежат к процессам до¬бывания экзотермических соединений, обра¬зующихся с выделением тепла. Между
тем как при получении экзотермических

соединений согласно нашей схеме необхо¬димо работать при возможно низких тем¬пературах, для получения эндотермических
соединений, наоборот, нужно вести процесс
при возможно высоких температурах.

Примером такого процесса является по¬лучение азотной кислоты из воздуха дей¬ствием вольтовой дуси. Процесс осно¬ван на разсмотренной выше реакции обра¬зования окиси азота из элементов, согла¬сно уравнению N2-f-Oa ->2NO. При темпера¬туре вольтовой дуги, равной 4000°, как
видно иэ таблицы 2, получается газ, со¬держащий около Ю°/0 окиси аэота. При по-

нижении температуры содержание окиси азота

в газовой смеси падает и при 2400° оно
равно всего 1 °/0, откуда следует, ^то при

охлаждении газа от 4000® до 2400^ исче¬зает десятая часть полученной в вольто¬вой дуге окиси азота. По указанной причи¬не в употребляемых для целей освеще¬ния электрических дуговых лампах к
счастию для нас не получается и следов

удушливых окислов азота, которые в

раскаленной части вольтовой дуги несо¬мненно образуются в большом количестве,
но в более холодных частях пламени

обратно распадаются на азот и кислород..

Из сказаннаго следует, что задача полу¬чения азотной кислоты из воздуха сводится
нф только к получению окиси азота, но и

к сохранению ея в период охлаждения.

Таблица 3 нам показывает, что для до¬стижения означенной цели необходимо охла¬дить нагретый до высокой температуры газ
возможно быстро до температуры 1300°, при

которой реакция распада окиси азота про¬исходит уже настопько медленно, что
дальнейшей потери ея опасаться не при¬ходится. Описанное явление носит название

химическоии закалки и имеет большое зна¬чение при получении эндотермических со¬единений. Впервые принцип закалки(был
применен Сен - Клер -Девилем
еще в 50-х годах прошлаго столетия для
получения продуктов диссоциации воды, т.-е.

водорода и кислорода, а также и продук¬тов распада углекислоты—окиси кислоты
и кислорода. В электрических печах,

употребляемых в данное время для полу¬чения азотной кислоты из воздуха, быстрое
охлаждение ея осуществляется различными

способами и притом настолько совершенно,

что удается сохранить больше 80°/0 полу¬ченной при температуре вольтовой дуги

окиси азота, чем и обусловливается воз¬можность заводскаго получения ея в мест¬ностях с дешевой электрической энергией.
Принцип конструкции таких печей, а так¬же и дальнейшее превращение окиси азота
в азотную кислоту уже описаны на стра¬ницах этого журнала.

(Окон чан ие с. и иьдугин ).
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Являясь одним из самых распростра¬ненных минералов в природе, слюда не

могла не обратить на себя внимания чело¬века, и он с древнейших времен при¬писывает ей чудодействбнную силу, окружа¬ет ея происхождение легендой, применяет
ее в важные моменты своей жизни—для

религиозных и медицинских целей.

В наш век, когда электричество ста¬новится необходимейшим фактором куль¬турной жизни, когда применение электриче¬ской энергии изо дня в день захватывает
все большее и иэольшее поле, входя в повсе¬дневный обиход нашей жизни, вопрос о

слюде, как одном из главнейших эле¬ментов, применяющихся в сооружении ма¬шин и аппаратов, производящих эту мо¬гучую энергию, невольно выдвигается на
первое место. Современная электротехника

напрягает большия усилия, стремясь оты¬скать какой-либо другой искусственный изо¬лятор, который мог бы заменить слюду,
но до сих пор разрешить этой задачи не
удалось.
Невольно возникает вопрос, почему

чувствуется недостаток в слюде, когда

слюда так широко распространена в при¬роде? Мы знаем, что слюды в виде тон¬ких чешуек и пластинок являются
главными составными частями многих гор¬ных пород, принимавших участие в
образовании земной коры.
В большом количестве встречается

слюда в гранитах, сиенитах, гнейсах, a
также во многих сланцах; в ббльшем
или меньшем количестве — в диоритах,

диабазах, андезитах, порфирах и базаль¬тах и в тех осадочных породах, ко¬торыя подверглись изменению.
Обладая большой устойчивостью, слюда

мало поддается выветриванию. Влага на нее
мало действует. Поэтому слюда является
одним из самых стойких минералов,
и только этим обясняется нахождение ея
в неизмененном виде среди продуктов
разрушения — песков, конгломератов и
сланцевых глин.

Насколько велика в слюдах сопроти¬вляемость разрушению, можно заключить
из того, что частицы слюды, находимыя

среди древних Силурийских конгломератов

северной Ирландии и входившия некогда в¬состав древних гранитов и гнейсов, до
сих пор сохраняют те же блеск и све¬жесть, какие оне имели в коренной породе.
С древних времеН человек смотрит

на слюду, как на минерал, одаренный
исключительными свойствами.

Индейцы считали слюду образовавшейся

от искры упавшей на землю молнии. Не¬которые народы считают ее грибами,осно¬вывая свое верование на том, что после
сильных дождей находили кристаллы на
размытой поверхности.

Издавна применяли слюду, как лекар¬ство против самых тяжелых болезней.
Католической церковью был установлён

обычай украшать образа кусочками прозрач¬ных минералов — гипса, селенита и др.
Когда же на рынок была доставлена рус¬ская слюда, получившая название московита
(от слова Московия), отличавшаяся своею

прозрачностью и чистотою, тогда стали по¬крывать для прочности слюдою образа, и
названа она была стеклом Св. Марии.
У нас в России месторождения слюды

известны издавна. Целыя местности и реки
получили свое название из-за залегающих

в них месторождений слюды. Так из¬вестны: „Слюдянка" — местность в Забай¬кальской обл.; речка „Слюдянка", впада¬ющая в Байкал, и речка „Слюдянка“ —
левый приток р. Мамы, впадающей в
Витим в 100 верстах от его устья.
Сколь давно известны русския слюдяныя

месторождения, видно из литературных

источников, где первыя указания на рус¬скую слюду относятся к началу XVии сто¬летия, когда Боэций деБотт писал:
„Стекло Св. Марии, делящееся на тончай¬шия пластинки, в наибольшем количестве
встречается в России".
Затем о русской слюде упоминают.

Гетт, Брюкман, Борициус и др.,
хотя не отдают себе яснаго отчета в ея

свойствах и смешивают ее то с гип¬сом, то с тальком, и только в XVиии в.,
когда устанавливаются точныя характери¬стики минералов, слюда получает среди
них вполне определенное место.
Прежде слюда называлась „русским.

стеклом Св. Марии“, „настоящим русским
стеклом” в отличие от „не настоящаго*
или „немецкаго стекла“—т.-е. гипса.
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В начале XVии в. слюда вошла в жиз¬ненный обиход в виде слюдяных окон,

и в течение всего XVии и части XVиии ве¬ков Сибирь является главным поставщи¬ком слюды не только на европейский ры¬нок, мо через Гамбургь и на американ¬ский. В самой же России, где стекло было
очень дорого, слюдяныя окна применялись

до XиX в., и теперь еще на Лене и у ту¬земцев Якутской обл. часто встречаются
слюдяныя „оконины“.
Что несколько веков назад добыча

слюды в России была значительной, дока¬эывается той правительственной огиекой,
которой ограждалась эта промышленность.

Царь Алексей Михайлович посылает экс¬педицию на Двину для обозрения залежей
слюды. Петр и, отправляя Бибикова на

Нерчинское воеводство, дает ему ряд ин¬струкций, где говорится: „да ему же столь¬нику и воеводе осмотреть места, где слюда
обявится, и наломав той слюды для об¬разца прислать с казною к Москве, и для
епыту той слюды, самой доброй, послать с

купчиною, который с Москвы послан бу¬дет, в Китай и велеть им менять на
ееребро или золото или товар, смотря по

тамошнему делу, как бы Великаго Госуда¬ря казне было прибыльнее".

При Петре ии издается специальный на¬каз о слюде. Людям, занимавшимся до¬быванием слюды, выдавались специальные
отпуски, на право свободнаго пропуска

и защиты против всякаго начальствен¬наго произвола. В августе все искатели
слюды, или, как их называли, „слюдники",

должны были собираться в селе Витиме

(теперь город). Здесь вся добытая слюда

представлялась правительственному чинов¬нику, специально командированному лз
Якутска, для взыскания слюдяной пошлины
по 5 коп. с пуда.
Листы слюды в квадратный аршин и

более продавать запрещалось, ■ так как

они составляли царскую монополию. Добы¬вание слюды было особою специальностью,
которою зйнимались не коренные сибиряки,
а пришельцы из России.
Так как артели слюдников брали

верха месторождений и притом только
тех, которыя имели выходы на поверхность,
то естественно, что говорить об истощении
слюдяных месторождений Ленскаго бассейна
не приходится, тем более, что слюдники,

боясь зверя и тунгузов, далеко от бере¬гов не отходили.
Со средины XVиии в., т.-е. с увеличени¬ем стекольнаго производства, слюдяной

промысел стал падать и к началу XиX
пал совершенно. Тропы заросли, ямы, из
которых добывалась слюда, завалились и
месторождение было окончательно потеряно.

Нарастающая в последнее время потреб¬ность в слюде заставила снова вспомнить

знаменитыя некогда месторождения в бас¬сейне р. Мамы и приняться за их изсле¬дование.
Отыскать старыя работы представлялось

необычайно трудным, так как глубокий

мох и буйная заросль скрыли все види¬мые следы. На вершинах голыдов добыча
велась редко, ограничийаясь подошвой и

склонами, а на этих местах раститель¬ность, защищенная от ветров, развива¬лась очень сильно. Чтоб уяснить себе
всю трудность отыскания старых работ,

достаточно указать, что для этого по¬требовалось 8 лет. Пришлось исходить
все горы в окружности верст на 200,
не пропуская ни одной лощины, ни одного
углубления, следя за каждым свалом,
за каждым обнажением. Наконец, одна

из старых ям была найдена, и то благо¬даря старому тунгусскому шаману, оди¬ноко доживавшему свой век в глубине
глухой Мамской тайги, где он занимался

ловлею соболей в силки. Так как слгид¬ники концентрировали свои работы в
одном месте, то вскоре под слоем мха
удалось открыть целый ряд старых засы
панных ям.

ии.

Летом 1912 года нами была предпри¬нята экспедиция для осмотра старых ра¬бот и для выяснения практической пригод¬ности месторождения. Район, осмотренный
нами, лежит в северовосточной части
Иркутской губернии, в так называемой

Мамской тайге. Сбор всей экспедиции, со¬стоявшей из 15 рабочих, расположившихся
на 3 лодках, назначен был у устья
Мамы (впадающей в Витим). Так как
по реке Маме предполагалось посетить три
месторождения, то решено было начать с
верхняго (считая от устья), для чего
нужно было пройти вверх по реке 150
верст.

Весь этот путь приходилось подниматься
по бурной, многоводной реке, текущей в

узкой мрачной долине, окаймленной круты¬ми берегами, поросшими вековым лесом.
Лес не тронут лесными пожарами, что

характерно, как показатель отсутствия че¬ловека. Часто берега вертикально обрыва¬ются к воде. Течение становится чрезвы-
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чайно быстрым, сильно затруднявшим
наше движение с нагруженными лодками.
Из-за глубины шестами отталкиваться
нельзя было. Все время приходилось идти
на бичеве, так как наберечей нет,

или оне висят над водой узким карни¬зом, по которым едва можно пройти че¬ловеку ненагруженному, а с лямкой это
было сплошным мучением. Часто люди
обрыаались в воду, и, пока их спасали,

лодку относило назад и приходилось пере¬ход начинать сызнова.
Такие сюрпризы река иТреподносила нам

изо-дня в день, истомив в конец всех

участников экспедиции, и на четвертый день

пришлось устроить невольную дневку. На

всем пути—мертвая тишина. He видно ни

человека, ни зверя, ни птицы, и только у

устья Кункудеры (приток Мамы) и Довга-

токов р. Мамы, не подходя к ея берегам.
Наибольшаго развития гольцы достигают у
водораздела Б. Чуи и Мамы.

Рис. 1. Привал на реке Маме против реки
Каненги.

кита встретили два старых зимовья—сви¬детелей давно умершаго здесь соболинаго
промысла. Коренные обитатели Мамы—тун¬гузы — большею частью вымерли, соболь

выбит, поиски золота не оправдали на¬дежд хищников — этих вечных искате¬лей счастья в глухой тайге, и теперь бе¬рега Мамы и тайга мертвы. Конечно, с
развитием правильной добычи слюды на
Маме все вышеуказанныя трудности пути

исчезнут, так как она настолько глубо¬ка и многоводна, что во всякое время можно
будет пройти на моторной лодке.

Рельеф местности представляет гор¬ную страну, заполненную отрогами различ¬ной высоты неправильных хребтов.
Хребты то собираются в массивные узлы,

то отходят в виде отдельных гольцов,
обычно группирующихся в бассейнах при-

Рис. 2. Слюдяной голец и река Мама.

Хребты и гольцы сложены из кристал¬лических сланцев, прорезанных пласто¬выми жилами гранита. Сланцы относятся
к слюдяным, слюдянополезошпатовым и

роговообманковым. Гранит, прорезываю¬щий сланцы—светлый, двуслюдистый. Часто
толщи прорезываются жилами пегматита.

Месторождение, которое предполагалось
осмотреть первым, лежит от р. Мамы

в 50 верстах по направлению к Б, Чуй¬скому водоразделу. Путь этот в виду за¬болотенности местности пришлось совершить
пешком, имея 15 навьюченных оленей,

приведенных для нас тунгузами с вер-

Рис. 3. Водораздел Мамьи и Б,—Чуи.

ховьев Кункудеры. Пробираться нужно было
к верховьям Согдиондонскаго ключа, где
были заложены первые шурфы. He доходя
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верст 10 до него, начинается подем.

Весь подем к Согдиондону усеян бле¬стками слюды, определить происхождение ко¬торой пока не удалось:—свалилась ли она
сюда с окружающих гольцов, или это

следы тех далеких наших предшествен¬ников, которые ходили сюда промышлять

слюду. Если сделать последнее предполо¬жение, т.-е. что здесь шла тропа, по кото¬рой вывозили слюду, то надо полагать, что
эта слюда шла на внутренний рынок, т.-е.
для собственнаго употребления, иначе у
слюдников был более удобный путь — на
верховье Б. Чуи и оттуда на Лену.
По мере приближения к Согдиондону

слюдяные свалы участились, и, наконец,
мы увидели склон Согдиондона, Устроив

лагерь вниэу, мы в тот же день присту¬пили к поверхностному осмотру старых

выработок. Пришлось подниматься по кру¬тону склону. Первая выработка была встре¬чена в 20 саж. от подошвы. В самой
яме слюды не было, но на борту, где,
видимо, проиэводилась сортировка, под

слоем мху было найдено много мелкой

■слюды.

Поднимаясь вверх, на разстоянии 35 саж.,

мы встретили несколько ям, вытянутых

в направлении простирания пород, такой

же формы, как и первая и с такими же

бортовыми отбросами.

По мере приближения к вершине коли¬чество ям стало уменьшаться, при чем
наблюдалось, что старых выработок боль¬ше на северной стороне гольца, чем на
южной.

Последное наблюдение чрезвычайно ха¬рактерно для работ „слюдников", придер¬живавшихся определенных примет и при¬емов, выработанных практикой предше¬ствующих поколений. В то время, как
„старатели" за цветными камнями руковод¬ствуются известными породами, для слюд¬ников важны были только известные при¬знаки и приемы.
Так, присутствие слюды непременно дол¬жно было обозначаться желтым налетом.
Нет налета, нет и слюды. Искать нужно
было только у подошвы или на склоне, На
вершине искать не рекомендовалось.
Самый способ отыскивания был еще

примитивнее. В местах, где предполага¬лось присутствие слюды, или она была най¬дена, пускапся пал—попросту устраивался
лесной пожар и, когда выгорали окружа¬ющий лес и мох, тогда смотрели, не бле¬стит ли где-нибудь слюда, полагая, что
блеск указывает месторождение. Понятно.

чтэ при такой разведке истреблялось мно¬го векового лесу, а слюду находили редко.

Вершина Согдиондонскаго гольца предста¬вляет сланцевую толщу, прорезанную вы¬ходами пегматитовых жил, доходящих
до 3—4 саж. мощностью. Надо думать, что

коренною породою приленских слюд слу¬жит пегматит. Жилы идут, то расширя¬ясь, то суживаясь. Брали у таких жил
только выхода. Работать в глубину было
невыгодно, так как надо было снимать

много пустой породы, притом очень твер¬дой, требующей порохострельных работ.

Естественно, что работы быстро прекраща¬лись. Слюда в жилах залегает в раз¬личных направлениях. На восточном
склоне Согдиондонскаго гольца был зало¬жен шурф. Уже с первой сажени было
обращено внимание, что встречающияся по-

Рис. 4. Вдали покрытый облаком спюдяной голец,
Вид с Мамы.

роды совершенно разрушены. Являлась мысль,
что шурф заложен на месте каких-то
работ, производившихся в очень далекия
времена. Со втораго аршина породы были

перемешаны со льдом и выработка расши¬рялась. С четвертаго аршина пошел
сплошной лед. Неоспоримо, мы шли по
старинной выработке. Вместе со льдом
попадались куски слюды, доходившей до

арш., но слюда была в состоянии полу¬разрушенном.
На 5-ой сажени лед стал уменьшаться

и снова пошла наваленная порода — явные
остатки сортировки. Такой породы было

около и‘/а—2 аршин и вскоре была до¬стигнута крепкая порода, пронизанная мощ¬ной жилой пегматита, со включением вели¬колепных образцов крупной слюды. Тол¬щина слюдяных пропластков до 3 дюй-
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мов. Мощность жилы на этой (5 с.) глу¬бине — 3 саж. Из выемки ииД арш. было
добыто около 5 пудов крупной, совершен¬но чистой слюды, размером от 3X3
до 9X12 дюймов.

Всюду по левому и правому крыльям

Согдиондонскаго гольца видны старыя выра¬ботки. Вблизи некоторых выработок бро¬шено такое количество мелкой и довольно
крупной слюды, что издали, при дневном
свете, получается полная иллюзия водной
поверхности. Подобные отвалы названы нами
„слюдяными морями“.
После Согдиондонских были осмотрены

очень мощныя залежи слюды по р. Каменге,

левому притоку Мамы. От Мамы оне на¬ходятся в 15 верстах. Слюда на Каменге
отличается от Согдиондонской более тем¬ным цветом и по виду подходит к
канадскому флогопиту.

Рис. 5. Берег Мамы

Слюды столько, что получается впеча¬тление, будто весь голец пронизан сетью

пересекающихся жил. Выработка отно¬сится к очень древним. За это гово¬рит то соображение, что для местных
нужд—для окон—слюда Каменги не при¬годна вследствие темнаго цвета. В Китае
такая слюда применялась в большем ко¬личестве, употребляясь для орнаментовки
всяких художественных изделий, а потому
надо думать, что здесь нами встречены
древния китайския работы. Насколько крупна
слюда на Каменге, можно заключить из

того, что и сейчас в отвалах попадают¬ся куски в аршин величиною.
Третье, нами осмотренное месторождение,

лежит по р. Слюдянке—левому притоку Ма¬мы. Само название указывает, что тут слю¬да известна издавна. И, действительно, на
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плоской вершине голыда, к которой под¬ем чрезвычайно крут, находится много
старинных выработок, очень неглубоких,
разбросанных без всякой системы. Вся
вершина сверкает, покрытая „слюдяными
морями". Отдельно стоящие утесы сильно
разрушенных сланцев блестят словно
развалины какого-то волшебнаго замка.

Подножия утесов, засыпанныя выветрившей¬ся слюдой, играют, словно падающий каскад.
Картина месторождения, качество слюды

и способ разработки те-же, что и на Согдион¬доне. Так же взяты только верха, те же
разбросанныя выработки овальной формы
и та же масса брошенной мелкой слюды.
Жилы в этом месторождении доходят

до 2—3 сажен.

иии.

Мы видим, какия огромныя богатства ле-

при впадении р. Красной.

жат заброшенными, никем не эксплуати¬руемыя в то время, когда потребность в

слюде растет каждодневно, когда вступив¬шая в наш повседневный обиход элек¬тротехника изыскивает всякия средства
для получения дешеваго изолятора.

Насколько слюдяная промышленность

шагнула вперед за последние два десятка

лет, наглядно характеризуется прилагае¬мой таблицей, указывающей рост потребле¬ния слюды.
Смотря на нее мы видим, как, начи¬ная с 1894 года, потребление поднимается
вверх, достигая огромной цифры в 1907

году, В настоящее время главными постав¬щиками слюды на мировой рынок являются
Индия, Канада и Соединенные Штаты. До¬бывается слюда и в других местах, но
эта добыча незначительна.
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У нас же, где залежи слюды громад¬ны, а качество ея таково, что по техни¬ческим результатам она не уступает
лучшим образцам Индии и Америки,
у нас слюда совершенно не добывает-

ся, между тем как два века назад

русская слюда снабжала всю Западную
Европу, заходила в далекую Америку и
в мировых добыче и потреблений иила
впереди всех.
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91,130О питании водных живот�
�ых.С. Скадовс�

�ий.В сравнительно еще недавнее время воп¬рос о питании водных животных, мор¬ских и пресноводных, не вызывал су¬щественных разногласий среди ученых
и�разрешался в том же смысле, в как�

�м�он разрешается для животных, населяю¬щих сушу. Общепринятым было мнени
е,�что водныя животныя так же, как и в�

�е�остальныя, питаются твердой пищей, раз¬личными живыми организмами, и что, сле¬довательно, первоисточником пищи д�
�я�них является прямо или косвенно растени

я,�т.-е. именно та масса органическаго веще¬ства, которая накопляется в клетках хло¬рофиллоносных водорослей, благодаря фото¬синтетическим процессам. ’Но несколь�
�о�лет тому назад, благодаря работам не¬мецкаго .физиолога А. Пюттера (A. Putte
r),�этот вопрос был освещен с нов�
�й�стороны и в настоящее время подвергает�
�я�пересмотру и всестороннему изуче�

�ию.Пюттер доказывает, что такой спос�

�б�питания для очень многих водных живот¬ных является далеко не единственным;
и�даже больше того: имеет для них ли�

�ь�второстепенное значение, так как живот¬ная и растительная пища находится в окру¬жающей среде в слишком незначительн�
�м�количестве сравнительно с потребност

ямиэтих животных; спрос и предложен?е �
�е�соответствуют друг др�

�гу.Для суждения о том, достаточно или не¬достаточно то количество пищи, котор�
�е�животное находит в окружающей е�

�о�среде, необходимо знать, с какой интен¬сивностью протекает в нем обмен ве¬ществ, т.-е. сколько вещества им расхо¬дуется, подвергается окислению в опреде¬ленный промежуток времени. Пюттер из¬следовал обмен веществ у некотор�
�х�морских животных, представителей раз¬ных классов многочисленных безпозво¬ночных; преимущественно более мелк�
�х�форм, питающихся планктоно

м. *)Интенсивность обмена веществ у дан¬наго животнаго определялась Пюттером �
�а�основании того, какое количество кислоро�

�а�на каждую единицу массы тела потребляет�

�я�животным в известный промежуток вре¬мени. При этом Пюттер указывает, чт
о,�конечно, такого рода оценка обмена не яв¬ляется вполне точной, так как, поми�
�о�процессов окисления, в организме пр�

�те-]) Планктоном наэывается совокупность взвешан¬ных на воде микроскопических животных и ра¬стений, которыя населяют открытыя, свободныя про¬странства морей, озер и других крупных водо¬е�
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кают еще и другие процессы анаэробнаго ')

характера, например процессы расщепле¬ния; наконец, некоторые продукты об¬мена выделяются животным не вполне

окисленными. Но для данной цели, для оп¬ределения количества необходимой для жи¬вотнаго пищи, потребленный кислород мо¬жет служить вполне пригодным показате¬лем интенсивности обмена веществ, так
как при этом исключается возможность

переоценки даннаго питательнаго материала.

Такого рода определения дают представ¬ление об известном мийимуме пищи, ко¬торый необходим животному для его суще¬ствования. На основании полученных дан¬ных Пюттер приходит к следующему
важному выводу: интенсивность обмена у

различных животных, обратно пропорцио¬нальна обему их тела, и, следовательно,
прямо пропорциональна поверхности обмена
даннаго животнаго, в частности поверхности
всего тела. 2)

Таким образом, чем меньше живот¬ных, тем интенсивнее протекает у него

обмен веществ, и, следовательно, коли¬чество потребной для питания пищи умень¬шается значительно медленнее, чем раз¬меры животнаго.
Определив, таким образом, относитель¬ную потребность в пище различных жи¬вотных, Пюттер задался вопросом: какова
же питательность планктона, который слу¬жит им пищей? сколько органическаго
вещества в форме планктонных организ¬мов содержится в определенном обеме
воды? Свои вычисления Пюттер основыва¬ет на количественных определениях

планктона, произведенных известным гид¬робиологом Ломаном и другими изследо¬вателями. Эти вычисления показали, что раз¬личныя животныя для того, чтобы насы¬титься планктонными организмами, нужда¬ются в огромных количествах воды. Дело
в том, что болыиинство морских живот¬ных, питающихся планктоном, лишено
возможности отыскивать добычу и ловить

каждаго мелкаго рачка или личинку в от¬дельности; вместо того эти животныя заби¬рают через рот большия количества воды
и, задерживая теми или иными фильтрами
твердыя частицы, взвешанныя в принятой
воде, остаток воды выбрасывают. Что-

*) т.-е. процессы, протекающие в отсутствии воз¬духа, кислорода.
2) С уменьшением размеров тела поверхность

уменьшается пропорционально квадрату радиуса, a
масса пропорционально его кубу, так что отношение
поверхности к массе все увеличивается.

ПРИРОДА, МАЙ 1914 г.

бы набрать достаточное количество пищи,
они должны профильтровывать каждый час
обем воды, во много раз превышающий
обем их собственнаго тела. Например,

медуза Rhиzostoma должна для своего пита¬ния профильтровывать ежечасно обем воды
в 70 раз превышающий обем ея тела;
а асцидия Сиопа нуждается для этого в

еще большем количестве, так как необ¬ходимый для часового существования его
планктон содержится в обеме воды в
167 раз большем, нежели обем его тела.

Пюттер доказывает, что такого рода быст¬рая фильтрация воды совершенно невероятна
и невозможна и что, следовательно, один

только планктон не может быть доста¬точным для питания этих животных. Не¬сомненно должен существовать какой-ни¬будь еще другой источник пищи и этот
источник, по мнению Пюттера, заключается

в разнообразных органических соедине¬ниях, которыя в большем или меньшем
количестве растворены во всякой морской

и пресной воде. На основании своих ана¬лизов морской воды и на основании анали¬зов других изследователей Пюттер вы¬числяет, что в одном литре воды, взя¬той из более или менее значительнаго
водоема, содержится в среднем от 10 до
20 миллигр. растворенных органических
веществ; следовательно оказывается, что

концентрация их весьма незначительна. Но
Пюттер обращает внимание также на другое

обстоятельство. Он сравнивает питатель¬ность этих веществ с питательностью
планктонных организмов из одного и

того же обема воды, определяя количество

содержащагося в тех и других углерода.

Результаты такого сравнения являются в

высшей степени интересными. Из этого

сравнения видно, что во всякой воде раство¬ренныя органическия соединения находятся

в большем количестве, нежели органиче¬ския вещества в форме планктонных ор¬ганизмов. В среднем первыя превосхо¬дят последния в несколько сот раз.
Отсюда следует, что, например, морская

вода, сама по себе, более питательна, не¬жели содержащиеся в ней организмы. Для
того, чтобы наглядно иллюстрировать этот
факт, можно привести здесь некоторыя

сопоставления, делаемыя Пюттером в сво¬ей работе „Питание водных животных".
В этой работе он приводит таблицы, в

которых, на основании изучения обмена ве¬ществ, вычислено, какое количество пищи
потребляется тем или другим животным
в течение часа, а рядом приведены числа,

35



показывающия, в каком обеме воды на¬ходится этот питательный материал в
форме планктона ,и в форме растворен¬ных органических веществь. Из этих
таблиц видно, что, например, для Rhиzo¬stoma необходимая пища, заключающаяся в
планктонных организмах, содержится в

5580 куб. сант. воды, между тем как то

же количество пищи, в виде растворен¬ных веществ, заключается всего лишь в
44 куб. сант. этой воды. Для морской

анемоны Adamsиa те же числа будут отно¬ситься друг к другу как 1400 к 11;для
оболочника Salpa tиlesии, как 1100 к 9-ти
и т д. Интересными являются еще другия
сопоставления, которыя делает Пюттер в
связи с этими фактами. Он определяет,

в каком обеме воды содержится коли¬чество кислорода, необходимое для дыхания
разных животных в течение одного часа,

и находит, что Adamsиa получает необхо¬димый кислород из 22 куб. сант. воды,
Rhиzostoma из 109 куб. сант., Salpa tиlesии
из 21 куб. сант. Отсюда он заключает,
что если даже допустить, что животныя в
состоянии использовать для своего питания

лишь 40—50 °/о°/о всег0 количества раст¬воренных органических веществ, то и в
таком случае они могут получить весь
необходимый питательный материал из
того же самаго обема воды, в котором
содержится использованный ими кислород.

В доказательство необходимости питания
растворенными органическими соединениями,

Пюттер приводит еще следующия сообра¬жения. Изследуя кишечник различных жи¬вотных, можно установить, чем они пи¬таются, и по непереваренным остаткам
судить о степени питательности содержа¬щихся в нем пищевыхь веществ. Весьма
часто кишечник различных водных жи¬вотных содержит столь незначительные
остатки животной или растительной пищи,
что с несомненностью можно сказать, что

ее далеко не достаточно, чтобы покрыть
убыль веществ в теле животнаго. Это
доказательство Пюттер считает особенно
убедительным по отношению к рыбам,
на которых он также распространяет
свою теорию питания растворенными в воде
органическими веществами.

Что касается вопроса о том, каким об¬разом и где происходит питание живот¬ных растворенными веществами, то Пюттер
полагает, что для этого служит или вся

поверхность тела, если она не покрыта кути¬кулярными образованиями, или же различ¬ные придатки, в виде жабр и т. п. По

его мнению всякий орган, служащий для ды¬хания, может быть в то же время и орга¬ном питания, так как по современным
воззрениям между поглощением кислорода

дыхательной поверхностью и всасыванием

растворенных веществ эпителием кишеч¬ника принципиальной разницы нет. Весьма
возможно, что эпителий жабр, например,
в состоянии выполнить одновременно обе

функции: питания и дыхания. Так называ¬емыя жабры некоторых безпозвоночных
животных развиты совершенно несоразмерно

с их потребностью в кислороде. Напри¬мер, медуза Rhиzostoma и Salpa tиlesии, у
которых не только общий вес, но и вес
сухого вещества одинаков, потребляют в

час времени, первая—0,808 миллигр. кисло¬рода, вторая — 0,159 миллигр.,. т.-е. оказы¬вается, что снабженная жабрами сальпа по¬глощает значительно меньше кислорода,
нежели медуза, у которой жабры совершенно
отсутствуют. Этот странный на первый

взгляд факт обясняется легко, если до¬пустить, что развитие этого органа стоит
в связи с другой его функцией.

Доказывая необходимость питания водных
животных растворенными органическими
соединениями, Пюттер, однако, не отрицает
значения и другого способа питания., Он

указывает на то, что хотя в растворен¬ных органических веществах содержится

необходимое количество углеродистых сое¬динений, но в них отсутствуют или на¬ходятся в незначительном количестве не¬которые элементы совершенно необходимые
для животных, как например, аэот,

фосфор, сера и некоторые другие. Эти эле¬менты животныя получают в форме твер¬дой пищи, животной и растительной. Пют¬тер указывает на то, что обмен веществ,
протекающий в теле животнаго, бывает
двоякаго рода; часть обмена сопровождается
синтетическими процессами, при которых

происходит превращение питательнаго ма¬териала в живое вещество самого живот¬наго; другая часть обмена характеризуется

процессами окисления, расщепления и сопро¬вождается выделением энергии, которая ус¬ваивается живым организмом. Этот по¬следний обмен веществ может происхо¬дить у животнаго на счет сравнительно
простых органических соединений, подоб¬ных тем, которыя преимущественно встре¬чаются в растворенном состоянии в мор¬ской и пресной воде. Что же касается до
другой части обмена, синтетическаго харак¬тера, до для ея существования необходимы
более сложныя соединения, необходимы белки
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или ближайшие продукты их распада; этот

обмен веществ совершается преимущест¬венно на счет белков живых организ¬мов, животных и растений. Итак, значе¬ние растворенных органических соединений
состоит в том, что они, удовлетворяя

потребностям одной части обмена веществ,

тем самым сберегают более драгоцен¬ный питательный материал, необходимый
для другой части обмена.

Каково же происхождение этих раство¬ренных органических ^веществ в воде?
Пюттер подробно разсматривает этот
вопрос и приходит к заключению, что,

■если в более мелких водоемах происхо¬ждение их может быть довольно разнооб¬разным, то в более крупных, не говоря
уже о море, оно может быть только одним:
-они являются продуктами обмена веществ

^льг, водорослей открытых вод. Образо¬вание такого значительнаго количества про¬дуктов обмена веществ у альгь станеть
понятным, если принять во внимание чрез¬вычайное развитие в морях мелких рас¬тительных организмов и связанное с
этим сильное развитие общей поверхности
обмена, которое, по вычислениям Пюттера,

раза в 3—4 превышает общую поверх¬ность обмена всех остальных организмов
планктона.

Следовательно, выводы Пюттера можно

вкратце изложить таким образом: глав¬ными производителями питательнаго мате¬риала для всех водных животных остаются,
конечно, растения, но та масса органических

веществ, которая накопляется в их клет¬ках, благодаря фотосинтезу, недостаточна,
чтобы удовлетворить всех потребителей,и

главным источником пищи, в особен¬ности для мелких форм, являются не сами
растения, а продукты их обмена веществ.

Взгляды Пюттера подверглись серьезной

■критике во многих отношениях. Эта кри¬тика коснулась прежде всего основного вопро¬са, возможности непосредственнаго исполь¬зования растворенных углеродистых соеди¬нений различными животными. Все критики
согласны между собой, что принципиально

против такой возможности ничего возра¬зить нельзя, так как известно, что су¬ществуют многочисленныя паразитическия
животныя, питающияся именно таким спо¬собом. Однако, необходимо иметь в виду,
что в данном случае концентрация пище¬вых веществ очень незначительна и надо
•еще доказать, возможно ли их использова-

ние при таких условиях. Только непосред¬ственные опыты могли бы быть убедитель¬ными для решения этого вопроса. И вот
Пюттер предпринимает ряд изследований
в этом направлении, указывая, однако,
что такого рода эксперименты сопряжены
с большими трудностями, так как при
этом надо лишать животное какой бы то

ни было твердой пищи, а между тем от¬сутствие этой последней влечет за собой
слишком большое уклонение от нормы.
Опыты были произведены над рыбами,
асцидиями и актиниями. Опыты над рыбами

ставились таким образом. Несколько осо¬бей одного и того же вида одинаковой длины

делились на две группы; одна группа слу¬жила для определения количества органиче¬ских веществ в теле животных до на¬чала опыта, другая помещалась или в про¬фильтрованную воду или в раствор какого¬либо питательнаго вещества: аспарагина,
глицерина, соматозы и т. п. В течение опыта
изследовалась время от времени энергия
дыхания рыб, т.-е. количество поглощеннаго
ими кислорода в известный промежуток
времени. На основании этих определений
вычислялось, какова должна была бы быть
общая потеря органическаго вещества у
рыб за все время опыта в том случае,
если бы рыбы голодали. По окончании опыта

рыбы подвергались анализу и таким обра¬зом определялась их действительная по¬теря в веществе. Если эта последняя ока¬зывалась меньше той, которая вычислялась
на основании энергии дыхания, то в таком

случае заключалось о принятии рыбами не¬котораго количества пищи во время опыта.
Опыты с безпозвоночными, асцидиями и

актиниями, ставились иначе. Здесь опреде¬лялось общее количество органических ве¬ществ в воде до и после опыта. Измене¬ние их концентрации происходило в ре¬зультате двух противоположных процес¬сов: с одной стороны животное выделяло
в окружающую воду продукты своего обмена

веществ, с другой—потребляло растворен¬ныя питательныя вещества. Если в конце
опыта наблюдалось общее уменьшение орга¬нических веществ, то отсюда можно было
заключить, что питание действительно про¬исходило. На основании своих опытов
Пюттер приходигь к заключению, что все
изследованныя им животныя действительно

усваивают растворенныя органическия ве¬щества.

Однако, эти эксперименты Пюттера, ко¬торые несомненно имеют решающее зна¬чение для его теории, подверглись серьез-
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ной критике и значение их было сильно
поколеблено.

Липшиц тщательно повторил над ры¬бами опыты Пюттера, следуя его методике,
и пришел к выводам совершенно про¬тивоположным.

Обясняя подобное разногласие несовер¬шенством самого метода изследования, Лип¬шиц указывает и на возможные источ¬ники ошибок. Один из таких источни¬ков, наиболее существенный, состоит в
том, что на основании кратковременных

определений интенсивности дыхания вычис¬лялось общее потребление кислорода в те¬чение суток, а отсюда и необходимая трата
вещества. На основании своих личных на¬блюдений и на основании опытов других
изследователей Липшиц утверждает, что
кратковременные опыты с дыханием дают
неправильное представление относительно
его интенсивности. На самом деле общая

интенсивность дыхания в продолжение су¬ток оказывается значительно ниже. Ошибка
при таких определениях может достигать

30—60°/0. Как раз в таких пределах

колеблется тот избыточный обмен ве¬ществ, который, по Пюттеру, происходит

на счет растворенных органических ве¬ществ. Липшиц считает весьма вероят¬ным, что цифры, приводимыя Пюттером,
представляют собой ни что иное, как раз¬меры ошибок, неизбежных при такого
рода определениях. Что же касается опы¬тов над безпозвоночными, то и здесь, по
мнению Липшица, результаты, достигнутые

Пюттером, далеко не безспорны и, во вся¬ком случае, не дают достаточнаго осно¬вания для таких категорических выводов,
какие он делаеть.

Следует еще указать на опыты с пи¬танием пресноводных рачков, дафний,
предпринятые различными изследователями
с целью выяснить, способны ли они к

такого рода питанию. Резулытаты и этих

изследований оказались точно так же проти¬воречивыми. Таким образом, эксперимен¬тальная"проверка теории Пюттера пока не
дает ей прочнаго обоснования. Постановка

такого рода опытов оказывается очень слож¬ной, а примененные методы изследования в
некоторых отношениях еще не достаточно

совершенными; во всяком случае, повторе¬ние этих опытов с более совершенной
техникою изследования несомненно было бы

чрезвычайно важно и дало бы плодотворные

результаты.

Далее, критика коснулась тех взаимо¬отношений, которыя, по мнению Пюттера, су-

ществуют между количеством планктона и:

количеством растворенных органических

соединений. Нужно отметить, что вышепри¬веденныя цифры, выражающия эти взаимо¬отношения, представляют собою результат
более поздних вычислений, произведенных

Пюттером после того, как другие изсле¬дователи показали, что его первоначальныя
определения органических веществ были

значительно выше действительных. Перво¬начально Пюттер определил, что коли¬чественно эти вещества относятся к планк¬тону приблизительно, как 2000 : 1, в
среднем, т.-е. переоценил их почти в¬сто раз. С другой стороны, по мнению
Ломана, известнаго знатока морского планк¬тона, определения котораго преимущественно
легли в основу вычислений Пюттера, Пют¬тер слишком низко оценивает планктон,
как источник пищи. Современные способы
улавливания планктонных организмов еще

далеки от совершенства; например, вода,

профильтрованная через самыя чистыя ма¬терии содержит еще множество мельчай¬шах организмов, выделить которые можно
лишь с помощью энергичнаго центрифуги¬рования. Конечно, количество органическаго
вещества, заключающагося в организмах

этого „Наннопланктона" х), очень малб по

сравнению с общей массой остального планк¬тона, так что открытие его мало увели¬чивает ценность всего планктона, как

источника питания. Однако, Ломан указы¬вает, что в состав наннопланктона вхо¬дят бактерии, обладающия одной особен¬ностью, которую необходимо иметь в виду
при их оценке в качестве питательнаго
материала. Эта особенность состоит в
чрезвычайно интенсивном размножении их.
Благодаря быстрому размножению, они в
состоянии выносить энергичное потребление
их животными, и то количество бактерий,
которое в известный момент находится

в определенном обеме воды, предста¬вляет собою лишь незначительную часть
всех тех бактерий, которыя развиваются
в нем в короткое время.
Укажу еще на одно возражение общаго

характера, сделанное Липшицом. Липшиц
указывает на то, что Пюттер определяет
потребность даннаго животнаго в пище,
как нечто постоянное, независимое от

окружающих условий. Между тем огром¬ное большинство животных обладает чрез¬вычайно развитой способностью к голода-
•) „Наннопланктон" значит карликовый планк¬тон.
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Рис. 1. Paradиsea Apoda. Рие. 2. Paradиsea Sanguиnes.

Рис. 3. Pterиdophora Albertи. Рис. 4. Cиcиnnurus Regиus.

Райския птицы. (Музей Д. С. Хомякова),

„Природа1*. Май, 1914.



Рнс. 5. Paradиses Raggиana. Рие. 6. Paradиsea Rudolfии.

Рис. 7. Parotиa Wahhesl. Рис. 8. Paradиsea Rubra.

Райския птицы. (Музей f\. C. Хомякова).

„Природа"
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нию и пластичность организма в этом

отношении достигает очень больших пре¬делов. При таких условиях, при голода¬нии, интенсивность обмена веществ значи¬тельно падает, а вместе с тем умень¬шается и потребность в пище. Таким
образом, нельзя разсматривать потребность
в пище, определяя ее при лабораторных
условиях независимо от ея количества в

окружающей среде. Спрос и предложение

находятся в тесной зависимости друг от

друга, первый является функцией второго и,
разсматривая их незавйсимо друг от
друга, весьма легко придти к ложным
выводам.

Таким образом, взгляды Пюттера да¬леко еще не пользуются всеобщим призна¬нием, и окончательное решение проблемы
питания водных животных принадлежит

■будущему. Несомненно, что большое значе-

ние будут иметь для нея дальнейшие опыты

с питанием животных растворенными ве¬ществами, поставленные при таких усло¬виях, когда будет исключена возможность
различнаго толкования их результатов.

В своей последней работе, которая по¬явилась в свет уже после того, как
были написаны это строки, Пюттер вновь
проверяет свои выводы рядом опытов

с питанием губок, принимая во внимание

все сделанныя ему возражения, и самым
настойчивым образом подтверждает свои
прежния заключения.

Каковы бы ни были окончательные ре¬зультаты будущих поверочных эксперимен¬тов, за работами Пюттера навсегда сохра¬нится их значение, так как они пробу¬дили новый живой интерес к этой проблеме
и послужили толчком к многочисленным

изследованиям с целью ея разрешения.

Райския Птицы.
В. Н. Л е б е д е в .

Австралия с ея островами—страна, где

все полно чудес и странностей. Млекопи¬тающия там откладывают яйца (утконос
и ехидна), вместо наших белоснежных

лебедей по озерам плавают черные „ав¬стралийские" лебеди, а вместо наших не¬взрачных ворон и галок летают их
ближайшие сородичи, изумительныя по кра¬соте, райския птицы. Только южно-амери¬канския колибри могут спорить с австра¬лийскими воронами по изяществу оперения и
блеску окраски. Много наслаждений доста¬вляют оне человеку, любящему красоту
природы; много мыслей и вопросов поро¬ждают в голове натуралиста, и всякому
становится грустно от сознания, что эти

перлы природы безсмысленно и жестоко

истребляются во имя наживы.

Австралия — страна, где по каким то

причинам борьба за жизнь шла в ином,

чем всюду, направлении и не достигала

такой ожесточенности; лишь там сохрани¬лись многия из существ, живших прежде
повсюду; и только там, в более мирной
обстановке, могут существовать райския
птицы, с блеском бриллианта и безобид-

ностью галченка. Областьраспространения их
крайне ограничена. На самом материке

попадаются лишь очень немногие предста¬вители и притом только в самых север¬ных пунктах. Настоящей родиной рай¬ских птиц является огромный остров
„Новая Гвинея" и некоторые из ближних
мелких островков; и здесь оне живут
обычно в строго обособленных участках,
что, конечно, весьма облегчает охоту за
ними, т.-е. их истребление.
Красоту райских птиц нельзя передать

словами,—ее нужно видеть. На словах
можно лишь сказать, что она складывается

из двух факторов: из изящества и при¬чудливости оперенья, богатства и яркости

красок. Прилагаемые на таблице одно¬цветные рисунки могут служить приме¬рами, как далеко заходит изменение в
форме перьев. Все рисунки представляют
собою фотографии экземпляров одной из

лучших коллекций по райским птицам, при¬надлежащей Алексею Степановичу Хомякову,
и воспроизводятся здесь благодаря любезному

разрешению их владельца. На рис. 3 изо¬бражена одна из редких форм, Pterи-
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dophora Albertи. Небольших размеров и в

общем невзрачный самец Pterиdophora Al¬
bertи несет на головке два удивительных

образования, по своему наружному виду не¬имеющих ни малейшаго сходства с типич¬ными перьями. Это два длинных, упругих

прутика, по величине во много раз пре¬осходящие тельце птички; на них на пра¬вильных промежутках расположены голу¬боватыя, четырехугольныя пластиночки, сде¬ланныя как будто из жести, покрытой
эмалью. Лишь очень тщательное изучение
строения и развития удивительнаго придатка

позволяет установить тождество его с

пером.

В других случаях перья принимают

форму изящных завитков или спиралей

(рис. 4, 6, 7); или напоминают блестящие

каскады (рис. 1, 2), фонтаны (рис. 5), или же
превращаются как бы в легкия облачка
(рис. 8), яркой окраской резко оттеняющия
голову, хвост и крылья птицы. Необходимо

здесь же отметить, что все подобныя, проис¬шедшия из пера образования, с изменением
своей типичной формы совершенно утрачи¬вают возможность служить тем целям,
какия выполняют настоящия перья, т.-е.

быть защитительным покровом или под¬держивать птицу при полете; даже, больше
того, увеличивая сопровотивление воздуха,

они неминуемо должны мешать при полете,

и единственное назначение, какое может

приписать им наша мысль,—то, что они

являются действительными украшениями для
птиц.

Интересно выяснить себе вопрос, какими
путями могла осуществить природа такую
яркость цветов и богатство переходов?
Несомненно, что главным образом они

обусловливаются чисто физическими причи¬нами. Как показывает микроскоп, во
многих случаях на поверхности перьев

имеются совершенно определенныя струк¬туры: бугорки, шипики, бороздки и пр.; бла¬годаря явлению интереферренции света эти
структуры пораждают целыя гаммы цве¬тов. Эта, так называемая, структурная

или физическая окраска отличается харак¬терным металлическим блеском, измене¬нием оттенка при перемене положения отно¬сительно наблюдателя и своею долговеч¬ностью.
На ряду с металлическими, по большей

части, темными тонами существует еще
целая лестница светлых оттенков от

яркаго светло-желтаго до коричневаго, обу¬словленных присутствием в перьях зе¬рен различных красящих веществ —

пигментов. Различным сочетанием этих

зерен обясняются столь разнообразные
световые эффекты. С химической точки
зрения эти пигменты являются жировыми

красками и, как таковыя.отличаются своею

способностью сильно выцветать на свету,

чем, конечно, приносят не мало огорче¬ний обладателям шкурок и отдельных.
перышек.

С общей биологической точки зрения инте¬ресным представляется ответить на два
вопроса: под влиянием каких причин

могла возникнуть такая причудливая пе¬строта в животном царстве вообще и

какэто осуществляется у каждаго отдель¬наго экземпляра? Важно указать, что да¬леко не все райския птицы бывают окра¬шены ярко—это удел исключительно сам¬цов, а самки, почти всегда, оказываются
одетыми в весьма скромное платье. He все¬и самцы чаруют своею внешностью: лишь

взрослые, достигшие половой зрелости полу¬чают право на это, а молодые должны до¬вольствоваться оперением, схожим с та¬ковым у самок. В природе можно встре¬тить все переходы от невзрачнаго моло¬дого до блещущаго искрами зрелаго самца.
По всем вероятиям переход этот осу¬ществляется двумя путями: с одной стрро¬ны, перья выпадают и простыя темныя
заменяются другими—яркими; с другой,

некоторыя из перьев, не выпадая, прио¬бретают новыя особенности.

На другой вопрос, что могло способство¬вать появлению подобных изящных и кра¬сочных форм вообще, ответить труднее.
Нужно считаться с тем, что до настоя¬щаго времени мы не можем приписать¬появлению причудливых и изящных перы¬шек у самца никакого другого смысла, кроме
того, что они являются украшением. Един¬ственным, таким образом, сколько нибудь
удовлетворительным обяснением должна

считаться т.-н. теория полового отбора Дар¬вина. Согласно ей красота самцов закре¬пилась в природе, благодаря сознательному
выбору самок, всякий раз отдающих пред¬почтение более красивому экземпляру. Ясно,
что приписывая птицам наши человеческия

понятия и стремления к красоте, мы стано¬вимся здесь на зыбкую почву антропомор¬физма, но иного, более удовлетворительнаг»
обяснения пока еще не найдено.

У райских птиц нет другого достоин¬ства кроме их красоты, но именно это и
является причиной их уничтожения. Как-ь
многия другия диковинныя создания природы

оне являются предметом горячих соревно-



ваний различнаго рода музеев, коллекцио¬неров и пр. Однако не эдесь главный враг.
Всякий искренний и безкорыстный собиратель,

прямо или косвенно отнимающий жизнь су¬ществ, всетаки выполняет культурную ра¬боту, давая возможность многим наблю¬дать и изучать то, что непосредственно
доступно лишь очень и очень не многим.

В данном случае сибиратель делаеть даже
больше: он, хотя и не в живом виде,

сохраняет уже обреченное на гибель. Глав¬ный и самый жестокий вра^ райских птиц
не здесь—это те дамы, которыя для усиле¬ния своего блеска стремятся заимствовать
его у райских птичех, и употребляют
шкурки и отдельные перышки в качестве

головных и шляпных уборов. Покупая
за огромныя деньги эти перья и шкурки,

оне побуждают целую армию охотников и

скупщиков безжалостно в погоне за на¬живой истреблять эти редкия образчики, по
истине, „райской" красоты природы.
В былыя времена шкурки райских

птиц добывались исключительно путем

обмена или покупки у туземцев. Послед¬ние, чтобы не портить ценной шкурки, под¬бивали птичек тупыми стрелами. Такая
охота не была добычлива. Любопытно от¬метить, что доставлявшияся туземцами шкур¬ки почти что всегда были почему-то с
отрезанными ногами; самый первый из по¬павших в руки европейцев видов так
и получил название Paradиsea apoda; это

же обстоятельство послужило основой неле¬пых басен о том, что райския птицы,
яко бы, вообще лишены ног и всю жизнь
проводят в полете.

В настоящее время способы истребления

сделались более совершенными. Предприим¬чивые скупщики вооружают туземцев-на¬емников новейшими ружьями, и количество
птиц начинает резко уменыиаться. Как

уже упоминалось, полному выбиванию неко¬торых видов особенно содействует их
ограниченное распространение в небольших
районах; некоторые виды, в том числе
Paradиsea apoda, исчезли уже совершенно
и представляют на рынке величайшую
редкость и ценность; многие другие виды

эта же участь ожидает в ближайшее вре¬мя. Такое положение вещей невольно обра¬щает на себя внимание. Родина райских
птиц, Новая Гвинея, принадлежит, как

известно, трем государствам: в наиболь¬шей своей части Голландии, Германии и Ан¬глии. Охранительныя мероприятия трех со¬владетелей несколько различны. Впереди
всех стоит Англия, совершенно запрещаю-

щая вывоз шкурок и перьев из своих
владений. В пику немецкому самолюбию
английския леди украшают свои туалеты
немецкими птичками, оставляя свои про

запас. Мероприятия Германии сводятся пока

к назначению довольно высокой ежегодной

платы за право охоты (160 м.) и взыскания
20 • марок пошлины за каждую вывозимую

шкурку, что составляет в общей сложно¬сти далеко не последнюю статью дохода этой
колонии; в голландских владениях огра¬ничения еще менее значительны. Однако все
более и более раздаются голоса о стро¬гом урегулиривании промысла *).
В виде пробы Голландия и Германия

установили „год охраны“, когда всякая
охота на райских птиц в Новой Гвинее
воспрещена, точно так же и вывоз шкурок.
Но год — конечно, слишком короткий
срок. Охрана редких птиц могла бы быть
достигнута путем полнаго запрещения ввоза
шкурок райских птиц. Почин в этом

направлении сделали С.-Американския Соеди¬ненные Штаты, где в недавнее время под
влиянием усиленной агитации, особенно со

стороны женщин это былопроведено законо¬дательным порядком. На последнем сез¬де немецких естествоиспытателей и вра¬чей в Вене известный путешественник—
зоолог Шилингс, в ярких красках

описавший истребление прекраснейших ле¬нивых обитателей нашей планеты, горячо
рекомендовал сезду поднять в Европе
агитацию за проведение охранительных
законов по примеру С. Америки. Это
предложение было встречено всеобщим
сочувствием. Может быть, время еще не
упущено!..
Расходы промышленников и скупщиков,

как бы они ни были значительны на ме¬сте, ни в какой степени не могут срав¬ниться с их выручкой в Европе. Вокруг
*) Райския птицы совершенно не выносят неволи.

В свяэи с большею рыночною стоимостью, не было,
конечно, недостатка в попытках перевозить их

иэ Новой Гвинеи и разводить в других местах,

однако результаты оставались до сих пор отри¬цательными. Лишь в самое последнее время М. Ин¬грам (М. С. иngram) сделал по этому поводу весьма
интересный доклад в „Socиete Natиonale d’Accииma¬tatиon". В 1911 году отец докладчика, Вильям
Инграм, перевез большое количество райских
птиц на маленький пустынный островок Тебаго (из

группы Антильских островов). При своем посе¬щении острова через 3 с половиною года М. Ин¬грам встретил там очень много райских птиц,
и высказывает поэтому уверенность, что число их,

по меньшей мере, не уменьшалось, и что опыт пе¬реселения должен быть, таким образом, признан
удачным.
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редких новинок или уже исчезнувших

видов идет бешенная спекуляция и цены
взвинчиваются до невероятности. Лишь
очень немногие богатейшие музеи могут

позволить себе роскошь коллектировать рай¬ских птиц, так как цены в 400—500
рублей за шкурку вовсе не преставляют
исключения.

(очерки по первобытной антропологии).

2, Лёссовая раса охотников.

Недалеко от устья Темзы, среди болот
и лугов, образующих ея южный берег,
раскинулся городок Галлей Хилль. Под

толстым слоем речных наносов, на ко¬торых расположились городския постройки,
лежит мел, давно уже эксплуатируемый
цементными заводами Галлей Хилля. Но

чтобы добраться до мела, необходимо про¬резать мощный слой песку и глины, достигаю¬щий здесь 10 ф. И вот, как это бывало не
раз, по выражению проф. Кейта: „коммерция
пришла на помощь любителям древности“.

В сентябре 1888 г. в одной из песочных

ям, на глубине 8 ф., рабочие нашли челове¬ческий череп. Случилось так, что в тот
же день посетил место раскопок коллекцио¬нер и археологь Р. Эллиот, бродивший, по
своему обыкновению, в окрестностях Галлей
Хилля в поисках за предметами для своей

археологической коллекции. Эллиот заинте¬ресовался находкой и, порывшись в песке,
добыл и другия части скелета. Кости были
так мягки и ломки, что пришлось выставить

их на солнце для просушки, и при этом не¬сколько пострадал череп. Находка предста¬вляла, действительно, большой интерес, т. к.
слои песка и гравия, покрывавшие кости, ка¬зались ненарушенными и заключали остатки

животных, указывающих на большую древ¬ность галлей-хилльскаго человека, не усту¬пающую древности неандертальскаго. *) Од¬нако, подробное описание находки было сде¬лано лишь в 1896 г. Е. Т. Ньютоном.
Позднее кости были еще раз подробно и
тщательно изучены Кейтом.

*) См. „Природа“, март текущ. года: „Неак¬дерт. человек".

Рис. 1. Лопари. (По фотографии К. Гюнтера в Бер¬лине; иэ Ранке).

своими чертами, за немногими исключениями,
он до того современен по строению, что
мы могли бы встретить его в наше время

на улицах Лондона и пройти мимо, не за¬меткв". При детальном же антропологиче¬ском изучении выступает и значительная
разница. Судя по дл^не берцовых костей,
это был человек ниже средняго роста
(1,60 м.). Вероятно, у него была какая-ни-

„Первое впечатление,—говорит Кейт,—

от изучения этих остатков самаго ран¬няго из известных обитателей Англии —
это удивление, почти разочарование; всеми
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будь особенность в посадке и походке,
т. к. берцовая кость его несколько странной
формы — верхняя часть ствола сплющена,

шейка длинна, а разстояние между отрост¬ками на нижнем конце бедра очень ши¬роко. В общем же пропорциями и величи¬ной своих конечностей галлей-хилльский
человек напоминаеть современных лопа¬рей (рис. 1). Сохранившаяся часть правой
ключицы показывает, что эта кость была
коротка, т.-е. ея владелец был не широк
в плечах. Но зато главный управляющий

мускул руки, как и другие мускулы, уча¬ствующие в акте бросанья, были у него не¬обычайно сильно раз¬виты и оставили резкие
следы на соответству¬ющих костях. На
сильное развитие груди

указывают и остатки

ребер. Бросание копья

или метание дротика

было, вероятно, при¬вычным делом гал¬лейхилльскаго челове¬ка и могло способство¬вать подобному разви¬тию мускулатуры.
Положение человека

из Галлей Хилля в

расовой скале опреде¬ляется характером
его головы. Первое,
что бросается в глаза,
это большая длина его
черепа—203 мм. (рис.

2), тогда как у совре¬меннаго англичанина
в среднем около 184
мм. По высоте череп

мало уступает неко¬торым современным, а ширина его равна
69°/0 длины (у совр. англичан 74-7б°/0), т.-е.

галлей-хилльский человек ясно выражен¬ный долихоцефал. Кости черепа толсты,
лоб узкий, высокий и не отступает назад,
как у неандертальца, а надбровныя дуги,
столь характерныя для последняго, только

немного больше, чем у современных лю¬дей. Обем мозга проф. Кейт определяет
от 1350 до 1400 кб. с.; у современнаго
человека того же роста соответственно
можно было бы ожидать 1450-1475 кб. с.
Система и форма мозговых извилин те
же, что и теперь, а части мозга, связанныя
с речью и другими высщими функциями,

хорошо развиты. Главная часть лица по¬гибла, но нашли левую половину нижней
природа, май 1914 г.

челюсти с 5-ю коренными зубами. Приста¬вив челюсть к черепу в том положении,
которое она должна была занимать, можно
возстановить главныя черты лица. Оно было
коротко и особенно укорочено в верхней

части. Соответственно и нос был недлин¬ный, но, судя по форме основания, широкий

и выдающийся вперед. Ширина лица, на¬оборот, больше, чем у современнаго евро¬пейца. Нижняя челюсть по сравнению с
современными носит примитивный харак¬тер: слабо развит подбородок (рис. 3),
а выемка у верхняго конца челюсти очень

мелка (рис. 4). Последнее обстоятельство,

в связи с присутствием сильных сле¬дов височных мускулов на боках че¬репа, указывает, по мнению Кейта, назна¬чительное развитие жевательнаго аппарата.
Зубы мало чем отличаются от современ¬ных. На нижней челюсти ясно видны следы
прикрепления мускулов, управляющих язы¬ком и губами.
В итоге, несмотря на значительную

близость галлей-хилльскаго человека к

современному, необходимо признать, что во
многих чертах своей организации он
стоит ниже последняго,

Что касается определения времени, в

какое жил этот человек, то мнения уче¬ных разошлись. Проф. Кейт, например^
считает вполне доказанным, что человек

36

Рис. 2. Череп из Галлей-Хилля. По Ньютону.
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из ГаллейХилля жил в последний меж¬ледниковый период; проф. Серджи относит

Рис. 3. Выработка подбородка от ниэших к выс¬шим типам (по Годри). 1—совр. европ., 2—типа
Галлей-Хилля, 5—шимпанзе.

его еще дальше, чуть ли не ко времени

гейдельбергскаго человека, а проф. Обер¬майер, как и некоторые другие ученые,
не находит в открытии Эллиота никаких
данных для подобных заключений. Такая

разница во мнениях обясняется неясно¬стью геологических условий находки в
Галлей Хилле, тем более,. что критическая
проверка этого вопроса была сделана лишь
много лет спустя после извлечения скелета.
Все же большая древность ея, выходящая
из рамок геологической современности,
несомненна. Тот же проф. Обермайер в

своем „Доисторическом человеке", раз¬суждая уже как антрополог, прямо гово¬рит, что черепа, „ксторые мы на основании
их недостаточно достовернаго положения

в слоях земли не могли отнести с пол¬ной уверенностью к определенной ступени
четвертичнаго периода ...несомненно не мо¬гут считаться черепами современнаго пе-

риода. Таким является, например, ...че¬реп из Галлей Хилль в Англии“...

Естественно возникает вопрос, счлтать¬ли галлей-хилльскаго человека представи¬телем особой расы, или, быть может, все

указанныя особенности его строения явля¬ются чисто индивидуальными чертами? Од¬нако история находок человеческих остат¬ков за последния 2-3 десятилетия ясно по¬казывает, что в галлей-хилльском чело¬веке мы имеем дело с представителем
особой расы,— ибо ея следы обнаружены
в разных местах западной и средней
Европы,
В 1891 г. в Брюнне, главном городе.

австрийской провинции Моравии, при устрой¬стве канализации на улице Франца-иосифа„
в нетронутом до тех пор слое лесса,

на глубине 4,5 м„ нашли много костей ма¬монта, носорога и человеческий скелет.
Находка была описана и изучена проф. Ма¬ковским. Несколько позднее проф. Клаач
обратил внимание на поразительное сход¬ство вновь найденнаго черепа с черепом
человека из Галлей Хилля. Интересно, что
в обоих случаях сохранились одне и те

же части—верхи черепов и половины ниж¬них челюстей с зубами, тогда как лице¬выя части у обоих разрушены. Черегп* из
Брюнна (рис. 5), как

и его английский дуп¬ликат, очень длин¬ный, узкий, с тем
же головным указа¬телем, но несколько

большаго обема, гру¬бее по форме, и, ве¬роятно, старше; по
крайней мере его
зубы гораздо более
стерты, а некоторые

сошли почти докорня.

По форме нижней че¬люсти он еще ближе
стоит к современ-.

ному человеку, чем
галлей-хилльский.

Брюннский скелет

был богато укра¬шен: около него на¬шли ожерелье из ра¬ковин, множество
каменных и костя¬ных, украшенных
сложным узором

кружков с отвер-

стием в центре и целый ряд других пред¬метов, среди них небольшую фигурку голаго

Рис. 4. Выработка полу¬лунной вырезки (S) от
низших к высшим ти¬пам. 1 — совр. европ.,
2 — типа Галлей - Хилля,

3—шимпанзе.
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мужчины с большой бородой. Последняя де¬таль интересна:—быть может, и сам брюнн¬ский человек обладал почтенной бородой. И
хотя от фигурки сохранились лишь голова,
часть туловища и левая рука (рис. 6), все

же она говорит о высокой степени художе¬ственной способности человека из Брюнна,
какой нельзя найти в Галлей Хилле. Если

сравнить каменныя орудия этих двух пред¬ставителей одной расы, то видно, насколько
брюннский человек далеко ушел вперед.
Это понятно, потому что^рн и по времени

жил гораздо позднее. Состояние его куль¬туры указывает на позднюю пору палеоли¬тической эпохи, на ту стадию развития ка¬менных орудий, которую археологи назы¬вають ориньякской.
Это время, по Обермайеру, относится уже

к послеледниковому периоду, когда в
Европе господствовал еще холодный и
континентальный климагь. Значительная
часть европейскаго материка была покрыта

в то время степной растительностью хо¬лодной полосы. Животный мир в общем
еще сохранял ледниковый характер, еще
жил мамонт, носорогь, сев. олень и др.

позднее исчезающия формы животных. Че¬ловек того времени представлял собою
кочевника, живущаго прямо в открытой
степи, часто у подножия крутого плоскогория,

или пользовался в качестве жилищ есте¬ственными пещерами. Он занимался, глав-

Рис. 5. Профили черегтсз из Брюнна и Галлей¬Хилля. По Кейту.   Зрюнн, — Галлей-Хилль.
ным образом, охотою на диких лошадей,
бродивших по необозримым степям, Од-

ним из важнейших местонахождений
остатков культуры этих охотников

Рис. 6. Фигура человека, сделанная из мамонтовой
кости, найденная оноло Брюнскаго скелета. По

Гёрнесу.

является местность около скалы [Солютре
в департаменте Соны, во Франции. Здесь

были обнаружены огромныя скопления цель¬ных и измельченных костей дикой лошади,

Толщина этого слоя достигает в неко¬торых местах 2 метров, покрывая по¬верхность в 3800 кв. м. Тщательное из¬следование обнаружило, что тут находятся
кости, по крайней мере, 100,000 лошадей.
Однако среди этого громаднаго скопления
костей можно собрать лишь очень немного

полных скелетов. Думают, что у древ¬них обитателей Солютре лошадь не со¬держалась в прирученном состоянии, иначе
сохранились бы целые скелеты, а служила
предметом охоты. Добычу разнимали на
части на самом месте охоты, а к месту

стоянки приносили лишь некоторыя, почему¬либо излюбленныя части убитаго животнаго,
чаще всего конечности и челюсти. В этой

местности первобытный человек обитал,

повидимому, очень долгое время,чем и мо¬жет быть обяснено чрезвычайное ско¬пление костей. Остатки самаго человека го¬ворят о его принадлежности к длинно¬иэловой расе галлей-хилльскаго типа.
Другое местопребывание этой расы откры¬то в Моравии, в лессовом холме у де¬ревни Пржедмост. Главными животными,
за которыми здесь охотился человек,
являлись мамонт, северный олень и дикая

лошадь. Было собрано более 2000 корен¬ных зубов' мамонта. Кости встречаются
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в огромных скоплениях раздробленными и стилизованное изображение женщины на
и обожженными, при чем, как в Солютре, куске бивня мамонта, в котором хотят

Рис. 7. Кости скелета из Комб-Каппель, расположенныя после выкапывания в первоначальном порядке.
По Гаузеру.

невозможно составить из них полнаго видеть намек на татуировку. Археологу

скелета животнаго. В культурном отно- Машка удалось открыть могилу, содержащую

шении обитатели Пржедмоста должны быть 14 полных скелетов и разрозненные

отнесены к той же стадии, что и охотники остатки еще 6 лиц. Еще не появилос^ по¬в Солютре. Очень богаты и разнообразны дробнаго описания этой находки, но и
по имеющимся сведениям

ясно, что Машка наткнулся
на очень древнюю братскую

могилу, вероятно, четвер¬тичнаго возраста. Из дру¬гих находок отметим
череп ребенка, сцементи¬рованный с зубами и ко¬стями песца и указывающий
на ту же дату.

Наконец, в августе
1909 г. было сделано еще

одно открытие остатков че¬ловека того же длинного¬ловаго типа Брюнна и Га¬лей Хилля. Под навесом
скалы Комб-Капелль,близ
Мон-Феррана (в юго-зап.

Франции), 0. Гаузер на¬шел в совершенно неза¬тронутом слое мужской
костяк, лежавший на спине

с несколько приподнятыми

ногами (рис. 7). Поверхность

Рис. 8, Череп из Комб-Каппель. По Клаачу. скалы, на которой было ПО-
ложено тело, по словам

их костяныя изделия, интересны округлыя Гаузера: „носит ясные следы искусствен¬фигурки, воспроизводящия сидящих людей ных изменений, стоявших в связи с
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положением тела. На поверхности скалы,

слегка понижающейся начиная с головного

Рис. 9. Профили черепов из Галлей-Хилль и Комб-
Каппель. По Кейту.   Галлей-Хилль,—Комб-Ка-

ппель.

конца по направлению к югу, была обна¬ружена как раэ под крестцовой областью
впадина, глубиною около 6 см,“ Проф.

Клаач обясняет это тем, что „сответ¬ственно представлению о мертвом, как
о спящем, хотели предохранить тело от

давления твердаго ложа“. На черепе име¬лись остатки украшений из раковин, а на
груди, голове и ногах находились

камни. В слое, заключавшем ске¬лет, не было найдено никаких
костей животных, по которым
можно было бы определить его
геологический возраст, но, зато,

тут были найдены типичныя крем¬невыя изделия ориньякскойкультуры.

Это дает возможность считать че¬ловека из Комб-Капелль совре¬менником человека из Брюнна.
Проф. Клаач, взявший на себя труд

извлечения скелета из земли, не ко¬леблясь относит его к одной расе
с человеком из Галлей Хилля,

с которым его сближает и резко
выраженная удлиненность черепа

(рис. 8), и нейтральный подборо¬док, и ряд других менее рез¬ких признаков. Однако полнаго
сходства здесь не наблюдается. Проф. Кейт,
соглашаясь в общем с мнением Клаача,

отмечает в черепе из Комб-Капелль
некоторыя новыя черты, не свойственныя ни
одному из известных черепов охотничьей
расы (рис. 9). Особенности строения зубов
и неба в соединении с большой высотой
черепа, относительная величина и строение

нижних конечностей—все это, по его мне¬нию, черты, сближающия человека из Комб¬Капелль с негровидным типом. Этот
намек на существование в Европе в
отдаленном прошлом негроподобной расы
подтверждается открытием около Ментоны,.

так называемой, расы Гримальди, о кото¬рой речь будет впереди.
В том же 1909 г., как мы уже видели,

Крамбергер наткнулся на следы пиршества
каннибалов в Крапине. Между найденными

здесь костями неандертальскаго типа попа¬даются такия, которыя Клаач считает при¬надлежащими длинноголовой расе типа Гал¬лей-Хилль.
Сопоставляя результаты всех этих на¬ходок, большинство ученых в настоящее
время допускает одновременное существо¬вание в Европе уже в ледниковой период,
по крайней мере в конце его, двух челове¬ческих рас (рис. 10). Одна из них, ниже
организованная, неандертальская, исчезает

к концу четвертаго обледенения, другая,

выше организованная, переходит в по¬слеледниковое время и является носи¬тельницей ориньякской и солютрейской
культур. Отличаясь более легким, под¬вижным строением она, благодаря сво¬ему умственному превосходству и большей
ловкости, одержала победу над тяже-

и. Череп из Комб-Кагипель ии. Череп иэ Ле - Мустье
(лёс. раса охотн.). (неандер. раса).

Рис. 10. Представители двух дилювиальных ископаемых рас.

ловесным неандерталыдем. Что при
этом не обходилось без тяжелой борь-
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бы, показывает уже упомянутая в первом

очерке („Прир.“, март) крапинская находка.

Естественно является вопрос: откуда по¬явилась эта охотничья раса и в каком от¬ношении она находится к неандертальскому
человеку? произошла ли она из него путем

дский. 572

постепеннаго развития, или, быть может, оба

эти типа ископаемаго человека имеют обща¬го, еще более древняго и ниже оргаыизован¬наго предка? Но все эти вопросы выходят
уже из рамок настоящей статьи. Их изло¬жению будет посвящен следующий очерк.

Половой процесс у инфузорий.
А. Б р о д с н и й.

Среди различных глав учения о про¬стейших, глава о половом процессе уже
давно привлекала к себе внимание выдаю¬щихся ученых, пытавшихся на основании
своих изследований решить вопрос о по¬ловом процессе вообще. С того момента,
как она была создана своим творцом, и

до последних дней проблема эта не поте¬ряла своей важности и широты. Она испы¬тала участь всех крупных биологических
проблем и в эпоху преобладания морфо¬логических методов изучалась исключи¬тельно с морфологической точки зрения;
физиологическия течения заставили разсмо¬треть. ее под новым углом зрения и,

наконец, завоевывающие себе право граж¬данства, методы биохимические и биофизиче¬ские также нашли себе применение в по¬пытках решения ея. К настоящему моменту
многое в ней подверглось переработке, но
положенная в основу ея схема в общих

чертах осталось неизменной и продолжа¬ет привлекать к себе живейшее внимание
различных школ.

Припомним вкратце историю возникнове¬ния проблемы. В 1832 году'французский уче¬ный Mona (Maupas) 1) открыл одно интерес¬ное явление в жизненном цикле инфузорий.
Последния, как известно, размножаются пу¬тем деления на две равныя части, при
чем масса ядра и масса плазмы, повиди¬мому, равномерно распределяются между
двумя дочерними особями. Явление деления,
при котором две новыя особи появляются
в результате исчезновения старой, при чем

ни малейшая частица последней не испыты¬вает разрушения, позволяло сделать весьма
интересный вывод, что инфузории не знают

*) Archиves de Zool. exp. 1888—89.

естественной смерти, а являются в сущно¬сти потенциально безсмертными. Желая ре¬шить вопрос о возможности такого потен¬циальнаго безсмертия М о п а воспитывает
различных инфузорий в целом ряде по¬колений с целью убедиться, есть ли пре¬дел их способности делиться. Если бы
предела не оказалось, вопрос о безсмертии
простейших решался бы положительно.

Как показали наблюдения М о п а, взгляды
котораго разделяются целым рядомдругих
выдающихся ученых (Бючли, Р. Гертвиг)

размножение инфузорий путем деления про¬должается в течение значительнаго времени,
давая в результате огромное число потом¬ков. Рано или поздно, однако, правильность
в чередовании деления и покоя нарушается

появлением новаго интереснаго явления из¬вестнаго под именем конюгации — поло¬вого процесса. Процесс этот заключается в
следующем. Две инфузории, сблизившись
ротовыми отверстиями, сливаются в этом

месте протоплазматическим мостиком. В

то же время, внутри каждой инфузории про¬исходит сложный процесс, в результате
котораго из двух лежащих в плазме

инфузории ядер, болыиого и малаго, первое

раэрушается, распадаясь на безформенные
куски, а второе делится на две, а потом

на четыре части, из которых три испыты¬вают участь большого ядра и лишь одна
выживает.

Это последнее ядро, оказавшееся един¬ственным остатком прежняго сложнаго
ядернаго аппарата, снова делится на две

половинки, которыя называют нередко

мужскою и женской. „Женския" ядра оста¬ются на местах, а „мужскими", полу¬чившими это название за свою подвижность,
обе конюгирующих особи обмениваются.
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Вслед за тем в каждой инфузории

происходит слитие своего женскаго с
чужим мужским ядром, и инфузории,

соединение которых было только времен¬ным, расходятся. Путем деления ядра
инфузории возстановляют полный ядерный

аппарат, состоящий из большого и ма¬лаго ядер.
Является ли этот процесс конюгации

■случайным, или он представляет необхо¬димую для продолжения жизни инфузории
фазу в цикле ея развития? Изследование
М о п а, привело его к тому заключению,

что конюгация не случайное явление. Де¬лясь многократно, утверждает Мопа, ин¬фузории истощают свои воспроизводитель¬ныя силы, старятся. Это старческое истоще¬ние влечет за собой приостановку деления,
•а без последняго инфузория, живущая лишь

определенное время в виде одного инди¬видума, неизбежно погибает. Таким об¬разом, вопрос о безконечном размножении
инфузорий был решен в отрицательном
смысле. Всякий раз, говорит Мопа, после
целаго рядя делений, инфузории обречены

на гибель, если на помощь им в жиз¬ненном цикле не приходит конюгация.
А после конюгации обе инфузории опять
получают в полной мере способность к
размножению. Таким образом, конюгация,

согласно Мопа, приносит с собой омоло¬жение.
Открытие Мопа заключает в себе три

главнейших момента, а именно: 1, необ¬ходимой ступенью в цикле развития инфу¬зорий является конюгация, приносящая с
собой омоложение; 2, из двух различных

частей ядернаго аппарата инфузорий боль¬шое ядро заведует функциями вегетативной,

т.-е. растительной жизни, тогда как, 3, ма¬лое ядро играет главнейшую роль в про¬цессе омоложения, ведущаго к дальнейше¬му размножению. По аналогии с явлениями
в цикле развития многоклеточных орга¬низмов, где толчком к дальнейшему раз¬множению является половой процесс, М о п a
приписывает и конюгации роль простей¬шаго полового процесса.
Указанные нами три момента проблемы

конюгации у инфузорий целиком были при¬няты всеми последователями Мопа-Бючли.
Роль, приписываемая конюгации, не вызы¬вала никаких сомнений, и долгое время не

было поставлено точных поверочных опы¬тов. Морфологическая же картина, нарисо¬ванная Мопа-Бючли, подтверждалась и допол¬нялась другими изследователями, находив¬шимися всецело под влиянием намеченной

выше схемы. Лишь в середине 90-х годов

явилась потребность в теоретическом обо¬сновании главнейших моментов конюга¬ции. Термины „старческое вырождение" и
„омоложение“ представлялись слишком рас¬плывчатыми и не обясняли неизбежности
наступления конюгации. Мюнхенский профес¬сор Р. Г ертвиг и его ученики, главным
образом Мефодий Попов1), стараются

дать физиологическое и морфологическое об¬основание этому процессу, в необходимости
котораго в жизненном цикле инфузорий
они были убеждены.

Исходя из учения о тесной связи между
плазмой инфузории и ея ядром (учения о

Kernplasmarelatиon) -— П о п о в  устанавли¬вает, что при нормальных условиях су¬ществования, когда обмен в теле инфузо¬рии совершается правильно, отношение между
массой плазмы и массой ея большого ядра
остается почти неизменным, выражаясь
числом колеблющимся в узких границах
около 67. Отношение это, однако, остается

постоянным лишь при неизменности окру¬жающих инфузорию условий; а при изме¬нении, напр., температуры или условий пита¬ния, отношение это меняется. С этой точки
зрения деление инфузории, являющееся обыч¬ным способом размножения, обусловлива¬ется нарушением равновесия в отношениях
между массами плазмы и ядра, а именно

чрезмерным разрастанием ядернаго веще¬ства. При делении прежнее равновесие ме¬жду ядром и плазмой обычно возстано¬вляется.
Таким образом, инфузория могла бы,

казалось, безконечно размножаться путем
деления, если бы окружающия инфузорию
условия оставались одинаковыми. Однако
при резком изменении температуры или
питания, установившееся ранее отношение

между массами плазмы и ядра изменяется

настолько резко, что инфузория не может

его поправить путем деления и обречена, та¬ким образом, на гибель. Спасением инфу¬зории является лишь процесс конюгации,
при котором ядро преобразуется совершен¬но. Взгляд П о п о в а находит себе под¬тверждение в том, что в опытах М о п a
и его учеников, массовая конюгация вы¬зывалась в культурах инфузорий следую¬щим приемом. Инфузории, воспитывавшияся
при условиях обильнаго питания, перено¬сились в лишенную питательных веществ
среду, т.-е. обрекались на голодовку.
Всякий, наблюдающий жизненный цикл

*) Archиv fииr Zellforschung 2, 3, 4, 1908—9.



инфузорий знает однако, что конюгация
появляется и в тех культурах, условия

существования которых не подвергаются

резким изменениям. Как же обяснить

в данном случае нарушение в соотноше¬нии между ядром и плазмой, или состояние
подавленности (депрессии), влекущее за со¬бою, по мнению П о п о в а, наступление
исправляющей его конюгации?
Измерения, произведенныя Поповым

над многими десятками инфузорий, привели
его к заключению, что и в нормальных

условиях существования, нарушения в со¬отношении между ядром и плазмой подго¬товляется постепенно. Дело в том, что
при каждом делении дочернии особи полуг
чают не вполне одинаковыя ядерныя массы:

одно из больших ядер обыкновенно не¬много больше другого. Суммируясь в тече¬ние ряда поколений, эти слабыя нарушения
приводят в конечном итоге к тому,

что у одних потомков масса ядернаго ве¬щества начинает значительно превышать
нормальное при данных условиях отноше¬ние. Результатом этого является депрессия,
выражающаяся в нарушении равновесия ме¬жду процессами ассимиляции и диссимиляции.
Продукты, подлежащие усвоению, в огром¬ном количестве накопляются в плазме.
Роковыя последствия такого подавленнаго

состояния могут быть устранены лишь на¬ступлением конюгации, при которой боль¬шия ядра совершенно разрушаются.
Таким образом, оставаясь убежденным

сторонником необходимости конюгации и

принимая возрения М о п а на роль боль¬шого и малаго ядер, П о п о в  вкладывает
реальное содержание в понятия „старческое
вырождение" и „омоложение". Он идет

далее в своих опытах и устанавливает,

что явление депрессии представляется резуль¬татом внутренних процессов в клетке
и не зависит от внешних условий. На¬рушения в ассимиляторныу процессах
могут быть усилены прибавлением таких
веществ, которыя мешали бы обмену; в
этих -случаях, как уверяет Попов,
явления депрессии обостряются, и ускоряются
подготовительные процессы к конюгации.
Но в особенности итальянская школа

Энрикеса приписывает депрессию непо¬средственному воздействию внешней среды.

Прибавляя к культуре инфузорий различ¬ныя соли Энрикес *) вызывал в за¬висимости от концентрации солей большую
или меньшую наклонность к конюгации. В

результате своих многочисленных наблю¬дений автор приходит к заключению, что

состояние депрессии, наблюдавшееся у П о¬п о в а, обязано своим происхождениек по¬явлению ядовитых солей в культуре.
Каковы бы ни были причины наступления

конюгации, лежат ли оне в самом теле
инфузории или проистекают извне, явление

это считалось неизбежным звеном жиз¬неннаго цикла простейшаго. Однако целый
ряд точных опытов, которые были за

последнее время поставлены учеными, при¬ступившими к своей задаче без предвзятой
мыслл, поколебали и это, казавшееся столь¬прочно установленным, представление.
Вопреки мнению Мопа и его последова¬телей в настоящее время мы знаем, что
устраняя накопление ядовитых выделений вт>

жидкости, где воспитываются инфузории, уда¬ется вывести огромное количество генераций

при полном отсутствии конюгации. Так Ло¬ранд Вудроф *) в первоначальных своих¬опытах довел число поколений инфузории
Oxytrиcha fallax до 860, Pleurotrиcha lanceo¬lata до 440 и Gastrostyla до 228. Грегори
получил у Tиllиna тадпа 548 поколений.

Модей у Spatиdиum spatula 218 поколе¬ний. Калкинс культировал Actиnobolus
radиans в течение 8 месяцев, доведя число
поколений до 446; Blepharиsma undulans в
течение 11 мес. (224 поколений). Энрикес
довел число поколений Glaucoma saиnииllans

до 683. В лаборатории проф. С. И. Ме¬тальникова инфузория Paramaecиum раэмно¬жается около 3 лет безполым путем и
дала за это время более 2.000 поколений.
Завершением работ в этом направлении
явился опыт Л. Вудроф, при котором.

Paramaecиum aurelиa культивировалась в те¬чение 5 */а лет и было получено 3500 поко¬лений без вмешательства конюгации.
Во всех этих случаях, в особенности

в опытах Л. Вудроф, устранение кон¬югации достигалось, повидимому, своевремен¬ным удалением ядовитых продуктов дис¬симиляции и переносом культуры в свежий
питательный раствор. В большинстве
случаев культуры погибали, но сторонники

безконечнаго деления инфузорий без вме¬шательства конюгации удовлетворялись по¬лученным числом поколений, считая лх
гибель результатом недостаточно тщатель¬ной техники. И, действительно, в одном
из случаев, когда техника была повиди¬мому безукоризнена, инфузории, как мы
видели выше, не погибли в течение пяти

') Archиv fииr Protestenkunde 1913. 1) Archиv fur Protиstenkunde 1911 и Bиol. Centrbl. 1913.
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с половиной лет и продолжают еще жить
до сих пор.

Однако сторонники взглядов М о п а счи¬тают не достаточно убедительными только
что приведенные опыты. Так, в последней
работе Калкинс ставит вопрос: почему
в опытах Вудроф и др. большинство из
боковых линий погибали и только одна
или немногия линии смогли сохраниться при
этих условиях в течение долгаго времени?
Калкинс разрешает этот вопрос тем
предположением, что сдеди потомков
конюгировавшаго парамеция обособляются

различныя расы: одне более живучия, дру¬гия менее; одне не способны к конюгации,
другия способны к ней. Только последния

и могут быть обновлены, омоложены коню¬гацией, а остальныя обречены рано или
поздно на старческое вырождение и смерть. J)

Калкинс не считаеть даже пятилет¬ний срок безпрерывнаго размножения инфу¬зории без участия конюгации достаточным
для того, чтобы поколебалось его убеждение

в неизбежности этого процесса для про¬должения жизни данной линии инфузории.
Но одновременносработами Калкинса

появился целый ряд работ, авторы кото¬рых видят в опытах, приведенных
нами выше, в особенности опытах Ву¬дроф, вполне убедительное доказательство

того, что конюгация не является необхо¬димым звеном жизненнаго цикла простей¬ших. Исключительнаго внимания среди по¬добнаго рода работ заслуживают труды
американскаго ученаго Дженнингса, ко¬торый обставил свои опыты весьма совер¬шенно с технической стороны 2).
Для того чтобы устранить возможность

ошибки, Дженнингс и его сотрудники
работают какс „дикими культурами“,так
и с.такназываемыми.чистыми линиями,т.-е.
потомками одной особи, изолированной из

дикой культуры. Опыты велись при одинако¬вых температурных условиях и при по¬стоянном освежении питательной среды. По¬следнее обстоятельство требовало очень мно¬го труда, заставляя ежедневно иличерез день
переносить в новое количество питатель¬наго раствора много тысяч особей. Кон¬троль был организован очень широко и
опыт считался удавшимся только в том

*) В последней своей работе (Journal of Experиm.
Zoology 1914 f, 2) Л. Вудроф устанавливает, что

парамеции, размножавшияся в начале 51/3 лет безпо¬лым путем, не утрачивают способности коню¬гированья: они немедленно вступали в конюгацию,
как только им была предоставлена возможность.

2) Journ. of exp. Zoology Vol. 14. 1913.

ПРИРОДА, МАЙ 1914 Г.

случае, если не было противоречий между

всеми культурами.

В одном из первых экспериментов

своих Дженнингс старается уяснить

себе вопрос о том, неизбежно ли сле¬дует депрессия в том или ином смысле,
если насильственно устранить конюгацию

между особями, готовыми вступить в нее.
Для решения этого вопроса он разединял
при помощи сильнаго тока воды те пары,

которыя уже соединились между собой. На¬блюдая затем за судьбой изолированных
членов пары, он пришел к заключению,¬что это насильственное нарушение процесса
конюгации не повлекло за собой гибель¬ных последствий. Каждый член бывшей
пары не проявлял признаков подавленнаго

состояния, результатом котораго была бы

неспособность к дальнейшему делению: на¬против, на всем протяжении эксперимента,
продолжавшагося пять недель, инфузории де¬лились самым нормальным образом.

Приступая к изучению вопроса без пред¬взятой точки зрения, Дженнингс ста¬вит себе первой задачей выяснение об¬стоятельств, непосредственно предшествую¬щих конюгации. Первый факт, бросив¬шийся автору в глаза, заключается в том,
что обе вступающия в соединение особи,
отличаются почти одинаковыми размерами.

Со стороны некоторых авторов была сде¬лана попытка видеть в этом своего рода

половое сродство. Действительно, в есте¬ственных условиях, оба конюганта пора¬жают одинаковыми размерами. Джен¬н и н г с  строит остроумную гипотезу, что
сходство это обусловливается лишь тем

обстоятельством, что вступают между со¬бою в соединение представители чистых
рас, другими словами, потомки одной
исходной инфузории. Ставя эксперимент в
этом направлении, т.-е. смешивая между
собою две чистыя расы, резко отличавшияся
между собою по размерам, он получил

двоякаго рода пары или из двух малень¬ких, или из двух крупных особей. Та¬ким образом, конюгация возможна лишь
в среде чистой расы. Дженнингс

предлагает такое обяснение. Среди коню¬гирующих особей наблюдается своего рода
избирательное сродство, но не половое, как

можно было бы думать, а чисто морфологи¬ческое. При конюгации инфузории соприка¬саются сначала передними концами тела,
после чего образуется протоплазматический

мостик между ротовыми отверстиями. Та¬ким образом, процесс конюгации дей¬ствует в некотором смысле в духе
37
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отбора равных no размерам особей, потому

что в случае неспособности слить оба от¬верстия инфузории разстаются. Пытаясь да¬лЬе обяснить другой факт, отмеченный
многими авторами, именно малый рост

конюгантов в сравнении с другими пред¬ставителями той же расы, не вступающими
в конюгацию, Дженнингс находит

обяснение этому явлению в том, что кон¬югирующия особи являются особями молоды¬ми, не достигшими предельнаго роста. Под¬тверждение этому взгляду мы находим в
том, что после конюгации эксконюганты
несколько подрастают.

Под „омоложением", по мнению Джен¬н и н г с а, необходимо понимать усиление
жизненной энергии инфузории, увеличенге ея
потенциалной мощи. Реально последняя
должна была бы выразиться, во - первых,
в меньшей смертности, а во - вторых, в
большей воспроизводительной силе, т.-е.
в уменьшении промежутков покоя между

делениями. Но уже первые опыты при¬водят Дженнингса к выводам, кажу¬щимся парадоксальными. Смертность среди
„омоложенных инфузорий“ не только не

уменьшается, но, обратно, во всех слу¬чаях явно повышается. Так в одном

случае наблюдения над „дикими культура¬ми“ дали следующие результаты: из 59 ли¬ний, не вступавших в конюгацию, на про¬тяжении 5 недель эксперимента не погибла
ни одна, из 61 линии конюгантов погибли

за тот же срок 27 или 37,7°/<,- В чи¬стых линиях цифры таковы: из 42 линий
эксконюгантов за 20 дней погибли 25

линий = 59,92°/0, из 38 линий некон¬югировавших погибло только 20=52,63%.
Нужно при этом отметить, что поведение
насильственно разведенных пар почти не

отличается от неконюгировавших. Та¬ким образом, мы видим, что после кон¬югации смертность среди инфузорий повы¬шается.
Правда, уже М о п а отмечал иногда на¬ступление усиленной смертности среди инфу¬зорий- после конюгации; он, однако, припи¬сывал это скрещиванию среди близких
родственников. Усиливающаяся смертность
среди инфузорий после конюгации находит
себе освещение и в новейших работах.

Так г-жа Кёль, принадлежащая к шко¬ле Мопа-Бючли, т.-е. разсматривающая
конюгацию, как неизбежное звено жиз¬неннаго цикла простейших, приписывает
этому послеконюгационному усилению смерт¬ности очень глубокое значение. Изследуя
судьбу эксконюгантов, обменявшихся ядра-

ми и разошедшихся, Кёль нашла, что уси¬ление смертности имеет односторонний ха¬рактер: из двух эксконюгантов поги¬бает лишь один. Данныя Кёль таковы:
из потомков 93 пар (186 особей) к

концу месяца выживает 103 линии, a 83 ли¬нии погибает. В большинстве случаев

из каждой пары потомство одного эксконю¬ганта умирает, а потомство другого со¬храняется. Реже случается, что выживают
обе линии, получившия начало от одной
пары эксконюгантов, или же вымирает

все потомство одной пары по обеим ли¬ниям. Приписывая гибель обоих экскон¬югантов одной пары случайности, Кёль
строит сдедующую гипотезу.

Инфузории отличаются друг от друга в

половом отношении и при конюгации на¬мечается различная судьба этих инфузорий.
Один из индивудуумов.передавая во время
конюгации другому какую-то часть своей
плазмы, теряет свою жизненность всецело

или отчасти и рано или поздно обречен на

гибель, тогда как другой получает сти¬мул к дгшьнейшему и при том усилен¬ному размножению. Таким образом, если
после конюгации наблюдается омоложение,

оно носит односторонний характер в свя¬зи с половой дифференцировкой инфузорий.
Анализируя данныя г-жи Кёль, допол¬ненныя результатами своих собственных
наблюдений, и подходя к ним на основании
выводов теории вероятности, Дженнингс

приходит, однако, к заключению, что ни¬какой закономерности в смертности после
конюгации не наблюдается. Смертность во¬обще усиливается, но равномерно по всем
линиям и больший в/о смертности, падающий
на потомство одного из эксконюгантов

есть явление кажущееся: никаких оснований
для гипотезы о половой дифференцировке
не имеется.

Вторым из показателей жизненной мощи

инфузории, помимо ея общей сопротивляемо¬сти, нужно считать ея большую или мень¬шую воспроизводительную силу. Усиление вос¬производительной силы должно выразиться
в ускоренном темпе деления, благодаря

чему омоложенная особь даст большее по¬томство, чем не омоложенная за равный
промежуток времени. Подходя с этой точки

зрения к вопросу и экспериментируя с чи¬стыми линиями и дикими культурами, автор
приходит к следующим интересным за¬ключениям. Так, в первом опыте в
конце четвертой недели число делений сре¬ди потомков неконюгировавших особей на
25°/о выше числаделений среди эксконюган-
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тов; процентное отношение становится еще

более высоким, если не вычеркизать из

счета тех эксконюгантов, которые по¬гибли во время конюгации; в таком слу¬чае приведенная цифра повышается до 750/0¬Разница в темпе деления становится еще бо¬лее наглядной, если мы выразим в цифрах
число потомков того и другого порядка к

концу четвертой недели эксперимента. По¬томство 61 линии эксконюгантов выразилось
цифрой 1 биллион 256 милл., а таковое же
59 линий неконюгировав_ших=48 бил. 467
милл., или в 38 раз превышало первое.
В других опытах скорость деления не
конюгировавших превышало таковую же
эксконюгантов в среднем на 31 °/0, и во
всех остальных случаях мы наблюдаем
такую же картину. Эти данныя настолько
убедительны, что Дженнингс считает
себя в праве задать вопрос: „не пора ли
вычеркнуть из учебников утверждение, что

последствием конюгации является усиле¬ние воспроизводительной мощи?“
Таким образом, после конюгации мы

не отмечаем ни уменьшения смертности, ни

ускорения темпа деления; эти обстоятельства
дают Дженнингсу право утверждать, что

результатом конюгации отнюдь не являет¬ся омоложение.

Дженнингс пользуется этими опыта¬ми для выяснения еще одного очень инте¬реснаго положения, о котором мы уже упо¬минали, говоря о работах П о п о в а. Если
способность к конюгации лежит внутри
организма инфузорий, то долгое воздержание
от конюгации должно усилить стремление

к этому процессу, и при наступлении благо¬лриятных условий конюгация должна тем
скорее наступить, чем продолжительнее

был срок воздержания. Дженнингс не

позволял одному ряду потомков чистой ли¬нии конюгировать в течение определеннаго
срока, за который другой ряд успел 4 раза
вступить в конюгацию. Оба ряда ставились

потом в благоприятныя условия для кон¬югации и последняя наступала в обоих

рядах одновременно. Таким образом, ав¬тор приходит к заключению, что „бли¬жайшия внешния условия играют гораздо
более важную роль в наступлении процесса

конюгации, нежели все усиливающаяся вну¬тренняя потребность в конюгации, по¬требность, которая, казалось бы, должна
<5ыла возникнуть вследствие долгаго воздер¬жания". Попутно выясняется также, что
конюгация происходит и между весьма
€лизкими родственниками, потомками одной
и той же особи, и никаких вредных по-

следствий это скрещение между близкими
родственниками за собой не влечет.
До сих пор мы изложили только ту

часть интересных работ Дженнингса,
которая имеет своей задачей опровержение
установившихся до сих пор взглядов.

Работа его заключает в себе и положи¬тельныя данныя, освещающия проблему кон¬югации с новой точки зрения.
Мы уже упоминали, что у потомков экс¬конюгантов темп деления замедляется, но
кроме того мы наблюдаем еще одно инте¬ресное последствие этого процесса, именно
темп деления колеблется в гораздо более

широких пределах у потомков экскон¬югантов, благодаря чему вариации темпа
гораздо более значительны. Приведем не¬сколько наглядных цифр: из 59 линий
неконюгировавших особей только у 2 число
делений за 5 недель было ниже 20, тогда как
у эксконюгантов число линий с таким
числом делений равнялось 12. С другой

стороны, наибольшее число делений наблю¬давшееся среди неконюгировавших особей
равнялось 38, а среди эксконюгантов 32.
Далее Дженнингс поднимает вопрос

о том, отражается ли конюгация на росте

потомков эксконюгантов и приходит

к весьма интересному выводу, что потомки

эксконюгантов представляют болыиия

вариации в росте, нежели потомки неконю¬гировавших.
Таким образом, подкупающие своей точ¬ностью факты цитируемых нами работ,

приводят к следующим выводам: кон¬югация не вызывается половой дифференци¬ровкой, она не происходит между предста¬вителями различных рас, она не вызы¬вает омоложения и подема производитель¬ной силы, как раньше думали и, наконец,
она не является необходимостью.

Каков, однако, смысл этого процес¬са, как мог он, вредный на первый
взгляд, удержаться в жизненном цикле

одноклеточнаго организма. Те же работы

дают нам ответ на этот вполне закон¬ный вопрос, законный потому, что с точки
зрения теории естественнаго подбора мы не
можем понять присутствие вредной фазы

в жизненном цикле какого - нибудь орга¬низма. Работы Дженнингса указывают
на два в высшей степени важных послед¬ствия конюгации: изменение темпа деления и
появление вариаций. Последния доказаны и
для темпа деления и для размеров потомков

эксконюгантов; при том вариации эти за¬ключают в себе черты, присущия обеим
линиям, вступившим в конюгацию.
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Самый факт появления вариаций не вле¬чет за собой вывода, что эти вариации сами по
себе полеэны; против последняго говорит
усиленная смертность эксконюгантов. Но
в виду большого количества вариаций виду
легче уцелеть, так как среди них могут

оказаться такия, которыя являются благопри¬ятными для его жизни при данных новых
условиях. Прекрасной иллюстрацией к та¬кого рода значению конюгации мы находим
в опыте Дженнингса с влиянием высокой

температуры на размножение инфузорий. Две

культуры—неконюгировавшие и эксконю¬ганты — держались в течение 4 дней при
t=32° С. Неконюгировавшие делились с
необыкновенной быстротой(одно деление на
93/„ часов), тогда как эксконюганты

размножались гораздо медленнее. По исте¬чении четвертаго дня опыта результаты ока¬зались поистине поразительными. Из 51
линии неконюгировавших погибло 35 линий,
т.-е. 68,6°/0> тогда как из числа 47 линий
эксконюгантов выбыло лишь 11 линий,
т.-е. 23,4°/о- Если вдуматься в эти цифры,
мы сделаем из них очень поучительный

вывод: то обстоятельство, которое при обыч¬ных условиях является неблагоприятным
для развития вида, при условиях неблаго¬приятных, спасло его. Высокая температура,

вызывая усиленное деление, привела к ги¬бели неконюгировавших, тогда как неиз¬бежное последствие конюгации—замедлен¬ный темп деления—явился спасительным
для эксконюгантов, защитив их оть

вырождания.

Какова морфологическая и физиологиче¬ская база для появления вариаций после
конюгации? Причины вариации лежат в
процессе конюгации. Выражаясь словами

Дженнингса: „когда болыиое ядро замеща¬ется частями двух малых ядер, возни¬кает новая комбинация наследственнаго ве¬щества („детерминатов"); потомство, та¬ким образом, может .не походить на
родителей. С другой стороны, так как
новое большое ядро соединяегь в себе

части-двух различных индивидуумов,по¬томство может наследовать черты обоих;
иными слойами, конюгация влечет за собой
двустороннее наследование. Нельзя, однако,
a prиorи заключать, что обновленное большое

ядро во всех случаях будет функциони¬ровать лучше стараго.
Каковы же заключения, которыя можно вы¬вести на основании последних работ о

конюгации? Если учесть мнения . Кал¬кинса, Вудроф, Энрикеса, Джен¬нингса, мнения, основанныя на применении

тонких экспериментов и статистических¬методов, мы должны прийти к выводу, что
в благоприятных для развития вида усло¬виях инфузории развиваются без^ участия
конюгации, неблагоприятныя же условия вы¬зывают появление в жизненном цикле

инфузории этот процесс. Гибельный во¬многих случаях, он в некоторые мо¬менты является спасительным благодаря
следующим за ним явлениям: замедленик>

темпа деления, возрастаниям вариации раз¬личнаго рода и двустороннему наследованию.
Таким образом, гипотеза Мопа-Бючли,
которая служит пунктом отправления для
большинства прежних работ, получаег
кардинальныя поправки и в той части, где
она касается причин конюгации, и в тойг
где она трактует о последствиях.

Нельзя не отметить того обстоятельства,
что точка зрения Дженнингса весьма близка
к той, которая была развита Вейсманом
и позднее Бовери для значения прСцесса.

оплодотворения у высших животных и ра¬стений: оплодотворение вовсе не необходимо,
но полезно, как источник вариаций.

Попытаемся теперь ответить на вопрос,

является ли конюгация половым про¬цессом.

Разсматривая последствия полового про¬цесса—оплодотворения—у высших организ¬мов, мы находим в них два момента:
толчек к развитию оплодотвореннаго яйца

и появление у развивающагося из яйца за¬родыша наследуемых вариаций, вызванных
соединением двух зародышевых плазм.

Оба эти момента биологически, однако, не

необходимо связаны. Известно, что яйца мно¬гих животных могут развиваться и без¬оплодотворения, партеногенетически, а во
многих случаях партеногенез может

быть вызван даже искусственно. Изследо¬вания Дженнингса доказывают, что и у

простейших иногда они появляются неза¬висимо друг от друга. Если принимать на¬личность одного момента достаточной для
признания полового процесса, мы имеем

право сравнивать процесс конюгации с

оплодотворением: развитие совершается и

без конюгации, но наследование двух за¬родышевых плазм является результатом.
конюгации.

В каком виде рисуется нам проблема
конюгации на почве тех изследований,

которыя приведены нами, каковы те от¬правныя точки, от которых мы должны
исходить в дальнейших работах?

Причины, вызывающия появление коню-
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гации, не лежат внутри организма простей¬шаго: оне вызываются воздействием внеш¬них условий. Последния влекут за собой
нарушения различнаго порядка: депрессию в

смысле гипотезы Попова и несогласован¬ность в делении плазмы и ядра, результа¬том чего будет нарушение в отношениях
обеих масс. Ни до, ни после конюгации
{по крайней мере у Рагатаесиит), мы не

находим доказательств половой дифферен¬дировки конюгантов. Процесс этот не
представляет неизбежноиь фазы в цикле
развития инфузории, которое совершается
без его участия очень долго, быть может,

<5езконечно. Он не влечет за собой омо¬ложения в смысле уменьшения смертности
и ускорения темпа деления. He представляя
собой неизбежной фазы, конюгация тем

не менее, является необходимым в раз¬витии расы моментом. Только лаборатор-

ныя условия дают тот maxиmum благо¬приятных условий, при которых простей¬шее не встречает препятствий к развитию;

в природе окружающия простейшее усло¬вия многообразнее и не исключена возмож¬ность таких условий, при которых нор¬мальный жизненный цикл организма на¬рушается.
Конюгация имеет своими последствиями

появление различнаго рода вариаций — в

росте, темпе деления и, по всей вероятно¬сти, других еще не подмеченных свой¬ствах, дающих виду больше путей к
спасению и источником которых являются

процессы, происходящие в теле инфузории
непосредственно перед конюгацией и во
время ея.

Таким образом, конюгация является

реакцией инфузории на окружающия ее усло¬вия жизни с целью сохранения расы.

На берегах Виктории Ниянца.
В. Н. Н и н и т и н .

22 марта 1912 года пароход „Одесса"
Русскаго Общества вышел из одесскаго
порта прямым рейсом в Александрию.

Он увозил меня надолго под зной¬ное солнце экватора, в страну черно¬кожих, где мне пришлось пережить столь¬ко необычайных и волнующих впеча¬тлений.
На другой день мы проходили мимо бе¬регов Босфора и к полудню перед нами
открылся „Золотой Рог“—панорама, несрав¬нимая по своей причудливой красоте. Через
два дня Константинополь с его шумными
улицами и минаретами остался позади и,

пройдя Мраморное море, мы вошли в Дар¬данеллы. Вытянувшись в длинную линию,
ползли за маленьким лоцманским катером

огромные пароходы сквозь минированный

пролив *).

В Смирнском заливе пришлось испы¬тать то же самое и, наконец, 30-го утром
локазался Александрийский маяк. Этот ко-

]) Мне пришлось проезжать Дарданеллы, как
раз во время турецко-итальянской кампании.

лоссальный порт собирает у себя, ка¬жется, флаги всех наЦиональностей.
Из Александрии я переехал в Порт¬Саид, где должен был ожидать большого
океанскаго парохода. Три дня ожидания по¬знакомили меня с этим оригинальным
городом, вся жизнь котораго сосредоточена

на двух-трех улицах. Обычно тихий и

сонный город оживает вместе с прихо¬дом пассажирскаго парохода, и даже ночью
он открывает свои магазины и кафэ, если
приходит пароход. Вечером 4 апреля

я в волнении поднимался на борт громад¬наго немецкаго парохода Deutch-ost-Afrиca
Lиnиe „Generalкоторый Должен был от¬вести меня к берегам Восточной Африки.
Часа через три мы двигались уже по

Суэцкому каналу, освещая себе путь силь¬ным рефлектором, повешанным на носу
парохода. Утром передо мной раскинулись

горячие пески двух пустынь, золотисто¬желтая поверхность которых прорезана
светлой полосой канала.

Узкий канал, едва позволяющий разой¬тись двум судам, смешавший воды двух



587 в- н- Никитин. 588

морей и открывший путь для переселения

их фауны, представляет грандиозное тво¬рение техники девятнадцатаго столетия. Его

безжизненные берега лишь изредка ожи¬вляются группой финиковых пальм и от¬дыхающим под ними караваном верблю¬дов.
Ночью подходим к Суэцу, а на следую¬щий день уже плывем Красным морем.
Целыми часами стою я у борта парохода и не

хочется оторвать глаз от чарующей кар¬тины, которую рождают теплыя воды моря.
Целыя стаи летучих рыбок вырываются

из воды и несутся над поверхностью волн;

их длинныя распущенные плавники свер¬кают и переливаются на солнце цветами
радуги, точно крылья огромных стрекоз.

Восточная часть экват. Африки.

То встречаем стадо дельфинов, и начи¬нается изумительная гонка; которая приво¬дит в восторг все население нашего па¬рохода. Они то отстают, то снова нагоняют
нас, вылетая у самаго носа парохода и по¬казывая на момент свою черную спину.
А ночью волны вокруг нас зажигаются

синеватым огнем и искристыя брызги

сыплются безчисленными алмазами, а за кор¬мой тянется широкая блестящая полоса;

иногда среди этого светящагося живого по¬тока вспыхивает вдруг какая-нибудь круп¬ная медуза зеленоватым отблеском и гас¬нет, словно падающая звезда на склоне неба.
На шестыя сутки мы бросили якорь у

Адена.

Черные склоны гор подошли к самому
морю. Город в нескольких верстах от
порта за горами. На высотах расположены
батареи английской крепости, стерегущия
путь в Индию.
В порте несколько гостиниц, кафэ и

целый ряд магазинов.
Китайския и индийския ткани, искусно

выточенныя вещицы из слоновой кости,
перламутровые и деревянные ящички с изящ-.
ными причудливыми рисунками, жемчуг,

караллы и безконечное количество страусо¬вых перьев на перебой предлагают вам
хитрые, крикливые арабы; пароход окру¬жен целой флотилией лодок, с которых
арабы и негры предлагают перья, табдк,
рога антилоп (куду, орикс) и кораллы,

выкрикивая их название на ло¬маном английском языке.
Часа через четыре гудит

якорная цепь, и вода окрашива¬ется в кирпично-красный цвет
от поднятых со дна залива

водорослей.

Еще пять с половиной. су¬ток пути до Момбазы, где я
должен высадится на континент

Африки.
В пять часов на следующий

день мы огибаем мыс Гварда¬фуй, и пароход, плавно покачи¬ваясь, разсекает широкия волны
Индийскаго океана.

Юго-западный муссон Индий¬скаго океана сменяет жаркий,
неподвижный воздух Краснаго
моря.

На четвертый день пути от
Адена мы пересекаем экватор.
Довольно оригинально отмечается

этот момент на пароходе. При¬слуга и матросы усиленно обли¬вают друг друга водой; особенно достается
женской прислуге; смех, шум и беготня
оживляют верхнюю и нижнюю палубу, и

доморощенный оркестр старается, как мо¬жет, развеселить пассажиров трескучими
немецкими маршами.

Через пять с половиной суток мы бро¬сили якор километрах в двух от аф¬риканскаго берега. Прекрасный порт Мом¬базы, „Килиндини“ (тихая вода), отделен
от океана длинным барьерным рифом,
и пароходы не решаются проходить ночью
между этими коралловыми постройками. С
восходом солнца мы вошли в порт.

Горячее солнце обливает потоками света
целый лес стройных кокосовых пальм

Kl A
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no обоим берегам пролива и темную зе¬лень мангровых зарослей у самой воды.
Около парохода снуют лодки, блестят

на солнце черныя спины гребцов и среди
них белыми пятнами выделяются костюмы
европейцев. Через несколько минут я
не без волнения вступаю на африканский

берегь и после формальностей в англий¬ской таможне, кстати сказать очень стро¬гой, я в сопровождении негра иду в
город.

Широкая дорога, или сворее, аллея, про¬ложенная среди роскошнаго парка, заросшаго
гигантскими сикоморами, тамариндами, ман¬го, акациями, и пальмами ведет в город.
По этой дороге проложены рельсы руч¬ного трамвая, маленькия вагонетки котораго
передвигаются неграми.

В отеле, которых в городе три, мне

сказали, что поезд железной дороги „Ugan¬

da Raиlway" из Момбазы в Порт-Фло¬ренс на Виктории Ниянца будет через
два дня.

За это время я ознакомился с Момбазой,

Город, расположенный на маленьком ко¬ралловом островке, всего в 11 миль в
окружности, был открыт в пятнадцатом
(1498) веке Васко-де-Гама.
Один иэ самых крупных портов

Восточной Африки, Момбаза в течение ве-

Женщины племени Суагели (Момбаза).

гличане прекратили эту торговлю живых
товаром, сделав из Момбазы столицу

Момбаза. Женщина с ребенком

своих восточно-африканских колоний. Зна¬чение Момбазы, как порта, сильно упавшее
во время господства там португальцев,

сменивших вековое владычество арабов,

снова возросло под влиянием работы ан¬гличан и особенно благодаря постройке
железной дороги, которая связала внутрен¬нюю Африку с берегом океана.
В настоящее время в Момбазе живет

около 20 тысяч европейцев. Коренное

негрское население принадлежит к пле¬мени Суагели. Это настоящие негры Бан¬ту, на которых, правда, сильно сказалось
влияние арабов. Их язык родственный

языкам других негрских племен, при¬надлежащих к семейству Банту, благо¬даря постоянному движению каравановь
внутрь страны приобрел значение как бы

восточно-африканскаго эсперанто. Все чи¬новники английские и германские необходимо
должны изучать „Ки-суагели“ '), прежде чем
отправиться на место службы.

Кроме европейцев и негров в Мом¬базе живет довольно много индусов, вы¬ходцев из Гоа, так назыв. гоанезов. В
их руках сосредоточена почти вся мест¬ная торговля, и кроме того, они же зани¬мают места низших чиновников на почте.

ков служила главным пунктом для вы¬воза невольников, и только в 1824 году ан- *) Язык Суагелей.



в таможне и т. д. Арабов сравнительно
немного.

В европейской части города, где нахо¬дятся отделения крупных европейских
фирм, банки, отели и административныя
учреждения, сравнительно тихо, зато в
туземной части, особенно на базаре, когда
спадает мучительная жара экваториальнаго

полдня, едва можно пробраться сквозь крик¬ливую и пеструю толпу негров, индусов
и арабов.

В жарком и влажном климате Мом¬базы, где в среднем за год выпадает
около 1300 mm. осадков и средняя годойая

температура достигает 30° Цельсия, разви¬вается богатая растительность, которой по¬крыт почти весь небольшой островок: то
и дело встречаются гиганты растительнаго

царства, баобабы, большую часть года стоя¬щия без листьев, но зато увешанные боль¬шими мучнистыми плодами, так называе¬мым „обезьяньим хлебом“; целыя за¬росли акаций, веерныя пальмы, гиганския
юкки и громадныя сикоморы, под тенью

которых приютились негрския деревушки, a

возле них плантации кокосовых пальм и

„манго", дающих изумительно нежные и

вкусные плоды, сменяются банановыми на¬саждениями, среди которых растет дынное
дерево (,,папайя“).

На восточной стороне острова, где сохра¬нились развалины стараго португальскаго
форта, берега круто спускаются к водам

океана и открывают широкий вид на не¬обозримое водное пространство. Сюда при¬ходят перед закатом солнца европейцы,
утомленные напряженной работой дня.

Негры племени Суагели.

А вечером садишься в „рикшу“ и два

негра быстро катят вас по широкой до¬роге к порту, и только огоньки фонарей

говорят вам о тихих, безшумных эки¬пажах, двигающихся в черной тени де¬ревьев.

Баобабь (Adausonиa dиgиtata).

ии.

18 апреля утром сажусь в вагон

„Uganda Raиlway". Вагоны специальной кон¬струкции, приспособленные для переезда под
экваториальным солнцем, с наружными

деревянными щитами и стеклами-консер¬вами 2) на одной стороне.
Время для поездки оказалось очень удач¬ным—конец дождливаго периода.
Через несколько минут поезд пробе¬гает длинный мост, соединяющий остров
с континентом Африки.

По обеим сторонам пути тянутся це¬лые леса кокосовых пальм и бананов,
плантации кофе и маньока. На станциях
продают бананы, ананасы, манго, папайю и
кокосовые орехи. К вечеру поезд несется
уже по саванне, и в окна вагона видны
первыя стада антилоп.

Рано утром поезд подходит к станции
,,Sиmba“; наязыке суагелей это значит лев.

С этой станцией связана история, разы¬гравшаяся еще при постройке дороги, в
1900 году; здесь погибло несколько десят¬ков людей, главным образом индусов,
от нападения львов, которых здесь на¬зывают „meneaters“—людоеды.
Нельзя оторваться от окна вагона,

Как в калейдосколе проносятся картины
одна изумительней другой.
Тысячныя стада различных антилоп

сменяются то группой страусов, то изящ-

2) Темныя стекла, предохраняющия от черезчур
яркаго света.
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ными газелями, то пестрыми зебрами, и, когда
поезд мчится совсем близко от них,
экивотныя лениво отбегагот немного в

сторону и провожают глазами убегающее

в даль чудовище. Несколько раз мы встре¬чали неуклюжих жираффов, которыя,
•смешно покачиваясь, отбегают в сторону
и останавливаются, вытянув свою длинную

шею. Картина нообычайная, полная чарую¬щей прелести, и немец, сидящий со мной
в купэ, все время изумленно повторяет по¬французски „exstraordиHaиre"! Проезжаешь
точно по богатейшему зоологическому саду.
Да это отчасти и верно: мы едем, так
называемой, „резервационной областью", где
охота запрещена и животныя никогда не

мспытывают преследования. Какой кон-

|

Юкки.

траст в этом несущемся поезде и этих
детях африканской саванны!

А на станциях встречаешь других пред¬ставителей саванны, не менее изумленно
глядящих на белых волшебников и их
железнаго коня.

Высокие, хорошо сложенные негры с по¬вязанным вокруг бедер куском кожи и
неизменным копьем в руках, а иногда

еще и со щитом, сделанным из буйво¬ловой кожи. Металлическия украшения на но¬гах и руках, раковины, кусочки кожи и
тонкия палочки вставлены в уши, ноздри

и губы. Негры густо смазаны овечьим жи¬ром, особенно волосы, заплетенные в
массу косичек, и посыпаны красной пылью,
которой покрыта латеритовая почва. Это

природа, май 1914 г.
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представители племени массаев—одни из
наиболее воинственных и непримиримых
негрских племен, доставляющих не

Масаи.

мало хлопот европейским „культуртре¬герам".
Скоро поезд подходит к Найроби—

теперешней столице Английской Восточной
Африки.

Благодаря высокому положению над уров¬нем моря,—5 */а тыс. фут.—Найроби отли¬чается мягким, хорошим климатом и
служит как бы курортом для европей¬цев, которые в Восточной Африке рано
или поздно заболевают малярией.
Около Найроби много плантаций кофе,

хлопка, маиса, эвкалиптовых деревьев и
других культурных растений.

Здесь на смену массаям встречаем дру-

Негры племени Кикуйюс.

гое племя, „кикуйюс“—низкорослых, некра¬сивых и мирных негров.
К вечеру поезд подходит к станции

38
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Накуро около небольшого озера того же
имени. Отсюда начинается очень крутой
подем к перевалу через горную цепь

May. Высшая точка перевала около станции

Моло поднимается до 8000 фут.

Около станции Накуро мы простояли це¬лую ночь, и рано утром поез стал ме¬дленно взбираться в горы. Спуск еще круче,
чем подем; путь делает самые неожи¬данные крутые повороты, то пробегает по
мосту, перекинутому через глубокий овраг,

весь заросший густым лесом, сквозь зе¬лень котораго виднеется поток, то несется
по склону горы и скрывается в зелени

тропическаго леса.

Приходится поражатся энергией,затрачен-

из немногих племен, которыя не призна¬ют почти никакого одеяния, и их базар
представляет любопытную картину <целой

массы блестящих черных тел, среди ко¬торых ярким пятном выделяется белый
костюм европейца.

На другой день небольшой изящный паро¬ход „Wиnиfred", обставленный со всем
комфортом, бороздил зеленовато-голубыя
воды Виктории Ниянцы

Справа виднеется берег, весь изрезан¬ный бухтами и заливами, и нам все время
приходится лавировать среди массы мелких,

заросших зеленью островков, которыми

буквально усеяна береговая зона великаго
африканскаго „моря“.

Базар Порт-Флоренс.

ной на постройку этой дороги, которая тя¬нется на разстоянии 584 миль, пересекая то
горныя цепи, то безлюдную, еще не трону¬тую культурой саванну.
Солнце уже зашло, когда мы подехали

к Порту-Флоренс или „Кисуму".
Небольшой городок, расположенный на

берегу озера Виктория-Ниянца, у залива Ка¬вирондо, Порт-Флоренс представляет зна¬чительный торговый пункт, связывающий
берег океана с внутренними частями Аф¬рики; отсюда отправляются английские парохо¬ды, делающие рейсы вокругь Виктории Ниянцы.

Негрское племя Кавирондо, живущее около
города, пожалуй менее других племен
восприняло европейскую культуру; это одно

Часов в восемь, когда спустилась чер¬ная экваториальная ночь, мы бросили якорь.
Идти ночью среди островов и мелей не
представляется возможным.

Ночь под экватором теплая и влажная.
Какая глубина темнаго неба, на южном

склоне котораго горит „южный крест", a
над головой мерцают тысячи незнакомых
жителю севера созвездий. Вдали виднеется
огонек—это негрская деревушка, а кругом
раскинулась темная ширь Виктории Ниянцы.

Среди еще девственной природы, почти в
центре Африки, где не так давно плавали

пироги вагандов и неслись их воин¬ственные крики, теперь стоит освещенный
электричеством пароход и удары гонга
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призывают нас к обеду. Прямо неве¬рится, что сравнительно так недавно, в
1858 году, европеец, англичанин Спик,
впервые увидал Викторию Ниянцу.

Негры племени Кавирондо.

На другой день, часов в 11 мы при¬шли в Джинджи, — поселок с несколь¬кими постройками из оцинкованнаго же¬леза и разбросанными вокруг хижинами
негров.

Здесь из залива Наполеона берет на¬чало „великий" Нил, истоки котораго так
долго являлись географической проблемой
для европейских ученых.
В 1862 году в Англии была получена

телеграмма: „The Nиle иs settled" *). Ee no¬слал тот же Спик, открывший исток
Нила из озера Укеревэ.

В сопровождении негритенка я отпра¬вился к месту истока.
Довольно широкий залив Наполеона, по¬степенно суживаясь, выливает воды озера
в русло великой реки, которая доносит
их на север до Средиземнаго моря,
В нескольких саженях от истока

Нил образует небольшой Рипонский водо¬пад и медленно течет дальше, омывая за¬росшие папирусом берега.
Я смотрел, полный волнения на пеня¬щиеся каскады „божественной реки“, воды
которой, орошая плодородныя поля Египта,
являются, быть может, колыбелью культуры
современной Европы.
Негритенок, который провожал меня

от пристани, подходит ко мне и говорит

*) „Нил установлен".

по суагелийски „Tazamu bana Нуроко“ (смотри,
господин, гиппопотам).

Я беру бинокль и вижу, как два громад¬ных гиппопотама то показываются на по¬верхности воды, то снова скрываются неда¬леко от водопада. Это первые гиппопотамы,
которых я увидал на свободе в водах

их родного озера,—в дальнейшем путе¬шествии мне прииилось познакомиться с
ними гораздо ближе.
На следующий день пароход пришел в

Энтеббэ—английскую столицу Уганды иместо,
где живет губернатор, а в нескольких
километрах к северу находится туземная
столица Менго или Кампаля, — резиденция
султана Уганды.
Энтеббэ—очаровательный городок—весь

потонувший в зелени, с улицами, напоми¬нающими аллеи сада, усаженныя различными
представителями тропической флоры. Изящ¬ные домики окружены широкой верандой
и садом, где темная зелень фикусов пере¬мешивается с нежной зеленью бананов
и папай. На склоне холма, на котором

расположен город, находятся остатки бо¬гатаго ботаническаго сада, где собраны аф¬риканския и индийския формы.
Теперь этот сад почтивесь вырублен—

особеннонизкорослыяикустарниковыяформы,

которыя давали приют страшной родствени¬це мухи цёцё—Glossиna palpalиs — носитель¬нице *) трипанозом сонной болезни. Энтеббэ
и прилегающая местность не так давно

служили настоящим очагом этой ужасной

болезни, смертность от которой достигала
95 %• Теперь благодаря усилиям англичан,
всюду уничтожающим кустарник, как на

берегу, так и на ближайших островах,

заболевания значительно уменьшались. Эта

Исток Нила—Ринонский водог.ад.

болезнь поражает исключительно негров,

!) См. об этом статью д-ра Марциновскаго
(Природа, июнь, 1913 г.)
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и очень редко ей заболевает европеец,

Бопьные негры находят приют в госпи¬тале около Миссии „белых отцов“, нахо¬дящейся в нескольких километрах от
города.

Туземцы Уганды—сильные и рослые негры

племени Ваганда—пожалуй наиболее куль¬турные и воинственные из всех восточно¬африканских племен. Их, конечно, нельзя
назвать красивыми, но они отнюдь не безоб¬разны, и их лица производят прямо при¬ятное впечатление, чем значительно отли¬чаются от своих соседей Кавирондо.
Широкая дорога спускается с холма, от¬куда открывается дивный вид на озеро и
ведет в столицу султана Компалю. Хотя

Уганда и считается под английским про¬текторатом—на самом деле она представ¬ляет такую же колонию, как и другия части
английской Восточной Африки; молодой сул¬тан — сын знаменитаго Мтезы, который
так хорошо принял Спикй и Гранта—
первых изследователей страны, — недавно

уехал в Англию, выразив желание обучать¬ся в Оксфорде европейской премудрости.
По дороге то и дело встречаются негры

и каждый из них приветствует европейца
словами „Jambo bana".
А вот и представители африканской

фауны.
На дереве у дороги сидит неподвижный

хамелеон, зорко высматривающий свою до¬бычу; дорогу перебегает быстрая агама, a
около бананника порхают „медососы", свер¬кая на солнце металлическим блеском
своего оперения; богато раскрашенныя щурки

и блестянки—все говорит здесь о богатстве

тропиков, где природа так широко рас¬кинула свою мощь и красоту. *
иии.

От Энтеббэ около суток пути до Бу¬кобы, где я решил остановиться и пробыть
более или менее продолжительное время.

Снова пароход движется, слегка покачи¬ваясь на волнах озера; навстречу нам
попадаются целые пловучие островки из

травы, тростника и папируса, а ночью опять

бросаем якорь и стоим до разсвета.

На следующий день к полдню подходим

к Букобе.

Высокий берегь, покрытый зеленью, и не¬широкая прибрежная полоса озера, где вид¬неются белыя постройки города и возвы¬шается железное сооружение—это безпрово¬лочный телеграф, связывающий заброшенную
внутри Африки кучку европейцев с куль¬турным миром.

Переправляюсь к берегу на лодке и иду
в таможню. Мой багаж не осматривают,

так как я показываю бумагу о моей на¬учной командировке.
Поселяюсь в своеобразном отеле, где

всего две комнаты и широкая веранда—
это единственное место, где может

остановиться приезжий европеец. Содер¬жатель этого „отеля" вместе с тем
и владелец единственнаго европейскаго
магазина.

Маленький городок и военный пункт
Германской Восточной Африки, Букоба ле-
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жит на эападном берегу Виктории Ниянцы
под 1°20' южной широты.

Основание этого культурнаго пункта было

положено энергичным изследователем Аф¬рики Эмином—Пашой в 1860 году. Те¬перь в Букобе живет 30 человек евро¬пейцев, главным образом представителей
различных торговых фирм—германских,
английских и итальянских. Администрация

состоит из резидента округа, в распо¬ряжении котораго находится 120 человек

черных солдат — суаи^елийцев, вывезен¬ных с побережья океана, так называе¬мых „аскари", одного офицера, секретаря,
начальника таможни, почты и военнаго врача,

заведующаго небольшим госпиталем,
В центре города находится что-то в

роде форта, обнесеннаго стеной, так на¬зываемая „Бома“,—здесь помещаетсяказарма
для солдат, тюрьма, канцелярия резидента,

казначейство и нечто в роде офицерскаго

собрания. Во дворе Бомы бродят ручные

венценосные журавли, пеликаны и марабу.

От таможни вдоль побережья идет до¬рога, усаженная дающими каучук деревья¬ми, бананами, юкками, по сторонам кото¬рой стоят европейские домики, построен¬ные из камня—почти исключительно тор¬говыя конторы.
Коренное население Букобы составляют

негры гшемени „Вахаия"—настоящие негры

Банту с довольно приятными, мало утри¬рованными чертами лица, совершенно не
коверкающие себя никакими украшениями,—
только женщины, и то не все, носят на

ногах сплетенную в кольца тонкую про¬волоку.
В дальнейшем пребывании моем в

Букобе, а особено во время путешествия с

караваном, мне пришлось ближе присмот¬реться к этому племени и вынести в об¬щем приятное впечатление.
В этом Букобе,—скорее поселке, чем

городе,—я провел 35 дней, перебравшись
из моего отеля в маленький домик, у
самаго берега озера, который уступил мне
любезно директор одной английской фирмы.
Здесь я поселился с двумя товарищами

русскими, которые несколько раньше меня
приехали в Букобу и жили пока в том
же отеле.

Пришлось завести прислугу:повара, „пиши"
по-кисуагели, его помощника—„пиши-бой“,

И кроме того каждый из нас имел сво¬его слугу—негритенка—„боя“.
Букоба находится в периоде усиленнаго

роста: всюду проводйтся новыя дороги, стро¬ятся дома, и каждый день слышна канонада

от взрыва скал, где добывают камень
для построек.

Безошибочно можно сказать, что Букобе
предстоит большая будущность, так как

она служит значительным пунктом озер¬ной области, откуда вывозят кофе—этот
главный продукт страны; кофе разводят

негры и в окрестности Букобы есть един¬ственнная кофейная плантация, принадлежа¬щая европейцу г. Эйсману; затем болылое
количество кож и кроме того коконы мест¬наго дикаго шелковичнаго червя и воск.
Торговыя фирмы занимаются скупкой этих

продуктов и отправкой их в Европу, на¬гружая пароходы, которые приходят в

Букобу через каждые 6—7 дней, и выгру¬жають здесь произведения европейской куль¬турьи.
Каждый день из богатых областей Ру¬анды, Карагве и лежащей на севере Тан-

Негрская хижина.

ганьики-Узумбуры приходят караваны с
кожами, которыя несут то рослые и почти

коричневые „Ваньямбо11, то более темные,

с эамысловатыми прическами жители Ру¬анды, то негры племени Мпороро, с вы¬бритой наполовину головой и выпуклой татуи¬ровкой.
Они ждут приемки, усевшись на корточки

около „бомы“ и потягивая длинныя трубки.
Те, которые уже получили свои несколько
рупий *), идут на базар за покупками.

„Сокони“ (базар по кисуагели) полон

жизни, особенно ранним утром. Это до¬довольно обширная площадь, среди которой
на возвышении под навесом идет тор¬говля мясом, рыбой (что бывает, впрочем,
не всегда), курами, яйцами, маслом, карто-

*) Рупия—это специальная монета серебряная и

бумажная английских и германских Восточно¬Африканских колоний; ценность ея: английская—
67 коп., германская—65 коп.
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фелем, табаком. На самой площади, рас¬положившись на песке, сидят женщины у
сложенных в кучки бананов, сладкаго

картофеля, маиса, сахарнаго тростника, ана¬насов; большие сосуды из глины или из
тыквы наполнены кислым „помбэ“ (вино
из бананов) и медом.

Вокруг площади росположились лавки,

в которых торгуют исключительно ин¬дусы. Там продают консервы, сахар,
соль, виски, посуду, железныя изделия, бусы,

различныя украшения, тонкую медную про¬волоку, обувь, одеяла и различныя бумаж¬ныя ткани, специально выделываемыя амери¬канскими и английскими фабриками.
Пестрая толпа негров, то черных с

куском ткани на бедрах, то светлых,
почти коричневых, наполняет площадь;

среди них пятнами сверкают белыя бала¬хоны городских негров—прислуги в кра¬сных и белых фесках, чалмы индусов,
и выделяется высокая фигура „аскари" в
костюме „хаки“ и с маузером в руках.
Ровно в двенадцать часов из ворот

„Бомы“ раздается звук большого барабана.
Всюду прекращаются работы, по дороге
идут скованные цепью другь с другом

за шею отбывающие наказание преступники

в сопровождении „аскари". Работы прекра¬щаются до двух часов, а в пять снова
звук барабана говорит' о том, что рабо¬чий день кончился. По дороге в таможню
негры везут последния телеги, нагружен¬ныя мешками кофе и кожами.
В шесть часов солнце бросает послед¬ние лучи и скрывается за горами высокаго
берега. Вместе с темнотой ночи появля¬ются полчища комаров, начинают свой

концерт лягушки, при чем особенно вы¬деляются звуки, напоминающие дрожание ты¬сячи бубенчиков, которые издают любо¬пытныя маленькия лягушки рода Hylambates,
о которых я скажу ниже; с деревьев

слетают массы небольших летучих со¬бак (Xautharpиa), проносятся летучия мыши
и всюду мелькают тысячи светящихся жу¬ков, а из негрской деревни около города
несутся звуки „гома“ *).
Климат Букобы, несмотря на большое

количество осадков, можно назвать прият¬ным и сравнительно здоровым, благодаря
не столь значительному количеству малярий¬ных заболеваний, какое наблюдается в
других местах вокруг озера, не говоря
уже о побережье океана. Периоды дождей
здесь падают на март, агтрель и часть

*) Особый негритянский барабан.

мая—это первый период, а второй—на вто¬рую половину августа, сентябрь и часть ок¬тября. Но и в промежутке межд)г этими
периодами дожди выпадают довольно часто,

так что Букоба богата осадками и ея кли¬мат можно назвать влажным. Температура
здесь не бывает очень высокой и мне не

приходилось видеть выше 30—35° по Рео¬мюру. Суточныя колебания также не столь
зиачительны, как это мне пришлось испы¬тать в саванне; термометр не опускается
ниже 15° Реомюра.

Довольно высокий берег Виктории Ниян¬цы, сложенный из древних кристалличе¬ских изверженных пород, главным об¬разом, гранитов, круто опускается к во¬дам озера, и только около самой Букобы
образуется небольшая прибрежная полоса, a

горы поднимаются как бы уступами и не¬большими террасами.
Береговые склоны покрыты растительно¬стью, которая цепляется всюду, где есть
какая-нибудь возможность; широкая полоса
банановых насаждений, среди которых
укрываются негрския хижины, переходит в
заросли кустарника и высоких деревьев.
А выше открывается широкая холмистая

равнина—саванна, покрытая высокими жест¬кими травами. Кой-где виднеется сцетлая
зелень банановой плантации, как оазис
выделяющийся на желтом фоне травы.

Часах в двух ходьбы от Букобы в
долине небольшой речки, впадающей в

озеро, находится лес, всего несколько ки¬лометров в окружности. Пробраться в
этом лесу нет возможности,—до такой

степени он зарос курстарником и лиана¬ми всех размеров. Стволы старых гиган¬тов обросли безчисленными эпифитами из
различных орхидей, папоротников и мхов.
В низких местах целыми зарослями

встречаются громадные, в несколько футов
высоты, как бы древовидные папоротники с
их ажурными листьями, напоминающие о
давно ушедших эпохах. Зеленыя кроны
деревьев скрывают в своих ветвях
целыя стада обезян, главным образом,

мартышек (Cercopиthecus grиseovиrиdиs). Око¬ло упавших стволов встречаются норы
мелких хищников в роде мангусты (Нег¬pestes gracиlиs), дикой кошки (Felиs calиgata)
или пантеровой генетты (Genetta pardиna),

а среди зарослей кустарника нередко бро¬дит и леопард.
Между ветвей и лиан перелетают кра¬сиво-окрашенные бананоеды (Musophaga ros-
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sae) и африканская кукушка (Centropus su¬percиlиosus), а на опушке леса то и дело
встретишь птицу—носорога (Buconиstes su¬bcиlиndrиcus) с ея нелепым громадным

клювом, и целыя колонии ткачиков раз¬весили над водой свои изумительно по¬строенныя гнезда.
Больших и ярко окрашенных бабочек

сравнительно немного, за то грамадное ко¬личество жуков, пчел и целое царство
разнообразных пауков, заплетающих па¬утиной ветки кустарников.
Там, где гранитныя скалы выступают

из зелени и спускаются уступами к озеру,

охотятся быстрыя агамы и шныряют мно¬гочисленныя ящерицы, которыя, впрочем и
в самом городе встречаются чуть не на

каждом шагу (главным образом, различ¬ныя Mabuиa).

Здесь же попадаются и змеи, среди кото¬рых часто можно встретить страшную Ви¬tиs arиetans; это большая, 1 — 11/а метра
длины, очень красивая змея, ярко-желтая
с черными пятнами, довольно толстая и

мало подвижная. Ея ядовитые зубы и же¬лезы достигают громадной величины, и
она недаром считается более ядовитой,

чем знаменитая кобра. На одной из экс¬курсий мне пришлось встретиться с ней
шагах в трех: я оглушил ее палкой
по голове, привязал за шею и принес

домой; минут через 20, пока я переоде¬вался, так как промок под тропиче¬ским ливнем, животное очнулось и пово¬рачивало голову, раскрывая пасть; пришлось
взять палку, надеть вату с хлороформом

и сунуть ей в рот. Два негритенка, пу¬лей вылетели из комнаты и я долго не
мог их потом убедить, что „ниока“ (змея)
уже в ящике с формалином. Кроме
этой страшной гадюки, часто встречаются
небольшия змейки иэумрудно-зеленаго цвета
(Colubrиnae), красивыё ужи (Tropиdonotus
fulиgиnoиdes) и одно роющая змееподобная
форма ящерицы с недоразвитыми глазами
и без следа конечностей (Feylиnиa currorи).

В лужах и болотцах около озера жи¬вет интересная лягушка (Xenopus laevиs),

одна из двух родов (другой род Нуше¬nochиrus) амфибий, имеющая роговыя обра¬зования—коготки на трех пальцах задних
конечностей. Кроме Xenopus представляет
интерес указанный выше род Hylambates.

Эти маленькия лягушки чрезвычайно напо¬минают наших древесниц (Нуиа), особен¬но благодаря присутствию на концах паль¬цев расширенных дисков, хотя и при¬надлежат другому семейству (Ranиdae).

Это сходство представителей двух раз¬личных семейств (Hylиdae и Ranиdae), при¬чем одно из них в Африке совершенно
отсутствует (Hylиdae), представляет хоро¬ший пример конвергенции, т.-е. сходства
вызваннаго приспособлением к однород¬ным условиям.
Повсюду, где есть кустарники и невысо¬кия заросли деревьев массами водятся

курьезные хамелеоны. (Chameleon bиthenиa¬tus). Каждый день мальчишки-негритята при¬носили мне их по нескольку штук и они
скоплялись у меня иногда до 2—3-х де¬сятков. Несмотря на множество хамелео¬нов, мне самому с большим трудом
удавалось их отыскивать, до такой степе¬ни их окраска, обычно ярко-зеленая с
пятнами, скрывает их среди зелени и
солнечных пятен.

В озере около Букобы не встречаются

ни гиппотамы, ни крокодилы и даже рыбы
сравнительно немного: рыбаки привозили
почти исключительно три вида сомов. Эта

относительная безжизненность озера об¬ясняется по всей вероятности постоянным
прибоем у берегов Букобы.
Но уже неподалеку, часах в 2—3-х

ходьбы, около устья речки, хотя и редко, но

встречаются крокодилы и много выдр (Lut¬raиnunguиs), охота за которыми довольно
трудна. Оне появляются при закате солнца
и все время ныряют, изредка вылезая на
камни.

Скалы и камни, торчащие из воды около

берега, к вечеру покрыты массами бакла¬нов (Phalacrocorax gutturalиs), среди кото¬рых часто сидят анхинги ,(F=>l°tus levaиel¬lantи) и раздается крик орла-кликуна (Fal¬со vocиfer); вдоль берега тянут венценосные
журавли (Balerиca gиbberиceps) всегда парами,

а над водой останавливаются, быстро ра¬ботая ярко-окрашенными крылышками, зи¬мородки (Corythornиs cyanostиgma, Halcyon
senegalensиs и др.).

Поднявшись из береговой полосы кустар¬ника и леса выходишь в саванну. Здесь
среди травы настоящее царство мелких

грызунов. Впрочем, они хорошо предста¬влены, особенно мыши, и в самом город¬ке, где любопытно указать на громадную
домашнюю крысу (Crиcetomys gambиanus) и
необыкновенно изящных маленьких сонь
(Elиomys murиnus), которыя живут массами
в бананнике.

Кроме грызунов, мне пришлось встре¬тить около Букобы интересное насекомояд¬ное — прыгунчика (Macroscelиdes pulcher),
котораго я принял за нашего тушканчика,
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до того они похожи по внешнему виду, осо¬бекно среди травы,
Крупныя млекопитающия, как антилопы,

буйволы, носороги и зебры около Букобы

не встречаются,—они ушли в глубь саван¬ны, подальше от опаснаго соседства евро¬пейцев.
Экскурсируя около Букобы я бродил в

лесу, по саванне, по заросшим склонам
высокаго берега, а иногда настоящие потоки

тропическаго ливня загоняли меня в негр¬скую хижину,
В этом незамысловатом помещении,

построенном из тростника, и покрытом
связками сухой травы, живет целая семья
и тут же в хижине помещается скот,
отделенный тростниковой перегородкой.

Негры угощали меня сладким картофе¬лем, бананами, а иногда и особым „дели¬катесом" — крупными копчеными кузнечи¬ками, которые во множестве населяют са¬ванну.
Негры собирают некоторые виды этих

насекомых, завертывают в кору банана
и коптят в течение нескольких дней над

костром внутри хижины. В городе я пере¬знакомился со всеми европейцами, которые
живут напряженной, лихорадочной жизнью

нарождающейся колонии. Мне часто прихо¬дилось обращаться к резиденту фон-Штю¬меру и он всегда был очень внимателен
и любезен, давая мне указания и советы.

За время моего пребывания в Букобе, я,

насколько могь, изучил негрский язык „ки¬суагели" и стал собираться вместе с

моим товарищем, приехавшим туда спе¬циально на охоту, В. В. Пузановым в „са¬фари“ 1). Мой маршрут лежал внутрь стра¬ны к западу от Виктории Ниянцы по на¬правлению к границе Конго; мне удалось
побывать в области Карагвэ и вернуться
обратно в Букобу. В этом путешествии

с караваном носильщиков при самой не¬обычайной для меня обстановке, где при¬шлось быть судьей и доктором, приносить
подарки султану, испытать ночью нападение

гиппотама и слышать грозный голос льва,

я пережил незабываемыя впечатления, стал¬киваясь лицом к лицу с девственной
природой Африканской саванны.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

Ш И 3 И К А.

О соотношении элентричесной н свиЬто¬вой энергии. Научное и техническое эначение
вопроса о превращении электрической энергии в
световую в наш век электрическаго освещения

настолько очевидно, что не требуегь особых по¬яснений. Тем не менее в литературе, не исклю¬чая и специальной, вопросу этому уделяют весьма
мало внимакия; даже в нурсах по физике и по

электричеству нет прямых укаэаний на соотно¬шения между электрической и световой или лучи¬стой энергией, и для решения вопроса о том, какое
количество света можно получить из единицы
электрической энергии, приходится непосредственно
брать данныя из практики. Лампочка Эдиссона в

16 свечей при напряжении городской сети в 110

вольт потребляепь 0,5 ампер или 110X0,5 = 55

ватт. Лампочка с металлической нитью, наэыва¬емая также экономической, при той же светосиле по¬глощает всего только 0,25 ампера или 110X0,25=
= 27,5 ватт.ТакимобразомвлампочкахЭдиссона
на принятую в технике электрическаго освещения
единицу 1 гектоватт, равному 100 ватт, получают
около 30 свечей, в металлических же лампочках на
то же количество электрической энергии—60 свечей.

По опытам Тиндаля.произведенным еще в 80-х го¬дах прошлаго столетия над различными источни¬ками света, можно разсчитать, что при полном
превращении электрической энергии в световую 1

гектоватт должен дать 500 свечей. Сравнивая тео¬ретическую величину с полученными нами величи¬нами иэ практики электрическаго освещения, мы
находим, что в лампочках Эдиссона всего только

6 °/с, а в экононических лампочках около 12%
электрической энергии превращагатся в световую.
Приведенныя цифры невольно возбуждаюгь целый
ряд вопросов: какова судьба остальных 88—

94 °/0 затраченной в лампочках электрической энер¬гии, какова причина непроизводительной затраты ея,
чем обясняется более экономная по сравнению с

лампочками Эдиссона работа лампочек с метал¬лическим волоском, можно ли еще далее увели¬чить коэффициенг полезнаго действия лампочки
и каковы успехи, достигнутые за последнее время

в технике электрическаго освещения. Непосредствен¬ныя наблюдения над явлениями повседневной жизни
могут нам указать направление, в котором мы

должны искать ответ на интересующие нас вопросы.

1) Путешествие с караваном носилыциков.
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Мы знаем, что лучи, исходящие от раекаленных
предметов, воспринимаются нашими органами чувств
в виде световых, а также и в виде тепловых
ощущений, причем одно ощущение реэко может

преобладать над другим. Так например, раска¬ленный до 500° предмет испускает почти исклю¬чительно тепловые лучи и лишь весьма слабый,
тусклый свет, электрическая лампочка, напротив,
дает нам много света и мало тепла, между тем
как солнечный луч, ироме ослепительнаго света
приносит нам и огромное количество теплоты—

солнце не только светит, но и греет. Из упомя¬нутых наблюдений мы вправе сделать вывод, что
электрическая лампочка даегь нам лучи, наиболее
пригодные для цели освещения,т.г£, мы могли бы придти

к парадоксальному заключению, что с точки зре¬ния осветительной техники, электрическая лампочка
значительно совершеннее, чем солнце. Но, конечно,
точный опыт физики учит нас другому.

Как известно, спектр лучей, испускаемых лю¬бым раскаленным предметом, состоит из лучей,
видимых глазом с длиной волны от 0.4 до 0.8 р.

(микрона, т.-е. 0.001 миллиметра), а также и более ко¬ротких и более длинных. Эти последние с длиной
волны от 0.8 до 5 ц, называемые инфра-красными
оказывают главным образом тепловой эффект.

Интесивность отдельных лучей дпя того или дру¬гого спектра может быть изучена при помощи осо¬баго прибора, который носит название „болометра* *).
Изучая зависимость между интенсивностью отдель¬ных лучей, испускаемых различными раскаленными

предметами и температурой, Луммер и Курльбаумпо¬лучили дпя различных температур кривыя,изобра¬женныя на прилагаемом чертеже, при чем на оси
абсцис отложены длины волн, а на оси ординат

измеренная болометром интенсивность лучей. Вер¬тикальной штрихованной линией обозначается граница
между видимыми и невидимыми лучами; по левую сто¬рону означенной черты мы имеем область световых
лучей, по праву ю— область тепловых лучей. Как видно

из рисунка, невидимая част всего спектра значитель¬но преобладает над видимой его частью. Площадь,

заключающаяся между кривой и осью абсцисс выра¬жаегь собою количество всей лучистой энергии, испуска¬емой раскаленным телом при данной температуре.
С повышением температуры интенсивность всех

лучей сильно возрастает, но нв в одинакой сте¬пени. Максимальная интенсивность, отвечающая на
рисунке высшей точке кривой, по мере увеличения

температуры передвигается в сторону более корот¬ких волн; при указанных на чертеже температу¬рах она лежит в невидимой части спектра. Лишь
при температуре выше 3600 градусов световые лучи
по евоей силе начинают преобладать над тепловыми.
Так например, максимальная интенсивность для

солнечнаго луча (не изображеннаго на рисунке), соот¬ветственно чрезвычайно высокой температуре солнца,
лежит при 0,4 ц,

Количественное изучение явлений лучеиспускания
привело к следующим основным законам:

1) Общее количество лучистой энергии, испуска¬емое раскаленным телом, прямо пропорционально
его поверхности и четвертой степени его абсолютной
температуры:

A = k-sT*

') Главная часть болометра состоит из платиновой про¬волочки, покрытой сажей; поглощая лучи, проволочка на¬гревается и изменяет свою электропроводность, по вели¬чине которой с большой точностью можно разсчитать ин¬тенсивность поглощенных проволоною лучей.
Ред. Н. Ш.

Буква А здесь обоэначает общее количество лу¬чистой энергии (световой и тепловой), s поверхность,
выраженная в квадр. единицах, и Т абсолютную

температуру, т.-е. температуру по Цельсию + 273 гра¬дусов, к есть фактор пропорциональности, который
выражает собою количество лучистой энергии испу¬скаемой единицей поверхности тела при температуре
в 1° в течении единицы вргмени; для 1 кв. санти-
метра и 1 секунды эта величина равна: 1,28-10—12
калорий.

Приведенным законом можно, например, вос¬пользоваться для определения температуры нити элект¬рической лампочки. По количеству затраченной на
питание лампочки электрической энергии легко можно

ии/ R

3 *расчитать величину А, т.-е. количество излучаемо�
��в одну секунду общей (т.-е. световой и тепловой
)�лучистой энергии. Лампочка Эдиссона в 16 свечей
,�например, как мы видели выше, потребляет 5
5�ватт. Так как 1 ватт при превращении в тепл�
��выделяет в 1 секуиду 0,236 калорий, то выбранна�

��нани в качестве примера лампочка в течение 1 се¬кунды излучает всего 55 X 0,236 = 13 калорий
.�Толщина угольнйй нити равна 0,2 миллим., длин�
��раскаленной ея части 6 сантим., откуда при помощ�
��простого геометрическаго расчета мы для поверхност�

��раскаленной нити находим 0,38 кв. сантим. Прини¬мая во внимание, что вся электрическая энергия нг¬цело превращается в лучистую и подставляя у�
�г-ПРИРОДА, МАЙ 1914 �
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занныя нами величины в наше уравнение, мы полу¬чагм и):
13 = 1,28-0,38-10 • Т4

или

г* = 16 . Ю'2.

откуда абсолютная температура нити Т равна 2000°,
a no Цельсию следовательно 2000 — 273 = 1727°; т.-е.

величина очень близкая к получаемой при непо¬средственном измерении температуры нити тем или
другим способом.

2) По второму закону лучеиспускания, выражаю¬шему зависимость между температурой и длиной
волны, с повышением температуры интенсивность

коротких волн возрастает быстрее, чем интен¬сивность длинных волн. Непосредственное наблю¬дение над раскаленными предметами вполне под¬тверждает этогь эакон: нагретое тело при темпе¬ратуре ниже 500° испускает одни только относи¬тельно длинные, невидимые тепловые лучи; при 525°
оно начинает иэлучать слабый красный свет,
который с повышением температуры становится
более ярким, причем цвет лучей делается более
светлым, т.-е. желтым, затем слабожелтым и,

наконец, ослепительно белым, что согласно выше¬сказанному свидетельствует о том, что с повы¬шением температуры волны становятся более ко¬роткими. Ддя волн с наиболыпей интенсивностью
зависимость между длиной волны и температурою

весьма проста и выражается следующим соотно¬шением:
_ 2940

'•т — X

Хт здесь обозначает длину волны с максималь¬ной интенсивностью, выраженную в микронах, и
Т—температуру по абсолютной шкале, т.-е. градусы
Цельсия -{- 273. Пользуясь указанной формулой, по
данной температуре легко разсчитать длину волны
с наибольшей интенсивностью. Так, например,
для электрической лампочки Эдиссона, абсолютная
температура нити которой, согласно нашему расчету,
равна 2000°, мы получаем:

т.-е. лучи с максимальной энергией, испускаемые

электричвской лампочкой Эдиссона, лежат в неви¬димой части спектра.
Основываясь на полученных нами обших све¬дениях о явлениях лучеиспускания, нам нетрудно

будет теперь ответить на поставленные выше во¬просы. Низкий коэффициент полезнаго действия на¬ших искусственных источников света вполне об¬ясняется их относительно низкой температурой. При
температуре нити лампочки Эдиссона, как видно
из чертежа , лишь незначительный процент всей
излучаемой энергии падает на долю видимой части

спектра. Главная часть испускаемой нашими источ¬никами света лучистой энергии состоит из тепло¬вых лучей, которые мы ощущаем значительно сла¬бее световых лучей вследствие неравной чувстви¬тельности органов чувств, воспринимающих све¬товыя и тепловыя впечатления.
*) Строго говоря, приведенная выше формула прииченима

только для лучеиспускания абсолютно черных тел в про¬странство с температурой абсолютнаго нуля. Однако, кор¬ректуры, связанныя с отступлением условий лучеиспуска¬ния разсматриваемой нами угольной нити от идеальных
условий, настолько незначительны, что мы ими можем при¬небречь.

Для иллюстрации зависимости между силою света

электрической лампочки и температурой ея нити при¬водим в следующёй таблице результаты иэмерений
силы света обычной 16-ти свечовой вольфрамовой
лампочки при раэличных ея нагрузках; в таблице
обозначают:
w—нагрузку в ваттах,
t—температуру нити,
h—силу света в свечах,
к—количество свечей на затраченный гектоватт.
р—процент световой энергии по отношению ко

всей затраченной энергии:

W t h к V

4,5 1596» 0,5 11 2,2%
5,4 1665 0,8 15 3,0 „
7,2 1772 1,6 22 4,4 „
9,2 1887 3,2 35 7,0 „

10,8 1964 4,8 45 9.0,
13,2 2065 8 61 12,2 „
18,0 2250 16 90 18,0 .
24,4 2397 32 130 26,0 „
27,0 2513 48 180 36,0,
36,0 2666 80 225 45,0 „

Как видно из таблицы при нормальной нагруэке
лампы в 18 ватт температура ея нити равна
2250*, причем коэффициент полезнаго действия ея
равен 18%. При нагрузке в 36 ватт, т.-е. при
двойной затрате электрической энергии, температура

нити повышается до 2666° и сила света увеличива¬ется в 5 раз, т.-е. коэффициент полезнаго дей¬ствия лампы возрастает в 2,5 раза, а именно с
18 до 45%.

Из сказаннаго явствует, что главная эадача тех¬ники электрических ламп накапивания сворится к
воэможному повышению температуры нити, что весьма

просто достигается увеличением силы тока или умень¬шением размеров (поверхности) нити. Но попытки по¬высить температуру нити влекут за собою целый ряд
новых затруднений, как, например, уменьшение про¬должительности жиэни лампы (нить перегораеть) и
уменьшение светосилы. Угольная нить, например, пла¬вящаяся лишь выше 4000°, по последней причине не
может быть накаливаема выше нормальной для нея

и указанной нами температуры 1750°. При более вы¬соких температурах уголь начинает распыляться,
и внутренняя поверхность стекла быстро покрывается

тонким налетом угля, поглощающаго часть свето¬вых лучей и уменьшающаго тем самым силу света.
При температуре нити в 2000» светосила угольной
лампочки по указанной причине, по прошествии 50
часов падает на 20—30% своей первоначальной

величины, т.-е„ например, с 16 свечей до 12 *). Не¬достаток этот отчасти удалось устранить метал¬лиэацией угольнаго волоска и, далее, заменой ваку¬ума, употребляемаго до тех пор для устранения
окисления нити, азотом под давлением в одну атмо¬сферу. Для иллюстрации огромнаго применения, кото¬рое азот получил для этой цели, попутно укажем,
что в одном Берлине в течение 1913 года фирмами

Сименс и Гальске, Всеобщей Компанией Электриче¬ства и Ауэр было для назначенной цели израсхо¬довано больше 100.000 кубич. метров азота, т.-е.
количество достаточное, чтобы наполнить 20 милл.

лампочек с средней емкостью в 50 кубич. сантим.

Одна из главных задач в технике электриче¬ских ламп для накаливания таким образом сво-

*) При обычных условияя горения уголь тоже распы¬ляется, но только в слабой степени, и лишь после продол¬жительнаго употребления лампочки угольный налет ясно
обнаруживается на внутренних стенках нолпачка.
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дится к подысканию материала, выдерживающаго про¬должительное нагревание до возможно высокой тем¬пературы. После упорной и долголетней работы

успехи в области изследования и добывания метал¬лов и окисей с высокой точкой плавления дали воз¬можность гениальным иэобретателям создать но¬вые, более экономные источники электрическаго
освещения в виде ламп Нернста, а также танта¬ловых, осмиевых, осрамовых, цирконовых и воль¬фрамовых ламп.

В попытках увеличить экономичность ламп в
конце 1913 года Всеобщая Компания Электричества
одержала новую большую победу. Металлический

вольфрам плавится при 3000°, тем не менее в упо¬требляемых поныне вольфраиЛвых лампочках тем¬пературу удавалось повысить не много выше указанной
в таблице для нормальной нагрузки температуры в
2250", вследствие наступающаго распыления металла,
влекущаго за собой эаметное уменьшение светосилы.

После целаго ряда неудач, наконец, удалось устра¬нить этот недостаток весьма остроумным спосо¬бом. Внутреннюю поверхность стекла для этой цели
покрывают тонким слоем соли, вполне проэрачной
лля света и дающей с металлическим вольфрамом

прозрачное же для световых лучей соединение. При¬готовленная таким образом лампочка, выпускае¬мая в продажу под названием нитра, имееть огром¬ную продолжительность горения до 3000 часов и
■относительно колоссальный коэффициент полезнаго
действия. .

Успехи техники лампочек накаливания яснее всего

иллюстрируются следующей таблицей, в которой обо¬значены буквами:
k — количество свечей на 1 гектоватт.

р — коэффициент полезнаго действия.

t — температура нити по Цельсию:

k Р t

1879 лампа Эдиссона 20 4% 17000
1904 с металли-

зированною нитью 45 9 1950

1897 лампа Нернста 60 12 2050

1900 „ осмиевая 65 13 2100

1904 „ танталовая 65 13 2100

1906 „ вольфрамовая 90 18 2250

1913 „ нитра 200 40 2600

На основание полученных нами сведений, мы мо¬жем ожидать, что дуговыя электричесхия лампы,
которыя как известно, являются источникаиии наи¬высших из доступных нам температур, вместе
с тем должны являться и наиболее экономными

источниками электрическаго освещения. По длине
волны лучей с максимальной интенсивностью при
помощи второго из вышеприведенных эаконов
лучеиспускания можно определить, что температура

употребляемых для освещения электрических дуго¬вых ламп равна 3200°. Несмотря на столь высокую
температуру, на практике дуговыя лампы дают всего
лишь около 100 свечей на 1 гектоватт, так как

часть электрической энергии (до 30%) непроизводи¬тельно для целей освещения затрачивается на регу¬лятор, обезпечивающий равномерное горение лампы.
Крометого часть световых лучей теряетсяв кратере
положительнаго полюса, а также при отражении от

самих электродов.—Наиболее высокий коэффици¬ент полезнаго действия в данное время достигается
в ртутных или кварцевых лампах, в которых
электрический ток накаливает ртутные пары. На

1 гектоватт в этих лампах в данное время по¬лучают оть 200—300 и больше свечей, т.-е. от 40 до
60% теоретически возможнаго количества света. Не-

смотря на столь экономное использование электриче¬ской энергии, ртутныя лампы до настоящаго времени

получили лишь ограниченное применение для осве¬щения зданий, так как испускаемые ртутными лам¬пами лучи вследствие чрезвычайно высокой темпера¬туры паров ртути очень богаты короткими ультра¬фиелетовыми и фиолетовыми лучами, придающими
освещаемым предметам и лицам неестественную
окраску.

cegg» А. Э. Моэер.

Г Е О Л О ГиЯ

Иэвержение гряэевой соцни Джав¬Тепе. Грязевая сопка Джав-Тепе расположена поч¬ти в центре Керченскаго полуострова (5° 36' 27"
вост. долготы и 45° 9' 11" сев. широты), в 50 вер.
к ю.-з. от г. Керчи и 55 вер. к в. с. в. от
г. феодосии, близ татарской деревни Джав-Тепе.
Пологий, усеченный сверху конус сопки, высотою

22 сажени, расположен на плоском водоразделе,
тянущемся от ст. Владиславовки, где начинается

Керче^ская железнодорожная ветка, до подножия
согики. От этого пункта однообразная волнистая
равнина имеет сток на три стороны.

Воды севернаго склона направляются через глу¬бокия узкия ущелья скалистаго Парначскаго гребня

к Аэовскому морю (в 23 вер.), южнаго—в Чер¬ное море (в 13 вер.), а восточнаго—в Уэунлар¬ское озеро. Благодаря такому выгодному положению
конус сопки, несмотря на небольшую абсолютную

высоту—58 саж. над уровнем моря—виден из¬дали за много верст и скрывается лишь эа Парнач¬ским гребнем.
Удобнее всего проехать к сопке Джав-Тепе со

станции Семь-Колодезей, откуда проселочная дорога
направляется почти прямо на восток до русскаго
селения Петровки (на протяжении 13 вер.), а затем

поворачивает на юг (на протяжении иОвер.). Тот¬час эа селением Петровкой дорога проходит че¬рез глубокое ущелье в упомянутом выше гребне,
отдельныя точки котораго достигают высоты 45—75
саж. над ур. моря. По склонам ущелья и гребня
обнажаются пласты известняка с прослоями песка
и мергеля, изобилующими массой разнообразных
раковин Чокракскаго яруса (нижний миоцен).

Общее падение пластов укаэывает нам, что по¬логий водораэдел этой области представляет собою
центральную часть антиклинальной (выпуклой кверху)
складки пород. Такуюже связь с антиклинальными

складками можно подметить в расположении и дру¬гих грязевых сопок Керченскаго полуострова.
Связь эта становится ясной, если мы вспомним,

что действующим началом при извержении грязе¬вых сопок являются газообразные углеводороды,
образующиеся, вероятно, при разложении органиче¬ских остатков, скопления которых заключены в
глинистых, непроницаемых для воды породах.

Своды таких выпуклых складок легко подвер¬гаются разрушению и раэмыванию и покрываются
сетью трещин, что уменьшает сопротивление пла¬стов напору паров и газов. С другой стороны
плотность пород на местах перегиба их умень¬шается, и здесь скопляются газообразные и жидкие

углеводороды, дающие иногда начало нефтяным род¬никам, приуроченным также к осям антиклиналь¬ных складок.
Первое указание на извержение сопки Джав-Тепе

мы находим у знаменитаго естествоиспытателя кон¬ца XVиии столетия Палласа1), а у местных та-
4) P. Р alиas, Bemerkungen auf eиner Reиse. 1803, p. 234.
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тар сохранилось предание, что первоначально де¬ревня Джав-Тепе была расположена на западном
склоне сопки и была залита грязевым потоком

около 300 лет тому назад, после чего ее перене¬сли на разстояние около версты к югу от сопки.
Проф. Н. Андрусов, посетивший эту сопку

4 сент. 1884 г., указывал на признаки недавних
извержений ея. В центре неправильнаго, неглубокаго
кратера, сплошь покрытаго засохшим сопочным

илом с обломками различных пород, возвыша¬лись маленькие конусы, сохранявшие свои жерла !).

В 1889 г. сопку посетил проф. Н. Головкин¬с к и й 2), указывающий, что вершинная площадка усе¬ченнаго конуса, сажен 10
в поперечнике, изрыта была
ямами, буграми и канавами
(трещинами), в углублениях
которых наблюдалась сырая
вязкая грязь.

Более энергичную деятель¬ность сопка начала проявлять
с 1909 г., когда в феврале
месяце на вершине ея начали
появляться трещины. 16—18

марта 1909 г. произошло до¬вольно сильное извержение,

описанное Н. Клепини¬н ы м  3). По сообщению оче¬видцев вершина горы взду¬лась на сажень вверх, за¬тем спустилась сажени на
две ниже первоначальнаго по¬ложения, образовав целую
систему концентрических

трещин вокруг централь¬наго понижения, после чего
наружный вал с южной
стороны был прорван, и
поток густой гряэи шириной
в 5 саж. начал медленно

*) Н. Андрусов, Геотектоника Керченскаго полуост¬рова 1893, 268.
2) Н, Головкинский. Отчет гидрогеолога за 18S9 г.

стр. 34.

3) Н. Клепинин. Записки Крымскаго об-ва Естество¬испыт. и, 1911 г. стр. 44—48.

спускаться по склону. Во второй день излилась
значительная масса жидкой грязи пузыристой

структуры со слабым сероводородным запа¬хом, образовав поток в 160 саж. длины,
1 — 3 саж. толщины и 20—30 саж. ширины. На

третий день двигалась медленно густая грязь, ско¬ро остановившаяся. 17—18 авгу¬ста 1909 г. произошло новое
извержение густой грязи, лоток
которой* мощностью в 1—2 саж.,
перекрыл первый на протяжении
до 100 саж., образовав второй
уст.уп.

В октябре 1912 г., когда мне

довелось посетить сопку, верши¬на ея представляла собою кра¬терообразную впадину глубиной
11/2—2 саж. и 25 саж. в диа¬метре, в центре которой воз¬вышалось три небольших конуса
(до 1ар. высоты), из которых

временами выбрасывалась брыз¬гами жидкая, но холодная грязь.
С южной стороны колыдевой

барьер был разорван на про¬тяжении 5и2 саж. -и в этом¬месте из резкои черченнаго
жерла диаметром.' в 5 саж.,.
стенки котораго ' из сильно
угииотненной глины были гладко
отполированы, выпирался поток
гряэи настолько густой, что он

сохранял вначале цилиндрическую форму. Далее

вниз он сплющивался и разбивался многочислен¬ными поперечными трещинами на отдельныя глыбьи
Движения этого потока заметно не было, rfo судя
по тому, что грязь не высыхала, можно думать,

что оно не прекращалось со времени последняго

извержения в 1909 году.

В таком виде сопка была до 18 марта 1914

года, когда в 7 часов утра жители деревни Джав¬Тепе были встревожены сильнейшим громом, ко¬торый они сравнивают со стрельбой из десятков
орудий. Глазам изумленных и перепуганных жи¬телей, высыпавших из своих домов, представи-

Рис. 1. Сопка Джав-Тепе в 1899 году с юго-востока. Сиимок проф. Н. И.
Андрусова.
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лась грандиозная картина бурнаго извержения сопки.

Над нею стоял столб густого чернаго дыма, под¬нимающийся к облакам; комья и брызги гряэи вы¬брасывалис из жерла ея на высоту до 20—30 саж.

(по словам жителей до 50 саж., но они и высоту
сопки определяют в 50 саж., тогда как она имеет
всего 20—22 саж.); глыбы плотной засохшей глины

и стараго ила, размером в рост человека, под¬брасывались на вьисоту нескольких сажен. Нако¬нец, поток жидкой грязи темно-сераго ивета ри-

нулся с шумом через южный старый прорыв
кратера вниз по склону и прорыл себе в толше
старых потоков глубокое русло, глубиной до 2—3
саж. и шириной в 5—6 саж. Первая волна гряэе-

вого потока была настолько мощная, что она запол¬нила все русло и переливалась на стороны за пре¬делы старых потоков, образовав боковые потоки.
Один из них направился по глубокому оврагу,

в виде изящнаго узнаго языкообраэнаго протока,
длиною сажен в 100. Главный поток, выйдя эа

пределы старых грязевых потоков, разлился ши¬рокой массой по пологому склону подножия сопки.
Ширина его достигала здесь до 40 — 50 саж., об¬щая длина главнаго потока около 200 саж.; мощность

же, вследствие жидкой конси¬стенции грязи, невелйка—от 1
до 2'/2 саж, Общее количество

излившагося жидкаго ила, не при¬нимая в разсчет мощных ста¬рых потоков, мы оцениваем
примерно в 5000 кубических
сажен. Старые потоки почти
сплошь эалиты жидкой грязью,

из под которой они выри¬совываются в виде гряд,
сграничивающих русло новаго
потока.

Вершина и склоны сопки по¬крыты брызгами и крупными
кляксами жидкой грязи, укаэыва¬ющими на чрезвычайную энергию
этого извержения, длившагося

всего 20 минут (по словам
вругих, не имевших часов,—

30 мин.). Огня при извержении
не наблюдалось; грохот же и
гул продолжались все время в
течение 20 минут. Опросом
местных жителей не удалось
установить, происходило ли при

извержении колебание почвы;—настолько они бьши
перепуганьи, что его не заметили. По сведениям
же жителей окрестных деревень, легкое колебание
почвы отмечено было в районе десятиверстнаго
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радиуса (hanp., в дер. Узун Аяк и др.). Темпера¬тура излившейся грязи была около 20е С.

Чрезвычайную энергию последняго извержения, силь¬ный гул и появление дыма можно обяснить вос¬пламенением жидких и гаэообразных углеводоро¬дов, присутствие которых в окружающих гли¬нах констатировано.
Углубление на вершине сопки (кратер) несколько

увеличилось вследствие обвапов огромных глыб,

отделенных концентрическими трещинами от воз¬вышенных краев (высотою 1 */2—2 саж.), ограни¬чивающих его со всех сторон кроме южнаго про¬рыва, шириной в 6 саж., череэ который излился
поток гряэи (на месте стараго жерла, следов ко¬тораго в данный момент не видно). Дно кратера

залито сплошной массой гряэи, на поверхности кото¬рой заметны котлообразныя углубления—следы па¬давших с высоты комьев. Это озеро сопочнаго
ила и давало начало грязевому потоку, на поверх¬ности котораго наблюдались следы быстраго течения
в виде параплельных берегам русла полос, волн
и трещин, переходящих в выпуклыя в сторону
течения дуги в том месте, где поток разлился
широкой волной, за пределами старых иэвержений.
Во время моего посещения, на 7-ой день после

извержения (25 марта 1914 г.), поток с поверхно¬сти настолько подсох, что всюду можно было хо¬дить как по упругой подушке, не марая ногь. В
кратере, блиэ того места, где было жерло, на по¬верхности грязи иэ трещин выделялся газ, кото¬рый можно было зажечь, и слышалось слабое ши¬пение.

Что касается состава грязи, то она представляет
собою раздробленныя и размокшия массы той самой
темной сланцевой глины (олигоценоваго возраста),

которая является коренной породой во всей окружа¬ющей местности. Среди нея попадаются обломки
песчаника, конкреции сферосидерита, обломки жил

известковаго шпата, сростки гипса и сернаго колче¬дана, т.-е. все те минералы, которые можно найти
и в естественных обнажениях этих глин. Инте¬ресно нахождение в сопочном илу остроугольных
и довольно крупных обломков белаго плотнаго

мергеля, с зеленоватым оттенком, весьма напо¬минающаго мергель г. Дюрмень (Бартонскаго яруса).
Обилие его в потоке последняго иэвержения указы¬вает на более глубокую эону сопочнаго процесса,
(эта порода является одной из самых древних на
Керченском полуострове). Из гаэов выделяются—

метан и немного сероводорода; на присутствие со¬единений серы указывает сернистый родник, выте¬кающий у подножия сопки в овраге.
Первыя сведения, полученныя с места изверже¬ния, носили весьма фантастический характер. Уве¬ряли, что изливалась расплавленная лава, едва не
залившая деревню, с жилами серебра, в докаэа¬тельство чего показывали обраэчики сернистаго же¬леза и пр. Оказалось, что большинство обраэцов
пирита было собрано даже не на грязевом потоке,
где его трудно обнаружить, а на стороне.

Горн. Инж. П. Двойчфнно.

Кт» вопросу о природ-Ь грязевых-ь ео¬пон. Извержение сопки Джав-Тепе в Крыму
вновь привлекло внимание к этим своеобразным
„вулканам” юга России, и, потому, небезынтересно
остановиться на их природе и резко подчеркнуть
их отличие от настоящих огнедышащих гор.
Грязевых вулканов. или иначе „сальэ", у нас в
России имеется много, и все они сосредоточены в

местностях, где наблюдаются выходы нефти — на
Апшеронском полуострове и его окрестностях (вулк.
Лок-Батан), на Тамани (вулк. Пекло и друг.) и на
Керченском полуострове. В других стр*анах они

встречаются в Сицилии—знаменитыя макалубы, из¬вестныя со времен глубокой древности, в Ислан¬дии, Америке и т. д. Все они, отличаясь не большой
величиной, характеризуются тем, что продуктами
их извержения являются газы и жидкая грязь, обычно
не высокой температуры.
Нужно иметь в виду, что эти грязевые потоки

по обраэованию не имеют ничего обшаго с теми

потоками гряэи, которые сопровождают почти вся¬кое извержение настоящаго вулкана. У поеледняго
эти потоки образуются преимущественно вне его.
Выбрасываемый сухой и горячий пепел смешивается
в атмосфере с охлажденными водяными парами и

низвергается грязным ливнем на земную поверх¬ность. Грязевые же потоки сальз образуются вну¬три жерла и непосредствекно вытекают из кратера^
являясь полными заместителями потоков лав на¬стоящих вулканов.
Правда, часто и с настоящих вулканов текут.

огромные грязевые потоки, но оля образования их
нужны особенныя условия. Так напр., американски&
гигантские вулканы — Котопахи, Чимборазо и друг.
подымаются своими вершинами выше снеговой линии,

а потому снеговой покров, одевающий их, подвер¬гается чрезвычайно быстрому таянию при прикосно¬вении раскапенных продуктов извержения. Образу¬ются мощные водные потоки, которые, ниэвергаясь
по склонам, размывают туфовыя и другия отложения„
превращаются в грязь и несутся в долины.

В других случаях в кратере долго покояша¬гося вулкана может образоваться озеро, вода ко¬тораго при первом же извержении, смешавшись с
глиной и другими отложениями дна, будет вынесена

на склоны в виде грязевого потока. Известно мно¬го вулканов, у которых имеются обширныя пещеры,.
которыя, питаясь подземными ручьями, заполняются

водой. При извержении эти воды образуют мощные¬грязевые потоки, в которых попадаются и остатки
организмов.

Необходимо указать, что некоторые из настоящих.

вулканов извергают только грязь, воэникающук>
вышеприведенным способом; таков, напр., вулкан.

Папандаянгь на о. Яве, вулкан Агва в Гватемале

(Средняя Америка) и, наконец, наш Арарат, ко¬торый в 1840 г. (20 июня) проиэвел страшное из¬вержение, от котораго погибла деревня Аргюре и
монастырь св. иакова, лежавшие на его склонах.
Продуктами этого извержения были исключительно
грязевые потоки и обломки скал и камней.

Что касается грязевых вулканов или салз, то
их можно разделить на две группы. Одна из них
заключает сальзы, которыя расположены у подошвы
или по соседству от действующих вулканов, напр.,

на Исландии, Новой-Зеландии, в Центральной Аме¬рике и т. п. Отличительныя их свойства—высокая

температура, образование большого количества водя¬ных паров и отсутствие углеводородов. Эта груп¬па по своей деятельности зависить от соседних
с ними настоящих вулканов и представляет не

что иное, как особый вид фумаролл.

Вторая группа характеризуется огромным коли¬чеством углеводородов и не высокой температу¬рой. Это грязевые вулканы в истинном значении
этого слова. Их местонахождение ничуть не связано
с лавовыми вулканами.

По мнению многих геологов существенным усло¬вием для образования этих последних вулканов.
являются скопления нефти, углеводородов или раз-
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лагающихся органических остатков. Зти продукты,
разлагаясь, снабжают сальзы необходимыми газами;

углеводороды подымаясь на поверхность, легко вос¬пламеняются; отсюда явления огненных языков и
„ракет“ при иэвержении.

Если выход для этих газов свободен, то из¬вержений не происходит, газы выходят безпрерыв¬но и мало-по-малу; если же отверстия закрыты ка¬кою-либо плотною породою, напр., глиной, то газы
концентрируются под этим покровом, пока не по¬лучат достаточнаго напряжения. В конце-концов
сни прорывают этот покров, и тогда происходит
настоящее извержение.

Тестообразныя массы, извергаемыя сальзами, со¬стоят, главным образом, из^-глинистых частиц,
прорваннных пород, от количества воды зави¬сит бблшая или меньшая густота их.
В сопке Джав-Тепе мы имеем чистый при¬мер настоящаго гряэевого вулкана или сальзы. Она
находится по соседству с нефтеносной областью,
извергает грязь, летучие углеводороды, а продукты
ея имеют невысокую температуру. Опасностьдля

окружающих селений от таких гряэевых вулка¬нов очень не велика.
П. Бельсний.

шоиш

ттпттт

Рис. 1. Рис. 2.

всех тех муравьев, которые толкали добычу впе¬ред, и оставшиеся муравьи продолжали тащить ее
с прежней схоростью, как будто не произошло ни¬какой перемены. В другом опыте Корнец удалил
тех муравьев, которые несли добычу, пятясь на-

ЗООПСИХОЛОГиЯ.

Существует-ь ли взаимопомощь у му¬равьев? Во многих немецких и француэских

журналах последняго года появились статьи фран¬цузскаго мирмеколога Корнеца и отчеты о его рабо¬тах по вопросу о взаимо¬помощи у муравьев. Из
всех сложных социаль¬ных отношений муравьев
Корнец разсматривает

пока только один во¬прос: существует ли
взаимопомощь у муравь¬ев при перенесении ими
добычи домой? Вероятно,
наждый наблюдал, как
к муравью, несущему не
под силу тяжелаго жука,
примыкают товарищи и
как-будто помогаюгь ему

в рабоге. Правда, в на¬чале обычно происходит
заминка, даже остановка,

муравьи беэпорядочно топ-

Рис. 3.

зад—добыча осталась на месте, хотя группа остав¬шихся муравьев толкала ее перев собой. Тогда
Корнец стал следить за работой одного муравья,
путь котораго изображен на рис. 2, и каблюдал,

чго добыча (кусочек сыра в виде зерна) переме¬щалась только в том случае, когда муравей пятил¬ся к гнезду и тащил добычу за собой (1—2), Два
примкнувших муравья (4 — 7) начали помогать лишь
в тот момент, когда встали в то жв положение,

как и первый муравей, т.-е. потянули добычу за со¬бой. На следующих положениях рисунка 2 видно,
что все вновь примыкающие муравьи только мешали
и что добыча медленно перемещалась лишь благодаря
усилиям перваго муравья. Направо огь положения
13 Корнец нариеовал схему, показывающую, как

должны были бы раэместиться муравьи, чтобы по¬могать друг другу. В действительности этого не

бываеть, и Корнец выводит заключение, что взаимо¬помощь при перенесении тяжести у муравьев от¬сутствует и иллюзия совместной работы получается

чутся на месте, но в конце-концов размеща¬ются вокругь добычи, и добыча медленно волочится

к гнезду. Часть муравьев пятится и тянет до¬бычу за собой (на рис. 1 их 9); другая часть (11) тол¬кает добычу вперед >). Муравьи, идущие по бокам,
как кажется, только мешають. Корнец удалил

0 Рис. 1 и 2 заимствоваьы иэ журнала „Kosmos" 1913,9.

лишь в тех случаях, когда усилия отдельных
муравьев случайно совпадают. В большинстве

случаев муравей, работающий в одиночестве, де¬лает работу скорее и лучше.
Следует отметить, что взгляды Корнеца для нас,
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русских, не представляют ничего новаго: они давно
были высказаны В. А. Вагнером. Насколько велико
совпадение взглядов, ясно видно из сопоставления

прилагаемых рисунков. На рис. 3 Вагнер изобра¬жает группу муравьев, которые пытаются сдви¬нуть с места застрявшую гусеницу, но работа долго
остается безрезультатной, так как каждый тянет
в свою сторону. „Гусеница сдвинется толькотогда,
когда на одном конце ея тела муравьи случайно

соберутся в ббльшем числе особей, чем на дру¬гом, и притом в т.аком именно количестве, в
каком это оказывается необходимым для того, чтобы
ноша перемещалась". (Рис. 4)*).

М. Садовнинова.

Охотник аа муравьями. Иэвестный аме¬риканский мирмеколог Уилер (Wheeler) в одной из
последних книжек журнала The Journal of Anиmal
Behavиour (Vol.3. X» 5) описывает своеобраэнаго врага
муравьев: осу Aphиlanthops, которая выкармливает

своих личинок, собирая в гнездышко парализо¬ванных ею молодых оплодотворенных цариц раэ¬личных видов Formиca. В Европе уже давно из¬вестны осы, нападающия на муравьев-рабочих, но
здесь жертвою осы впервые являются царицы му¬равьев. Афилантопсы живут в С. Америке боль¬шими колониями, устраивая свои гнезда в земле на
солнечных откосах. Гнездышко состоит из ка¬нала с несколькими ячейками. В каждую ячейку
оса складывает от 1—3 парализованных самок

Formиca, но только в одну из ячеек она откла¬дывает свое яичко, остальныя же служагь эапас¬ными магазинами. Во все время развития личинки
мать остается в гнеэде и по мере нужды доста¬вляет раэвивающейся личинке свежую пищу иэ
заранее собранных эапасов. Когда личинка выра¬стает и превращается в куколку, мать отправляется
на новую охоту за новыми запасами и складывает

их в то же гнеэдо, где и выкармливает вторую

личинку. Так продолжается работа осы от сере¬дины июля до начала сентября, т.-е. тот период,
когда происходят брачные полеты Formиca. Харак¬терно, что Афилантопс парализует только тех
цариц, которыя уже вернулись из брачнаго полета,
но еще не успели сбросить крылья, так что время
для ея охоты очень ограничено (оплодотворенныя
самки муравьев всегда торопятся освободиться от
ненужных теперь для них крыльев). Время охоты
ограничено еще и потому, что брачные полеты For¬

mиca совершаются лишь немного раз в течение ука¬заннаго периода.
В этой истории осы-парализатора особенно инте¬ресно то, .что мать дожидается_ выхода из яйца
своей личинки, стережет ее и выкармливает, как

птица выкармливает птенцов; тогда как большин¬ство одиночных ос, наполнив гнездышко добычей
и отложив яички, запечатывают ячейку и улета¬ют, чтоб уже никогда не увидеть личинок.
Есть и другия осы, как некоторые виды бембек¬сов и филантов, которые также приносягь своим

личинкам ежедневно свежую пищу, но в противо¬положность Афилантопсу пищу мертвую, а не пара¬лиэованную, собранную заранее.
Американские зоопсихологи супруги Пекгам пред¬полагают, что первоначально все осы выкармливали
своих личинок, доставляя им ежедневно свеже

убитую добычу, и только позднее из этих основ¬ных форм, с одной стороны развились осы-пара¬лизаторы, выработавшия удивительный инстинкт уко-
3) В. Вагнер: Биологическия основ. срав. псих. т. стр. 85.

лом жала в нервную систему лишать жертву дви¬жений; с другой стороны, общественныя осы, кото¬рыя, как известно, кормят личинок кашицей из
убитых насекомых, передавая ее изо рта.

На основании своих изследований Уилер прихо¬дит к иному выводу: инстинкт ежедневнаго кор¬мления он разсматривает, как вторичное явление,
как позднейшее приобретение в эволюции ос. В

этом процессе Афилантопс является промежуточ¬ной стадией: эта оса еще сохранила способность па¬рализовать свои жертвы,—способность, которую уже
утратили бембексы и филанты; и в то же время

она уже приобрела способность ежедневнаго кормле¬ния личинок, являющуюся, таким образом, наибо¬лее совершенным инстинктом в группе ос.
М. Садовникова.

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

Первьий Всероссийский С-ь-Ьзд-ь по борь.
бе с рановьини эаболеваниями. Раковыя

заболевания или, иначе, злокачественныя опухоли яв¬ляются однеми из самых ужасных болезней, по¬ражающих человека. Ужасны оне и по своей фа¬тальной перспективе и по тем физическим и
душевным страданиям, которыя испытываются как
самим больным, так и окружающими его лицами.
Коротко говоря, оне ужасны, как только может
быть ужасна безобразная, мучительная смерть.
Вполне понятно поэтому постоянное стремление

итти прямой дорогой к конечной цели—к *борьбе

с врагом, к отысканию того или другого радикаль¬наго средства лечения рака. Такия „радикальныя"
средства неоднократно и предлагались и продолжа¬ют предлагаться, но—увы! — все они окаэываются
негодными. Иного результата трудно и ожидать. Ведь
для того, чтобы успешно бороться с врагом, надо

знать врага, а этого энания и нет в разсматрива¬емом нами случае: мы не знаем, что такое рак,
вернее, не знаем самаго главнаго—причин рака.
Это незнание обясняется, конечно, не отсутствием

интереса к раку, а исключительной трудностью про¬блемы. Число работ, посвященных самым разно¬образным вопросам, имеющим отношение к зло¬качественным опухолям, громадно; один только
перечень названий этих работ составил бы не
один печатный том. Мало того, за последние годы
интерес к раку особенно возрос и конкретным

обраэом выразился в создании специальных лабо¬раторий и институтов, целью которых является
изучение всех вопросов, связанных с опухолями.

На ряду с устройством таких специальных уч¬реждений организуются союзы, общества, сезды, пре¬следующие все те же цели. Это движение, происшед¬шее за последнее время в Западной Европе и в
Америке, естественно отразилось и на России. И у
нас начинает пробуждаться активный интерес к
раку, а нахлынувшая недавно новая волна увлечения
радием, как средством против рака, усилила
этот интерес до высокой степени и привела к
мысли о соэыве специальнаго сезда.

Такой сезд—Первый Всероссийский Сезд по

борьбе с раковыми заболеваниями—и состоялся в
Петербурге в конце марта месяца текущаго года.
Программа сезда обнимала все вопросы так или
иначе связанные с проблемой рака. Всего было
прочитано около сотни докладов. Наибольший науч-
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ный интерес представляли доклады по отделам

экспериментальных опухолей и диагностики злока¬чественных новообразований, элободневным же, воз¬будившим наиболее горячия прения, был вопрос
о лечении рака. На нем только, как на централь¬ном в программе сезда, мы здесь и остановимся.
В конечном итоге сезда предстояло выска¬заться, чему отдать предпочтение—операции или же
радию и рентгеновским лучам.

Защитниками лучистой энергии выступили, глав¬ным образом, гинекологи и лишь немногие хирурги.
Основываясь на весьма небольшом количестве соб¬ственных наблюдений, особенно же ссылаясь на
якобы блестящие результаты, полученные за послед¬ние два года немецкими гигиекологами, сторонники
радиотерапии говорят, что при надлежаще выбранной
дозе лучей и при правильной методике, которая,

кстати сказать, весьма сложна, лечение радием да¬ет хорошие реэультаты. Правда, результаты эти хо¬роши лишь при поверхностно лежащих раках, до¬ступных непосредственному воэдействию лучей, и
лишь при полном отсутствии поражения желез.

Нож и радий, по их мнению, должны быть не вра¬гами, а союзниками. С радием могут конкуриро¬вать только рентгеновские лучи, но и они не могут
заменить радия, так как радий действует энергич¬нее и проникает глубже рентгеновских лучей. Из
всех лучей радия целебное действие приписывается
•у-лучам, лучи же а и р, как раздражающие кожу,
должны быть исключены. Но и действие радия, т.-е.
•у-лучей, не простирается глубже 4-х сантиметров.

Многие сторонники этого метода держатся того мне¬ния, что наилучшие результаты получаются при ком¬бинированном действии радия и рентгеновских лучей.
Как я уже сказал, личный опыт всех доклад¬чиков был невелик и по количеству леченных
ими случаев и по времени, в течение котораго они

наблюдали своих больных, а потому и выводы их

не могут иметь большой цены. Но если даже обра¬титься к произведшим сенсацию случаям немец¬ких гинекологов, то и тут, как было покаэано
одним из докладчиков, результаты вовсе уже не

так блестящи, во всяком случае не лучше тех,

которые получают при оперативном лечении.
Большинство докладчиков считает, что до сих

пор единственным способом лечения рака, даю¬щим наибольший сравнительно процент выздоров¬лений, является своевременно сделанная, т.-е. воэ¬можно ранняя и радикальная операция. Останавлива¬ясь На радиотерапии, на „шумихе вокруг радия", они
енергично возстают против вынесения незрелых
результатов на суд публики. Указывается на то,

что лечение радием не безопасно само по себе,

так как радий действует разрушающим обра¬зом на соседния здоровыя ткани. Сугубо надо быть
осторожным с применением радия сейчас еще и

потому, что больные, разсчитывая на успех от ле¬чения радием, отказываются от операции и пропу¬скают наилучшее для нея время. Хирургический спо¬соб лечения лишь тогда должен уступить свое ме¬сто другим методам, когда он окажется слабее
этих последних, пока же в интересах больных
он обязан сохранить занимаемую им позицию.

Вот в самых общих чертах то, что говори¬лось защитниками и противниками радия. Вывод,
следовательно, ясен: ни радий, ни, гЬм более,
рентгеновские лучи не могут в настоящее время
считаться радикальными средствами против рака и

никоим образом не могут заменить операции. Хо¬тя некоторые докладчики проявили чрёзвычайно скеп¬тическое отношение к радию, вплоть до отрицания
надежды на успешное применение его даже в бу-

дущем, тем не менее большинство все же стояло

за необходимость дальнейшаго изучения этого сред¬ства. Мнения разделились лишь постольку, посколь¬ку одни находили возможным вести это изучение
на всех без исключения раковых больных, дру¬гие же лишь на случаях не подлежащих операции.

Я думаю, что изучать действие какого бы то ни
было средства, в том числе и радия, уместнее
всего не на человеке, а на животных. К счастию
мы имеем теперь полную возможность осуществить

эту мысль и в применении к раку, так как рас¬полагаем легко перевиваемыми опухолями мышей и
крыс. Связь этих экспериментальных опухолей
с человеческой патологией можно считать теперь

прочно установленной и вот на них-то и надо со¬средоточить внимание. Главное же—не надо ни на
минуту эабывать, что единственным рациональным
лечением может быть только лечение причинное;
а так как, повторяю, причина рака до сих пор

неизвестна, то все усилия наши должны быть направ¬лены к выяснению условий возникнойения рака и про¬изводящих его причин. Только при полном знании
этих последних мы можем с уверенностью всту¬пить в борьбу с элокачественными новообразова¬ниями.
Мне остается еще сказать о том, что в заклю¬чение сездом был поднят вопрос об учре¬ждении всероссийскаго союза для изучения рака и

борьбы с ним. Принято было несколько резолю¬ций, важнейшия из которых спедующия: необхо¬димо устройство специальных институтов, лабора¬торий и больниц с привлечением к ним внима¬ния широких общественных кругов; необходима
широкая популяризация сведений о элокачественных
новообразованиях в целях наивозможно ранняго

распоэнавания и своевременнаго лечения их; необ¬ходима организация правильной раковой статистики
и издание специальнаго журнапа; выражен целый

ряд и других пожеланий, в том числе пожела¬ние о нообходимости страхования врачебнаго персо¬напа, работающаго с радием и с рентгеновскими
лучами; наконец, признана необходимость созыва
периодических сеэдов и ближайший 2-й сезд
решено соэвать через два года в Москве.

Прив.-доц. A. В. Чичнин.

Летучая мышь,нан полеаное для чело¬в%на животное. Согласно изследованиям Кам¬беля насекомоядная летучая мышь является злейшим
врагом комаров. Непосредственныя вычисления

(подсчет крылышек, лапок, головок и прочих не¬переваримых остатков комаров в извержениях
летучей мыши) показали, что даже и в то время

года, когда питание летучей мыши становится наи¬боле скудным, каждая летучая мышь уничтожает
за день, приблизительно, 500 комаров. Отсюда по¬нятно стремление создать наиболее благоприятныя
условия жиэни для летучих мышей в тех местно¬стях, где свирепствуегь болотная лихорадка, в
распространении которой повинен, как известно,
комар Anopheles (См. Природа 1912, Октябрь; ст.
проф. Н. К. Кольцова, „Малярия"). Чтобы летучая
мышь не нуждалась в далеких перелетах к тем

местам, которыя изобилуют указанной разновидно¬стью комаров, предложено возводить в малярий¬ных местностях деревянныя башни, которыя бы
служили убежищем для летучих мышей.

Наглядное представление о такой постройке можно

получить из приводимых 2-х рисунков, изобра¬жающих башни, воэведенныя в 16 км. от Сан-
ПРИРОДА, МАЙ 1914 г. 40
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Антонио (Америка), на берегу обширнаго озера (по¬верхностью в 360 гектар) — Mиtchlle’s Lake, — в
которое соседний город, выбрасывает из своих
сточных труб ежедневно до 4000 куб. метров

крайне загрязкенной воды. Такой обширный постоян¬но загряэняющийся резервуар стоячей воды слу-

жит превосходным убежищем для личинок

комаров, и комары, действительно, водятся в без¬численном количестве во всей окружной местности.
Башня, как видно на рисунке, имееть вид пира¬миды; в ребре квадратнаго основания ея—4 метра,
в ребре квадратной верхушки—2 метра; от основа¬ния башни до верхушки—6 метров. Башня покоится
на 4-х столбах, вышиной в 3 метра. По протя¬жению этих поддерживающих столбов устроены
покаты, навесики, чтобы препятствовать вредителям

летучих мышей (некоторым видам змей и мел¬ких хищников) забираться внутрь башни и уни¬чтожать особенко детенышей, не обладающих еще
достаточной ловкостью, чтобы защищаться или спа¬саться.

Башня возведена была 2 апр. 1911 г. Внутрь башни
поместили немного гуано (извержений) летучих мы-

шей, чтобы привлечь постояльцев. В августе того

же года в башне обитало уже несколько сот лету¬чих мышей, а в 1912 г. их насчитывалось там
уже до 500,000; одно только вылетакие их вечером
продолжалось несколько часов. Если принятьдаже
минимальную цифру—500 комаров на летучую мышь

в лень,—то и при этом мы получим за лето со¬лидную гекатамбу комаров, Весь этот труд ра¬ботники выполнили за одну лишь квартиру, постройка
которой обошлась вь 2000 рублей с небольшим:

сумма ничтожная при неисчислимо полезном реэуль¬тате в смысле санитарии.
Затраты на такия постройки представляются выгод¬ными в силу иных еще соображений. Экскременты
летучих мышей содержат свыше Ю°/0 азота и яв¬ляются превосходным удобрением. В Техасе гуано
(эксхременты) летучих мышей представляет ужф

предмет торговли. Его собирают там в пеще¬рах, где ютятся безчисленое количество летучих
мышей; две таких пещеры дают ежегодно 60 и
75 тонк гуано. Местные жители применяют гуано
на своих грядах для выращивания лука; продается
гуано около 60 рублей эа тонну.
Население только что упомянутой выше башни

дало в год 20 тон гуано, всего на сумму около
1200 р.—огромный процент на эатрату по постройке

башни, еели даже и не принимать во внимание гро¬мадную пользу в смысле оздоровления целой округи.
-r=^s-- П. Д.

Не«*»ть, иан опьяняющее. На больших
фабриках каучука в Бостоне и в окрестностях
его широко поставлено очищение каучука нефтью.

Среди работниц на этих фабриках стало наблю¬даться особое болезненное состояние, причины кото¬раго вначале представлялись неясными. Выяснилось
затем, что болезненное состояние это обусловлива¬лось вдыханием паров нефти, причинявших свое¬образное опьянение. Интересно, что такое опьянение
вскоре становилось необходимой потребностью орга¬низма. Работницы, не задумываясь, взбиралйсь на
края чанов, чтобы вдыхать пары кипящей в чанах
нефти. ])

П. Д.

ПАЛЕОНТОЛ ОГиЯ.

Раснопни мамонта у устья р. Енисея 2).

В Академическом издании появился отчет Г. К у¬томанова по раскопкам трупа мамонта у села

Гольчихи Туруханскаго округа. Будучи командиро¬ван Академией Наук для этой цели, К у т о м а¬н о в  с трудом добрался до указаннаго местными
жителями места и в середине мая 1913 приступил
к раскопкам. Однако, надежды встретить здесь
хорошо сохранившийся труп со шкурой и мясом

не оправдались. Часть трупа была обедена плото¬ядными, вероятно, непосредственно после его гибели
в вязкой и лкпкой тине, другая же, занесенная илом

и покрытая льдом, была расхищена; местные само¬еды скоро сознались, что две ноги с мясом и ко¬жей были растащены для приманок при ловле зве¬рей, а сами кости были уничтожены. Таким обра¬зом, трудная экспедиция не принесла тех резуль¬татов, которых ждапи от зтой редкой находки.
А. Ф.

') С этим можно сопоставить наблюдавшиеся и у нас

в настоящее фремк (в Риге, в Петербурге) случаи отра¬вления бензином рабочих на реэиновых фабриках.
Лрим. ptd.

*) В овнок из ближайших номеров будет помеще¬но описание К. Воллосовича другой находки мамонта
с вполне сохранившимися частями шкуры, мяса, крови
и т. я.
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Gиgantosaurus afrиcanus •). Найденный не¬сколько лет назад в Америке ископаемый ги¬гант—Dиplodocus—должен отступить теперь на вто¬рой план. В немецких африканских владениях,
в Тендагуру, недавно открыт почти полный
скелет другого давно исчезнувшаго с лица земли
гиганта, превосхоцяшаго размерами всех известныхь

доселе, когда-либо существовавших на земле пред¬ставителей животнаго царства. Наглядное представле¬ние о размерах его дает приводимый рисунок:

ния он вложил в дело оэдоровления родного го¬рода (Вены), и не только ученый мир, но и населе¬ние столицы скорбит об этой потере. Среди тех
и других он оставил себе вековечный памятник:

„Лик земли" надолго останется руководящей звез¬дой геолога, а колоссальное предприятие— проведение
в Вену здоровой питьевой воды и вызвакное этим

понижение смертности—останется вещественным па¬мятником этого обединения науки и лгабви к
ближним. , .

—_ А. Ферсман.

справа изображена бедреная кость новаго гиганта—
Gиgantosaurus, — а слева полный скелет передней
лапы Dиplodocus, Диплодок имеет в длину 25,53
метра, а в вышину (соответственно плечам)—3,34
метра; Гигантосавр принадлежит, видимо, к тому

же семейству, но превосходит Диплодока вдвое. Весь¬ма вероятно, что новый гигант проводил жизнь в
воде или, по меньшей мере, был земноводным;

зубы его свидетельствуют, что он питался расти¬тельной пищей. Размеры его лишь в одном отно¬шении оказываются более чем скромными: вмести¬мость черепа его меньше, чем вместимость черепа
человека.

Пер. П. Д.

НЕКРОЛОГИ.

Эдуард-ь Зюсс. Тяжелое время выхватывает
из корифееа геологической науки одну жертву эа

другой: Мишель-Леви, Циркель, Черны¬шев, Розенбуш, Эдуард Зюсс. И не
успевает мысль сосредоточиться на одной потере,
как приходит известие о новой незаменимой утрате.

Среди работников геологкческой мысли XиX и на¬чала XX века имя Эдуарда Зюсса уже давно
заняло единственное, мировое место. Еще не прошло

трех лет, как им закончен был монументаль¬ный труд ,Лик земли"; казалось, что не под
силу одному .человеку охватить всю мировую литера¬туру и построить на ней величайший синтез нашего
времени, связывающий в стройную картину кропот¬ливыя иэследования тысяч научных работников!
Но труд был доведен до конца, и восьмидесяти¬летний старец закончил великое здание, строившееся
его мыслью в течение более тридцати лет. Сошел

в могилу могучий пионер геологии, горячий обше¬ственный деятель, стойкий борец эа справедливость,
гуманность, борец против смерти; свои глубокия зна-

1) Рис. заимствован из журнала (La NTature 1913).

Г. Н. Вырубов. (Ненролог). В декабре 1913г.

скончался в Париже после долгой болезни Г р и г о¬рий Николаевич Вырубов, известный ученый
и философ позитивной школы, человек выдающа¬гося ума и крупных талантов.
Родился он в Москве 1843 году. Кончив курс

Александровскаго лицея он поступил на медицин¬ский факультет Московскаго университета и зани¬мался там как медициной, так и естественными
науками.

В 1864 г. он получил степень кандидата есте¬ственых наук и уехал за границу. Человек не¬зависимый в денежном отношении, в первые го¬ды он много путешествовал по Европе и по Востоку,
иногда Еозвращаясь в Россию. В Берлине и в

Париже он продолжал до некоторой степени эа¬нятия медициной; хорошо владея несколькими евро¬пейскими языками, он мог свободно пользоваться
иностранными университетами.

Еще в ранней юности ему пришлось познакомить¬ся с философией К о н т а, в Париже он сбли¬зился с многими поэитивистами, в том чиеле с
иэвестным Литтре, главным учеником и последо¬вателем К о н т а. В 1867 году их кружок осно¬вал журнал Revue de Phииosophиe posиtиve; Г. H.
Вырубов в течение 17 лет состоял одним
из его редакторов и часто сам печатался в нем.
Одновременно с философией и публицистикой,

которая также составляла существенную сторону
его жизни, он посвящал много времени и научным
изследованиям в области химической минералогии
и кристаллографии, изследованиям, которыя сразу
сделали его известным и дали ему впоследствии

возможность, не имея оффициальных прав, защи¬щать докторскую диссертацию в Сорбонне. В 1884 г.
Revue de la Phииosophиe posиtиve прекратил свое

существование, и Г. Н. В ы р у б о в  занялся исклю¬чительно наукой переходя иногда от кристаллографии
и минералогии в область чистой химии.

Это был внимательный и серьезньий изследова¬тель, с крупным творческим умом и глубокой
любовью к науке.
Для каждаго минералога представляют большую

ценность его работы в области круговой поляриза¬ции (своеобразное отклонение направления колебаний

светового луча), изоморфизма (сходство кристалло¬графических форм у веществ различнаго химиче¬скаго состава), полиморфизма (различие формы при
одном и том же составе), о внутреннем строении

кристаллическаго веидества, о, так называемых, ред¬ких землях,—и многия другия. Человек образован¬ный и просвещенный во всех отношениях, с со¬лидной эрудицией и большими дарованиями, он умел
широко подходить к самым узко-специальным во¬просам, Преподавание науки также входило в кругь
его деятельности: он читал лекции в College de

France, в Сорбонне руководил некоторыми рабо¬тами.
В 1889 г. Г. Н. принял французское граждан¬ство, и почти всю свою жизнь провел во Франции.
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Все его многочисленные труды печатались на фран¬цуэком языке.
Блестящий оратор и полемисть, человек прямой

и искренний до глубины души, он подвизался на

различных поприщах и вносил жизнь и содер¬жание во всякое дело, к которому подходил близ¬ко. Он состоял в высшей степени деятельным
членом многих научных обществ Парижа, в том

числе, главным обраэом, Минералогическаго обще¬ства, где был одно время председателем; он при-

нимал участие, больше в качестве врача, в Рус¬ско-Турецкой войне и в защите Парижа от прус¬ских войск в 1870 году.Чуждый лжи и притворства,
он не стесняясь мог громить своих друзей и еди¬номышленников, и в то же время часто бывал в
лучших отношениях с людьми чуждых лагерей.

Его широкие взгляды, прекрасная душа, его разнообраз¬ная деятельность и большия научныя заслуги — все
это ставит его в ряды людей, которые не уходят
беэследно, память о которых сохраняется надолго.

Л. Стреналова.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за январь, фев¬раль и март 1914 г. по новому
стилю,по преимуществу в Евро¬пейской России.
Атмосферное давлепге. Чтоб ориентироваться в

распределении давления мы приведем таблицу, в
которой указаны отдельно для января и февраля

средния месячныя давления (h) станций, расположен¬ных в различных районах Европейской России,
а также в особой графе (Д h) укажем, насколько
эти средния давления в текущем году отличались
от нормальных давлений, выведенных за много
лет наблюдений.

Январь. Февраль. Март.
Станции. h lh h lh h Л h

мм. мм. мм. мм. мм. мм.

Арханг. 748,9—10,7 753,2— 6,6 757,3 + 0,4

С.-Петер. 755,6— 6,3 756,5— 5,8 755,5— 3,8
Либава. 759,3— 2,7 760,2— 1,8 754,0— 5,4
Варшава. 763,5— 0,9 763,4— 0,3 755,2— 5,8
Москва' 757,3— 8,2 759,2— 5,8 757,9— 3,8
Екатерин. 754,4—13,7 755,4—11,4 763,4— 1,0
Казань. 755,0—12,4 756,6— 9,6 759,6— 4,0
Киев. 761,9— 4,2 764,6— 0,5 756,8— 5,0
Астрах. 762,6— 5,8 766,1— 1,3 761,4— 2,8
Севаст. 762,7— 2,3 766,7— 2,6 759,0— 2,9

При первом же взгляде на эту таблицу поража¬ет тот факт, что на всей территории Евр. России
наблюдались отрицательныя отклонения от нормы,
которыя на востоке достигли необычайной величины
13, 7 мм. (Екатеринбургь янв.).
Нормально в январе и феврале бывает развит

отрог Сибирскаго максимума, который далеко захо¬дит в Евр. Россию, и от него давление понижает¬ся на северо-запад к С. Ледовитому океану и на
юго-эапад к Черному морю. Текущей зимой не было

и приэнака этого отрога и общий градиент был на¬правлен с юго-запада на северо-восток. Карты

ежедневнаго бюллетеня показывают, что в минув¬шие месяцы Сибирекий максимум держался в Во¬сточной Сибири и вообще был слабо развить, a
над Западной Сибирью господствовало низкое дав¬ление. С другой стороны те же карты показывают,
что эначительно развился в феврале другой, так
называемый, центр действия атмосферы, Азорский
максимум, отроги котораго занимали южную Европу.

Этот центр действия, находящийся в южных ши¬ротах, является теплым в значительной своей
толще и оказывает согревающее влияние, в то вре-

мя как Сибирский максимум, лежащий в преде¬лах сильно охлаждающагося зимой материка, яв¬ляется очень холодным очагом, воздух из кото¬раго, растекаясь в прилегающия пространства, спо¬собствует значительному охлаждению. Такое необыч¬ное вообще ослабление Сибирскаго холоднаго макси¬мума и развитие теплаго Азорскаго максимума было
причиной той необычайно теплой погоды, характери¬зовавшей минувшую зиму. Только на севере и се¬веро-востоке Европы плотныя холодныя массы воз¬духа, прорывавшияся сюда с Сев. Ледовитаго океана,
поддерживали относительно болеенизкую температуру.
Циклоническая деяшельность атмосферы, как

видно из ежедневных синоптических карт, пред¬ставлялась в следующем виде.
Яиварь. В первые 9 дней января по Евр. России

прошел ряд циклонов, достигавших глубины

735—40 мм. При чем циклоны шли один ра дру¬гим и проходили к Уральскому хребту через цен¬тральныя губернии.
С 10 января после прохода сильнаго циклона,

вызвавшаго значительную бурю на Балтийском море,

на северо-западе давление резко повысилось и до¬стигло 785 мм. и распространилось на всю северную
окраину Евр. России.
К 20 января полоса высокаго давления шла от

Немецкаго моря через центральную часть Европей¬ской России к Каспийскому морю, а от нея в обе
стороны давление понижалось и центр низкаго дав¬ления был сосредоточен на северо-востоке России.

В последующие дни стал проходить ряд глубо¬ких циклонов (до 725 мм.), которые однако дерЖа¬лись северной окраины Евр. России, к югу же дав¬ление повышалось и по побережью Чернаго моря
проходила изобара в 770 мм. Эти дни были нача¬лом необычайно высокой для времени года темпе¬ратуры и продолжительной оттепели.
Февраль. В первых числах февраля циклониче¬ская деятельность, как и в конце января, сосре¬доточивалась на крайнем севере Европы, при гос¬подствующей области высокаго давления в южной
полосе. К 5-му февраля один из циклонов про¬шел на северо-восток до средняго течения Оби и,
медленно выполняясь, удерживался в пределах за¬падной Сибири до 3-го февраля, когда по тому же
пути прошел с С. Ледовитаго океана второй цик¬лон, удержавшийся на северо-востоке до середины
месяца. В северной части Атлантическаго океана

держалась в то же время стационарная область по¬ниженнаго давления. Между этими областями врезы¬вался с юга отрог высшаго дазления, колебавшийся,
как маятник то к западу то к востоку. 16-го
февраля с Атлантическаго океана отделился циклон,
который двинулся на Европу и, достигнув Финляндии,
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вызвал бурю на Балтийском море и при дальней¬шем движении поднял волну высокой воды в Фин¬ском заливе, вызвавшей подем Невы в Петербур¬ге на 4 фута выше ординара. 19-го циклон достиг
бассейна Камы. В это время наблюдались наиболее
высокия температуры воэдуха во всей Евр. России.
После 20-го на севере стала намечаться область

высокаго давления, которая, в тылу прошедшаго 22-го
февраля циклона по центральным губерниям стала

распространять свое влияние к югу и захватила ма¬по-по-малу всю Евр. Россию, вызвав резкое падение
температуры. Только в конце месяца снова в
средней России образовалась область ниэкаго давления,

давшая опять повышение температуры.

Температура воздуха. ПривЯЖу таблицу, показы¬вающую среднюю температуру воздуха (t) для января
и февраля для различных районов Евр. России и
ея отклонения от нормапьной A t.

Станции.

Арханг.
С.-Петер.
Либава.
Варшава.
Москва.
Екатерин.
Казань.
Киев.
Астрах.
Севаст.

Январь.
t At

Февраль.
t At

Март.
t At

—15,5» —1,9» —11,6» +1,0» — 7,6» -0,2»
— 2,6 +2,1— 8,8

— 1,7
— 3,9
— 9,6
—13,1
—10,9
— 4,9
— 1,7
+ 2,7

+0,5
+ 0,9
+0,4
+1,4
--3,4
--3,0
—1,4
--5,5
--0,7

2,0
+ 1,4
+ 1.5
— 0,7
— 9,7
— 4,5
+ 0,8
+ 1.0
+ 4,8

+6,4
+4,0
+4,3
-1-8,9
+ 4,1
+7,8
+6,0
+7,0
+2,4

1,8
+ 4,0
+ 1:7
— 7,1
— 3,5
+ 3,9
+ 6,5
+ 7,8

+2,2
+3,4
+3,0
+0,3
+3,1
+3,3
+6,4
+2,3

Всматриваясь в числа приведенной таблицы мы
видим, что уже в январе почти везде наблюдалась
температура воздуха, превышавшая нормальную, в
феврале же превышение это достигло необычайной
величины, напр., в Москве (+ 8,9°).
За последние 44 года (с 1870 г.) столь теплаго

февраля не наблюдалось в болыией части Евр.
России.
В Петербурге имеются наблюдения с 1743 г„ и

оказывается, что средняя температура февраля 1914 г.
выше всех лет за исключением 1822 г., когда
средняя температура была выше еще на 0,3°.

Интересно обратить внимание на то обстоятельство,
что судя по наблюдениям на змеях в Павловске.
в высоких слоях атмосферы наблюдались также

необыкновенно высокия температуры. Напр., 12 фев¬раля на высоте 670 метров отмечено 4,7» (выше
чем внизу на 1,7»), а на высоте 1360 метр. 0,8»,
14 феврапя вниэу—1,6», на высоте 100 метр,—3,0,
480 метр. — 4,6, а на высоте от 660 метр. до 780
иетр. +3,4°.

Обзор поюды зо мартг. Давлете воздуха.
Переходя к погоде марта 1914 г., мы прежде всего

остановимся на давлении воздуха.

Из таблицы, приведенной выше, мы видим, что

тенденция пониженнаго давления, наблюдавшаяся в

феврале, сохранилась и в марте.
Циклоническая деятельность в течение месяца

была очень сильно развита, особенно в северной и

центральной России; в течение всего месяца деятель¬ность Исландскаго минимума была очень значительна
и от нея сегментировапись глубокие циклоны, про¬ходившие по северным и центральным губерниям
к Уралу.
Особенно сильный циклон с двумя центрами

был 9 марта, потом внезапно появившийся циклон
13 марта на Черном море, вызвавший на Азовском
и Черном морях страшный ураган, о котором
мы будем говорить ниже.
Области высокаго давления в марте отмечены

19-го августа под центральной Европой (Краков

775 м.м.) 15-го августа над юго-западными губер¬ниями (Кишинев 775 м.м.) и на Пиринейском полу¬острове, 16-го в Ростове-на Дону 775 м.м.
Только в конце месяца Исландская депрессия

ослабела, и в области Северо-Европейскаго моря

замечается повышение давления (27 марта в Ислан¬дии 710 м.м., в Биаррице 763 м.м.) В последний
день месяца высокое давление охватило уже Балтий¬ское море, Финляндию и Прибалтийский край (Внебы
772 м.м.).

Температура воздуха.

В связи с преобладанием циклонической дея¬тельности мы в праве были ожидать повышенной
температуры, что действительно и оказалось, как
это видно из приводимой выше таблички.
Раннее вскрытие рек.
В марте начали приходить известия о вскрытии

рек. 8-го вскрылась р. Пина у Пинска ранее про¬шлаго на 19 дней, 11-го Десна у Чернигова и Ту¬скариуКурска (на 20 дней ранее нормы), 14-го Сейм

у Курска (на 17 дней ранее прошлаго), 18-го Нар¬ма у Гунгенберга и Нарова, 18-го открылась навига¬ция в Царицыне. 25-го векрылся Волхов у Нов¬города и ниже. 23-го Нева очистилась у Шлиссель¬бурга, 31-го марта Волга у Твери (на 12 дней ранее
нормальнаго).

Ураиан необычайной силы иа кпо-восточной России.

В ночь с 12 на 13 марта пронесся сильный ци¬клон юго-восточнаго края, вызвав бурю на Чер¬ном и Азовском морях, а потом на Каспийском
море, в придонских, привислинских областях и
губерниях и в восточно-европ. России. 11—12марта
прошел довольно глубокий циклон по центральной
России, но в области Чернаго моря. 12-го утром
еще не было эаметно никаких признаков циклона.
Только с вечера 11 на 12 было небольшое падение

барометра на крымских станциях, небольшое паде¬ние было и к 1 часу дня, но эатем падение баро¬метра стало увеличиваться и к 9 часам вечера
обнаружился циклон с центра на Аэовском море.
К этому времени уже были присланы в порта и
штормовыя предостережения. В ночь с 12 на 13
циклон повидимому,углубился и быстро переместился
к востоку. Марта 13-го центр его был виден
в Луганске при чем давление от центра быстро
повышалось.

Благодаря образовавшемуся необычайно большему
градиенту ветер достиг силы урагана и причинил

ужасныя бедствия, которыя отразились на насе¬лении не только материально, но унесли с собой в
вечность тысячи жизней людей застигнутых бурей
и поднятой от сильнаго ветра водой, хлынувшей на
низкия отмели, где ютились рыбаки с своими
семьями.

Как известно из последних донесений, не считая
миллионных материальных убытков, было унесено
до 2 тысяч человеческих жертв.

На Кавказе вплоть до Тифлиса во время бури вы¬пало большое количество темной пыли, при чем по
известиям из Тифлиса от этой пыли сгустился

туман, а земляные эаносы мешапи движению пое¬здов.
В Приволожских губерниях и восточных вслед

за ураганом разразился сильный буран, вызвавший
на железных дорогах заносы.

В настоящее время еще трудно детально разо¬браться в вопросе,где и как образовался циклон
и почему он двигался, углубляясь со столь большой

скоростью, раза в 1 */2 превышавшей обычную, и поче¬му образовался потом большой градиент. Явление
развертывалось главным образом ночью; между
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срочными наблюдениями и ответом на многие вопро¬сы могли бы только дать записи самопишущих при¬боров, работавших в области, захваченной урага¬ном. Николаевская главная физическая обсерватория,
Морское министерство и гидро - метеорологическая
часть отдела портов в настоящее время приняла
все меры, чтобы собрать все материалы, относящиеся

к урагану, и надо надеяться, что они будут обра¬ботаны и опубликованы в ближайшее время. Между
прочим принята мера к доставлению в Петербург
для анализа желтой пыли, выпавшей в Тифлисе и

собранной наблюдателями. Может быть анапиз по¬зволит разобраться в этом, откуда была под¬нята пыль, принесенная ураганом, и вопрос этот
очень важный и может пролить много ‘света на

отыскание места зарождения урагана. В науке, на¬пример, иэвестны случаи, когда пыль африканскаго
происхождения переносилась в среднюю Европу и

даже западную Россию. Явление такого урагана на¬столько необычно, что его детальное изследование
представляет большой интерес.

С. А. Сонолов.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВЬСТиЯ.

ПоЛЯрНЫЯ Русское морское министер¬СТПЯНЬи ство предполагает продол¬^ ' жатьизучениесибирской ча¬сти Ледовитаго океана, только на этот
раэ не с восточной, а с западной стороны,—
от Новой Земли до м ы с а Челюскина,
и, по газетным известиям, в середине июня
командирует для этой цели экспедицию из двух
судов под начальством кап. Б. А. Вилькицкаго.

Только что опубликован отчет о
АэиЯ. чрезвычайно интересной экспедиции

в высочайшия области Центральной Аэии,

совершонной американцам и,—д-р омГёнте¬ром Воркманомиего женой. В 1912-м
году они уже в восьмой раз предприняли поход
в область ледников Каракорума. В этом
году, как и в предыдущем, 1911-м, целью их

изследования был гигантский глетчер Сиа¬х е н , один из величайших в мире—свыше
75 кл. длиной и от 4 до 9 кл. шириной. Экспеди¬ция продолжалась шесть недель. 5 июня Воркманы
выступили из г. Сринагара в Кашмире, но

только 2-го июля им удалось добраться до Била¬фондскаго глетчера, поднявшись по которому они
достигли наконец своей цели, — увидать исток и

верховья ледника Сиахен. Целых пять недель про¬вела экспедиция на высоте свыше 5000 м.; Воркманы
поднялись на несколько вершин выше 6000 метров
и в двух местах перевалили череэ Каракарум

в Китайский Туркестан. Так как в этих без¬людных местах добывать провизию совершенно не¬возможно, то все время отряд в 70—100 кули
был занят доставлением экспедиции провианта.

В последние годы железнодорожное
дело в Китае получило сильное развитие.
Так, в 1908 г. железных дорог готовых и в
постройке было—9.007 клм., тогда как в 1911 г.
их было уже 11.171 клм. (тех и других). Рост

готовых линий за эти три года достиг 50°/в. Инте¬ресно отметить и то, что участие самих китайцев
в постройке дорогь растет очень значительно.

Большинство дорог строятся китайскими предпри¬нимателями и находятся в их владении. Впрочем,
это владение большею частью номинально, так как
все эти дороги строились на полученныя путем
займов иностранныя деньги и находятся в эалоге

у иностранных капиталистов, так что в конце¬концов влияние самих китайцев на развитие ки¬тайской рельсовой сети незначительно.
Проф. Е г е р , производивший и з¬АфрИКа. следования оз. Виктории и его

окрестностей, приходит к выводу, что

существующий вэгляд на это озеро, как на запол¬ненный водою котлообразный гигантский провал—

сброс, основан на неверных данных. Правда,

оз. Виктория лежит между двумя гигантскими сбро¬сами—Восточно-Африканским и Центрально-Афри¬канским грабенами и по первому взгляду может
представляться как бы связующим звеном между
ними. Но на самом деле это не так. Прежде

всего уже неболыиая глубина озера говорит про¬тив его сбросоваго происхождения. Затем много¬численные заливы и бухты, которые до сих пор
разсматривались, как добавочные радиальные сбросы,
на самом деле являются затопленными эрозионными

долинами. Острова, разсыпанные у берегов, пред¬ставляют тоже вершины затопленных гор. Неко¬торые берега, или их части, действительно, пред¬ставляют сбросы. Таковы: западный берег озера;
южный берегь острова Укереве; по направлению к
заливу Спика и равнины Руваны также являются
ступенчатыми сбросами. Но все это лишь детали,
которыя не могли стать причиной образования озера,

а определили лишь подробности в очертаниях бе¬регов. Самое же затопление произошло от другой
причины. На северном побережье озера суще¬ствуют мощныя вулканическия отложения недавняго
происхождения. Они образуют гигантскую плотину,
которая оказала такое действие, что самыя низкия

части страны, лежащей за этой плотиной, были за¬топлены водой рек и речек, стекающих с окрест¬ных воэвышенностей. Р. Нил, вытекающая из
оз. Виктории, проложила свой путь через эту при¬родную плотину. Таким образом оз. Викторию
следуетраэсматривать,как плотинно-ингрес¬с и о н н о е, а не как сбросовое.

Осенью прошлаго года проф. Мал¬ЕврОПа. ладра, Шт.орц и Поль Якоби из
Мюнхена предприняли спуск в

кратер Везувия для изследования вновь обра¬зовавшагося здесь отверстия. Спуск по юго-юго-за¬падному склону главнаго кратера продолжался 1 l/s
часа на глубину в 300 метров, где лежит дно
кратера. Оно представляет площадку, усыпанную
лавовыми обломками и усеянную фумароллами. В
этой площадке 10 мая нов. ст. 1913 г. образовалась
воронкообразная впадина 160 м. диаметром и 70 м.
глубиной, откуда сначала шло обильное выделение
гаэов, а затем появился и отблеск светящейся
лавы. Дно воронки пробито отверстием, которое,
таким обраэом, лежит на 370 м. ниже верхняго
края кратера. Изследователи спускались до самаго
отверстия и, несмотря на сильную жару и выделение
газов, оставались на дне воронки около часа. За
это время они сделали много снимков, проиэвели
измерения и собрали образцы извергаемаго материала.
По этим данным можно заключить, что несколько
месяцев Веэувий находится в так назыв., гавай-
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ской фаэе, т.-е. выделяет чрезвычайно жидкую лаву
с очень высокой температурой. Попытка измерить
температуру внутри отверстия воронки потерпела
неудачу, так как термометр, подвешенный на
метаплической нити, оборвался и упал в отверстие,
а нить оказалась сильно окисленной. Температура,

измеренная в фумаролле на южном склоне кра¬тера, составляет 330°, а под лавовой глыбой на
дне кратера 80°. Дышать внутри кратера было чрез¬вычайно трудно из-за жары и гаэов, и сверх того
приходилось всякое мгновение опасаться падения на

голову выбрасываемых вэрывами газа камней.

Только после восьми часового пребывания внутри

кратера изследователям удалось выбраться на его

верхний край. -и.

□ Покойное состояние, в котором находится дру¬гой действующий вулкан Европы, Э т н а, на-днях
нарушилось значительной вспышкой. Еще начи¬ная с 12-го апр., в окрестностях Этны каждый
день чувствовались легкие подземные толч¬к и; 24-го апр. на восточном склоне Этны произо-

Железная дорога из Мессины в Катанию.
ииии „ вокруг конуса Этны.

© Боковые (Ипаразитные“) кратеры Этны.
Главный конус вулкана.

Карта района землетряеения.

шел сильный толчок, который был отмечен все¬ми сейсмографами Италии (даже на севере). Нако¬нец, 25-го апр., в 7 ч. вечера, на юго-восточном
склоне вулкана проиэошло сильное эемлетря¬с е н и е, сопровождавшееся трещинами в земле, по¬вреждениями желеэно-дорожнаго полотна (трещины
в тоннелях) и телеграфных линий, и весьма значи¬тельными разрушениями. Район землетрясения очень
невелик и ограничивается склонами Этны и морским
побережьем от Катании до Джиарре (в Катании

толчки продолжались 6 секунд). Особенно постра¬дал район между г. Ачиреале и Мангано: сильно
пострадало 13 городков (в этой части Сицилии де¬ревень и хуторов нет, а все население живет в

городах), из них, по газетным известиям, 5 раз¬рушено до основания (в особенности Линера и Бон¬джиардо): убитых насчитывают до 150 ч., раненых
до 250. Эпицентр находится на склоне вулкана око¬ло Линеры, где удар был почти вертикальным.
27-го апр. чувствовалось еще несколько слабых
толчков. Землетрясение, хотя и очень слабо, было
отмечено системографами Пулковской обсерватории.

25 апр., одновременно с эемлетрясением на скло-

не Этны открылся новый боковой кра¬т е р , а вскоре за ним произвел извержение

и главный кратер, выбросивший много п а¬ров и пепла; и сейчас оба кратера продолжа¬ют бурлить и над ними по вечерам показывается
„пламя“,—отблеск лавы.находящейся на дне кратера.
Землетрясение может считаться классическим

примером вулканическаго, — вызваннаго напором
паров и газов, ищущих себе выхода.

В середине марта венский гео-

РОССиЯ. лог проф. Махачек предпри¬нял путешествие вСреднюю Азию
для продолжения своих изследований Рус¬скаго Туркестана, начатых в 1911 году.

Весну текущаго года он думает посвятить изсле¬дованию южных окраин области—долины р. Мур¬габа и окрестностей Асхабада. Затем он пересе¬чет пустыню Кара-кум от Асхабада до Хивы и
через Кизил-кумы доберется до Перовска на
Сыр-Дарье. При этом главное внимание будет

уделено арало-каспийским отложениям и их реч¬ным эквивалентам; вместе с этим будут под¬вергнуты изследованию следы тянь-шаньской склад¬чатости, выступающие здесь в ниэменности напо¬добие островов.
Из Перовска путешественник хочет через

степи добраться до р. Таласа и Аулие-ата, откуда
он продолжит свои систематическия наблюдения
1911 года над геологическим и морфологическим
строением этого участка гор до самаго эападнаго
угла оз. Иссык-куль, т.-е. хребта Александровскаго,
Ала-тау и гор верхняго Нарына. Этим будет
установлена связь с наблюдениями Мерцбахера,

Кейделя, Фридрихсена и Принца на востоке и Муш¬кетова младшаго на юге. Перевалив через Фер¬ганский хребет, Махачек выйдет к большому
Зарявшанскому леднику и оттуда по долине Заряв¬шана к Самарканду. На всем пути будут произ¬водиться наблюдения над явлениями современнаго и
дилювиальнаго оледенения.

U По ходатайству Омскаго отдела И. Р. Геогр. 0.

степной генерал-губернатор раэрешил п р е в р а¬тить в заповедники казенные у ч а с т к и
Акмолинской и Семипалатинской области „Чушкалы"
и „Кара-бирюк“ для сохранения живущих там
диких коз и кабанов.
□ За последний месяц опять было несколько

землетрясений 9-го апреля в Вер¬н о м , в 12 ч. 15 м. дня было два значительных
подземных удара; 20-го апреля в 2!/2 ч. утра земле¬трясение повторилось в слабой форме, отмеченной
сейсмографом. От 14-го апреля по телеграфу по¬лучено известие иэ г. Новониколаевска,
(Томской губернии), о происшедшфм в 11 ч.
50 м. ночи колебании почвы, продолжавшемся 15 сек.
и от 16-го апреля из Керби, Приморской

о б л.( о происшедшем в 10 ч. 15 м. утра подзем¬ном толчке; все три землетрясения несомненно тек¬тоническаго характера.
Кроме того, 7-го апреля в 7 ч. вечера в не¬скольких селениях Красноборской воло¬сти, Печорскаго у., Арх. губ., произошли
три подземные удара, перешедшие затем в колеба¬ние почвы. Здесь, в виду вероятнаго присутствия
под почвой легко размываемых пластов гипса и
известняка, землетрясению следует скорее
приписать карстовый характер.

Вне пределов России произошло довольно круп¬ное землетрясение 7-го апреля в Центр. Аме¬рике, в Панамском заливе.
С. Григорьев.
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Электричество и его применение. Ж. Клод-Ва.
Оствсилд. Перев. Т. П. Кравец. редакция и обработка
A. А. Эйхенвальда. 2-ое дополненное издание 1914.

Среди популярно-научных книг, посвященных

элентричеству и его приложениям, в русской лите¬ратуре не существовало до последняго времени хо¬рошаго курса. Между тем именно этот отдел

физики за последние годы получил такое колоссаль¬ное развитие, что представлялось крайне желатель¬ным иметь книгу, в которой научные и техниче¬ские успехи стали бы понятны всякому обраэованному
человеку. Такую ладачу выполняет книга Клод¬Оствальда, в короткое время появляющаяся уже
вторым иэданием. He предполагая в читателе ни¬каких специальных знаний, книга вводит не только

в теорию электрических явлений, но и дает пре¬красныя иллюстрации приложений, взятых иэ обла¬сти практических приложений электричества.
Все новейшие успехи учения об электричестве—

применение электрических колебаний к безпрово¬лочной телеграфии, даже успехи, сделанные в обла¬сти иэучения катодных и ренгеновских лучей, и,
наконец, учение о радии представлены в зиде живо
и увлекательно написанных глав.
Перевод сделан хорошо, и второму изданию

книги можно пожелать такого же успеха, какой
выпал и на долю перваго издания.

П. Лазарфв.

Каучук и его аналоги. И. И. Остромысленский.

Экспериментальное изследование. (1911—1913). Моск¬ва. Цена 3 р.
Научный вопрос о строении и синтезе каучука и

тэхническая проблема искусственнаго получения этого
важнаго природнаго продукта концентрируют на себе
в настоящее время внимание многих химиков.

Наука ждет в этом направлении таких же ши¬роких путей, какие открылись перед ней в области
химии углеводов или химии белковых тел. Уже ныне
наукойустановлено,чго каучукили, вернее, „каучуки"
подобно сахарам или белкам, представляют собой

целый класс органических соединений—весьма сло¬жных, интересныхи.быть может, чреэвычайно важ¬ных физиологически. Что касается химической техни¬ки—то искусственное получение каучука является про¬блемой громаднаго значения. Удачное разрешение этой
проблемы, в виду ежегоднаго потребления каучука

на многия сотни миллионов рублёй, вызовет несо¬мненно колоссальный промышленный и даже в из¬вестном смысле социальный переворот во многих
отраслях химическаго и плантационнаго производств.
Поэтому вполне насущной является потребность в
книжке, которая бы более или менее обстоятельно

и обективно познакомила русскаго читателя и рус¬скаго химика с успехами, достигнутыми наукой и
техникой в вопросе о природе и синтезе каучука.
Конечно, еще более ценной такая книга явилась бы

в том случае, если бы автор ея имел возмо¬жность подкрепить свой авторитет собственными
более или менее ценными изследованиями в области

химии каучука. К сожапению мы никоим образом
не можем рекомендовать в этом смысле вышед-

шую осенью минувшаго года книгу г. Остромыслен¬скаго.
„иа, mon fиls, la nature t’appartиent, tu es chиmиste".
Таким эпиграфом г. Остромысленский начинаегь

свою книгу и в первых же строках говорит о
том, что „в предлагаемой книге описываются два
оригинальных синтеза каучука и его аналогов“.

Этот эпиграф и как бы категорическое утвержде¬ние в первой же строчке книги о том, что эпи¬граф этот выбран нё напрасно, а также укаэание
на обложке ея, что она представляет иэ себя
„экспериментальное изследование" имеют, очевидно,

целью настроить читателя на серьезный лад. Дей¬ствительно, книга с внешней стороны выдержана
в стиле научных диссертаций. На эту „форму"

диссертации указывает и обилие тезисов и „выво¬дов“, однако автор часто решается делать их на
основании не подтвержденных экспериментальными

данными, мало обоснованных разсуждений. Позна¬комившись с книгой и уэнав, что большая часть

научнаго материала автора еще совершенно не про¬шла через горнило строгой научной критики и серьоз¬ной опытной проверкк, читатель-специалист отбро¬сит мысль о значении книги г. Остромысленскаго,
как экспериментальнаго иэследования, ибо тех не¬многих оригинальных данных экспериментальнаго
характера, какия приведены в книге, достаточно было

бы для того, чтобы эаполнить разве только 2—3 жур¬нальных статьи, в которых кое-что могло бы вы¬звать интерес специалиста. Но, может быть, чита¬тель сумеет найти в книге, хотя бы только тол¬ковое и более или менее систематичное иэли}жение
литературнаго материала и истории вопроса? К сожа¬лению и с этой стороны его ждет раэочарование:
несмотря на то, что г. Остромысленский повидимому

хорошо знаком с литературой вопроса, ему совер¬шенно не удалось в сколько-нибудь толковой форме

изложить ее в своей книге. Неприятный претенциоз¬ный тон, а также безсистемное, не связанное ника¬ким общим планом расположение материала, лиша¬ют его книгу элементарных достоинств научнаго
о б э о р а. Причем наиболее неприятное впечатление

производит книга в той части, где мы встречаем¬ся с quasи—научной полемикой автора. Для примера
приведем ея образец. Полемизируя с засл. проф.

Юрьевскаго университета И. Кондаковым, опубли¬ковавшим едва ли не болыиее число научных ста¬тей, чем имеется страниц в книге г. Остромыс¬ленскаго и имевшим впервые в своих руках искус¬ственный каучук, г. Остромысленский на стр. 134
пишет: „Пусть разсудит читатель, невежда ли Кон¬даков или только недобросовестный ученый и не¬чистоплотный человек. Я уклоняюсь от решения
этого вопроса”. С негодованием уклоняясь не только
от решения, но и от постановки такой дилеммы, мы
должны, к сожалению, в книге г. Остромысленскаго
констатировать исключительный случай, слава Богу,

редко встречающагося в настоящее время в науч¬ной литературе неуважения к печатному научному
слову. Такой тон лишает воэможности вступать
в полемику с автором, его допустившим, ибо
он переносит полемику в такую сферу, куда эа

г. Остромысленским не последует ни один ува¬жающий себя ученый.
Б. Берненгфйи.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“.

Тнп.Твд Я.Н.КиШНЕРЕВн К*. Мосшл.

„ проф. Л. В. Писаржфвский.
Редакторы. проф j\ д Тарасевич.
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории землй; —проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; —проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается' идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о

географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. R. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Л. R. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. R. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—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 границы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; — П. Н. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив.-доц.
В. R. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве;—прив.-доц. 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;—
RpTypи> Гамм. Наша атмлсфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—проф. П. И. Бахметьев.
В поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—проф. Э. Бордаж. Наследствен-
ность и теория мутаций;—R. R. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. R. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—R. Р. Кириллова.

Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;—проф. М. М. Новиков. Дарви¬низм и неоламаркизм; —д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразных
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис—Г. R. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—R. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—R. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Матбриализация электронов— Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Арнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. Аверинцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными орга¬низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. Д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пути разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc

de Bort'a.—C. Покровский. От Камы до Вычегды. П. R. Бельский. Образование материков;—Ф. Н. Краше¬нинников. Климент Яркадьевич Тимирязев;—проф. В. В. Завьялов. Mope и жизнь;—В. Л. Омелянский.
О микробах, связывающих свободный азот атмосферы;—проф. Н. К. Кольцов. Мыслящия лошади;—проф.
Н. М. Кулагин. Памяти проф. П. И. Бахметьева;—и. Ф. Полак. Загадка кометы Энке;—проф. О. Д. Хвольсон.

О числе мировых агентов;—проф. П. И. Бахметьев. Иллюстрация применения математики в области био¬логических наук; — пр.-доц. Г. П. Зеленый. Психическия реакции животных, как обект естествознания;—
проф. R. Е. Чичибабин. Белковыя вещества и пути к их синтезу; — Д-р R. Штанге. Младенческие годы
химии;—С. Г. Григорьев. Д. Н. Янучин;—П. В. Циклинская. Роль бактерий в кишечном канале человека
и животных;—В. Лебедев. Как борется 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. Тарасевич. 25-летний юбилей Парижск. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.
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С 1-го ЯНВАРЯ1914 г. подписка на швмс.журн. ЛТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСШ
БИБЛиОТЕКЛ-ПРИРОДД" и „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛД ЕСТЕСТВОЗНЙНиГ прекпащается.
В 1914 г. серии книг под теми же названиями будут выход. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

Вь 1913 году вышли следужощия кннгн:
я) в серик „БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДА

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. fl. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакцией проф. Е. ft. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККНРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
ft. ft. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. ft. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. ft. Генкеля.
Цена 1 руб., с перасылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРкВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) в сериа „ОСНОВНЫЯ НЛ7АЛА ЕСТЕСТВОЗНАИиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 ^руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯИ. Элементы и электроньи. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Коиит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученичесних

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа лод 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. Д. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова лод редакцией
ft. ft. Дешина. Цена 90 коп„ с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. ft. ft. 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 p., с перес. 1 р. 20 к.

Полный комплект той или другой серии высыл. no полун. 4 р. 75 к.; наложен, плат.-—на 10 к. дороже.
Подписчики журнала „Гирирода" при выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той или другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р.

При вьиписке книг или комплектов тех же серий вь изящных тисненньих
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС: Издательство „ПриродаМосква, Мясницкая, Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тмп.ТваИ.Н.КУШНЕРЕВиЬК« Москвл,


