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Нинолаевская главная астрономическая обсерва¬тория в Пулнове.
Проф. A. А. Иванова.

7 августа 1914 года исполнилось семь¬десят пять лет со дня торжественнаго от¬крытия Пулковской обсерватории, не только
являющейся первой астрономической обсер¬ваторией в России, но занимающей также
одно из первых мест среди подобных
учреждений всего мира.

Пулковская обсерватория (рис. 1) распо¬ложена на вершине Пулковской горы, лежа¬щей к югу от С.-Петербурга в 13 вер¬стах от Московской заставы, на высоте
248 футов над уровнем моря, и занимает
участок в 21V* десятин.

От станции Александровки, Варшавской
железной дороги, Пулковская обсерватория

находится в пяти верстах, а от Царска¬го Села в восьми. Главным фасадом об¬серватория обращена на север, почти пер¬пендикулярно к Московскому шоссе. В яс¬ную погоду сь Пулковской обсерватории хо¬рошо виден Петербург: куполы церквей и
Адмиралтейский шпиль красиво сияют в
лучах солнца.

Первым директором Пулковской обсерва¬тории и ея устроителем был В. Я. Струве;
он оставался директором до 1862 года.
После него директором был О. В. Струве,
который в 1890 году вышел в отставку;
затем во главе обсерватории стоял ф. А.
Бредихин, оставивший по болезни в 1895

году управление обсерваторией; а теперь об¬серваторией заведует О. А. Баклунд.

Прекрасный вход ведет прямо в па¬радную залу, представляющую вид правиль¬наго многоугольника, с восемью массивны¬ми пилонами, поддерживающими свод, ко¬торый служит прочным фундаментом сред¬ней башни.
В парадной зале находятся портреты

знаменитых астрономов и кроме того трое
астрономических часов с маятниками.

Над залой помещается весьма богатая

астрономическими книгами библиотека, имею¬щая вид кругового широкаго коридора.
Драгоценную собственность обсерватории со¬ставляют многие интересные манускрипты,
между которыми находятся рукописи Кеплера.

Перейдем теперь к описанию астроно¬мических инструментов, прйнадлежащих
Пулковской обсерватории. Залы, в которых
находятся инструменты, обширны и высоки.

Потолки в них деревянные, стены также

и притом довольно тонкия. Все это способ¬ствует быстрому уравниванию наружной и
внутренней температур и, таким образом,
увеличивает точность наблюдений, так как

одно из важных условий для точности на¬блюдений состоит в том, чтобы в зале
была такая же температура, как и у сво¬боднаго наружнаго воздуха.
Когда наблюдают солнце, то перед ин¬струментом ставится высокая ширма, с

подвижною по середине рамой, внутри ко¬торой находится отверстие. Через это от¬верстие лучи солнца направляют только на
обектив инструмента; другия же части

инструмента, оставаясь в тени, вполне за¬щищены от вреднаго нагревания еголучами.
Пока наблюдения были грубы, не пред¬ставлялось большой надобности в хороших
часах. Но с применением зрительных

труб к угломерным снарядам, в осо¬бенности же с изобретением пассажнаго
инструмента, точное измерение времейи сде¬лалось одною из первых потребностей
астрономии. Важнейшими успехами в этом

деле мы обязаны Гюйгенсу, Гарисону и Гра¬хаму. Гюйгенс изучил свойства движений
отвеснаго маятника и, присоединив его к

часам, доставил им равномерный ход в

случае постоянной температуры. Из несколь¬ких полос двух различных металлов

можно устроить такой маятник, при кото¬ром ход часов остается постоянным, не¬смотря даже на изменения температуры. Та¬кого рода маятник можно сделать также
в виде трубки, на конце которой вместо
чечевицы укрепляется стеклянный сосуд

с ртутью. Такого рода маятники, предло¬женные Гарисоном и Грахамом, называют¬ся уравнительными. Часы с уравнительными
маятниками в Пулкове находятся при
каждом инструменте.
Хотя уравнительные маятники доведены

теперь до большого совершенства, и непра¬вильности в ходе часов в разное время
года весьма малы, но несомненно, что эти

неправильности зависят преимущественно

от резких перемен температуры. Чтобы

по возможности устранить влияние этой при¬чины, в Пулкове главные астрономические
часы, работы Рифлера, находятся в подва-
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ле, где температура воздуха в течение го¬да почти не меняется. Маятник этих ча¬сов помещен под стеклянным колоко¬лом, под которым воэдух при помощи
воздушнаго насоса можеть быть доведен до
любой степени раэрежения.

Изготовить хорошие часы трудно, но из¬готовить хорошие угломерные инструменты
еще труднее. На первый взгляд кажется,

что не представляет большого труда на¬нести на круг градусныя деления или со¬единить две оси вращенш так, чтобы оне
составляли между собою прямой угол; на
практике же ни того, ни другого нельзя
выполнить с математическою точностью.

начнем с таких, которыми можно наблю¬дать только в одной определенной полосе
неба и которые служат для определения
склонений и прямых восхождений светил.

Склонением звезды называется ея угло¬вое возвышение над небесным экватором.
Прямое восхождение есть угол между двумя

плоскостями, перпендикулярными к эква¬тору, из которых одна проходит через
данное светило, а другая выбрана опреде¬ленным образом.

Западная зала обсерватории разделена пе¬регородкой на две номнаты. В первой ком¬нате, в которую ведет дверь из парад¬ной залы, установлен большой пассажный

дииммишшивищми

Рис. 1. Общий вид Пулковской обсерватории.

Чтобы показать, как трудно разделить кругь

на градусы, минуты и т. д,, так чтобы чер¬точки, показывающия эти деления, не укло¬нялись от следующих им мест более,
чем на одну секунду, заметим, что на

окружности круга, имеющаго четыре фута

в диаметре, дуга в одну секунду занима¬ет только около имоо Д°ли одного дюйма:
такую малую величину едва можно заметить

помощью весьма сильнаго микроскопа. И на

деле работы самых лучших мастеров

никогда не могут удовлетворить вполне

всем условиям, которыя требуются от

инструментов. Поэтому весьма важно иметь

возможность в каждый момент поверять

положение инструмента. В этом отношении

в Пулкове ничего не упущено из виду.
Описание астрономических инструментов

инструмент работы механика Эртеля. Труба

этого инструмента, иначе называемаго по¬луденной трубой, описывает приблизитель¬но плоскость меридиана.
Пассажный инструмент (рис. 2) служит

для наблюдения прохождений светил че¬рез меридиан. В фокусе трубы натянута
сетка вертикальных нитей. Ночью нити

освещаются электрической лампой; лучи све¬та от нея проходят через пустоту гори¬зонтальной оси и, отражаясь от несколь¬ких зеркал внутри трубы, идут в поле
зрения.

Если известна поправка часов, то пас¬сажным инструментом определим пря¬мое восхождение звезды; если же известно
прямое восхождение, то, наоборот, из на¬блюдения определится поправка часов.
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Наблюдения производятся no, так назы¬ваемым, звездным часам, Маятник звезд¬ных часов урегулирован так, что часо¬вая стрелка на циферблате, разделенном
на 24 часа, совершает полный оборот в
то же самое время, в какое любая звезда
совершает полный оборот на небесном

своде при своем видимом суточном дви¬жении. Этот промежуток времени прибли-

зительно на 4 минуты короч’е средних гра¬жданских суток.
Наблюдать прохождение звезд через вер¬тикальныя нити можно прежде всего на слух
и глаз. Наблюдатель считает по часам

секунды. Лишь в исключительном случае

в определенную секунду звезда будет на¬ходиться на нити. Обыкновенно же два по¬ложения звезды, соответствующия двум опре¬деленным секундам, находятся по разныя
стороны от нити, и наблюдатель уже мы¬сленно оценивает момент прохождения
звезды через нить до десятых долей се¬кунды. Более точно наблюдаются прохожде-

ния звезд самопишущим способом, при

помощи хронографа. Хронограф, как по¬казывает самое название, есть прибор для
записывания времени. Он гальваническим
током соединен с часами, находящимися

в подвале. Если хронограф пустить в

ход, то на развертывающейся бумажной лен¬те два пера вычерчивают линии: одно перо
линию с загибами чрез каждую секунду,

второе перо прямую линию. На пер¬вой линии каждый зубец обознача¬ет определенную секунду, Когда
звезда находится на нити, то на¬блюдатель при помощи особой кла¬виши замыкает ток, и в таком
случае и на второй линии получа¬ется зубец, соответствующий мо¬менту прохождения звезды через
нить. Измерение разстояния этого
зубца до ближайшаго зубца первой
линии при помощи особаго прибора
дает с большою точностью время
прохождения звезды через нить.

В настоящее время в Пулко¬ве для наблюдения прохождений

звезд пользуются саморегистрирую¬щим микрометром механика Реп¬сольда. Наблюдатель при помощи
микрометрическаго винта заставля¬ет нить неотступно следовать за
звездой. Сетку неподвижных нитей

заменяют расположенные на го¬ловке винта контакты, замыкающие
гальванический ток в хронографе.

Длина трубы пассажнаго инстру¬мента 8и2 футов; обектив име¬ет 6 дм. в диаметре. Труба и ось
вылиты из колокольнаго металла.

Горизонтальность оси вращения по¬веряется весьма точным и удоб¬ным для употребления уровнем.
Горизонтальная ось инструмента
покоится на каменных столбах,
которые проходят в почву до той

глубины, где температура в течение года
не меняется. Столбы эти изолированы от
пола залы.

Положение трубы в плоскости меридиана
поверяется двумя мирами, К северу и к

югу от инструмента, в одной с ним за¬ле, расположены на каменных подставках
выпуклыя стекла, против которых сделаны

в стене отверстия, Каждое стекло имеет

столь малую кривизну, что фокус его ле¬жит почти в 600 футах разстояния по
направлению меридиана. Там, гдеточно при¬ходится фокус, укреплена электрическая
лампочка на гранитном столбе, который
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защищен от перемен погоды нарочно

выстроенным для того домиком, имеющим

круглое отверстие против лампочки. Выйдя

Рис. 3. Вертикальный круг.

через это отверстие, лучи света от элек¬трической лампочки достигают выпуклаго
стекла, находящагося в зале, и, преломив¬шись в нем, делаются параллельными и
вступают в полуденную трубу через ея
обектив. Глядя ' в эту трубу, наблюдатель
усматривает светлый кружок—как бы
небольшуюзвездочку с планетнымдиском.
Сравнивая положение средней вертикальной

нити полуденной трубы с положениями цен¬тров обоих кружков, из которых один

принадлежит северной мире, а другой юж¬ной, астроном определяет малейшия пе¬ремены в положении трубы относительно
плоскости меридиана.

К пассажному инструменту принадлежит
еще аппарат для перекладки инструмента

на 180°, Наблюдая миры до и после пере¬кладки инструмента, астроном поверяет
положение оптической оси трубы пассажнаго
инструмента.

После наблюдений на инструмент надви¬гается движущийся по рельсам домик
краснаго дерева, который является как
бы чехлом, защищающим инструмент от
пыли и влажности.проникающихчерез люки
меридианных прорезов. Подобным же
образом сохраняются в Пулкове и другие
большие инструменты, расположенные в
разных залах обсерватории.

В другой комнате западной залы поме-

щен болылой вертикальный круг работы
того же механика Эртеля.

Вертикальный круг (рис. 3) установлен
на каменной колонне, изолированной от

пола и проходящей в почву до той глуби¬ны, где температура в течение года не
меняется. Вертикальный кругь может быть
вращаем как около горизонтальной, так
и около вертикальной оси. Он служит

для измерения высот светил над гори¬зонтом. Окончив в одном положении

инструмента наблюдение какого-нибудь све¬тила за несколько времени до его прохожде¬ния через меридиан, перевертывают верти¬кальный кругь на 180° около вертикальной
оси и снова повторяют наблюдение уже

через несколько времени после прохожде¬ния светила. Такого рода наблюдения дают
возможность определить как высоту све¬тила, так и место зенита на круге, т, е.
тот отсчет, при котором труба верти¬кальна и обращена обективом вверх.
Когда известна широта места, то можно
определить склонение звезды.Наоборот.зная
сконение звезды, определим широту места.

Круг с делениями имеет около 31/а фу¬тов в диаметре. Отсчеты производятся по¬мощью микроскопов, которые снабжены
микрометрическими винтами. Микроскопы и

уровень, помощью котораго замечают изме¬нения в положении микроскопов, располо-

Рис. 4. Меридианный круг.

жены на четырехугольной крестообразной
медной раме. Она прикреплена особо в
верхней части инструмента, независимо от
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круга с градусными делениями, вращающа¬гося вместе с зрительной трубой около
торизонтальной оси, Длина зрительной тру¬бы около 6У2 футов, диаметр обектива
6 дюймов. В фокусе зрительной трубы
натянута сетка нитей. Для вертикальнаго
«руга важны горизонтальныя нити.

Для ночных наблюдений при вертикаль¬ном круге так-же, как и при других
инструментах, имеется электрическое осве¬ицение.
У одного из северных окон той ком¬наты, где установлен вертикальный круг,
помещаются барометр и несколько термо¬метров.
В восточной зале Пулковской обсерва¬тории установлен на гранитных столбах,
подобно пассажному инструменту, меридиан¬ный кругь.работы знаменитых художников
бр. Репсольд в Гамбурге.

Меридианный круг (рис. 4) заключает
в себе вместе пассажный инструмент и

вертикальный круг и потому для опреде¬ления прямых восхождений и склонений све¬тил требует только одного наблюдателя.
Он состоит из двух вертикальных
кругов, симметрично расположенных на

концах горизонтальной оси вращения. Зри¬тельная труба имеет 7 футов длины. Диа¬метр обектива равен 6 дюймам. Оба
круга разделены через 2 минуты по всей
окружности. Отсчеты градусных делений

производятся помощью микроскопов, распо¬ложенных по углам четырехугольной рамы,
которая центральною частью прикреплена

к гранитному столбу, отдельно от гори¬зонтальной оси инструмента. К меридиан¬ному кругу принадлежит также аппарат
для перекладки инструмента.

Поверка положения оптической оси трубы

производится при помощи двух вспомога¬тельных труб—колликаторов, помещен¬ных на каменных столбах к северу и
к югу оть инструмента.

Для наблюдения прохождония звезд че¬рез вертикальныя нити при меридианном
круге с начала 1901 года установлен хро¬нограф.
Перед обективом трубы меридианнаго

круга может быть помещена сетка, при
помощи которой ослабляется блеск ярких
звезд.

Около восточной стены этой же залы

стоит базисный прибор В. Я. Струве. К
нему принадлежат четыре мерных жезла,
служащих для измерения длин на земной
поверхности, и один нормальный жезл,
с которым мерные сравнивают как до,

так и после измерения. Тут же поме¬щаются два компаратора, т. е. приборы,
служащие для сравнения жезлов или вообще
каких-нибудь мер между собою. "

В восточной зале кроме того построен'

каменный четырехугольный столб, на ко¬тором помещается испытатель уровней,
небольшой прибор, служащий для опреде¬ления величины одного деления уровня в
угловой мере.

До сих пор мы описывали инструменты,
служащие для наблюдения светил только
в определенных полосах неба.
Перейдем теперь к таким инструмен-

Рис. 5. Большой эенит-телёскоп Пулковской
обсерватории.

там, которыми можно наблюдать в какой
угодно части неба и которые служат для
изледования наружнаго вида светил и для
определения разностей между положениями

двух весьма близких между собою небес¬ных тел, как это случается при наблю¬дении двойных звезд, комет, планет и
их спутников.

К такого рода инструментам относятся

рефракторы.

Ограничимся описанием больших рефрак¬торов.
При основании обсерватории в Пулкове

был установлен рефрактор с обекти¬вом в 15 дюймов. (Рис. 6). Этот инстру¬мент, работы Мерца и Малера, в то время
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был единственный во всей Европе. Длина

его почти 22 фута.

Достоинства этого рефрактора доказыва¬ются тем, что с помощью его изследо¬вано движение комет, которыя по слабости
их света не могли быть наблюдаемы на

других обсерваториях. Такие трудные для
наблюдения предметы, как третье кольцо

Сатурна, спутники Урана и Нептуна, также

наблюдались этим инструментом. 15-дюй¬мовый Пулковский рефрактор распо¬ложен в средней башне обсерва¬тории на высокой чугунной подставке
и установлен параллактически, т. е.

может иметь два движения: одно

около оси, параллельной оси мира, a

другое около оси, перпендикулярной

к первой. Первая из этих осей, бу¬дучи мысленно продолжена до встречи
с небесной сферой, пересекает ее

в полюсе, т. е. в той точке, кото¬рая при видимом вращении небесной
сферы остается неподвижной.
Вес всех подвижных частей

инструмента простирается до 175 пу¬дов; поэтому могло бы представиться
не мало затруднений для вращения

столь огромной массы. Все такия за¬труднения устранены при помощи
остроумной системы противовесов,
и астроном может с величайшей
легкостью поворачивать инструмент
рукою в какую угодно сторону.

Башня, в которой находится реф¬рактор, воэведена на прочных сво¬дах и оканчивается подвижным
деревянным куполом. На крыше и
по сторонам купола сделаны люки,

открывающиеся веревками. Направив

трубу на желаемую точку неба, вра¬щают купол так, чтобы открытое
пространство находилось прямо про¬тив ея обектива.

Если труба остается в покое, то
вследствие вращения земли около ея

оси наблюдаемое светило вообще настолько

быстро выйдет из поля зрения, что астро¬ном не успеет сделать своих наблюдений.

Поэтому необходимо иметь механизм, кото¬рый бы заставлял трубу следовать за зве¬здой. Для этой цели рефрактор соединен
с часовым механизмом, который сообща¬ет всему инструменту движение, согласное
с видимым суточным движением неба,
и звезда постоянно усматривается в поле
зрения. Для измерения разстояния между
наблюдаемыми светилами служит нитяный
микрометр, состаящий из системы под-

вижных и неподвижных нитей. Ночью

поле зрения трубы освещается электрической
лампою через особое отверстие, при чем

нити кажутся черными линиями. Но если
наблюдаемое светило очень слабое, то при

помощи остроумнаго приспособления лучи
света направляют так, что поле зрения

делается темным, а нити кажутся золоти¬стыми линиями на черном фоне.
Башня 15-дюймоваго рефактора окружена

обширной площадкой. Отсюда, с высоты бо¬лее чем 40 саженей над уровнем моря,
открывается чудный вид на окрестности
Пулкова.

Пулковская обсерватория не только при
основании была снабжена совершеннейшими
инструментами для выполнения намеченных
ею тогда задач, но, по своему уставу и в
будущем должна была постоянно оставаться
на той же высоте. Поэтому, когда на разных

обсерваториях стали появляться инструмен¬ты больших размеров, чем 15-дюймовый
рефрактор Пулковской обсерватории, решено

Рис. 6, Пятнадцати-дюймовый рефрактор Пулковской
обсерватории.
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было и для Пулкова приобрести рефрактор,

который бы не уступал по своим досто¬инствам новым инструментам других
обсерваторий. В 1885 году в Пулкове был
установленЗО-дюймовый рефрактор(рис.7).
Длина его трубы около 7 саженей. Обектив
этого рефрактора отливался Фейлем в

Рис. 7. Тридцатидюймовый рефрактор.

Чтобы наблюдатель мог принимать удоб¬ныя положения при работах, в башне

30-дюймового рефрактора устроены две дви¬жущияся на колесах кругом наблюдатель¬наго зала лестницы, Одною лестницею на¬блюдатель пользуется в том случае, когда
наблюдаемый предмет находится высоко на

небе, на другой он поме¬щается во время наблюдения
светил, близких к гори¬зонту. Эта вторая лестница

находится на особо устроен¬ном в башне ярусе, Каж¬дая из подвижных лест¬ниц катится по двум же¬лезным рельсам, из ко¬торых один ведущий, a
другой гладкий. Рельсы для

верхней лестницы помеща¬ются на полу вышеупомяну¬таго яруса; ведущий рельс
нижней лестницы находит¬ся на карнизе этого яруса,
а гладкий—на полу башни.

На верхней лестнице устрое¬на широкая площадка с
откидным сидением, на

нижней—кресло с подвиж¬ной спинкой, ноторой можно

давать произвольный1 нак¬лон. Положение как пло¬щадки, так и кресла мо¬жет быть изменено по
высоте самим наблюдате¬лем.

Часовой механизм реф¬рактора помещен в осо¬бом яшике около стены
при входных дверях и со¬единен с инструментом
стержнями под полом.

В настоящее время Пул¬ковский 30 - дюймовый реф¬рактор, как показывает
следующий список, зани¬мает шестое место среди

больших подобных же ин¬струментов других обсер¬ваторий.
Париже, а для шлифовки был отправлен

в Америку к знаменитому мастеру Аль¬вану Кларку. Обектив, состоящий из 2-х

стекол, весит с оправой около 11 пу¬дов. Металлическия части Пулковскаго ре¬фрактора были изготовлены бр. Репсольд
в Гамбурге. Сооружение этого инструмента
обошлось в 300000 рублей.

Отверстие
обектива

в дюй- Обсерватория.

Ю

Обектив Й х
о «и

работы.

40.0 иеркеса, около Чикаго . . А. Кларка 1ф97
36.0 Ликкская, в Калифорнии А. Кларка 1888
32.5 В Медоне, около Парижа Бр. Анри 1897
31.1 Потсдамск., около Берлина Штейнгеля 1899
30.3 В Ницце Бр. Анри 1889
30.0 Пулковская А. Кларка 1885
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Из этого списка видно, что три боль¬ших обектива, именно 40-дюймовый обек¬тив обсерватории иеркеса, 36-дюймовый
Ликкской обсерватории и 30-дюймовый Пул¬ковской обсерватории вышли из одной и
той же мастерской Альвана Кларка.
В июне месяце 1885 года Пулковский

рефрактор можно было считать совершенно
готовым для наблюдений.
Целесообразное устройство новой башни

(рис. 8) стоило не мало размышления и тру¬дов. Успешно выполнить эту задачу уда¬лось преимущественно благодаря деятель¬ному содействию знаменитаго инженера-гене¬рала Паукера. Верхняя часть башни при¬зодится в движение при по¬мощи электродинамической
машины.

К числу самых отрад¬ных успехов астрономи¬ческаго изследования в
ХиХ-ом столетии принадле¬жит, безспорно, быстрое
развитие особой отрасли
астрономии, известной под
названием астрофизики.

С тех пор, как астро¬физическия иэследования бы¬ли включены в круг ра¬бот больших обсерваторий
и были созданы для разра¬ботки этой новой отрасли
науки специальныя ученыя

учреждения, между которыми

первое место принадлежит

Потсдамской обсерватории,

астрофизика быстро подня¬лась до уровня других от¬раслей астрономии.
В Пулкове еще с 1876

года существовал небольшой астрофизиче¬ский кабинет, в котором производились
различныя изследования с целью получить

прочныя основания для истолкования спектро¬скопических наблюдений небесных све¬тил. Этот кабинет был снабжен раз¬личными спектральными и фотографическими
приборами. Но такая первоклассная обсер¬ватория, как Пулковская, естественно, дол¬жна была стремиться к расширению про¬граммы своих астрофизических работ. И
вот в 1886 году к юго-востоку от глав¬наго здания обсерватории симметрично с
башнею 30-дюймового рефрактора было вы¬строено отдельное двухэтажное здание, в
котором с тех пор и помещается астро¬физическая лаборатория. Главный фасад ея,
имеющий 15 саж. длины, обращен к западу

природа, сентябрь 1914 г.

и расположен по направлению меридиана

(рис. 9).
В лаборатории две комнаты предназначены

для фотографических работ; из них одна

совершенно темная, в другой же произво¬дятся те подготовительныя фотографическия
работы, которыя требуют дневного света.
Для спектроскопических изследований

отведена отдельная большая зала. Через
два южных окна ея можно направлять при
помощи гелиостата в течение восьми или

десяти часов ежедневно солнечный свет

в любое место залы, при чем восточныя

окна обыкновенно плотно закрываются от

света деревянными ставнями.

Далее в лаборатории имеется отдельный

кабинет для астрофизика, заведующаго

лабораторией, и большая комната для изме¬рения фотографических пластинок и для
вычислений.

Астрофизическая лаборатория обладает

целым рядом спектроскопических при¬боров, среди которых достойны упомина¬ния спектрографы, служащие для фотографи¬рования спектров небесных светил и при¬винчиваемые для этой цели к трубе 30-дюй¬моваго рефрактора.
В самой лаборатории посетитель увидит

приборы, служащие для измерения и изучения
фотографических пластинок. Особенный
интерес представляет, так называемый,

стереокомпаратор, дающий возможность де¬лать весьма важныя заключения на основа-
64
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нии снимков, полученных с одного и того

же участка неба в различные моменты,
Пулковской обсерватории принадлежат

еще два фотометра: фотометр Цельнера
и клиновой фотометр. Фотометры служат
для измерения яркости звезд и для этой
цели привинчиваются к какой - нибудь
трубе.

Фотометр Цельнера состоит из зри¬тельной трубы и лампы. От лампы полу¬чается в поле зрения трубы искусственная
звезда, видимая одновременно с естествен¬ной звездой, яркость которой определяется.
В фотометре есть особое приспособление,

светил небесных. В этом инструменте
в одной оболочке соединены две трубы.

Труба меньших размеров — астррномиче¬ская, обектив ея имеет в диаметре 9
дюймов. Этот обектив собирает такие

лучи, которые действуют главным обра¬зом на глаз. Астрономическая труба окан¬чивается обыкновенным окуляром, и при
помощи ея наблюдатель следигь, чтобы на¬блюдаемое светило не переместилось в поле
зрения. Другая труба, больших размеров,—
фотографическая; диаметр ея обектива,
собирающаго такие лучи, которые действуют
главным образом на фотографическую пла-

Рис. 9. Здание астрофизической лаборатории.

при помощи котораго яркость искусственной
звезды можно увеличивать или уменьшать
и делать, таким образом, равной яркости
естественной звезды.

В клиновом фотометре для изследова¬ния яркости какой-нибудь звезды вдвигают
клин из темнаго стекла так, чтобы луч
света от изследуемой звезды, проходя

большую или меньшую толщу клина, совер¬шенно потухал.
ф. А. Бредихин во время своего упра¬вления обсерваторией счел необходимым
включить в круг постоянных работ
обсерватории фотографирование неба, для
чего и был приобретен астрограф, т.-е.
рефрактор, служащий для фотографирования

стинку, равен 13 дюймам. У этой трубы на

месте окуляра помещается кассета с фото¬графической пластинкой. Астрограф, ко¬нечно, снабжен часовым механизмом.
Вся подставка астрографа параллельна оси
мира. Астрограф помещается в западной
башне главнаго здания.

Пулковский астрограф совершенно подо¬бен Потсдамскому астрографу, изображен¬ному на рис. 10.
В восточной башне установлен другой

астрограф, короткофокусный, построенный

на средства, пожертвованныя ф. А. Бреди¬хиным после оставления им должности
директора и называемый Бредихинским
астрографом.
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В особой башне, распсшоженной между

главным зданием обсерватории и башней
тридцатидюймоваго рефрактора, находится
специальный инструмент, так называемый
зенит - телескоп, при помощи котораго

производятся систематическия наблюдения

над звездами в меридиане с целью опре¬деления изменений географической широтьи
Пулковской обсерватории.
Вокруг башни 30-дюймоваго рефрактора

находится галлерея, где собраны старые
инструменты, ныне совсем^вышедшие из
употребления. В этой коллекции имеется,
между прочим, несколько рефлекторов,

т.-е. инструментов, в которых изобра¬жение получается через отражение лучей

света от зеркал, а не через прелом¬ление их при помощи сферических сте¬кол. Тут же можно видеть введенные
Птоломеем и удержавшиеся на обсерва¬ториях до начала XиX века квадранты,
необыкновенно длинныя трубы с хрома¬тическими обективами и т. п.

В Пулкове есть еще механическое
заведение, в котором изготовляются
астрономические инструменты небольших
размеров, не уступающие лучшим в
этом роде заграничным произведениям.

Наконец мне остается еще упомянуть
о часах работы Мустона, идущих по

среднему времени. Эти часы, помещаю¬щиеся в особой комнате, соединены
электрическим током с Петербургом,
именно с главной телеграфной станцией,
с Публичной библиотекой, с окружным
судом и с Петропавловской крепостью.
Часы эти ежедневно сравниваются с
нормальными часами. Цо этим часам

живет весь Петербург. Чтобы дать по¬нятие о способе передачи времени в Пе¬тербург, условимся часы, находящиеся
в Пулкове, называть главными, а часы,

находящиеся в Петербурге, подчинен¬ными. К маятнику подчиненных часов
вместо чечевицы приделана проволочная

спираль, в полости которой пропущен

сильный постоянный магнит, не препят¬ствующий колебаниям маятника. Когда элек¬трический ток от главных часов про¬ходит через спираль маятнина подчинен¬ных часов, этот последний намагничи¬вается, и магнит, находящийся в полости
спирали, оказывает на него притяжение или

отталкивание, смотря по направлению тока.

При механизме главных часов имеется

приспособление, помощью котораго через
определенные промежутки времени меняется
направление электрическаго тока, идущаго

к подчиненным часам. Таким образом
главные часы производят то притяжение,
то отталкивание на маятник подчиненных

часов, вследствие чего эти последние идут

совершенно одинаково с главными часами,

Заметим, что исправлять показание глав¬ных часов перестановкой стрелок нельзя:
такая перестановка не оказала бы влияния
на подчиненные часы. Поэтому к маятнину
главных часов приделаны две полочки,

одна наверху, другая внизу. Маленькая

гирька, положенная на верхнюю полку, за¬ставляет часы итти вперед; наоборот,
грузик, положенный на нижнюю полку,
заставляет их отставать. За правильностыо

хода подчиненных часов в Пулкове сле¬дят по показаниям гальваноскопа. В опре¬деленные моменты ток прерывается, и
стрелка гальваноскопа, обыкновенно колеблю¬щаяся, в эти моменты останавливается и
остается в покое в течение двух секунд.

В последнее время в Пулкове уста¬новлен прибор для принятия радио-теле-

Рис. 10, Астрограф.
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графных сигналов времени, посылаемых
из Парижа и со станции Норддейх.

В настоящее время Пулковская обсерва¬тория имеет два отделения на юге России.
Одно отделение находится в Крыму, в

Симеизе. Это отделение учреждено для астро-

Рис. 11. Бредихинский коротко-фокусный астрограф
Пулковской обсерватории.

физических наблюдений. В настоящее вре¬мя это отделение обладает небольшими
астрографами, но для полнаго оборудования

Симеизскаго отделения уже заказан рефлек¬тор, зеркало котораго должно иметь 1 метр
в диаметре при фокусном разстоянии в
5 метров. Другое отделение находится в
Николаеве. Главными инструментами этого
отделения являются пассажный инструмент

и вертикальный круг. Но "кроме того, ан¬глийскому механику Груббу заказан для

Николаевскаго отделения астрограф с диа¬метром обектива в 32 дюйма и с фокус¬ным разстоянием в 35 футов,
Деятельность Пулковской обсерватории и

ея отделений высоко ценится астрономами
всего мира. Определения положений звезд,
производимыя в Пулковской обсерватории

и ея отделениях, обладают весьма высо¬кой степенью точности и дают обширный
и весьма ценный материал для различнаго
рода астрономических изследований.

Астрофизическия наблюдения Пулковских

астрономов также представляются чрезвы¬чайно важными и служат к выяснению
многих интересных вопросов астрономии.

Для полной характеристики Пулковской

обсерватории надо прибавить, что она име¬ет постоянныя сношения с русскими уни¬верситетами, в большей части которых
профессора астрономии—бывшие астрономы
Пулковской обсерватории. Укажем еще, что

офицеры-геодезисты и гидрографы, по окон¬чании курса в академиях генеральнаго
штаба и морской, в течение двух лет

подготовляются в Пулкове к своей бу¬дущей практической деятельности, упраж¬няясь в наблюдениях переносными инстру¬ментами, а летом участвуя в полевых
геодезических работах.

Пулковская обсерватория постоянно при¬нимает живое участие в экспедициях, сна¬ряжаемых с целями географическими, ге¬одезическими и астрономическими. Из та¬ких экспедиций упомянем русско-шведскую
экспедицию для измерения дуги меридиана на

Шпицбергене.

Молодые ученые, как русские, так и
иностранные, очень часто приезжают в

Пулково, чтобы здесь закончить свое астро¬номическое образование; а почтенные пред¬ставители науки нередко посещают обсер¬ваторию с целью ея осмотра и ознакомле¬ния с производящимися на ней работами.
Без преувеличения можно сказать, что

многие прекрасные труды навсегда упрочили
славу Пулковской обсерватории.
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О статистическом методе.
Проф. P. М. Орженцкаго.

1. Сводные признаки.

Обращая внимание на сходное в орга¬низмах и игнорируя их индивидуальныя
различия, мы получаем представление о

типе, которое может быть названо родо¬вым понятием. Последнее состоит из
признаков, которые одинаково могут быть
приложены во всей их совокупности к

каждой единичной особи, входящей в дан¬ный род. Таково, например, понятие Dиan¬dиra в системе Линнея, обнимающее собою
растения с обоеполым цветком, с двумя
свободными тычинками равной длины.

Подобным же образом родовыми зако¬нами можно назвать такого рода причинныя
и функциональныя зависимости, которыя в
каждом отдельном случае повторяются

в тождественном виде; таков, напри¬мер, закон, что потомство вариирует по
отношению к родителям.

Этот способ изучения, основанный на

обобщении тождественнаго и приложении обоб¬щенных категорий к единичным случа¬ям, всегда был главным способом изу¬чения природы и потому издавна получил
свое обоснование в логике; но он никогда

не был единственным способом изуче¬ния. Индивидуальныя особенности часто
столь многочисленны и характерны, что

отодвигают на задний план общее и то¬ждественное, и трудно бывает подыскать
такую совокупность родовых признаков,

которая могла бы служить достаточной ха¬рактеристикой всего класса явлений; прихо¬дится характеризовать класс и такими при¬знаками, которые встречаются только в
некоторых группах класса. Так, напри¬мер, тип моллюсков, вообще говоря, весь¬ма характерен и резко отличается от
других типов; однако, родовых призна¬ков, которые характеризовали бы (в нор¬фологическом, по крайней мере, отноше¬нии) в тождественной форме всех без
исключения представителей этого типа, очень
мало и, во всяком случае, недостаточно для
того, чтобы определить принадлежность той

или другой формы к типу; эта принадлеж¬ность устанавливается на основании сово¬купности признаков, характеризующих
данный тип в отличие от других, но
часто отсутствующих в некоторых или
многих формах типа.

При отсутствии методологически обосно¬ванных приемов характеристики типа ин¬дивидуальными особенностями его предста¬вителей, обыкновенно поступали по анало¬гии с родовыми признаками и придавали
таким особенностям противную их при¬роде форму родовы^ характеристик, вслед¬ствие чего получалась фикция родового при¬знака, сопровождаемая рядом исключений и
оговорок; либо прибегали к таким не¬определенным выражениям, как обычно,
много, иногда, большой, малый и т. п.

Особенное значение получил вопрос об

индивидуальных различиях с того вре¬мени, когда в биологии получила господство
эволюционная точка зрения. Существование

индивидуальных различий среди предста¬вителей расы, вида — исходная точка дар¬винизма; только благодаря наличности ва¬риаций и возможен отбор и развитие; при
этом различия должны быть постоянно по¬вторяющимися и массовыми, ибо единичная
и не возобновляющаяся особенность не дает

длящихся и устойчивых результатов. Бу¬дем ли мы иметь в виду вариации в тес¬ном смысле слова или исключительныя
вариации—sиngle varиatиon Дарвина, спорты,
мутации—с методологической точки зрения
вопрос не меняется: во всяком случае

первостепенное значение получают именно

различия индивидов, имеющия или могущия

иметь массовый характер; возникает лишь

дополнительная задача—найти критерий для

различия между формами изменчивости и

определить их значение.

Но если разсматривать индивидуальныя

различия не как нечто побочное, мешаю¬щее цельности схем, а как существенную
особенность органической природы, то по
необходимости изменяется представление о
том логическом соотношении, в каком

находится понятие индивида к понятию ро¬да, типа. Ни один индивид не есть точ¬ный представитель своего типа, расы, вида;
он не обладает многими признаками, ко¬торые.вообще могут проявляться в массе
представителей типа; другими признаками

он обладает в своей особой индивиду¬альной мере; тип, раса, вид оказываются
богаче признаками, по сравнению с отдель¬ными ея представителями, и только общая
совокупность целой массы особей с их
индивидуальными особенностями и различия-
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ми является правильной выразительницей

типа. Отсюда естественно возникает необ¬ходимость характеризовать тип понятиями,
основанными на индивидуальных различиях

его представителей, необходимость образо¬вать своеобразные сводные признаки, ко¬торые характеризовали бы тип подобно ро¬довым приэнакам, но, в отличие от по¬следних, допускали индивидуальную свободу
вариаций для отдельных случаев.
Приемы образования таких свободных

характеристик составляют задачу стати¬стическаго метода.
Вариации бывают либо качественныя, либо

количественныя. Первыя состоят в том,
что одни индивиды обладают каким-либо
признаком, другие не обладают, или разные

индивиды обладают признаком того же ро¬да, но разнаго качества (окраска, пол). Если
сосчитать число индивидов, обладающих
признаком даннаго качества, и разделить на

число всех индивидов, бывших в наблю¬дении, мы получимт. н. относительное число.

Постоянство относительных чисел, пре¬делы их колебаний при повторных наблю¬дениях дают основание разсматривать их
по аналогии с вероятностями, и вопрос

об относительных числах разработан
с этой точки зрения по преимуществу в
немецкой литературе, главным образом

в трудах Лексиса и Борткевича. Это на¬правление нашло себе применение по пре¬имуществу в области социальной статисти¬ки; в биологии же оно осталось почти без
всякого приложения. Здесь главное внима¬ние обращено на количественныя вариации,

выражающияся в различной величине (чис¬ле, мере) признака; способ изучения ко¬личественных вариаций, намеченный Галь¬тоном, широко разработан Пирсоном,
его учениками и последователями и другими

изследователями, как Эджеворт, работав¬шими в том же направлении самостоя¬тельно. Методы Пирсона нашли себе обшир¬ное приложение в многочисяенных изсле¬дованиях в биологии и других естествен¬ных и прикладных науках.
Разсматривая отдельные случаи вариаций,

трудно подметить в них какую-либо
правильность; но она обнаруживается, как
только сопоставить массу случаев. Если

все случаи расположить в ряд по возра¬стающей или убывающей величине варьирую¬щаго признака или, говоря иначе, по величине
т. н. варианты, и затем одинаковые или

близкие варианты собирать вместе, в интер¬валы (от—до), то в большинстве случа¬ев в результате получается определенная

картина распределения: наибольшую числен¬ность представляют средние интервалы ряда,
частота других вариантов убывает в обе

стороны, по мере удаления соответстеующих¬интервалов от средней группы. Наиболее

простой (хотя и редкий) случай—это симме¬трическое распределение. Для примера при¬ведем измерения длины яиц кукушки —
Cuculus Canorus (0. Н. Fater, Bиometrиca, и.
иV, part 3, 1905, стр. 372):

Длина Число
мм. случаев.

18.75—19.75 . . . . 1
19.75—20.75 . . . . 50
20.75—21.75 . . . . 185
21.75—22.75 . . . . 380
22.75—22.75 . . . . 185
23.75—24.75 . . 46
24.75—25.75 . . . . 8

Итого . . . . 855

Если интервалы нанести последователь¬ными делениями на абсциссе, и на каждом
интервале построить прямоугольник, про¬порциональный численности интервала, мы
получаем графическое изображение распре¬деления в виде площади. To же можно
сделать иначе: в середине каждаго интер¬вала возстановить перпендикуляр, пропор-

Чч

Зов

fleo

ио о

Щ.

и*.

иSU.

7Sги,*д�

��tи

jsциональный численности даннаго интервала,�

��и вершины перпендикуляров соединить пря¬мыми линиями; в таком случае получается�
��площадь (полигон), ограниченная ломаной�
��линией (рис. 1

).Правильность, наблюдаемая в распре¬делении численности вариант, сводится к�

��тому, что большим уклонениям от сере¬дины отвечают меньшия частоты. Подыски¬вая более точное выражение подобной функ¬циональной зависимости, мы встречаемся
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аналогичным представлением в теории

вероятностей — с т. н. нормальной кривой

ошибок Гаусса. Представим себе, что при
повторном измерении какой-либо величины
нельзя избегнуть случайных погрешностей,
вследствие неустранимых несовершенств

наших органов чувств, движений и ин¬струментов. Если мы допустим, что каждая

из причин ошибок сообщает наблюде¬нию небольшую ошибку с равною вероят¬ностью в обе стороны, скажем в 1/и мм.,
и что таких причин, независимых друг

от друга, будет нескольйь, например, 4,
то легко представить мыслимые результаты
всех возможных сочетаний ошибок. A

именно, либо все 4 ошибки упадут в

одну сторону и дадут уклонение — 2 или -)-
2, либо 3 упадут в одну сторону и 1 в
другую — уклонение—1 или 1; либо 2 в

одну сторону и 2 в другую и тогда укло¬нение составит 0. Число случаев каждаго
сочетания выразится разложением бинома

16(^+^)4=1+4 + 6 + 4+1 = 16¬Если вместо 16 случаев взять 855 и
сопоставить результаты с эмпирическим

примером, получим след. таблицу:

Средняя
варианта

интервала.

Уклоне¬ние от
середины.

Эмпириче¬ская частота.
Частота по

биному.

19.25 —3

50} 5120.55 —2 53

21.25 —1 185 214

22.25 0 380 821

23.25 1 185 214

24.25
25.25

2

3 1}«
53

Итого 855

и8

55Хотя оба ряда и не совпадают в точ¬ности, тем не менее сходство в законе�
��их построения несомненно. Более точное�

��совпадение получается тогда, когда ряд со¬стоит из ббльшаго числа случаев и�
��представляет больше интервалов; для при¬мера приведем таблицу роста новобранцев�
��Подольскаго у., Моск. губ. *

).•) Левицкий В. А. К вопросу о физическом�
��состоянии населения Подольскаго уезда, вычисления�

��цитированы no и. CzekanowsKи, Zarys metod statu¬stycznych, 191

3.и Рост от до�

��| верш�

�.Частот�

�.Эмпи� �.По бином�

�.32.69—33. 691 7

3133.69—34. 692 182

4634.69-35. 697 938

6235.69—36. 6917 341724

!36.69—37. 6922 1921

5437.69-38. 6917 3117

2438.69—39. 698 338

6239.69—40. 692 752

4640.69-41. 69 69

31Всег� � 78 797880

!Форма бинома имеет ви�

�:™«x(и+j)

8.Примеры подобнаго сходства дают осно¬вание разсматривать действительныя укло¬нения эмпирическаго ряда по аналогии с�
��случайными погрешностям�

�.Уменьшая ошибку каждой отдельной при¬чины и увеличивая число причин, мы бу¬дем приближаться к некоторому предель¬ному случаю, а именно, нормальной кри¬вой Гаусса, которая выведена в предполо¬жении, что 1) ошибки вызываются очень�
��большим числом независимых друг от�

��друга причин, 2) что каждая причина сооб¬щает наблюдению ошибку небольшой величи¬ны сравнительно с общим результатом, 3)�
��что ошибки в обе стороны от средней�
��арифметической одинаково вероятны и 4) что�
��среднеарифметическая является наиболее�
��вероятным выражением истиннойвеличин�

�.При этих допущениях формула , кривой полу¬чает выражени�
�:-х2Д�

�

2Nгде х — уклонение от арифметической средней, у —�

��частота (ордината), отвечающая уклонению х, о �

��l/'S (х
2)среднеквадратическое уклонение ряда = у —�
��е —2.718281 и к — 3.14159

3.Нормальная кривая дает известное ра¬циональное представление о законе, которому�
��следует распределение вариаций и характ�
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риэует последнее следующими главными

сводными величинами: 1) средней арифмети¬ческий — Me (ея теоретическое значение
N/з |/2тг); 2) средним квадратическим укло¬нением а, показывающим степень разсеяния
вариант от наиболее вероятнаго их зна¬чения; 3) коэффициентом изменчивости а/Ме
ИЛИ В 0/,° lиe ^ 10°-
Нормальная кривая во многих случаях

хорошо отвечает эмпирическому распре¬делению. Однако биологические ряды почти
всегда снабженыасимметрией;когдапоследняя

выражается резко, нормальная кривая пере¬стает удовлетворять своей цели; характе¬ристика ряда требует кривых более слож¬наго типа и большаго количества сводных
величин.

Прежде всего среднеарифметическая при
асимметрии отходит от середины ряда и
места наибольшаго скопления вариант в

сторону более длинной ветви кривой. Вслед¬ствие этого получаютсятрираздельныя средния
величины: среднеарифметическая (Me),сред¬няя наибольшей частоты или мода (Мо) и
медиана (Ми), лежащая в середине ряда.
При симметрическом распределении все три
средния совпадают в одной точке абсциссы,
здесь же их положение приблизительно
определяется следующим соотношением:

Мо=Ме—3 (Me—Mи).

Следующей новой величиной является мера

асимметрии, которая выражается разстояни¬ем между среднеарифметической и модой,
выраженным в единицах среднеквадра¬тическаго уклонения или

Me — Мо
a = .

с

Подобно тому, как симметрическое рас¬пределение приближенно может быть выра¬жено биномом (р+q)" при p=q=1/2, так
асимметрическое во многихи} случаях мо¬жет быть приближенно выражено таким
же биномом при р 5; q. Асимметрия является
здесь ‘результатом допущения различной
величины положительных и отрицательных
уклонений и различной их вероятности.

Подходящия численныя значения р, q и п часто мо¬гут быть легко подысканы при помощи следующих
соотношений:

p+q=l
Р—Ч=Р»ии-г
п=Ка/Р Ч.

где и ц3 означают среднеарифметическую из
уклонений каждой варианты от среднеарифметической
варианты, взятых во второй и в третьей степени.

Для примера приведем ряд измерений
длины плода Sanguиnarиa Canadensиs (и. A.
Harrиs, Bиometrиca, vol. Vии, part иии, 1910,
стр. 332):

Ряд может быть приблиэительно выражен раз¬ложением бинома
1000 (0.7—)—0.3) 6;

если же принять, что вероятности 0.7 отвечает по¬грешность—2 и вероятности 0.3 погрешность 4, то
получатся и подходящия уклонения, как показано
в таблице:

Длина

в мм. Середина, интерва-\ ла. 1 Укло-

нения.

• nj р- (¬s о
С (-

s a m J Вычисл. частота. и (0.7+0.3)б

21—26 23.5 -18 5 — — и

27—32 29.5 —12 109 118 рб

^ 33-38 35.5 —6 351 302 6 р 5 q

39—44 41.5 0 313 324 15 р и q 2

45—50 47.5 6 175 185 20 р 3 q 3 |
51—56 53.5 12 35 60 15 р 2 q * !

57—62 59.5 18 11 10 6 р q 5

63— 65.5 24 1 1 46

Итого . . 1000 1000 1.00 и

Подобно тому, как симметрическому би¬ному отвечает нормальная кривая Гаусса,
так асимметрическое распределение может

быть выражено кривыми более сложнаго

типа. Среди различных способов построе¬ния таких кривых наиболее плодотворный
способ предложил Пирсон, исходя из
аналогии с нормальной кривой, но приняв
более общий принцип, включающий в себя
нормальную кривую, как частный случай.

Нормальная кривая основана на допущении, что

небольшия погрешности в своих сочетаниях неэа¬висимы другь от друга; это условие (путем диф¬ференцирования нормальной кривой) выражается в
форме:

1

у dx с *'

Пирсон отбросил это ограничение и допускает,

что отдельныя небольшия погрешности в своих со¬четаниях зависят друг от друга или, иначе го¬воря, что некоторыя уклонения a х являются функцией
х и эависят от того значения, какое получает х.

Такого рода условие выражается уже в форме

1 dy  х
у dx — _ оЧ(х)’

где f (х) может быть разложена в обычный ряд

1+аи x-f-a2 х2-)-аз х3-|-...
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В зависимости от того, сколько членов взять в

знаменателе, интегрирование формулы дает раэлич¬ныя кривыя; Пирсон не идет далее члена aj Xs,
ибо и таким путем получается достаточно типов
кривых для встречающихся на практике видов
распределения. Если все члены, начиная с aj и

выше положить равными О, мы приходим к нор¬мальной кривой; если допустить то же для членов,
начиная с а2, то получается кривая, графическое
изображение которой имеет, например, следующий
вид (рис. 2):
Особенность метода Пирсона состоит в том,

мто все постоянныя своих кривых он выражает
в особых вспомогательных постоянных, которыя
называются моментами распределения и сравнительно

легко вычисляются на основании эмпирических вели¬чин ряда. Моментом (нулевымь, первым, вторым

и т. д.) наэывается средняя арифметическая из укло¬нений, вэятых в соответствующей степени (нуле¬вой, первой, второй и т. д.); уклонения представляют
собою разстояние каждой варианты от какой-нибудь
одной варианты ряда, принятой за исходную точку; для
вычисления параметров кривых служат моменты,
взятые от точки средней арифметической ряда; но
для облегчения вычислений сперва находят моменты
от произвольной наиболее удобной точки (обычно
в середине ряда), а затем при помощи особых

формул переводят их к точке среднеаримети¬ческой; с тою же целью раэстояния иэмеряють в

условных единицах, принимая за 1 величину ин¬тервала.
Хотя метод моментов и вносигь некогорыя

упрощения в вычисления, но все же последния на¬столько сложны, что, несмотря на существование
многочисленных вспомогательных таблиц, поль¬эование кривыми окупается лишь при теоретических
изследованиях !).

Кривыя распределения служат изучению
явлений различными способами. Прежде всего
■оне являются способом описания — дают

возможность, подобно всякой сводной вели¬чине, изобразить общий характер совокуп¬ности эмпирических данных в одном
наглядном и точном выражении. Но в
то же время оне могут служить и целям

дальнейшаго изучения: сравнение вычислен¬ной кривой с эмпирическими цифрами в
местах расхождения может давать указа¬ния: а) либо на недостаточность материала и
дефекты наблюдения, б) либо на то, что в
этих местах кривой действуют особыя

дополнительныя причины сверх тех, ко¬торыми определяется общее распределение
*) Наиболее полный свод у А. Леонтовича.

Элемент. пособие к применению методов Gauss’a

и Pearson’a, ч. иии, 1911; там же, часть и и ии иэло¬жение приемов и подробный перечень литературы.
природа, сентябрь 1914 г.

(так, например, в распределении числа
браков по количеству детей обнаруживается
сверх безплодия, как естественной вариации,

иs

также и влияние воздержания от деторо¬ждения, как это видно из сравнения эм¬пирических цифр с вычисленными на при¬лагаемом чертеже, К. Pearson, Reproductиve
Selectиon: The Chances of Death, 1897, стр.

87) см. рис. 3 (точками обозначены эмпири¬ческия цифры, линией—теоретическая кри¬вая), в) либо, наконец, что явление может
итти далее пределов наблюдения (как, на¬пример, когда теоретическая кривая смерт¬ности младенцев начинается раньше нуле¬вого возраста (рождения), т.-е. в утробе
матери, Pearson).

2. Постоянство сводных величин.

Здесь мы естественно встречаемся с
вопросом, относятся ли сводныя величины

и типы кривой только к той совокупности
конкретных случаев, на основании которой

они вычислены, или же их можно припи¬сать всякой вообще совокупности такого же
рода случаев? Опыт показывает, что сре¬днеарифметическая и тип кривой, если они
вычислены для какого-либо рода явлений на
основании достаточно болыиого материала,
мало меняются от прибавления к тому же

материалу новых случаев; равным обра¬зом они мало различаются и в том слу¬чае, если вычислены для одного и того же
явления на основании различных случаев

наблюдения, если только число случаев до¬статочно велико. Величина же средняго
арифметическаго уклонения вообще зависит
от числа случаев.
В вышеприведенном примере измерения

яиц кукушки средния величины, вычислен¬ныя на основании 855 наблюдений Rey в
Дрездене и 717 наблюдений Latter’a no бри¬танским коллекциям дают следующия
цифры:

65
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длина ширина

Rey: 22.266 16.559
Latter: 22.486 16.613

Факт постоянства сводных чисел яв¬ляется выражением „закона больших чи¬сел“. Последний представляет перенесение
в область эмпирических явлений основной
теоремы вероятностей — теоремы Бернули
со всеми ея последствиями.

Теорема Б. утверждает следующее: если

вероятность появления взаимно исключаю¬щих событий А и В составляет р и q =
1 — р, то из всех мыслимых исходов,

какие возможны при N испытаниях, наиболь¬шую вероятность представляет тот, в
котором отношение числа случаев появле¬ния А и В или m: п равняется или ближе
всего к р: q; всякий же другой исход ме¬нее вероятен; при достаточно большом N,
с очень большою вероятностью можно ожи¬дать, что сравнительная частота появления
события А или m/N будет как угодно мало

отличаться от р. Отсюда следует, что вся¬кий повторный ряд достаточно большого
числа наблюдений одного и того же рода

явлений с наибольшею вероятностью дол¬жен давать один и тот же приблизи¬тельно результат.
Теорема Б. представляет вывод из

априорных допущений и не имеет ни¬какого отношения к порядку наступления

действительных событий; она лишь утвер¬ждает, что среди всех мыслимых соче¬таний наибольшее число их падает в
определенных пределах. Однако некото¬рые опыты (подбрасывание монет, лотто,
рулетка), искусственно осуществляющие до¬пущения теории вероятности, насколько это

позволяет техника, дают результаты, близ¬ко совпадающие с теорическими вычисле¬ниями. (Так, например, из урны, эаклю¬чающей белые и черные шары в одинако¬вом числе, Вестергаард сделал 10,000
тиражей наугад и получил отношение числа
белых шаров к числу всех вынутых
*01и/юооо почти равное 0,5, т.-е. вероятности
появления белаго шара). Это обстоятельство

позволяет разсматривать априорныя поло¬жения теории, как возможное обяснение
течения эмпирических событий. За пределами

эксперимента в простых массовых наблю¬дениях мы, правда, не можем ни доказать
наличности условий, отвечающих допущени¬ям вероятности, ни определить вероятность
событий a prиorи; тем не менее постоянство

результатов и правильность их соотно¬шений и здесь делают вероятным об-

яснение, что явления подчиняются законам.

вероятности.

Сходство результатов наблюдения с те¬орией выражается, прежде всего, в устой¬чивости средних величин. СредиЛй рост,.
вес, число меристических органов и

признаков, вычисленные на основании раз¬ных наблюдений, для явлений одного и тог»
же рода, если только наблюдений достаточно„
мало разнятся, и эта разница не выходигь

за те пределы, которые допускает теория
вероятности для явлений случайных; самые
пределы уклонений уменьшаются по мере
того, как число наблюдаемых случаев

увеличивается и точно так же в прибли¬зительном согласии с теорией. Сравнитель¬ная частота, с которою встречаются укло¬нения различной величины, сравнительно с
наиболее вероятным результатом всей со¬вокупности, вполне напоминает случайное
распределение теоретических уклонений.

Положения теории вероятности, понимае¬мыя в таком смысле законов эмпири¬ческой действительности, составляют „за¬кон больших чисел".
Закон больших чисел позволяет нам.

утверждать, что эмпирическия сводныя вели¬чины, получаемыя статистических путем,

являются вероятным и приближенным вы¬ражением некоторых устойчивых вели¬чин; а это дает нам возможность отвле¬кать сводныя величины от конкретной сово¬купности, послужившей для их вычисления„
и разсматривать их как характеристику

любой совокупности таких же случаев

вообще, как характеристику всего рода та¬ких же явлений. Если бы сводныя величины
были вычислены на основании даже исчер¬пывающей совокупности всех случаев, мы
получили бы те же устойчивыя величины^
но лишь с большим приближением; но эта
недостижимая идеальная точность излишня»

когда сравнительно небольшия совокупности
дают результаты, устойчивость которых.
достаточна для целей изследования.

В естественныхь науках средния вели¬чины и кривыя важны именно, как харак¬теристика не случайнаго числа измеренных
особей, а как характеристика вида, расы.
Между тем измерить всех представителей

вида, бывших, настоящих и будущих не¬возможно, и единственно доступный спо¬соб—это выборочное изследование. Поэтому
закон больших чисел, обосновывая при¬ем выборочнаго изследования, и открывает,.
собственно говоря, практическую возмож¬ность применения статистическаго метода в.
естествоэнании.
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3. Корреляция.

В кривых и средних мы имеем дело

с отдельным признаками. Дальнейшая за¬дача состоит в изучении их связи. Осо¬бенность связи признаков в организме та,
что связь эта не бывает безусловной. Опре¬деленная величина признака А не связывает¬ся безусловно с определенной величиной
признака В, но соединяется с разными зна¬чениями В; однако с одними значениями она

связывается предпочтительнее, чем с дру¬гими. Такого рода связь навывают корреля¬ционной. Очевидно, что на одном или не¬многих случаях установить такого рода
связь невозможно, хотя бы она и была. Но

ее можно обнаружить, как только мы возь¬мем достаточно большое число наблюдений.
Для этого необходимо для каждой величины

или интервала А подобрать все соответствую¬щия значения В и взять из них средне¬арифметическую. Если между признаками
нет связи, то средния значения В, соответ¬ствующия последовательным значениям
(или интервалам) А, будут мало разниться
друг оть друга или не обнаружат никакой
правильности; если же связь существуеть,

то она обнаружится в том, что с возра¬станием или убыванием А будут возра¬стать или убывать, или обратно, В. Так,
например, по наблюдениям Гринвуда (Вио¬metrиca, и. иll, p. 1, 1904, 77.) между ве¬сом сердца и селезенки существует следу¬ющее соотношение:

вес сердца

унц. около.

8.1

10.1

12.1

14.1

16.1

средний вес

селезенки унц.

4.4

5.0

5.4

5.6

6.6

— 3.1 — 0.8

—1.1 — 0.2

0.9 0.2

2.9 0.4

4.9 1.4

что между X и у

(вес 8.1, 10.1 и т. д. представляет се¬редину интервала 7.1 до 9.1, 9.1 до 11.1
и т. д.).

Вместо того, чтобы сравнивать абсолют¬ныя величины ряда А и В, будет удобнее

для нахождения корреляции сравнивать от¬клонение каждой величины А от ея средне¬арифметической с отклонением соответ¬ствующаго средняго значения В от об¬щей среднеарифметической для ряда В. В
данном примере, при среднем весе

сердца=11.2 унц. и селезенки = 5.2 унц.,

уклонениям (х) в весе сердца будут от¬вечать следующия уклонения (у) в весе
селезенки:

существует

зависимость простейшаго вида, а именно, что

y = bt х,

можно принять, что подходящей величиной

для Ь, будет 0.25 (точное значение для Ь,

может быть найдено по способу наимень¬ших квадратов). Такая функциональная
зависимость дает возможность по данному

значению х найти приблизительно соответ¬ствующее среднее значение у; но она не
дает, разумеется, возможности сделать об¬ратнаго вывода, т.-е. по данной конкретной
величине у найти соответствующее среднее
значение х. Для этого весь материал надо
перестроить и для у сделать все то же, что
прежде было сделано для х, т.-е. к каждому
значению у подобрать все значения х и взять

из них среднюю. Полученная таким об¬разом зависимость может быть выражена
новой функцией.

х = в2 у.

В данном случае в2 приблизительно
составляет 0.3.

Эти два уравнения называют уравнениями

регрессии (термин неудачно взят от част¬наго случая), и коэффициенты в, и в2 —
коэф. регрессии.

Среднегеометрическая из в, и в2 дает
величину, называемую коэффициентом кор-
реляции г, или

г = ]/в1 в2.

Последний получается непосредственно сле¬дующим образом: соответствующия другь
другу уклонения следует перемножить, все
произведения сложить, сумму разделить на

число пар уклонений и результат разде¬лить на произведение среднеквадратических
уклонений одного и другого ряда или

г _ S (х y)/N
0Х Оу

Коэффициент корреляции обладает тем

свойством, что при отсутствии всякой за¬висимости между признаками он равен О,
при полной прямой зависимости он полу¬чает предельное значение-|-1 и при об-
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ратной зависимости — 1; таким образом
своей величиной и знаком выражает меру

и направление корреляции.

Корреляционную связь можно устанавли¬вать между двумя признаками, принадлежа¬щими одному и тому же индивиду—этот. н.
органическая связь (рост и вес); или ме¬жду одинаковыми или разными признаками
чем-либо связанной пары индивидов, на¬пример, родителей и детей (рост отца и
рост сыновей). В том и другом случае

мы имеем дело с конкретными индиви¬дами либо одной и той же группы (внутри¬классовая корреляция) либо разных групп
(междуклассовая корреляция). Но вместо

индивидов, за единицу изучения можно при¬нять всю группу и изследовать корреляцию
между средними признаками групп. Если

группой является раса, мы получаем меж¬дурасовую корреляцию, в отличие от внутри¬расовой.
Корреляция в первую очередь является

способом изследования особаго вида функцио¬нальной зависимости; но вместе с тем
она имеет значение и описательнаго прие¬ма, в качестве характеристики типа, на
ряду с другими сводными величинами. С

этой точки эрения значение ея особенно важ¬но в том отношении, что все разнообразие
признаков она дает возможность свести к

простому порядку, выразив посредством

ряда коэффициентов корреляции степень

связи каждаго отдельнаго признака с ка¬ким-либо основным признаком.

4. Значение и область применение метода.

Сущность статистических приемов изсле¬дования определяет их методологическое

значение и область применения. Статистиче¬ский метод восполняет собою обычное ин¬дуктивное изследование. Последнее опериру¬ет с типичными индивидами и случаями
и потому ограничивается пределами того,

что повторяется в сходнойги тождественной

форме. Статистика дает возможность рас¬ширить область изучения и на индивидуаль¬ныя различия, найти постоянство и законо¬мерность, которыя проявляются только в
общей совокупности многих сходных слу¬чаев.

Статистический метод имеет прежде все¬го приложение в качестве описательнаго

приема изучения; здесь он, с одной сторо¬ны, обогащает существующие типы допол¬нительной характеристикой посредством

сводных признаков либо ведет к уста¬новлению новых типов; с другой—устра¬няет необходимость оперировать с „ти¬пичными экземплярами" там, где никакой
типичности „экземпляра" нет, и заменяет

схематизированныя представления индивиду¬ально вариирующих явлений более соответ¬ствующими действительности понятиями кор¬реляционной связи и сводных величин.
В области описательной классификации

статистический метод дает критерий для
определения сходства и разницы. Отдельныя
вариации, даже большия, сами по себе не
свидетельствуют еще ни о ненормальности

ни о разновидности; решающим моментом

является общее распределение вариаций, сред¬ния величины, корреляция с другими приз¬наками. И обратно, те же критерии могут
дать основание к подразделению на расы

или разновидности там, где смешение край¬них вариаций двух отличныхтиповскры¬вает их разницу, образуя незаметный пе¬реход от одного типа к другому.
He менее важно значение статистическаго

метода и в качестве приема обЯснения
явлений.

Наиболее существенные вопросы биологии

получают в статистическом методе под¬ходящее орудие изследования. Этим методом
возможно установить законы изменчивости

явлений в устойчивом состоянии; изменение

характера вариаций в процесе динамическа¬го развития типа, закономерность наслед¬ственной передачи признаков, характер
переживания под влиянием естественнаго

отбора, процесс репродуктивнаго отбора,
полового, влияние внешних условий.

Правда, часто статистическия изследования
представляются относящимися к таким

мелочам и подробностям, которыя не мо¬гут обогатить существенно знание. Однако
нельзя упускать из внимания, что и в

мелочах и в существенном проявляются
одни и те же законы жизни, и что часто

то, что кажется маловажным, ведет к

открытию общих истин.



Искусственные драгоценные камни. 1034

Искусственные драгоценные намни.
Б. Ежека ')

На мировом рынке драгоценных камней
самым крупным событием последняго
времени явилось открытие новых способов
искусственнаго их получения. Эти открытия
не только уже коренным образом повлияли
на современное положение драгоценнаго

камня, но и в будущем -ваставляют ожи¬дать еще более серьезных перемен. В
области науки эти методы открыли новые
горизонты синтетической минералогии, тогда
как в промышленном мире они вначале
вызвали ряд волнений и неудовольствий

как со стороны ювелиров, так и со сто¬роны малопонимающей публики. Вот на
этих методах искусственнаго получения

драгоценных камней я и хочу остановиться

на нижеследующих страницах, и попыта¬юсь выяснить их значение и их вероятное
будущее с точки зрения науки, промышлен¬ности и торговли.
Еще лет двадцать тому назад „искус¬ственными драгоценными камнями* называли
почти исключительно грубыя подделки, ими¬тации из стекла, менее ценные цветные

минералы— словом фальшивые камни. Од¬нако, в настоящее время под драгоцен¬ными искусственными камнями не только
в кругах научных работников, но и

среди деятелей промышленности подразуме¬вается нечто. иное. Искусственный цветной
камень в наше время не грубая подделка,—
он обладает всеми морфологическими,

физическими и химическими свойствами на¬стоящаго камня и единственное отличие за¬ключается только в его происхождении.
Природный цветной камень возник в

таинственной лаборатории природы и потре¬бовалось много времени для его образования;
искусственный же камень получается чело¬веком в узких стенах его лабораторий,
нередко в течение всего нескольких часов.

Но в отшлифованном готовом виде по¬чти невоэможно отличить их друг от
*) Настоящая статья представляет перевод с

небольшими сокращениями одного из очерков
Б. Ежека, посвященных драгоценным камням,
преимущественно его родины, и вышедших сейчас
отдельным изданием. Сам автор — талантливый
молодой чешский ученый, принадлежащий к той
школе минералогов, которая группируется в Праге

вокруг проф. чешскаго университета В р б а и ко¬торая с каждым годом по интенсивности своей
работы и ея результатам более и более выделяется
среди ученых Западной Европы.

друга, даже применяя наиболее тонкие на¬учные методы изследования.
Искусственное получение различных ми¬нералов уже давно удалось химикам и
минералогам, и в среде их уже давно

были известны такие виды, которые, благо¬даря своим внешным качествам, заслу¬живали названия драгоценных, таковы: цир¬кон, корунд, шпинель, бирюза, оливин,
топаз, гранат, титанит, кварц, опал,

берилл, столь высоко ценимая его разно¬видность — изумруд, даже наиболее цени¬мый алмаз. Однако, все эти искусственно
полученные минералы не достигают никогда

таких размеров, какие необходимы для
огранки их в качестве драгоценных

камней; в иных случаях, напр., при по¬лучении алмаза, стоимость производства на¬столько значительна, что о практическом
применении не может быть и речи. В
настоящее время можно смело утверждать,

что пока искусственное получение только

одного минерала сыграло значительную роль

в промышленности драгоценных камней.

Речь идет о корунде, с химической

точки зрения представляющем чистый гли¬нозем (AljjOg), который дает прозрачныя
разности всех цветов радуги и в виде

простого наждака хорошо всем известен.

Красный рубин и темносиний сапфир яв¬ляются разновидностями этого камня, кото¬рый встречается в природе также в без¬цветных, желтых и зеленоватых кри¬сталлах.
Искусственное получение кристаллов ко¬рунда было достигнуто еще в первой по¬ловине прошлаго столетия, однако, те ме¬тоды, которыми пользуются в настоящее
время, открыты лишь сравнительно недавно,
около 1900 года.

В дальнейшем мы остановимся только

на современных способах искусственнаго

получения корунда и не будем касаться

многочисленных и вполне удачных попы¬ток прошлаго, которыя имели большое, но
исключительно историческое значение.

Чистый некристаллический глинозем по¬лучается при помощи весьма простых хи¬мических процессов из обыкновенных
аммиачных квасцов и превращается в

специальных печах в прозрачный без¬цветный корунд, так наэываемый лейко¬сапфир. Чтобы получить ярко окрашенныя
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разности, необходимо к чистому глинозему

прибавить ничтожныя примеси красящих
веществ: для краснаго рубина употребляется
окись хрома, для синяго сапфира — смесь

окиси титана и железа; желтый тон до¬стигается окисью никкеля, зеленоватаго—

ванадием. Таким образом удалось искус¬ственно получить такие тона, какие в при¬роде никогда не встречаются.
He сложны также и те приборы (см.

рис. 1), которыми в настоящее время поль¬зуется корундовая промышленность, и ко¬торые состоят из особых воздуходувных
печей с автоматическим поступанием
вещества для плавки. В металлической

трубке (и), расширяющейся кверху, поме¬щен приемник (п), снизу закрытый очень
тоненькой сеточкой (s). Этот приемник

заполняется мелкоизмельченным глинозе¬мом и при посредстве электрическаго при¬борчика (к—е) приводится в сотрясение,
благодаря чему материал постепенно пада¬ет сквозь сеточку и уносится вниз пото¬ком кислорода, который выделяется из

Рис. 1. Схема печи для получения рубииа.

бомбы (Ь); через трубу р проникает све¬тильный газ, зажигаемый несколько ниже
точки о. Частицы глинозема, увлеченныя
в это пламя, плавятся при температуре

около 1800° и осаждаются на твердую под¬ножку (h). В этом месте, высота котораго
по отношению к пламени регулируется осо¬быми приспособлениями, постепенно накагши-

Рис. 2. Капли рубина в естественную величину.

вается затвердевающее вещество, принимая

форму груши, обращенной своим стебель¬ком вниз. Эти груши или, как их еще на¬зывают.капли, получили в промышленности
название „boules" (см. рис. 2) Сами капли

по своему внутреннему строению и физиче¬ским свойствам являются настоящими
кристаллами и разделяют все признаки
природных кристаллов, за исключением
только внешних элементов ограничения,

так как кристаллы корунда в естеЬтвен¬ных условиях покрыты плоскостями в
определенном геометрическом расположе¬нии. Эти капли можно наращивать до весьма
значительной величины, при чем не трудно
получить образцы весом до 100 каратов

(т.-е. около 20 граммов). Достаточно од¬ного рабочаго, чтобы наблюдать за действи¬ем 10— 12такихпечей,анекоторыяфабрики
обладают многими десятками последнйх.

Сама идея и первое получение искусст¬веннаго корунда зародились во Франции, где
в настоящее время работает целый ряд

фабрик, так что почти все, что поступа¬ет в продажу, получается из этой страны.
Около Парижа ежегодно добывается много
миллионов каратов искусственнаго рубина
и сапфира, которые потом шлифуются в
Германии, Франции и других странах.
Отличить природный от искусственнаго

камняпослеогранки в большинствеслучаев
невозможно '), несмотря на то, что в этом

1) В настоящее время в научной минералогической
литературе печатается ряд статей, обсуждающих
этот вопрос. До сихпор найден ряд отдельных
признаков, в иных случаях помогающихотличить

природу камня. Однако, абсолютно точных и общих

методов до сих пор еще не открыто, ряд специаль¬ных изследований ведется в этом направлении в
лаборатории венскаго университета.

Щпш. А. Ф.
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направлении было сделано много безплод¬■ных попыток для того, чтобы сохранить

•природным рубинам их прежнюю цен¬■ность. Однако, в некоторых случаях мо¬жно достигнуть результата, применяя силь¬ную лупу или микроскоп; при помощи этих
приборов можно иногда подметить внутри
камня круглые пузырьки с воздухом —
характерные для искусственных образцов,

или игольчатыя включения, иногда наблюда¬•емыя в природных крис£аллах. Однако,
встречаются нередко настоящие камни без

этих включений, а из искусственных юве¬лиры вышлифовывают именно те места, в
которых нет отмеченных пузырьков.

Был предложен некоторыми изследовате¬лями метод отличия при действии лучей
радия, но и он недостаточен, требует

■больших промежутков времени и значи¬тельных затрат, так что для практиче¬-ских целей является неприменимым. Для
вопросов чисто научнаго характера откры¬тие методов получения различных видов
корунда представляет несомненный инте¬рес. Этот интерес усугубляется тем,
что получение корунда не ограничивается

отдельными лабораторными опытами, а де¬лается предметом целой промышленности,

которая ежедневно выплавляет много кило¬граммов идеально чистаго и идеально окра¬шеннаго материала. Ввиду этого искусст¬венный корунд является предметом деталь¬наго изследования, и методы его получения
развиваются все более и более, оказывая
ряд услуг научной минералогии.
Так, раньше обясняли васильковую

окраску природных сапфиров примесями
•органическаго вещества или же небольшим
содержанием окиси хрома или железа. Но

в настоящее время, после того как вы¬яснилось, что искусственно можно достиг¬«уть этой окраски примесью окиси титана
и железа, очень точныя аналитическия из¬следования нашли примесь этих элементов
и в природных камнях; таким образом

успехи искусственнаго получения дали тол¬чек к изследованию чисто научнаго харак¬тера. Таким же образом предположение,
что природные красные рубины окрашены
хромом, нашло себе подтверждение в

искусственном достижении этого тона бла¬годаря примеси окиси этого металла.
Искусственные рубины и сапфиры преиму¬щественно идут в шлифовку в качестве
драгоценных цветных камней, но очень

большое количество их сейчас употреб¬ляется в качестве камней для часовых
механизмов, особенно в Швейцарии и Гер-

мании. В настоящее время даже дешевые

часы могут ходить на корундовых подстав¬ках, уменьшающих трение и обусловливаю¬щих правильность хода.
Цена искусственных камней неизмеримо

ниже той, которую платили лет 15 — 20
тому назад за природные камни; если в

те времена за хороший образец давали до
3 тысяч рублей, то почти такой же, но
искусственный, можно в настоящее время

приобрести за 3 р. Рубин и отчасти сап¬фир обезценены. Несомненно, что честная
фирма никогда не выдаст искусственнаго
за природный, однако, покупать последний
за высокую цену, сейчас найдется мало

охотников; торговец сам не гарантиро¬ван от ошибок, тем более, что в на¬стоящее время огромныя количества искус¬ственных камней пересылаются в Цейлон
и Бирму, где они поступают в продажу

под видом местных. Этот ввоз ока¬зывается настолько значительным, что про¬давцы камней на Цейлоне обратились к
правительству с просьбой обложить искус¬ственные камни большой ввозной пош¬линой.
Несомненно, что в настоящее время,

благодаря своей дешевизне, рубин оказы¬вается весьма распространенным и излюб¬ленным камнем, однако отношение к нему
покупателей резко меняется, и в настоя¬щее время приобретают особое значение и
ценность те камни, которых до сих пор
не удалось получить искусственным путем.

Таковы алмаз и особенно изумруд, кото¬рый сейчас оказывается наиболее дорогим
камнем. Весьма возможно, что войдет в
моду и богемский кровавый гранат.

Во всяком случае несомненно, что ус¬пехи промышленности цветных камней не
только уже достигли сейчас огромных ре¬зультатов, но заставляют предполагать,
что со временем удастся добиться полу¬чения болыиинства драгоценных камней.
Конечно, пока это можно только предпола¬гать, но весьма возможно, что со временем
удастся получать в больших количествах

такия соединения, которыя сейчас встреча¬ются в природе лишь в ничтожных кри¬сталликах, или даже такия тела, которыя
до сих пор еще в естественных усло¬виях не наблюдались. Доказательством
этому могут служить гиацинтово-красные
сорта корунда и та его зеленовато-фиолетсь
вая разность, которая получила название
александрита. Может быть весьма высокое

место по своей красоте и устойчивости зай¬мет искусственный карборунд, если его
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удастся получать в более прозрачных и
более толстых пластинках.

Несомненно, что успехи корундовой про¬мышленности показывают, как важны
бывают для практических целей реэультаты

научных изследований химиков и минерало¬гов, и нужно толькопожелать,чтобыпромыш¬ленность теснее вошла в союз си^наукой,.
так как у первой—средства, у второй—
знание, два необходимых условия успеха *).

Перев. A. Е. Ферсман.

Наследование онраски домашних животных.
Ю. Ф.илипченко.

Наиболее характерным направлением
современнаго учения о наследственности
является безусловно менделизм, исходящий
из законов, открытых Менделем еще

50 лет тому назад, но признанных нау¬кой лишь в 1900 году. Еще сравнительно

недавно на менделистическую наследствен¬ность смотрели, лишь как на частный слу¬чай наследственности вообще, но за послед¬ние годы все более и более укрепляется
взгляд, что законы Менделя имеют самое

широкое, универсальное значение и упра¬вляют решительно всеми случаями насле¬дования. Впрочем, об этом можно и те¬перь спорить очень долго, но во всяком
случае не подлежит сомнению, что в це¬лом ряде случаев законы Менделя явля¬ются исчерпывающими, и к ним принад¬лежат прежде всего явления наследования
окраски у животных и растений. Мы оста¬новимся здесь лишь на наследовании окраски
у наших домашних животных, но предва¬рительно должны коснуться нескольких
основных положений менделизма.

Эта задача в значительной степени облег¬чается тем, что в июньской книжке „При¬роды“ помещена статья Л. П. Кравца „На¬следственность у человека", в которой
автор достаточно подробно разбирает ряд
относящихся сюда вопросов. Мы можем
ничего не говорить поэтому о том, в чем
заключается понятие фактора или гена, на

которые сводимы все особенности организ¬мов, что понимают теперь под гомо- и ге¬терозиготными формами, доминантными и
рецессивными особенностями, и в чем, на-

*) Главн. литература: Е. Fremy. Synthese du rubsи.
Parиs. 1891. Ch. Dunot. и. Boyer. La synthese des

pиerres precиeuses. Par. 1900 Gaut-Vиll. (имеется не¬сколько дополненный немецкий перевод). В. и е z е к.
Umele drahokamy. Praha, 1912.

конец, состоят два основных закона Мен¬деля — закон преобладания и закон рас¬щепления.
Отметим лишь, что последние два за¬кона одинаково приложимы как в тех¬случаях, где исходныя формы отличаются
всего на один признак, так и в тех,.

где различие между ними сводится к двум,
трем и более признакам. Возьмем для
простоты случай, когда родительския формы

отличаются друг от друга двумя осрбен¬ностями.
При скрещивании подобной формы, обла¬дающей доминантными особенностями (АВ),.
с формой, имеющей противоположныя им.
рецессивныя (ab), все потомство в силу
закона преобладания имеет вид первой,.
хотя его наследственная формула будет.
АаВЬ. Тот же результат получится при

скрещивании АЬ с аВ, и, хотя здесь до¬минантныя особенности распределены по¬обеим родительским формам, но у по¬томства опять-таки проявятся только онег
рецессивныя же (а и Ь) не будут заметны, <

Что касается до дальнейшей судьбы подоб¬ных гибридов, то в потомстве их про¬изойдет снова расщепление и появление ре¬'цессивных особенностей, притом в са¬мых различных комбинациях с доми¬нантными. Так, во взятом нами примере¬возникнут все возможныя комбинации из¬четырех букв, т.-е. AB, АЬ, аВ и ab, т.-е.
появятся как чисто доминантныя и чисто

рецессивныя формы, так и промежуточныя
между ними—с одной доминантной и одной.

рецессивной особенностью. Все эти комби¬нации появляются и здесь (как и в слу¬чаях, где замешаны три, четыре пары при¬знаков и т. д.) в строго определенных¬численных отношениях, останавливаться
на которых мы, впрочем, не будем.
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Нам остается установить еще одно по¬нятие, с которым мы не раз встретимся

дальше. Два скрещивающихся организма мо¬гут отличаться между собой на одно свой¬ство (А и а), на два (А и a, В и Ь), на
три (А и a, В и b, С и с) и т. д. В пер¬вом поколении их гибридов проявляются
лишь доминантныя особенности, т.-е. в
последнем случае A, В и С. Однако, легко

может быть, что все эти свойства каса¬ются одного и того же, например, окраски
или другой какой-нибудь особенности жи¬вотнаго или растения. При этом каждый
из факторов может все-таки оказать свое

действие (один, например, вызовет основ¬ной тон, другой произведет тот или иной
рисунок), но бывает и так, что один
из них подавляет другой, мешает ему

проявить свое действие, хотя соответствую¬щий фактор и имеется налицо. В этом
случае говорят уже не о доминировании
одной особенности над другой (в основе

чего лежит преобладание присутствия фак¬тора над его отсутствием), а о том, что
один фактор прикрывает другой, одна

доминантная особенность мешает проявить¬ся другой, тоже доминантной. Это явление
носит название эпистаза, и фактор, при¬крывающий или подавляющий, называется
эпистатическим, а прикрываемый или по¬давляемый гипостатическим. На языке
символов это обозначается знаком ;

A В, т.-е. фактор А (эпистатический)

прикрывает, мешает проявить свое дей¬ствие фактору В (гипостатическому).
Теперь мы можем перейти к нашему

главному вопросу: какие факторы лежат в

основе окраски наших домашних живот¬ных и как наследуется эта окраска при

скрещиваниях различных форм, т.-е. за¬няться менделистическим анализом цве¬товых рас наиболее известных нам
организмов. Последние изучены в этом
отношении далеко неодинаково и, как и

следует ожидать, наши сведения о на¬следовании окраски у каждой формы более
или менее пропорциональны степени при¬годности ея для лабораторных опытов и
количеству приносимаго ей потомства. Лучше
всего изучены в этом отношении грызуны,
среди которых первое место принадлежит
мышам, за ними следуют куры, и затем

мы имеем обширное пустое место, в ко¬тором помещаются собаки, кошки, свиньи,
рогатый скот: о наследовании окраски у

всех этих животных имеются лишь отры¬вочныя данныя. Наконец, у наиболее цен¬наго домашняго животнаго, именно лошади,
природа, сентябрь 1914 г.

благодаря существованию родословныхкниг,

факторы окраски, если не изучены еще впол¬не, то все же начинают теперь выясняться.
Что касается до мышей, то в природе

обычно встречается серая мышь, в лабо¬раториях же разводят, главным образом,
белых мышей, ея альбиносов. Однако, к

этому же виду относится громадное количе¬ство цветовых рас, которыя не встреча¬ются в диком состоянии, а разводятся лю¬бителями. Этот вид спорта особенно рас¬пространен в Англии, где имеется даже
общество мышеводства, „Natиonal mиce club".

Известны породы мышей чернаго, шеколад¬наго, желтаго и т. д. цветов и всевозмож¬ных оттенков, так что в этом отно¬шении вид „мышь“ отнюдь не уступает дру¬гим видам домашних животных.
Изучением факторов окраски у мышей

занялся впервые Кэно, за ним последовали

работы других изследователей, и в на¬стоящее время, благодаря громадному коли¬честву произведенных скрещиваний, насле¬дование окраски у мышей известно лучше,
чем у какого-либо другого животнаго. В

дальнейшем мы будем пользоваться обо¬значениями, принятыми в одной из по¬следних по времени появления и особенно
подробной работе по этому вопросу, при¬надлежащей Гагедурну. *)
Несомненно, что все различно окрашен¬ныя мыши происходят от обыкновенной
серой формы; какова же наследственная

формула окраски последней? Обозначая ка¬ждый фактор особой буквой, мы должны
приписать дикой серой мыши следующий
состав: ABCDEFGHL, т.-е. признать, что
ея окраска вызывается 9 факторами, из

которых, конечно, часть находится в по¬давленном, гипостатическом состоянии.
Значение каждаго фактора станет ясно,
если мы посмотрим теперь, что получится у

нас, если каждый из этихфакторовисчез¬нет, перейдет в рецессивное состояние.
С исчезновением фактора А, т.-е. с

переходом его на языке букв в а, воз¬никает альбинос, т.-е. белая мышь с
красными глазами. Таким образом, фак¬тор А есть фактор окраски вообще, и все
альбиносы, происходят ли они от серой
мыши или от другой иначе окрашенной
расы, могут быть обозначены на языке
менделитических символов буквой a *).

*) 0 наследовании альбинизма у человека (что
вполне приложимо и к другим альбиносам) см.

статью Кравца. Впрочем, „исключений", говоря¬щих против полной рецессивности альбинизма,
у мышей и других животных совсем неизвестно.
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Очевидно, альбиносов может быть столько

же сортов, сколько имеется различно окра¬шенных мышей.

Исчезновение фактора L вызывает ча¬стичный альбинизм, т.-е. у животнаго по¬являются белыя пятна и оно становится
пегим. Таковы, например, распростра¬нившияся за последнее время и у нас
японския танцующия мыши: мы должны обо¬значить их буквой 1.

При скрещивании серой мыши с белой
имеющийся у первой из них фактор A
доминирует, и все первое поколение должно
состоять лишь из окрашенных (серых)

мышей. Напротив, у их потомства прои¬зойдет расщепление, и во втором поколе¬нии появляются и серыя и белыя мыши
(в отношении 3:1). To же самое должно
иметь место и при скрещивании серой

мыши с пегой танцующей. Если же скре¬щиваются белая мышь и пегая, то здесь
различие касается уже двух приэнаков:
<5елая мышь—aL, японская—А1. Очевидно,

первое поколение не будет походить ни на

одну из них, так как в нем А домини¬рует над a, L над 1, и получаются окра¬шенныя (например, серыя) и лишенныя ка¬ких-либо пятен мыдш. В их потомстве
мы получим уже четыре рода форм: AL,

А1, aL и аи, т.-е. сполна окрашенных (се¬рых), пегих и два неразличимых по

внешности сорта альбиносов. Справедли¬вость всего этого легко может быть про¬верена каждым: стоит только приобрести
в любом магазине, торгующем живыми

животными, японскую и обыкновенную бе¬лую мышь и получить от них два поко¬ления потомков.
Из других факторов обозначаемые бук¬вами В и С вызывают различное развитие
пигментов, присущих всем грызунам,
т.-е. желтаго и темнаго, фактор же G
обусловливает распределение пигментов
в каждом волосе, т.-е. является, так

называемым, фактором, распределения. При¬сутствие последняго фактора при налично¬сти двух других вызывает отложение тем¬наго пигмента в нижней части волоса и
желтаго у его вершины, отчего и получается
та серая окраска (Wиldfarbe немцев, agoutи

английских авторов), которая так харак¬терна для дикой мыши и для многих дру¬гих грызунов (кроликов, зайцев и т. д.).
Благодаря этому фактор G можно назвать
и фактором серой окраски.

С переходом последняго в рецессивное
состояние, если остальные факторы имеются
«алицо, фактор чернаго цвета С прикрыва-

ет гипостатичный по отношению к нему

фактор В, и возникает черная мышь. По¬добное внезапное появление черной мыши
в чистой серой культуре имело место в

опытах Гагедурна, в чем нельзя не ви¬деть примера мутации, связанной с пере¬ходом фактора в рецессивное состояние:
G в д. Таким образом, черную расу
мышей можно условно обозначить буквой д,

как альбиносов а и пегих мышей 1. Пе¬реход в рецессивное состояние и фактора
С освобождаегь к действию фактор В,
который сам по себе производит бурую

или шоколадную окраску, в силу чего шо¬коладных мышей следует разсматривать,

как eg. Наконец, исчезновение и В у мы¬шей с наследственной формулой beg вызы¬ваеть оранжевый цвет.
По отношению к разобранным нами

трем факторам возможны, конечно, и иныя
комбинации: например, присутствие G и С
при отсутствии b, G и В при с, G при b и с

и т. д. В этом случае получаются раз¬личные другие цвета: желтый, коричневый,
светло-оранжевый, черепаховый и т. д., и

почти все из подобных комбинаций ока¬зались существующими в природе. Уди¬вляться последнему, впрочем, нечего^если
мы допустим всего одну мутацию, при ко¬торой у потомков дикой формы состава
ABCDEFGHL исчезли сразу три фактора
В, С и G, т.-е. получилась оранжевая мышь

beg, и предположим, что последняя скре¬стилась с нормальной серой мышью, а их
потомки перемешались между собой, то в

силу закона Менделя во втором поколе¬нии получатся все 6 возможных новых
комбинаций, т.-е. BCg, BcG, bCG, Beg, ЬСд,

bcG и две старых BCG и beg. Следователь¬но, счастливый любитель мышей, у котораго
возникла такая мутация, имеет возможность

в самом непродолжительном времени по¬лучить еще 6 пород мышей и разводить
их далее в чистом виде *).
Нам остается коснуться лишь четырех

факторов D, Е, F и Н. Это все „факторы

интенсивности", т.-е. присутствие их бла¬гоприятствует развитию того или иного
цвета, отсутствие же, переход в рецес-

*) Когда эти строки уже были в печати, появи¬лась статья Кэстля, в которой он отмечает не¬ожиданное появление в Ливерпуле желтой крысы,
быть может, также возникшей путем мутации
(крыс этой окраски до сих пор не было иэвестно).

He ограничиваясь одним описанием, Кэстль пред¬сказывает те новые типы, появления которых сле¬дует ожидать от скрещивания новой породы с
уже иэвестными. Есть все основания думать, что это
предсказание полностькз оправдается.
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сивное состояние, ослабляет его. Так из

черной мыши (д) при отсутствии D полу¬чается голубая (dg), при отсутствии Е ли¬ловая с красными глазами (eg), при отсут¬ствии F серебристо-черная (fg), при отсут¬ствии Н блёкло-черная (gh). Возможны и
здесь, конечно, комбинации отсутствия не¬скольких факторов, например, мышь со¬става dfgh, имеющая серебристо - голубую
окраску, и т. д.

Все вышеизложенное достаточно ясно ри¬сует нам, во-первых'^ громадное богат¬ство мышей цветными разновидностями, во¬вторых, механизм наследования этих
окрасок при скрещивании друг с другом

различных форм. Однако, здесь есть еще

одна сторона, притом чрезвычайно важная,

именно вопрос о происхождении этих раз¬лично-окрашенных рас.

Мы отметрли уже, что общей родона¬чальницей последних является обыкновен¬ная серая мышь, наиболее сложнаго наслед¬ственнаго состава, так как у нея имеются
все факторы. У каждой из остальных рас

огсутствует или находится в рецессив¬ном состоянии один, два или более из
этих факторов, и их происхождение легче
всего представить себе в виде внезапнаго
возникновения путем скачка или мутации
от исходной дикой формы. Что для этого
не нужно предполагать слишком большого
числа мутаций, было отмечено нами уже выше.

Однако все эти мутации носят характер
регрессивных, т.-е. таких, при которых

тот или иной фактор исчезает, перехо¬дит в рецессивное состояние. Противопо¬ложными им явпяются прогрессивныя му¬тации, связанныя, напротив, с появлением
новаго фактора, котораго до тех пор не
было совсем, и чрезвычайно интересно
посмотреть, нет ли среди цветных мышей

таких рас, обяснить происхождение ко¬торых можно лишь этим путем. Заме¬тим, впрочем, что существование прогрес¬сивных мутаций нельзя считать строго до¬казанным, и многие склонны смотреть на
все известныя до сих пор мутации как
на регрессивныя.

Среди желтых мышей имеются такия, у
которых желтый цвет вызывается уже не

отсутствием фактора В или В и С, а на¬личностью особаго фактора желтой окраски
Y или J, эпистатичнаго по отношению к
В и С, при чем у обыкновенной серой

мыши зтот фактор отсутствует совер¬шенно, т.-е. она является у или и. Инте¬ресно, что подобныя Y-мыши никогда не
встречаются в чистом виде и при раз-

множении расщепляются на желтых Y - мы¬шей и мышей другой окраски. Обясняется
это, как думают, тем, что чистыя нерас¬щепляющияся,т.-е. гомозиготныя, формы этого
сорта не жизнеспособны и погибают еще в
зародышевом состоянии. Так как фактор

Y отсутствует у серых мышей, то его по¬явление некоторые, например Плате, раз¬сматривают какпрогрессивнуюмутацию. Од¬нако перваго появления этих мышейникто не
наблюдал, их происхождение точно неиз¬вестно, почему остается еще одна возмож¬ность, именно, что эти мыши являются про¬дуктом скрещивания серой мыши с дру¬гим близким к ней видом (например,
с лесной мышью), от котораго оне и по¬заимствовали фактор их желтой окраски.
Сторонником подобнаго взгляда является

в частности Гагедурн, и нельзя не при¬знать, что эта точка зрения имеет многое
за себя. Во всяком случае и Y - мыши
являются столь же шатким примером
прогрессивной мутации, как и другие случаи
этого рода.

Из других грызунов наследование окрас¬ки изучалось, главным образом, Кэстлем *)
у кроликов и морских свинок, хотя отно¬сительно этих форм мы не имеем еще
столь подробных данных обо всех фак¬торах, как у мышей. Во всяком случае,
в настоящее время известно, что некото¬рые факторы окраски являются общими для
всех изследованных в этом отношении

грызунов, т.-е. и для мыши, и для кроли¬ка, и для свинки. Сюда относятся извест¬ные уже нам А (фактор окраски вообще
в противоположность альбинизму), В (бу¬рый), С (черный), G (фактор распределения,
вызывающий серую окраску) и L (фактор

одноцветности, при отсутствии котораго по¬являются белыя пятна). Кроме того, у кро¬ликов установлено присутствие особаго фак¬тора интенсивности, который, повидимому,
вполне отвечает обозначенному нами бук¬вой D у мышей; возможно, что имеются и
еще подобные же факторы, общие всем
грызунам.

Однако, у кроликов и свинок имеются

и свои, присущие только им, факторы окрас¬ки, как свойствен только мыши фактор Е,
отсутствие котораго обусловливает красный
цвет глаз при окрашенной шерсти, чего
никогда не бывает у кроликов и свинок.

Зато у последних Кэстлем найден осо¬бый фактор желтаго цвета Y, который
Плате приравнивает фактору Y или J у
мышей, но вероятнее, что в лице его мы
имеем нечто совершенно особенное: Y у
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мышей прикрывает гипостатичные по отно¬шению к нему С и В, напротив, у кроли¬ков и свинок Y эпистатичен лишь к В
и гипостатичен по отношению к С. Оче¬видно, мы имеем здесь дело с новым
неизвестным у мышей фактором окраски.

Помимо этого у кроликов и морских сви¬нок имеется особый фактор М (Е по
Кэстлю), подобнаго которому у мыши не

найдено. Отсутствие этого фактора вызы¬вает развитие чернаго или бураго пигмента
лишь на известных местах, тогда как

остальныя покрыты желтым пигментом,

благодаря чему получается двухцветное жи¬вотное. Одновременное отсутствие и М и L,
с которым мы уже познакомились на при¬мере японских мышей, делает животное
трехцветным (серое, черное или бурое—
желтое—белое), случай довольно частый у

кроликов и свинок и обозначаемый сим¬волом 1т.
Наконец, известны факторы, присутствую¬щие или только у кроликов или только у
свинок, как фактор Е, присущий лишь
мышам. Примером этого рода у кроликов
может служить фактор Р, в присутствии
котораго некоторые волосы из черных

становятся белыми и получается „седина",

хорошо заметная у темно-серебристых кро¬ликов. Такие же свойственные только ей

одной факторы имеются, конечно, и у мор¬ской свинки, например, фактор, распре¬деляющий окраску по известным зонам,
и т. д. Останавливаться на этом более

подробно, конечно, не стоит.
0 происхождении различно-окрашенных

пород у кроликов и свинок приходится
повторить то же самое, что было сказано

о мышах. И здесь источником их яви¬лись, во-первых, мутации, переход одного
или нескольких факторов дикаго кролика

в рецессивное состояние, а затем скре¬щивание подобных мутаций с родительской

формой и друг с другом- и возникнове¬ние множества новых комбинаций. Быть мо¬жет, здесь играло еще некоторую роль и
участие ‘ в образовании домашних пород

не одного, а двух или более диких ви¬дов, но вопрос этот пока еще слишком
мало выяснен.

Теперь мы можем оставить грызунов и

перейти к другим млекопитающим. Одна¬ко, как было отмечено уже выше, о боль¬шинстве из них у нас имеется чрезвы¬чайно мало сведений. Данныя о наследова¬нии окраски у собак и кошек, где, каза¬лось, было бы очень легко поставить опыты
этого рода, почти совершенно отсутствуют.

Тоже самое можно сказать про свиней, коз,

овец и крупный рогатый скот. Установле¬но, например, что белый цвет иоркширов

доминирует над черным беркширов; име¬ются отрывочныя данныя такого же рода отно¬сительно овец, шортгорнской породы рога¬таго скота и пр., но их еще чрезвычайно
мало. У всех этих форм интереснейший

и легко доступный изучению вопрос о на¬следовании окраски еще ждет своих изсле¬дователей.

Несколько лучше дело обстоит с ло¬шадьми, но здесь мы сталкиваемся с труд¬ностью другого рода. Лошадей нельзя разво¬дить в тех количествах, как кроликов
или собак, не говоря уже о мышах; при¬носить лошадь только одного жеребенка,
что тоже является громадным неудобством.
Благодаря этому при изучении наследования
окраски у лошадей приходится обращаться

к племенным книгам рысистых и ска¬ковых лошадей и подвергать имеющийся

в них материал статистической разра¬ботке. Насколько подобный метод изсле¬дования уступает чисто опытному пути, ясно
само собой; к тому же в чужих записях
неизбежны ошибки, неверныя определения
мастей, и все это не может не отразиться
на результатах изследования. Вот пбчему,
несмотря на ряд работ по этому вопросу,
мы не имеем еще для лошадей такой же

хорошей схемы их наследственных факто¬ров окраски, как для грызунов. Хотя,
например, в одной из последних по
времени появления работ Андерсона3) им

обработаны данныя об окраске около 12 ты¬сяч производителей и 24 тысячах их по¬томков, но все же, как мы сейчас уви¬дим, полученные этим путем результаты
далеко не так надежны, как могли бы
быть наблюдения над окраской значительно
меньшаго числа животных, но выведенных

опытным путем.

Пять лет тому назад Бэтсон в своей

книге „Менделевския основы наследственно¬сти“ писал, что „не пришло еще время
попытаться анализировать отношения окраски

у лошадей". В настоящее время мы распо¬лагаем значительно большим числом дан¬ных по этому вопросу, особенно в вид^
появления в 1912 и частью в 1913 году
нескольких специальных работ, авторами

которых являются Стёртевант *) Валь¬тер 5) Андерсон и Вентвёрс 6). Из них
Вальтер обработал материал, заключаю¬щийся, главным образом, в немецких
племенных книгах, остальные же пользова¬лись аналогичными американскими источни-
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ками. Посмотрим же, как можно на осно¬вании этих данных толковать окраску у
лошадей.

У последних встречаются два пигмента,

вполне отвечающих желтому и темному

пигменту грызунов, именно красный пиг¬мент и черный пигмент *). Первый встре¬чается в волосах лошадей всех мастей
за исключением белых волос. При том
у большинства красный пигмент находится

в разлитом сойтоянии, диффузно распре¬делен в волосе, но у рыжих, рыжеча¬лых и гнедых лошадеА. он принимает
вид резко ограниченных зерен. Черный
пигмент имеет обыкновенно зернистое
строение и маскирует своим присутствием
красный пигмент.

Рыжия лошади, с которых мы и начнем,
имеют лишь последний, как сказано, в

виде зерен. Эта масть лошадей замеча¬тельна тем, что две рыжих лошади дают
всегда, как правило, рыжаго же жеребенка,

что было подмечено уже простыми заводчи¬ками. В громадном материале, собранном
Андерсоном и Вен.твёрсом (около 1500

скрещиваний), оказался лишь 1°/0 исключе¬ний из этого правила, при чем последния
скорее всего основаны на ошибке в запи¬сях. В виду этого мы должны приписать

рыжим лошадям присутствие особаго фак¬тора рыжаго цвета С, большинство же дру¬гих факторов, с которыми мы познако¬мимся дальше, у них отсутствует.
За рыжими лошадьми следуют вороныя,

имеющия кроме краснаго и черный пигмент.
Обозначив фактор,' вызывающий последний,
буквой Н, мы получим формулу вороной

лошади в виде СН, при чем Н эпистати¬чен (прикрывает С). Справедливость по¬следней формулы подтверждается тем, что
от скрещивания друг с другом двух

вороных лошадей получаются не только

вороные, но иногда и рыжие жеребята, что

вполне гармонирует с этой формулой и

с законами Менделя. Заметим, что рыжия

лошади могут происходить и от лошадей

других мастей, о которых мы будем го¬ворить дальше, следовательно и им нужно
приписать присутствие фактора С, что стоит,
конечно, в связи с присутствием почти у
всех лошадей краснаго пигмента.

Ближе всего к вороным гнедыя лоша¬ди, которыя также имеют черную гриву и
хвост и окраска которых от светло-гне¬дой постепенно переходит в почти ворс-

*) Вальтер, как мы увидим дальше, признает
еще существование желтаго пигмента.

ную. От скрещивания друг с другом

гнедых лошадей получаются не только гне¬дыя и, как только что отмечено, рыжия,
но и вороныя. Все это говорит за присут¬ствие у гнедых лошадей особаго фактора
окраски, обозначаемаго американцами бук¬вой В, при чем он так же прикрывает
фактор чернаго цвета Н, как последний
фактор рыжаго цвета С.
Можно думать, что в факторе В мы

имеем особый фактор интенсивности, по¬добный таковым же грызунов, который
своим присутствием переводит вороной

цвет, зависящий от фактора Н, в гне¬дой. Таким образом, формула вороной
лошади принимает вид СНЬ, формула же

гнедой—СНВ. Повидимому, этот же фак¬тор интенсивности присутствует иногда

и у рыжих лошадей, чем и обусловли¬вается, вероятно, различие между светло¬и темно-рыжими лошадьми, т.-е. одне из
лошадей этой масти имеют формулу Chb
(нет фактора В), другия ChB (последний
имеется). Подобное предположение находит

себе подтверждение в том, что при скре¬щивании вороной лошади с рыжей получа¬ются иногда жеребята гнедой масти, что
обяснимо лишь в том случае, если мы
допустим заимствование ими фактора В от
рыжаго производителя.

Таким образом, отношения друг к
другу этих трех мастей теперь более или
менее установлены. Впрочем, Андерсон

считает нужным, кроме 3 принятых все¬ми авторами факторов, прибавить сюда

еще один, вызывающий бурую окраску мно¬гих лошадей, при чем этот бурый фак¬тор (Вг) он помещает между фактором
чернаго цвета (Н) и фактором В. Бурая

масть, действительно, существует, но нуж¬но ли допустить для ея обяснения особый
фактор, это другой вопрос. Быть может,

различие между вороными, бурыми и гне¬дыми лошадьми можно обяснить всецело
различиями в содержании фактора В, т.-е.

тем, что вороныя лошади его совсем ли¬шены (bb), гнедыя получают от обоих
родителей (ВВ), а бурыя—только от одного

(ВЬ). Для этого у нас нет еще достаточ¬наго количества данных, да и вообще все
отношения факторов окраски у лошадей

лишены еще прочной математической осно¬вы. Расщепление по Менделю всегда проис¬ходит в определенных отношениях, и
в опытах с мышами или кроликами на¬блюдаемыя цифры вполне отвечают тем,
которыя требуются теорией. Напротив, по¬добнаго соответствия для лошадей не на-
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блюдается: быть может, мы еще не вполне

правильно представляем себе имеющияся
у них отношения, соединяем в одну
группу формы различнаго наследственнаго

состава, а, можегь быть, здесь отчасти ви¬новат и тот чисто статистический метод,
которым приходится работать, так как

последний всегда не свободен от оши¬бок, которых легко избежать, если итти
чисто экспериментальным путем.

Последнее замечание особенно справедли¬во по отношению к другим мастям ло¬шадей: серой, чалой, пегой и буланой, дан¬ных относительно которых и имеется к
тому же меньше.

Что серыя лошади, для которых харак¬терно присутствие вместе с пигментиро¬ванными и непигментированных (белых)
волос, обязаны своим существованием

особому фактору G, признается всеми из¬следователями. Этот фактор, повидимому,
эпистатичен по отношению ко всем ра¬зобранным нами выше факторам, так
как от двух серых лошадей могут

быть получены и несерыя лошади различ¬ных мастей, а, обратно, две рыжих, гне¬дых или вороных лошади никогда не да¬дут серой. Фактор серой масти очень
часто бывает соединен с особым фак¬тором, вызывающим появление так назы¬ваемых „яблок“, особенно характерных
для серых лошадей, но встречающихся
иногда и у вороных: Вентверс обозначает
его буквой D. Таким образом, в состав

наследственной окраски серой лошади мо¬жет входить до 5 факторов, т.-е. форму¬ла ея может быть CHBGD.
У серых лошадей пигментированные

(темные) и белые волосы распространены
на теле как бы пятнами, т.-е. не очень

сильно перемешаны друг с другом. Од¬нако возможно более тесное смешение
этих волос, при чем к темным воло¬сам примешиваются и волосы с красным
пигментом: в этом случае получается,
так называемая, чалая масть. Вальтер

считает, что и серая и чалая масти вы¬зываются одним фактором; напротив,
американские изследователи признают для

последней особый фактор R. Этот вопрос

тоже еще трудно признать разрешенным,
однако невольно возникает сомнение: не

участвуют ли и здесь какие-нибудь факторы

интенсивности или распределения, вызываю¬щие в одном случае серый цвет, в дру¬гом—чалый, подобно гнедому и вороному?
Так как между серыми и чалыми лошадь¬ми существует ряд переходов, то пред-

положение это отнюдь нельзя не признать

a prиorи довольно вероятным. Решить окон¬чательно этот вопрос могут лишь даль¬нейшия изследования.
Подобно серым лошадям, и пегия обя¬заны своим существованием особому фак¬тору, в данном случае пегости, который
вместе с американскими изследователями
мы можем обозначить буквой Р. Про него
можно сказать то же самое, что и про
фактор сераго цвета, именно что он

эпистатичен по отношению ко всем ра¬зобранным нами выше факторам, именно
С, Н и В. Видно это и в данном случае
из того, что лошади других мастей, т.-е.
лишенныя фактора Р, не дают пегих, от
последних же получаются и одноцветныя

масти. Степень развития белых пятен,
т.-е. непигментированных участков кожи,
покрытых такими же волосами, может

быть очень различна, и в случае наиболее

сильнаго развития этой особенности мы по¬лучаем белых лошадей.
Следует отметить, что сюда не отно¬сятся те белыя лошади, которыя делаются

такими с возрастом (обычно серая ло¬шадь в старости становится совсем бе¬лой): мы имеем в виду лишь прирожден¬но-белых лошадей в ряде кровных араб¬ских. Это отнюдь не альбиносы, что дока¬зывается их нормально окрашенными гла¬зами, так как у альбиносов глаза всегда
красные, да альбинизм у лошадей, если и

встречается, то исключительно редко. Бе¬лая масть лошадей, по Вальтеру, с кото¬рым согласен и Вентвёрс, есть лишь
крайний предел пегости, при котором все
белыя пятна сливаются в одно целое. В

пользу этого Вальтер указывает на про¬исхождение на некоторых заводах чистых
белых лошадей от гнедо-пегих и на
тот факт, что от скрещивания подобной
белой лошади с какой-нибудь цветной
обычно возникаегь пегая масть. Впрочем,
Стёртевант в отличие от названных
двух изследователей принимает и для
белой масти самостоятельный фактор W;

того же взгляда придерживается и Андер¬сон. Так как они не приводят в
пользу него каких-либо специальных дан¬ных, то этот взгляд трудно признать
обоснованным, и точка зрения Вальтера и
Вентвёрса кажется нам более отвечающей
фактам.

Нам остается теперь коснуться послед¬ней масти, о которой мы еще не говорили,
именно буланой. Эта масть особенно ин¬тересна в силу того, что, вероятно, имен-
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но такой масти были дикие родоначальники

наших лошадей. В своей полной глубо¬каго интереса и для нашего времени книге
„Изменения животных и растений в со¬стоянии приручения“ Дарвин, разобрав все
данныя по этому вопросу, приходит к
эаключению, что „все это, взятое вместе,

указывает на вероятность происхождения

всех существующих пород лошадей от

одной единственной коренной породы була¬наго цвета". Таков же цвет масти у бли¬жайшаго родича диких предков лошади,
ныне живущаго в Азии Equus przewalskи.
Что же представляет Йз себя буланая
масть с точки зрения теории факторов?
Ответы на это, как мы сейчас увидим,
очень разноречивы.

Вальтер считает, что буланыя лошади

(изабелловый цвет немецких и француз¬ских авторов) обязаны своей окраской
особому желтому пигменту. Этот последний

и красный пигмент рыжих лошадей вы¬зываются одним и тем же наследствен¬ным фактором, который гипостатичен
ко всем остальным, при чем присутствие

этого фактора (при отсутствии остальных)
вызывает желтый пигмент и буланую
масть, отсутствие же его, т.-е. рецессивное

состояние, (также при отсутствии каких-либо

других факторов) обусловливает появле¬ние краснаго пигмента и рыжей масти. Та¬ким образом, буланыя лошади будут, если
пользоваться нашими обозначениями (Валь¬тер употребляет другия) Chb (может
быть иногда В) gdrp, рыжия же chb (или В)
gdrp. Вентвёрс дает совершенно другую

формулу. Он устанавливает особый фак¬тор интенсивности и, который ослабляет
(как бы разбавляет) своим присутстием
основную масть, и считает, что буланыя
лошади обязаны своим цветом фактору
рыжаго цвета С, ослабленному фактором

и, т.-е. что эта масть является как бы раз¬бавленной рыжей мастью: Си или СВи.
Однако, среди данных, приводимых в

работе Вентверса, мы встречаемся с фак¬тами, совершенно не гармонирующими ни
с его точкой зрения, ни с взглядом
Вальтера. Мы видим, например, что в

одном случае от двух буланых лоша¬дей получилась гнедая лошадь, в другом
случае тот же результат получился от

буланой и рыжей, наконец, буланая и гне¬дая произвели однажды даже чалаго жере¬бенка. Все это скорее говоригь за то, что
фактор буланости может прикрывать и
фактор чернаго цвета Н и, может быть,
даже фактор сераго или чалаго. В виду

этого невольно хочется признать более пра¬вильной позицию Андерсона, который при¬знает особый фактор для этой масти и
склоняется к тому, что последний при¬крывает большинство других факторов,
т.-е. помещается в самом конце их ряда
вместе с G и R.

Эти разногласия обясняются прежде всего
тем, что буланых лошадей в Америке и
вообще за границей встречается очень мало
и данных о них в относящихся сюда

работах собрано меньше, чем о лошадах

какой-либо другой масти. У Вентвёрса, на¬пример, имеются сведения всего о 23 скре¬щиваниях, где участвовала хотя бы одна
буланая лошадь, тогда как вообще он
оперирует в других случаях с сотнями
и даже с тысячами. Плате в своей книге

0 наследственности отмечает, что в Аме¬рике буланыя лошади составляют всего
1 °/0 общаго числа лошадей, для Берлина же
он совсем не дает для них какой-либо

цифры. Вторая причина лежит в том,
что самое понятие „буланый" не отличается
особенной определенностью, что отмечалось
уже рядом авторов, начиная с Дарвина,
почему иногда к ним относят самых

различных лошадей, в других же слу¬чаях, наоборот, причисляют настоящую
буланую лошадь к иной масти. Входить,
впрочем, в более подробное разсмотрение
этого вопроса мы здесь, конечно, не можем.
Лично нам кажется, что точки зрения

Вальтера или Вентвёрса, с одной стороны,
и Андерсона, с другой, не исключаюгь

друг друга, а лишь относятся к различ¬ным по своему наследственному составу
„буланым" лошадям.
В самом деле, вспомним то, что мы

говорили выше об окраске мышей. Жел¬тыя мыши (различных оттенков) могут
иметь далеко неодинаковый наследственный

состав: возможна, например, желтая мышь

формулы Abe DEFg Н, т.-е. лишенная трех

главных факторов (В, С, G), и встречается

тоже желтая мышь, но имеющая уже иной на¬следственный состав, именно ABCDEFGHи.
Первая будет гипостатична по отношению

к серым, черным и шоколадным мы¬шам, вторая, напротив, при скрещиваниях
будет прикрывать их. Отчего же не мо¬жет быть того же самаго и у лошадей,.
соединяемых нами ошибочно в одну груп¬пу под общим названием буланых?

Мы считаем поэтому вполне вероятным„

что существует два сорта буланых лоша¬дей: один сорт близок к рыжим ло¬шадям, при чем их окраска является
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гипостатичной к большинству других ма¬стей, и другой сорт, который, напротив,
содержит в своей наследственной фор¬муле большинство других факторов, при
чем фактор этой буланости прикрывает

их всех. Конечно, исходная форма лоша¬дей, вероятно, имела именно последний бу¬ланый цвет. Если же это так, то нам
легко представить себе происхождение от
нея всех других мастей лошадей, путем
перехода одного или нескольких факторов

в рецессивное состояние, т.-е. путем ре¬грессивных мутаций, как это имело место
и у грызунов. Однако, все это лишь одни
предположения и необходимо еще доказать
их чисто опытным путем или хотя бы на
основании статистическаго материала.

На этом мы оставляем лошадей и во¬обще млекопитающих. Можно было бы
коснуться еще птиц, в частности кур,

наследование окраски у которых более или
менее известно, но здесь мы не встретили

бы ничего существенно новаго. Разобранные
нами примеры уже достаточно показывают,

что сделано в этом направлении и какой

путь должны принять дальнейшия изсле¬дования.
В заключение, нельзя не отметить, что

работа в этом направлении представляет
большое значение и с чисто практической
и с теоретической стороны. Практически
изучение наследования окраски важно в

силу того, что этим дается в руки завод¬чикам и вообще любителям животных

средство достигать той или иной цели с

открытыми глазами, итти строго планомер¬ным путем и не производить множеств
безполезных скрещиваний, как это часто

бывало до сих пор. Теоретически toe, рабо¬тая в этом направлении, мы подходим
ближе к вопросу о происхождении различ¬ных пород наших домашних животных,
который далеко неясен и в настоящее
время. Наконец, при этом мы знакомимся
наглядно с ходом эволюции вообще и при
том на строго фактической основе, а не

при помощи однех отвлеченных спекуля¬ций. В этом отношении Гёрст7) совершен¬но правильно говорит, что „биологическая
проблема будущаго должна заключаться не
в выяснении происхождения видов, а в

выяснении происхождения наследственных

свойств", т.-е. отдельных факторов.
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Водоснабжение пустынных растений.
В. С. И л ь и н a.

Наиболее существенная роль при разви¬тии растительных форм в пустынях при¬надлежит влажности, которая там имеет¬ся в минимальных размерах.
Громадныя пространства пустынь или со¬вершенно лишены растительности или по¬крыты крайне редкими, необычными для
нашего глаза растениями. Они в большин¬стве плотно никнут к земле, почти ли¬шены листьев и их окраска несет серо-

ватый тон. He то мы видим в оазисах,
где при том же климате грунтовыя воды
легко доступны корням растений. Здесь
пышно развиваются зеленыя травы, высокие
кустарники и даже древесныя породы.

Недостаток влаги обусловливается, с
одной стороны, сильным зноем и сухостью

воздуха, которые изсушают почву и дово¬дят испарение растений до высших преде¬лов, с другой стороны крайне скудными
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осадками. Их в пустынях выпадает в

году не более 30 см., обычно же не более
10 см., а в иных случаях даже всего
около 1 см. Распределение осадков в году
не равномерно и бывает приноровлено к

определенным месяцам. В Сахаре наи¬более влажной бывает весна, на Аму¬Дарье—эима, а в Австралии—лето.
В связи с периодичностью осадков в

пустынях наблюдаются две группы расте¬ний, резко противоположных как по устрой¬ству своих органов, .^ак и по тем
требованиям, которыя оне предявляют
к окружающей среде. Во влажные месяцы

развивается целый ряд эфемерных расте¬ний, успевающих пройти свой жизненный
цикл за короткий период дождей. Их
стебли и листья нежны, тонкие корни не
глубоко проникают в почву, следом
за дождевой водой. Из - за краткости

своего существования они не успевають до¬стигнуть большей величины и характери¬зуются обычно малым ростом. Развитие
эфемеров идет ускоренным темпом; к

началу знойнаго периода они успеют при¬нести плоды и в таком виде уже пере¬носят неблагоприятныя условия. Некоторыя
же из них при наступании засухи сбра¬сывают свои наземныя части, и весь жиз¬недеятельный материал сосредоточивают
в подэемных органах, переходя в ста¬дию покоя.

Ко второй категории пустынных растений

отнстсятся виды, приспособившиеся к суро¬вьим условиям жизни. Они существуют
круглый год, несмотря на высокий зной и

почти полное отсутствие осадков. Болыиин¬ство из них, в стремлении ослабить ис¬парение, слабо развивает свои листья или
даже вовсе лишено их. Наземные органы
покрываются волосками или воском, что

придаетимсероватый цвет. Кожица дости¬гает мощнаго развития и слабо пропуска¬■ет воду. Они покрыты колючками и плот¬но жмутся к земле. Но и среди этой ка¬тегории мы встречаем сочныя растения с
богато развитыми листьями, которые круп¬иы и нежны и быстро вянут при срезании.

Необходимо еще отметить группу сочных
■кактусообразных растений. Последние с
периодом дождей запасают воду в сильно
раэдутых сочных органах и постепенно
расходуют ее в течение засухи.

Если понятны источники воды эфемер¬ных трав периода дождей и сочных как¬тусообразных растений, то труднее ре¬шить откуда пополняется вода, растрачен¬ная при испарении, у видов растущих
природа, сентябрь 1914 г.

в самый сильный зной, да еще разви¬вающих в иных случаях богатую и
нежную листву. Волькенс и Шимпер при¬дают серьезное значение сильно развитым
корням, которые могут достигать не¬скольких метров и уходить в глубокие
почвеные слои, где имеются грунтовыя во¬ды. Так, Волькенс говорит, что ему в
арабо-египетской пустыне почти никогда не

удавалось докопаться до конечных развет¬влений корня у тамошних кустарников.

Другими источниками, по мнению Шим¬пера, могут служить обильныя росы, вы¬падающия зачастую после сильнаго дневного
жара к ночи, когда температура сильно

падает, доходя иногда до нуля.

Но оба эти обяснения не могут быть

применимы к большому количеству случа¬ев. Что касается углубления корней до
грунтовых вод, то, как замечают

Рольфе и Фиттинг, хотя оно наблюдается,
но не есть явление общераспространенное.

Как в каменистых и глинистых пусты¬нях Сахары, так и на горных породах,
грунтовыя воды оказываются на недосягае¬мой глубине. Развитие корней в этом
случае ограничивается верхними слоями

почвы, обычно сильно высохшими. На по¬добных местах мы находим как расте¬ния, снабженныя резко выраженными защит¬ными приспособлениями от засухи, так и
виды, покрытые многочисленными и сравни¬тельно нежными листьями.
Точно так же далеко не повсеместно

бывает выпадение ночной росы. Фиттингу

при его изследованиях в Сахаре не приш¬лось ни разу наблюдать росу. Сходное мы
находим и в бюллетенях Алжирской
метеорологической станции. Экспедиция Фюра,

сделавшая 380 метеорологических наблю¬дений в северной и южной Сахаре, отме¬тила лишь три случая выпадения росы. Ана¬логичны указания у Дювейрье, Фогеля и др.
Наконец, третьим источником воды

может оказаться влага, сохраняющаяся в

почве с периода дождей. Для решения во¬проса, в какой мере эта вода может
удовлетворить потребности растений, необ¬ходимо установить, с одной стороны, какое
ея количество содержится в почве, а, с

другой стороны, какой процент этого ко¬личества может быть поглощен растениями.
Из опытов Сакса мы знаем, что не

вся вода оказывается доступной для расте¬ния; некоторое ея количество остается не¬использованным вследствие прилипания к
частицам земли. Когда растение увянет и
будет уже неспособно черпать воду, мы

67
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путем энергичнаго нагревания сможем вы¬делить еще некоторое количество влаги.
Ближе к разрешению вопроса подошел
Ливингстон, работавший в пустынях
Аризоны. По его наблюдениям увядание в
тамошних почвах начинается при 9—10%
содержании воды, более высокий процент

оказывается достаточным для роста расте¬ний. Влага в этих местах распределяется

в верхних слоях, т.-е. там. где нахо¬дятся корни. По наблюдениям, произведен¬ным в наиболее засушливый период,
оказалось, что на глубине 2—3 сант. име¬ется менее 2—3°/0 воды, на глубине 10—
12 сант. ея будет 5—10%. ПРИ 15 сант.—
13—14%, и, наконец, при 35 сант.—15—

16%. Таким образом, замечает Ливинг¬стон, даже в это засушливое время на
глубинах сравнительно малых есть вода,
доступная корням растений. Замечательно,

как последния приноравливают свое раз¬витие к подобному распределению влаги.
Проростки показывают в первый период

крайне энергичный рост корня в верти¬кальном направлении, напр., у Fonquиerиa
splendens корень за двое суток успевает
углубиться на 10 см. и, достигнув 30 см.,

он начинает давать боковыя разветвле¬ния и развивать поглощающия мочки. На
этих глубинах почва, по мнению Ливинг¬стона, является наиболее влажной, так
как дождевая вода задерживается здесь

с большой силой, не фильтрируясь дальше.

Конечно, общее количество воды в едини¬це обема почвы, которое может быть
отдано корням растений, не велико. По¬этому в пустынях наблюдается большая
разреженность растительности и слабое раз¬витие наземных органов, которые обычно
прекрасно защищены от испарения. Только
при экономном расходе драгоценной влаги
возможно уцелеть при столь суровых
условиях жизни. Случай обратный, т.-е.
трата неэкономная, быстро приведет к
истощению запасов воды; да и кроме того

ея передача по слоям почвы к месту по¬требления в почвах сухих идет с ма¬лой скоростью и сильно падает с умень¬шением влажности. По опытам Ливинг¬стона при 30%-х влажности притекаегь
воды в 1 час на кв. сант. 0,0077 гр., при
20%—только 0,0055 гр.

Видимая сухость не всегда может сви¬детельствовать о непригодности почвы для

водоснабжения растения. В некоторых опы¬тах растение за несколько часов высасы¬вало 30—40 гр. воды из % кило такой почвы,
которая легко стиралась в пыль. Сходное

находим у Шимпера и Марлота. В опы¬тах последняго сухой песок, который не
показывал никакого испарения даже вт>

сухом воздухе, оказывался достаточно

влажным для произрастания нежных эфе¬меров.
Исходя из этих наблюдений, можно

предположить, что растение способно брать
из почвы не только воду свободную, но
также, в большей или меньшей степени,
воду прилипшую—абсорбционную. По пред^

ставлениям Сакса, каждая мельчайшая ча¬стица почвы окружена водяной оболочкой,

удерживаемой силой молекулярных при¬тяжений. Эти оболочки в своей толще об¬ладают неодинаковой плотностью: чем
ближе слой молекул воды прилегает к
частице почвы, тем с болыией силою он
ею абсорбируется; и мы можем представить

себе, что вокруг частицы земли распола¬гаются слои воды, удерживаемые с различ¬ной силой. Если растение сможет развить
силу, способную противодействовать моле¬кулярным притяжениям, то тогда оно от¬нимет хотя бы частично воду этих водных
оболочек. Чем силнее будет отсасываю¬щая сила, тем большее количество слоев,
облегающих частицу почвы, будет исполь¬зовано. ,

Такой силой, по мнению Фиттинга, мо¬жет явиться сила осмотическая, развива¬емая в клеточном соке клеток корня,
путем увеличения концентрации раствори¬мых соединений. Чем выше будет их
концентрация, тем с большей силой бу¬дет отниматься от частиц почвы вода,

и тем лучше растение сможет использо¬вать почвенную влагу. Поэтому мы в пра¬ве ожидать особенно высоких концентра¬ций, т.-е. наибольшаго развития осмотиче¬скаго давления в корнях растений из месть
наиболее сухих, при крайних условияхт»
существования.

Исходя из этой мысли, Фиттинг пред¬принял ряд изысканий над осмотическим
давлением *) у пустынных растений. Брать

*) Растения всасывают воду поверхностными клет¬ками корня (клетки кожицы и корневые волоски)^
благодаря тому, что в их клеточном соке нахо¬дятся резличныя кристаллическия вещества, сахар.

селитра, щавелевая кислота и пр., способныя всасы¬вать воду сквозь осадочныя полупроницаемыя пере¬понки, в данном случае сквозь гиапоплазму, обра¬зующую настоящую осмотическую перепонку на
поверхности живой протоплазмы клеток. Всасывание

воды (эндосмоэ) выэывает увеличение обема кле¬точнаго сока, который начинает вследствии этого
все сильнее давит на оболочку клетки. Осмотиче¬ское давление, которое на осмометре иэмеряется
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корни на почвах каменистых оказалось

невозможным. Фиттинг ограничился из¬мерением концентраций клеточнаго сока
в сформировавшихся листьях. Он пред¬полагал, что полученныя числа будут
аналогичны тем, что дали бы и корни,
так как, по наблюдениям Прингсгейма и
Штанге, осмотическое давление распределено

по растению довольно равномерно или раз¬нится в слабой степени.

Для определения концентраций клеточна¬го сока Фиттинг подбиядл растворы ка¬лийной селитры и выражал полученныя
величины сообразно этому.

У растений нашего климата, по указаниям
Пфеффера, осмотическое давление равняется

такому, какоеможет вызвать 1,5—3°/0 раст¬вор калийной селитры. Наблюдения Фит¬тинга дали гораздо болыиия величины, пре¬восходящия вышеназванныя числа иногда
более, чем в десять раз.
В каменистых пустынях осмотическое

давление клеточнаго сока растений показало
большия колебания, и равнялось такому,
какое может вызвать 3—ЗО°/0 раствор
калийной селитры, а в иных случаях
стояло и выше. Из 46 изследованных

видов растений осмотическое давление, со¬ответствующее 30°/0 и выше, имели 21 °/0 ра¬стительных типов, выше 15®/0 селитры—
35%. выше 10°/0—52°/0, от 3 до 6°/„ селитры
лишь Ю°/о растений. Как видно из чисел,

большинство пустынных растений развива¬ет непомерно высокое осмотическое давле¬ние. И тем оно выше, чем суше место,
чем сильнее растение подвергается зной¬ным лучам солнца и чем слабее его

защита. Сюда же относятся высокие кустар¬ники и виды, развивающие богатую и срав¬нительно нежную листву. Карликовыя фор-
высотою столба ртути, у живой клети^и выражается
напряжением или удлинением клеточной оболочки.

Измерить его непосредственно очень трудно и обык¬новенно его определяют приготовив раствор по¬добный клеточному соку и поместив этот раствор
в осмометре, или сравнивая всасывающую силу этого

раствора с растворами, осмотическия свойства кото¬рых уже известны. Часто также судят о концен¬трации клеточнаго сока и выэываемом им осмоти¬ческом давлении по способности клетки противу¬стоять действию растворов, в которые она погру¬жена,—вызывают они плазмолиз (характерное се¬живание содержимаго клетки) или нет. Согласно
работам Де-Фриза (1884) установлено, что осмоти¬ческое действие даннаго раствора тем сильнее, чем
большее число молекул растворено в жидкости.
Эквимолекулярные растворы являются осмотически
равными или изосмотическими. От осмотической
крепости клеточнаго сока зависит его всасывающая
сила,‘на чем и основано все дальнейшее.

Ред.

мы в том случае увеличивают осмоти¬ческое давление, когда они залезают вы¬соко на скалы. Обратно, слабыя концентра¬ции мы наблюдаем у видов живущих в
местах защищенных, в глубоких лощи¬нах, в высохших руслах рек и у ра¬стений, исчезающих в наиболее сухое
время года. Хорошая защита от испаре¬ния точно так же дает возможность су¬ществовать при пониженном осмотическом
давлении. В особо засушливые годы силь¬нее страдают те виды, которые имеют
низкия концентрации клеточнаго сока. Со¬вершенно те же результаты получились при
изследованиях в глинистых валунных

пустынях.

Если же теперь обратиться к растениям

живущим на влажной почве, напр., в

оазисах или на культурных землях, то

картина резко изменится. В опытах Фит¬тинга из нескольких изследованных ви¬дов с почв влажных 64°/0 имели давле¬ние, равное 6—8°/в раствору селитры, 41°/0
равное 3—5°/0 раствору. Только в отдель¬ных случаях концентрации клеточнаго сока

поднимались до 15°/0. Повышение наблюда¬лось у крупных кустарников и у высоко¬ствольных пальм, и точно так же у расте¬ний, пограничных с пустыней.
Замечательна способность пустынных ра¬стений регулировать свое осмотическое давле¬ние. В зависимости от большаго или мень¬шаго содержания влаги в почве резко изме¬няются и концентрации растворов. У Rhus
oxyacantha, Suaeda pruиnosa и Frankenиa thy¬mиfolиa концентрация клеточнаго сока при
росте в каменистых пустынях стоит
выше 30°/0 раствора селитры, тогда как на
почвах влажных она падает до 10—15®/0.

Те виды, которые в первом случае пока¬зывали давление клеточнаго сока равным
давлению, вызываемому 10—15°/0 раствором
селитры, уменьшили его до 4—6®/0- Растения

же, не способныя регулировать свое осмоти¬ческое довление, не могут развиваться в
двух крайних условиях существования.

Наблюдения Фиттинга как бы вполне под¬твердили его теорию, что растения для луч¬шаго использования воды из почвы разви¬вают в корнях большую осмотическую
силу, способную оказать сопротивление силе
притягательной, и тем самым получают

возможность брать воду не только свобод¬ную, но также и абсорбированную частица¬ми земли.
Является вопросом, насколько данныя,

полученныя на основании изучения осмотиче¬скаго давления в листьях, можно перено-
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сить на корни. Фиттинг предполагает, что

эти величины почти тождественны, и ссы¬лается на работы Прингсгейма и Штанге,
утверждающих, что осмотическое давление

почти равномерно распределено по орга¬нам растения. Между тем опыты Диксона

и особенно Ганнига, произведшаго многочи¬сленныя и тщательныя наблюдения, приво¬дят к обратным реэультатам. По пово¬ду опытов Штанге, на которых также осно¬вывается Фиттинг, нужно заметить, что он
сравнивал давление не в корнях и ли¬стьях, а в корнях и стеблях. Такой спо¬соб, как увидим далее, может вызвать
глубокия сомнения в правильности положе¬ний Фиттинга.

Диксон нашел осмотическое давление в
корнях эвкалипта равным 5,3 атмосферы,
в листьях 6 — 8 атмосферам; ббльшую
разницу дала сирень: корни—4,3—5,9 атм.,

листья 11.6—26.9 атм. Многочисленныя изы¬скания Ганнига показали, что осмотическое
давление в листьях превосходит таковое

в корнях в среднем раза в два, a

иногда и в три. Ганниг производил свои

наблюдения с целью показать, что силой от¬сасывающей воду от корней является сила
осмотическая, развиваемая высокими кон¬центрациями клеточнаго сока в листьях.

Данными, подтверждающими его теорию, слу¬жат опыты Реннера, показавшаго, что сосу¬щая сила побегов может достигать 10—20
атмосфер отрицательнаго давления. По тео¬рии Ганнига тем сильнее должна быть со¬сущая сила, иными словами, тем большая
будет разница в осмотическом давлении
листьев и корней, чем ближе стоит вид
к типу сухолюбивому, чем суше место и

чем выше растение, т.-е. чем больше тре¬буется воды и чем труднее она добывает¬ся, тем сильнее должна быть отсасываю¬щая сила листьев. Такое изсушение корней
конечно косвенным образом будет влиять
на их способность использдвать почвенную

влагу. Наблюдения Ганнига дали хорошие ре¬зультаты. Поэтому изследования Фиттинга,
подлежат более точному критическому изу¬чению и только тогда может быть дано
им правильное теоретическое толкование.

Попробуем разобраться в вопросе, ка¬кое влияние на отнятие воды окажет повы¬шение концентрации клеточнаго сока. Что
касается воды свободной, то ея поступление

будет идти в том случае, если концен¬трация солей в клетках корня будет выше,
чем в почве. Поэтому, когда в почве

присутствует большое количество раствори¬мых соединений, то более высокия концен-

трации клеточнаго сока дадут возможность

растению лучше использовать воду. Что же

касается воды водных оболочек,к удержи¬ваемой силой молекулярных притяжений во¬кругь частиц почвы, то повышение осмоти¬ческаго давления путем увеличения концен¬трации солей не сможет развить силы при¬тягательной и тем оказать сопротивление
притяжению поверхностных слоев частиц

почвы и вызвать отнятие абсорбированной

воды. При осмотических явлениях мы име¬ем большее поступление воды в сторону
ея меньших концентраций, т.-е. в сторону
более крепких растворов веществ. При
этом идет диффузия в обе стороны и из
почвы в корень и из корня в почву,
только в зависимости от концентрации
воды в единице обема, диффузия явится
преобладающей в одном направлении. Быть
может, увеличение концентрации клеточнаго
сока, влияя как на коллоиды почвы так и

на коллоиды оболочек растения, сможет
оказать какое-либо влияние на возможность
использования воды абсорбционной. Но это
только предположение, которое подлежит
экспериментальной проверке.

Далее теория Фиттинга основывается на

предположении, что различныя растения оста¬вляют в почве неодинаковое колияество
неиспользованной воды. Указанием служат
опыты Ливингстона. По его наблюдениям
в почвах, взятых из пустынь Аризоны,

тамошния растения оставляли неиспользован¬ной воды 10°/0, в то время как культур¬ные виды при тех же условиях давали
10—15°/0- Но опыты Ливингстона не могут
иметь решающаго значения, так как числа

у него при малочисленности данных полу¬чались сильно колеблющияся; напр., Boerha¬ииа в одном случае оставила 8,59°/0, в
другом 13,7°/0 воды, культурныя растения,
как бобььи фасоль,—10#/0, и только один
подсолнечник показал 13—15°/0-

Брике и Шанц произвели в этом на¬правлении многочисленныя наблюдения, ими
было перепробовано более 1000 растений.
Результат во всех случаях получился
один и тот же—способность использовать

воду из определенной почвы для всех ви¬дов оказалась одинаковой. Недостатком
их изследований является то, что они имели
дело исключительно с проростками, а не

со зрелыми растениями, и главное не опре¬деляли осмотическаго давления в корнях
испытуемых экземпляров. Так что столь

важный для принятия теории Фиттинга во¬прос, могут ли растения использовать воду
почвы в неодинаковой мере в зависимо-
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сти от своих физиологических свойств,

остается открытым и не подтвержденным

экспериментально.

Необходимо отметить и другия возможныя

точки зрения для обяснения колебаний осмо¬тическаго давления в листьях пустынных

растений. Во-первых, повышение концентра¬ций клеточнаго сока, понижая упругость па¬ров воды, вызовет ослабление испарения.
Но такой способ защиты вряд ли может
играть существенную роль, так как на
основании данных физичеокрй химии можно

ждать понижения испарения всего в отно¬шении 1 : 0.97—0.93. Далее, по мнению того

же Фиттинга, высокия концентрации увеличи¬вают внутриклеточное давление и прида¬ют листьям большую упругость. Но это
соображение вряд ли основательно, ведь
внутреннее напряжение зависит главным
образом от количества воды, имеющейся
в распоряжении растения, растворимыя же

соли важны постольку, поскольку оне мо¬гут способствовать насасыванию воды из
окружающей среды, и если вода имеется в
ограниченном количестве, то сколько не
увеличивай концентрации клеточнаго сока,
давление не возрастет. Ганних приписы-

вает существенную роль развитию осмоти¬ческаго давления в листьях при передви¬жении воды из корня в листья. По отно¬шению к растениям сухих мест можно
думать, что виды, энергично сосущие, смо¬гут отнять в единицу времени больше
воды из почвы, и явятся, следовательно,

лучше приспособленными к определенным
условиям существования.

Наконец, высокия концентрации в клет¬ках корня, на почвах сильно засоленныхг

дадут растению возможность больше погло¬тить воды. Здесь корень оказывается погру¬женным в крепкие растворы солей, вслед¬ствии этого поступление воды внутрь будет
возможно лишь в том случае, если его

растворы окажутся более сильными, так

как вода всегда идет в сторону более
крепких растворов. При более низких
концентрациях в корне пойдет отнятие

воды почвой. Большее или меньшее засоле¬ние почв встречается нередко и у нас в
России, особенно в степной полосе и на
южных окраинах, напр., в Туркестане.

Растения, способныя повышать свое осмоти¬ческое давление, окажутся в этих усло¬виях хорошо приспособленными.

Рисунни-письмена у афринансних народов.
Проф. К. В ё л е.

В 1913 г. на международной выставке до¬мостроительства Лейпцигский музей народо¬ведения весьма полно представил домашний
быт в древния времена и современный
быт в далеких странах; ныне, в 1914 г.,
на международной выставке книжнаго дела
и графики в Лейпциге тот же музей дал
законченную картину положения графики в
прежния времена и у прежняго культурнаго
населения Америки. На ряду с этим
интересным является кратко разсказать

о примитивном письме африканских
племен.

Как общее правило, первообразом вся¬каго письма являются, так наэываемые,
петроглифы—по большей части геомет¬рическия фигуры, нацарапанныя на откосах
одиноко стоящих скал. Такие петроглифы
встречаются во всех частях света. В про-

тивоположность прежним воззрениям, их
разсматривают теперь, как создание игры

воображения. До сих пор никакого дока¬зательства мы не имеем в пользу того,
что художник хотел в них сознательно

заложить определенную мысль. Лишь при¬няв во внимание присущую в особенности
некультурному человеку способность уга¬дывать в причудливом переплете линий
определенныя фигуры, можно допустить, что
петроглифы для зрителя (или, если угодно,
для читателя) разрастаются в целыя сцены,
имеющия каждая свое особое значение. В
аналогию можно поставить известныя игры,

гадания, пользующияся распространением

среди многих народов, как среди насе¬ления Африки, так и среди нас, при чем
в случайных изгибах и причудливых
формах, которые принимают предметы, с
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помощью которых гадание производится, га¬дающие „видят“ определенныя фигуры.

Существенно отличаются от петрогли¬фов пометки, указывающия дорогу; по¬метки эти служили для того, чтобы напра¬влять всех, кому придется в дальнейшем
проделать тот же путь. Да и теперь в

средней полосе Германии, в горах, различ¬ные пути сообщения помечаются, сплошь и
рядом, цветными значками (каждый путь—
особой краской) на придорожных деревьях.

В восточной Африке на караванных пу¬тях и на тропинках, хотя бы и на протя¬жении многих киллометров, истинное на¬правление всякий раз на местах перек¬рёстков бывает намечено на земле ясной
бороздой, проведенной ногой или палкой;

благодаря этим бороздам путник не сби¬вается на боковыя ответвления. С тою же
целью, чтобы боковыя дорожки не вводили
в заблуждение путника, насыпают на них
(в племени Эве, в Того) траву и листья,

или же на известных разстояниях защем¬ляют камни в разветления придорожных
деревьев. Если посетитель не застает
хозяина дома, то он, вырвав травы с
крыши, кладет пригоршню ея у двери или
укрепляет ее на полке и таким обраэом
дает знать о том, что он намеревался
сделать визит *).

Если охотник не желает, чтобы кто¬нибудь другой гнался по тому же следу за
дичью, то он закладывает этот след

пучком листьев, или же онпригибает к
земле по обе стороны облюбованнаго пути
молодыя ветви.

Довольно широко распространены в Афри¬ке знаки, указывающие на принадлеж¬ность, насобственность. Массаи, об¬ладавшие за все время процветания своего
(вплоть до 1891 г.) более обширными ста¬дами, чем какое-либо другое племя черно¬кожих, помечают принадлежащих им
животных, надрезывая или выжигая полосу

на одном ухе или на обоих ушах, или

же помещая подобную изогнутую или прямую

полосу, на левой стороне тела животнаго,

Если такое домашнее животное переходит
к новому владельцу иэ другого племени,

то оно получает новое тавро уже на пра¬вой стороне тела. На рисунке 1-м, кото¬рый заимствован из работы покойнаго
Морица Меркера, посвященной племени Мас¬саи, под буквой а приведены отметки на

теле животнаго, свидетельствующия о соб¬ственности и относящияся к трем племе¬нам Массаи—Эль Барсабугго, Эль„Барсан¬ча, Эль Мохоно,—а под буквой b приве¬дены подобныя же отметки на ушах рога¬таго скота и ослов у тех же трех пле¬мен.
Отметки, как знак собственности, Мас¬саи помещают также на своем орудии.
Под буквой с приведены острея стрел

Племя Эль

Барсабугго.

Племя Эль

Барсанча.

Племя Эль
Мохоно.

х) Данцель. Начала письма. Лейпциг, 1912 г.
Весь материал подобран в этой работе почти без
пропусков; работу эту можно горячо рекомендовать
всем интересующимся этим вопросом.

Рис. 1. Знаки, указывающие на принадлежность и

знаки на орудии у Массаи: а) Знаки, указыЬающие
на принадлежность на теле рогатого скота (реже

на теле ослов), Ь) Знаки, укаэыващие на принадле¬жность, на ушах рогатаго скота и ослов, с) Знаки,
указывающие на принадлежность, на остриях стрел,
d) Знаки, указывающие на принадлежность, на стержне

для острия стрелы, е) Рисунки на щите.
В частности, на щитах: заштрихованныя места

соответствуют местам, окрашенным в красный
цвет.

а) знак воинов Киссонго, Ь) знак храбрости, с)
украшение в виде полос.

всех трех племен. Острея эти у Массаи

прикрепляются к древкам стрел не не¬посредственно; прикрепляется острее к про¬межуточному деревянному стержню, который
уже своим нижним заостренным концом
вгоняется в канал, выдолбленный в древке.

Даже на этих промежуточных стержнях
можно видеть знаки собственности в виде

небольших черточек и точек (под бук¬вой d, на рис. 1).
Первообраз письма представлен целым

собранием условных знаков на щитах

Массаи. Такие щиты, являющиеся принадлеж¬ностью вышестоящаго по культуре населе¬ния восточной Африки, делаются из плот¬ной кожи, с которой удаляют предвари¬тельно волосы. Щит имеет овальныя очер¬тания. Соответственно средней оси его к
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коже прикреплена весьма остроумным об¬разом несколько изогнутая продольная ру¬коятка. Гладкая обнаженная наружная по¬верхность щита как бы сама собою на¬прашивается на украшения.
Помимо украшения в собственном смыс¬ле слова (полоса с на изображениях щи¬тов на рис. 1), Массаи помещают на этой
поверхности знак, свидетельствующий о

принадлежности владельца к данному пле¬мени, знак воина (а), знак храбрости (Ь)
и, наконец, даже знак-^начальствования.

Полулунныя чернокрасныя отметки на щи¬тах 1-го и 3-го рядов (на рис. 1) суть
знаки племен Эль Барсабугго и Эль Мо¬хоно. Знак воина, который (как символ

принадлежности владелыда щита к степе¬ни Эль Моран) является предметом не¬терпеливаго ожидания каждаго юноши Мас¬саи,—по большей части имеет вид чер¬ных и красных фигур („а“ на среднем
щите) по обе стороны средней полосы,слу¬жащей для украшения. Знак проявленной
храбрости — небольшая пометка на краю
щита (Ь). Знак начальствования тем или
иным отрядом помещается, по болыией
части, на суживающемся конце щита.
В восточной Африке встречается также

нечто вроде товарнаго знака. В бри¬танской восточной Африке, на горе Кения,
у Акикуйя торговцы помечают совершенно
оеобыми знаками свои ульи, когда выносят

их на базар. Дело идет здесь о трубко¬образных ящиках из коры или выдол¬■бленных обрубках, которые за свой внеш¬ний вид заслужили среди Суахели название
„мсинга" (т.-е. пушка).
Система дощечек с нарезками

и веревок с определенным ко-

личеством узлов известна всему

свету и находит себе применение также и

в Африке- В 1906 г. в южной части

немецкой восточной Африки я нашел на¬стоящий календарь и целыя кассовыя книги
такого рода. Мужчина (Маконде), отправляю¬щийся в путешествие, передает жене жгут
из мочалы с определенным количеством

узлов; каждый узел соответствует одно¬му дню. Ежедневно жена развязывает по
узлу и, таким образом, всегда может со¬ставить себе представление, скоро ли ей
ждать обратно мужа.

Таким же путем сельский староста вел

целую книгу относительно поступления под¬лежащей уплаты подворной подати; одно¬сельчан, уже внесших подать, он отме¬чал на длинном шнуре—каждаго отдель¬ным узлом. Эта „главная книга“ пред¬ставляет собою обемистый клубок.
Точь-в-точь подобным же вспомогательн.

средством для памяти пользуются служи¬тели фетиша (Ифы) в Атакпаме, в обла¬сти немецкаго Того.
Письмо воспроизводится на небольших

кусочках тыквеннаго дерева. Самое письмо

состоит из черточек, нацарапанных но¬жом, вроде кинжала. Содержание письма
относится, по ббльшей части, к культу

Ифы, но иногда и к другим, интересую¬щим священнослужителя вопросам.
Пересылка таких писем совершается

через посредство тайных послов. Под
цифрой 1-й на рис. 2-м приведено письмо
молодого бокано (священнослужителя) из
Аби, близ Атакпаме, к старому бокано;
в этом письме заключается вопрос —
что делать, когда тяжело-больной желает
знать будущую судьбу свою, окончится ли
его болезнь смертью? Под цифрой 2 на
том же рисунке—ответ стараго бокано:

„Убей козу, принеси ее в жертву Иф,
и ты не умрешь“.
Под цифрой 3 на рис. 2-м мы имеем

письмо следующаго содержания: двое людей
заключили дружбу между собой и в знак
этого разделили одну одежду на две части.
Одежда эта „дарована была богом"; они
должны были, согласно велению оракула
Ифы, принести ее в жертву идолу Легба,

точнее говоря, священнослужителю, состоя¬щему при этом идоле; в противном слу¬чае, они оба должны были погибнуть одной
и той же смертью, в один и тот же
день. Они не спешили приносить одежду в
жертву и, действительно, погибли оба в

один и тот же день. Письмо это, нахо¬дящееся в миссионерском музее в Мёд¬линге близ Вены, повидимому, совсем
недавняго гтроисхождения. Несомненно, в

данном случае дело шло об убийстве по¬средством отравления для поддержания пре¬стижа оракула. Отсюда ясно, насколько опас¬но для населения такого рода отправление
своих обязанностей священнослужителями.

Еще более ранними прообразами, на этот
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раз уже прообразами рисунков, заменяю¬щих письмена,—являются п р е д м е т ы, з а¬меняющие письмена. Тогда как при
пользовании рисунками имелось в виду

дать действительное изображение задуман¬наго предмета, тут уже предметы, заменяю¬щие письмо, играют роль голых симво¬лов,
В нашем же недавнем прошлом мы

можем найти пример такого символа—
посох старосты, который пересылается из

дома в дом, чтобы поставить в извест¬ность всех жителей селения об имеющем
быть собрании. В Дагоме король еще и
ныне пользуется таким посохом-послом;
интересно, что зтому посоху отдаются те
же почести, чтб и самому владыке. Когда
Азанде или Ниам-Ниам (тому знаменитому
племени каннибалов, которое обитает в
водоразделе между верхним Нилом и
Юёлле, и знакомством с которым мы в
такой мере обязаны Георгу Швейнфурту)—
угрожает враг, они втыкают на пути,
по которому должен проследовать врагь,

маисовый колос и куриное перо, а в

ветвь соседняго дерева—стрелу. Все это,
вместе взятое, означает следующее:
Осмелься согнуть хотя бы один только

маисовый колос или похитить одну курицу,
и ты погибнешь от этой стрелы.
Еще дальше, в некоторых случаях—

вплоть до степени звуковой передачи опре¬деленнаго понятия при помощи символиче¬ских картин, довели представители пле¬мени Иоруба замену письменных знаков
предметами, Две улитки, обращенныя одна
к другой своими передними сторонами и
нанизанныя на одну бичевку, означают
родственность; две улитки, обращенныя друг
к другу задними сторонами — вражду; две

улитки и одно перо: я желаю тебя видеть,

спеши ко мне так же быстро, как лета¬ет птица. Камень, означает: крепкий, силь¬ный, здоровый; уголь: мрачнцй, угнетенный,
печальный; перец: тревожный, горячий, пыл¬кий, нетерпеливо ожидающий вестей; сухие
колосья:. страдание, душевныя терзания; лох¬мотья: изнурение, упадок сил. „Письмо",
которое один пленник послал своей

жене, состояло из последних пяти пере¬численныхь предметов; содержание его было,
следовательно, таково: тело мое крепко и

сильно как камень; взгляды мои на буду¬щее темны, как уголь; я изнурен печалью,
как сухой колос; внешний вид мой по¬хож на эти лохмотья.

Образчик переписки (через посредство
символическаго предмета), который не могь

бы иметь места во многих местах в
Европе, — ближайшим обектом своим
имеет зубную щетку. У негров > зубная

щетка представляет собою палочку, сде¬ланную из волокнистаго дерева. Растре¬пав, разбив на волокна поперечно-сре¬занный конец такой полоски, негр еже¬дневно часами чистит им свои зубы. Уди¬вительный, нередко, глянец крепкаго ряда
зубов у негра, зависит именно от такой

систематической чистки, а не от природ¬ных качеств. Влагодаря той, казалось бы

совершенно неафриканской, тщательности, с¬которой пускается в ход это замечатель¬ное и в смысле эстетики, и в смысле
гигиены приспособление, весьма красноречи¬вым нужно считать посылку такой палочки
другому человеку: как свои зубы я никогда
не забуду почистить, так же не забуду я

и о твоих эубах. В нашей любезной Ев¬ропе мы еще очень далеки от того, чтобы

Рис. 3.

быть в состоянии уяснить себе такой сим¬вол.
В смысле развития и распространения

идеографии (т.-е. воспроизведения настоя¬щих рисунков взамен письма) Африка

стоит на значительно более низкой сту¬пени, чем Америка, которая в этом от¬ношении занимает выдающееся место.
Однако, и в Африке мы встречаемся

с идеографией. Наиболее известны древне¬египетские рисунки, заменяющие письмо, но
на них здесь останавливаться не будем.
Сверх того известна идеография племени
Эве вТого; по Мейнгофу, начальники племени

обмениваются между собою тыквенными бу¬тылями и другими предметами обихода, на
которых рисунками представлены поговорки

и изречения. Под цифрой 1-й на рисунке

3-м мы видим развернутый платок и

иглу. Смысл таков: небольшой иглой
шьют большой платок (малая причина,
большия последствия). Под цифрою 2-й
представлены два противника с луками и

стрелами. Это означает: оба противника

не могут устоять; один должен уступить.

Англичане Максвель и Мак Грегор по

поводу идеографии, носящей название „Нзи-
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биди“ (о которой подробно будет сказано

ниже), высказывают мнение, что оно рас¬пространено лишь среди представителей
Ибо—племени миллиона в четыре человек,

живущаго между Крестовой рекой и Кала¬барским берегом. Новейший же автор
Амаури Тальбот отрицает присутствие

Нзибиди среди племени Ибо; он при¬знает распространение его лишь среди
Энои. Если бы последнее подтвердилось, то

можно было бы признать полную идентич¬ность Нзибиди с чертежами на тыквенной
коре, которые встречаются по преимуществу

в верховьях Крестовой реки, где обита¬ют Экои.
По характеру своему Нзибиди должно

быть отнесено к чистой идеографии. Пере¬дача известных слогов определенным
рисунком подобно тому, как это имеет

место в наших ребусах, тут еще совер¬шенно отсутствует. По Мак
Грегору мы имеем дело

здесь с тайными письмен¬ными знаками, смысл ко¬торых известен широко
раскинувшемуся обществу
людей; для даннаго общества
отдельные знаки имеют

волшебное значение.

По Талиботу, молодыя
женщины и л девушки Экои
покрывают себе щеки и
лоб знаками Нзибиди; по
этим знакам, иной раз,

можно было бы проследить всю жизнь обла¬дательницы их.
Однако же, наряду с этим, знаки мо¬гут сохранять значение защитительных
средств, Такое раскрашенное лицо предста¬вительницы Экои изображено на рис. 4-м.

Относительно иного способа применения
знаков Нзибиди достаточных данных мы

еще не имеем. Применение их для пере¬писки, что утверждает Мак Грегор, еще
не доказано, Краткия уведомления рисуются

в виде одной или нескольких немного¬численных фигур на стене дома, на пе¬ске, короче—на любом месте.
Удивительным образом изображения жи¬вотных отсутствуют; причины этого оста¬ются еще темными.

По смыслу своему огромное большинство

знаков относится к осязаемому миру; до¬стопримечательно, однако же, что изредка
намечается попытка передать и отвлеченное
понятие.

В нижеследующем я приведу неното¬рые знаки по Тальботу; при этом, ради
ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ 1914 г.

Рис. 4.

простоты, разяснение рисунка я помещаю

тут же, рядом с рисунком:

Горячая супружеская любовь; супруги

держатся тесно обнявшись, что обоэна¬чено распростертыми руками их. Они
богаты; у них три пояушки (сверху) и

два стола (по бокам). Женщина дер¬жит гребень.

Супружеская пара; принадлежащая
к обществу Эгбо, указанием на что
служит перо.

Горячая супружеская любовь; эвезда
оэначает верное любящее сердце.

Ссора между мужем и женой; они
поворачиваются друг к другу спинами
и кладугь между собой подушку,

Торговец с туземными декьгами,
подходящий к распутью. Деньги (по

испански manиlla) представлены подко¬вообраэно-согнутой медной палочкой.
Главная улица с оживленным дви¬жением.

Много денег (см. предпоследний ри¬сунок). Здесь 5 таких manиlla распо¬ложены одна за другой концентрически.
Мрак.

Голод; человек, как бы показыва¬ющий на свой желудок.
Два противоречивых свидетельских

показания. Один свидетель говорит

истину, другой дает весьма сомнитель¬ныя показания,
Две женщины ссорятся. Крестиками

обозначены сказанныя слова, У северо¬американских индейцев для обозначе¬ния слова употребляется тот же знак.
Болтун (см. предыдущий рисунок).

Человек болен; лежит дома. У него
три посетителя.

В заключение приведу, наконец, целую

сложную сцену. Как пример выберу судо¬производство (см. стр. 1075J.
Высшая ступень всякаго письма—изобра¬жение отдельных звуков речи—

представлена в Африке скудно. Древне¬Египетское письмо уже в древнейшия вре¬мена (на протяжении 4-го тысячелетия до
Рождества Христова) носит, местами, ха-

68
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Hиt,

X

рактер воспроизведения отдельных зву¬ков; да еще к тому времени оно долж¬но было уже иметь за собой весьма долгий
период развития. Несмотря на то, в более
поздния времена встречается еще не мало

остатков древней замены письма рисунками.

Для этнографа больше интереса предста¬вляют два рода письма, вновь изобретенных
или, правильнее сказать, заимствованных

неграми на протяжении последних восьми¬десяти лет.Одно письмо относится к народу
Beu, живущему по соседству с известным
племенем Кру на Верхне-Г винейском берегу.
Изобревшим новый род письма считается
Момору Доалу Бекере; для открытия этого,

относящагося к 1834 г., побуждением по¬служило, во всяком случае, ознакомление
с европейским и исламидским письмом.
Другое открытие сделано знаменитейшим

в свое время африканским негром, ге¬ниальным Нвойя, из племени Бамум, в
Камеруне; помимо письма негр этот не
только изобрел новый стиль построек,
но и направил по новым путям давно

уже распространенное в его стране искус¬ство выделывать керамику и лить бронзу.
К сожалению, в чем можно убедиться,

обозревая немецкие народные музеи,—полу¬чавшияся произведения не всегда предста¬вляли собою прогресс по . сравнению с
прежними.

Тот и другой род новаго письма сво¬дится, главным образом, к воспроизве¬дению слогов, в письме Бамум, частью
также к воспроизведению слов, в письме

Веи, частью же к действительному воспро¬изведению букв, подобно нашему письму.
Но тогда как у Веи очертания знака ри-

Судопроизводство.

a) Дом судьи. *
b) и с) Снаружи сидящие люди,

d) Преступник; слева и еверху ножные кан¬далы, в которые он эакован. To, как
изображен человек, уже покаэывает, что
причиной его задержания послужила любовная
история (нарушение супружеской верности).

e) Он—волокита, непостоянен в симпа¬тиях,
f) что доказывають безчисленныя похожде¬ния, которыя ставятся ему в вину.
д) Стоящий в стороне человек говорит:

очень рад, что никакого отношения ко всей
этой истории я не имею.

сунком своим лишь в единичных слу¬чаях воспроизводят смысл знака, у Ба¬мум, как правило, рисунок ясно наме¬чен: воспроизводится в грубых чертах
рисунок задуманнаго предмета или, при

изображении действия, того предмета, с ко¬торым совершается это действие и при по¬мощи котораго оно осуществляется.
Приведу некоторыя идеограммы Beu, a

затем и Бамум:
Beu:

dsи—вода (прибой волн).

bиlи—крылатый термит (изображение
его). 1

АА

Я
сЬ

ри—летать (два крыла).

dsa—глаза (намечены также нос,
брови и рот).

bu—ружье (зерна пороха?).

Б а м у м :

nyam—лошадь.

meugob—курица (тело и ноги).

уи—есть (тарелка с кушаньем).

tuade—писать (деревянный стол и
ручка).

mbe—нет (рука с разставленными
палыдами, показывающая, что в ней

ничего не зажато).

Перев, П, П. Дьяконов.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Строение туманиости Андромеды. Туман¬ность в созвездии Андромеды легко видима простым
глазом и была известна еще арабам. Ея характер¬ная, правильная веретекообразная форма бросается
в глаза; яркость туманности к центру усиливается.

Такой вид имеет она даже в сильнейшия трубы;

но уже первыя фотографии туманности показали, что

истинное строение ея далеко«ч^

не так просто, и в настоя¬щее время не подлежит со¬мнению, что самая яркая ту¬манность нашего неба принад¬лежит к загадочному классу
спиралных туманностей.
Только плоскость, в которой

расположена спираль, обраэу¬ет очень малый угол с ли¬нией зрения, вследствие чего
ветви спирали частью закры¬вают друг друга. На пер¬вых фотографиях Робертса
туманность имела вид, не¬сколько напоминающий Сатур¬на с окружающими его коль¬цами.

Туманности, как известно,
разделяют на два больших

класса: к первому принадле¬жат газообразныя туман¬ности, дающия спектр нз не¬скольких яркнх линий, ко
второму—звездныя скопления,

которыя нам только кажутся

туманными пятнами.вследствие

их удаленности и сравнитель¬ной слабости наших оптиче¬ских средств; эти туман¬ности дают, понятно, такой
же спектр, как и звезды,
т.-е. сплошной с темными

линиями поглощения. И вот

окаэалось, что и туманность
Андромеды и все остальныя

■спиральныя туманности име¬ют именно такой сплошной

спектр, следовательно на са¬мом деле являются чрезвы¬чайно удаленными скоплениями
звеза, Этот результат дол¬жен показаться совершенно
неожиданным для всякаго,

кто только взглянет на хоро¬шую фотографию любой спи¬ральной туманности: так и
кажется, что здесь мы имеем дело с потоками

какой-то разреженной материи, охваченной враща¬тельным движением, а никак не со звездной
системой. Новейшая работа английскаго астронома
Рейнольдса (Reynolds) дает указание на возможность
другого обяснения сплошного спектра туманности
Аидромеды.
Рейнольдс измерил яркость различных частей

туманности, расположенных вдоль ея наибольшаго

диаметра. Для этого он иэследовал несколько фо¬тографий, полученных при различных экспозициях,

с помощью, так назьиваемаго, микрофотометра Гарт¬мана,—инструмента, измеряющаго степень потемнения
фотографическаго негатива. Результат получился
очень интересный. Как уже упоминалось, яркость

туманности близ центра имеет наибольшую вели¬чину, а к краям убывает. Оказалось, что это
ослабление яркости по мере удаления от видимаго

центра подчинено определенному закону, почти со¬впадающему с законом „обратнаго квадрата раз-

стояния“. Другимн словами, маленькая площадка ту¬манности, находящаяся, напр., на разстоянии 2 мил¬лиметров от центра (на фотографии), дает света
почти в 9 раз больше, чем площадка такой же
величины, но удаленная от центра на разстояние 6
мм. Но ведь это не что иное, как известный всем
из элементарной фиэики закон освещения: яркость

освещения обратно пропорциональна квадрату разсто¬яния от источника света.
Отсюда Рейнольдс делаеть вывод: свет туман¬ности Андромеды есть, в значительной степени, свет

Вольшая туманность в созвездии Андромеды,
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Туманность „Америка" в Млечном Пути (в созвездии Лебедя).

Спиральная туманность в соэвездии Гон¬чих Собак.

отраженныи', источник света-—звезда, находящаяся

в центре тумакности и настолько окутанная туман¬ной материей, что мы ея не видим. Замеченныя
Рейнольдсом в яркости туманности небольшия от¬клонения от эакона обратной пропорциональности
квадрату разстояния обясняются поглощением света
центральной звезды ея туманной оболочкой.

Если обяснение Рейнольдса верно, то очень рас¬пространенные в настоящее время взгляды на стро¬ение спиральных туманностей должны быть ради¬кально изменены: перед нами не грандиоэная звезд¬ная система, не другой безионечно далекий от нас
Млечный путь, а скромная, сравнительно, туманная
звезда; окутывающие ее завитки слирали состоят

не из миллионов солнц, а, быть может, из ме¬теоров или космической пыли.
и. П.

Годичная рефранция. Всем известно явление
так называемой атмосферной рефракции; благодаря

преломлению лучей в земной атмосфере мы видим

звезды не в тех местах небеснаго свода, в

каких оне были-бы видны, если бы земля была ли¬шена атмосферьи. Вследствии рефракции небесныя тела
кажутся нам выше, чем они находятся в дей¬ствительности; действие ея ничтожно близ эеннта и
увеличивается по мере приближения к горизонту,

где оно очень значительно. При всяком астрономи¬чесном наблюдении рефракцию необходимо принимать
во внимание и ея точное вычисление всегда доставля¬ло астронсмам много хлопот.
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Но ведь и Солнце тоже обладает атмосферой,
размеры которой могут быть очень велики; явления
солнечной короны и зодиакального света указывают
на существование такой оболочки. He обладает ли
она также, подобно земной атмосфере, способностью
преломлять проходящие сквоэь нее лучи? Если это
так, то влияние такой солнечной рефракции должно
выразится в иэменении положения звеэд, при чем

это смещение должно быть тем больше, чем бли¬же к Солнцу находится видимое место звеэды на
небесном своде.

Известно. что на целом ряде обсерваторий ведутся

постоянныя наблюдения над более яркими, так на¬зываемыми, фундаментальными звездами. Звезды эти
наблюдаются во время прохождЬния через меридиан,
когда бы это прохождение ни произошло—днем или
ночью: в астрономическую трубу яркия эвезды легко
видны и днем. Берлинский астроном Курвуазье

произвел громадную работу пересмотра таких днев¬ных наблюдений ярких звезд, проиэведенных
за последния 30 лет на различных обсерваториях
(главным образом в Пулкове); кроме того, он
воспользовался наблюдениями над Венерой во время
ея наибольшаго приближения к Сопнцу (близ, так

называемаго, верхняго соединения), наблюдениями По¬лярной звезды и др. Окаэалось, что во всех этих
наблюдениях замечаются систематическия уклонения.
Чем ближе к Солнцу, тем эти уклонения были

болыпе; их направление и эакон их изменения
были таковы, что, повидимому, их можно обяснить,
только допустив существование солнечной или, как
ее можно иначе назвать,—„годичной" рефракции.

Звезда, находящаяся от центра Солнца на раэстоя¬нии 10°, кажется отклоненной на 0".4, даже на раз¬стоянии 90° отклонение составляет почти 0''.1;такими
величинами в современной астрономии ни в каком
случае нельзя пренебрегать. Но, с другой стороны,

именно эта сравнительно большая величина рефрак¬ции, найденная Курвуазье, заставляет сомневаться
в реапьности его результатов: чтобы ее обяснить,
приходится допустить, что гипотетическая атмосфера,
окружающая Солнце, имеет слишком большую

плотность. Во всяком случае, в этом направле¬нии необходимы дальнейшия изследования.
и. П.

Попытна опред*Ьлить раастояние ту¬манности. Определение разстояний туманностей

представляегь почти непреодолимыя трудности. Вы¬вод этой величины из непосредственных наблю¬дений, подобно тому, как это делается для неподвиж¬ных звеэд, для громаднаго болыиинства туманно¬стей совершенно невоэможен: в них нет резко
очерченных деталей, положение которых можно
было бы определить точно. Поэтому мы до сих

пор о разстоянии туманностей от нас не зна¬ем ничего; мы не можем даже дать определеннаго
ответа на вопрос,—принадлежат ли туманности к

звездной системе нашего Млечнаго пути или, быть

может, находятся далеко за его пределами.

Bush-Andersen в Astrophysиcal Journal предлагает

остроумный косвенный метод для решения этого

вопроса; он, правда, не может дать нам величи¬ны самого разстояния, а указывает только, что дан¬ныя туманности находятся, по всей вероятности, на
разстоянии, приблизительно равном среднему раз¬стоянию звезд некоторой определенной величины.
Метод этот применим только к туманностям,
имеющим очень большие размеры.

Иэвестно, что если взять достаточно большой уча¬сток неба и сосчитать находящияся в нем зве-

зды, то можно будет наперед сказать,—конечно,
только приблизительно,—сколько там должно быть
звезд, например, 6-ой величины, сколько 7-ой, 8-ой
и т. д., так как распределение звезд по классам

величин подчинено некоторому определенному зако¬ну. Известно, кроме того, что в среднем более

слабыя звезды находятся от нас на большемь раз¬стоянии, чем яркия. Конечно, есть множество исклю¬чений из этого правила, существуют близкия к
нам слабыя звезды и, наоборот, очень удаленныя
яркия, но в общем это правило верно, и мы можем
утверждать, что, например, эвезды 7-ой величины
в среднем вдвое дальше звеэд 5-ой величины.

Вообразим себе теперь туманность, которая на¬ходится от нас дальше, чем звезды 7 вел., но
ближе эвезд 8-й величины. На страницах „При¬роды“ неоднократно упоминалось, что по новейшим
изследованиям пространство, занимаемое многими

туманностями, в действительности эначительно боль¬ше даже того, что дает фотография; внешния части
туманностей совершенно не светят и о присутствии
туманности можно догадаться только по поглощению
света звезд, лежащих позади ея. Предположим,
что наша туманность ослабляет проходящий сквозь
нее свет звезд ровно на одну величину. Тогда,

как легко сообразить, в ближайших окрестно¬стях видимой туманности будегь реэко уменыпено
число звезд 8-ой величины: оне нам будут ка¬заться звездами 9-й величины. Таким образом,
считая звезды в окрестностях большой туманно¬сти и распределяя их по величинам, можно из
раэсмотрения полученных чисел сделать заключение

о разстоянии туманности.

B.-Andersen применил этот способ к большой

туманности, находящейся в созвездии Лебедя, и из¬вестной под именем „С. Америки", так как ея
форма на фотографиях похожа на очертания этого

материка. Распределяя по классам звезды, окру¬жающия эту туманность, величины которых он брал
иэ каталога Аргеландера „Bonner Durchmusterung“,
он нашел, что закон распределения звезд по
классам изменяется у звезд В1/2 величины. Отсюда

он заключил, что разстояние туманности приблизи¬тельно равно среднему разстоянию звезд 8!/2 вел.,
т.-е. около 450 световых лет (по Каптейну).

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Запасы желНЬаных-ь руд*ь в России. В

февральском номере журнала приведены были дан¬ныя, полученныя Геологическим Конгрессом по во¬просу о величине мировых эапасов угля. Эти под¬счеты небезынтересно сопоставить с теми резуль¬татами, которые получены были предыдущим кон¬грессом в 1910 году, когда вычислены были запасы
железных руд. Эти результаты сейчас кратко све¬дены и критически пересмотрены горн. инж. Боидано¬вичем и рисуют ряд интересных картин, ожи¬дающих в будущем железную промышленность.
Несмотря на значительную трудностьподсчитать обшее
количество желеэных руд в земной коре, задача
эта окаэалась выполненной вполне удачно и дала ряд
конкретных цифр. Если то безпокойство и страх

за недостаток этого мёталла в ближайшем буду¬щем, которые вылились в форме гроэящаго „же¬лезнаго голода“, оказались несколько преждевремен¬ными, тем не менее уже сейчас на основании по¬лученных цифр ясно, что количество эапасов же¬лезных руд ограничено, и техника должна неустан-
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но работать над выработкой продуктов, способ¬ных заменить этот металл.
Проф. Боиданович резюмировал все подсчеты раз¬личных стран в нижеследующей таблице, при чем

дал 2 столбца цифр, из которых первый отно¬сится к ныне наблюдаемым, действительным запа¬сам, тогда как второй к возможным и предпо¬лагаемым:
Миллионы тонн железа

и ии

Европа .... 4733 12085 -)- значит.
Америка . . . 5154 40731 -|- громадн.
Австралия . . 74 37 —j— значит.
Азия  156 283 -j- громадн.
Африка ... 75 тысячи -)- громадн.

е Итого 10192 2> 53136 -)- громадн.

Из этой таблицы видно, что при современном

росте потребления чугуна количество действитель¬ных запасов должно хватить лет на 100, а коли¬чество вероятных не менее, чем на 300—400 лет.
По отношению в России эапасы желеэных руд,

выражаясь минимальными цифрами, могут быть
сведены в следующей таблице:

Милл. тонн железа

Урал ... 135
Средняя Россия . . ... 315
Царство Польское . ... 90
Южная Россия . . ... 233
Кавказ ... 8
Киргизская степь . ... 4
Восточная Сибирь . ... 8
Дальний Восток . ... 3

Итого 796

Если принять во внимание и более бедныя руды, то

можно выразить общие запасы железа в России рав¬ными 1000 милл. тонн, что почти равно цифрам запа¬сов Германии и Франции. На основании всех этих
данных проф. Богданович приходит к следующим
выводам: „В отношении железа, как одного из
оснований прогресса нашего времени, мы можем

смотреть на будущее России с чувством некото¬раго удовлетворения. Под будущим я понимаю не
то отдаленное туманное время, когда при изменив¬шихся экономических и технических условиях мы
станем, быть может, называть желеэной рудой ка¬кия-либо отложения с 15°/0 Fe, a то, конечно, более

близкое время, когда общий прогресс захватит силь¬ной волной и дремлющия производительныя силы Рос¬сии. Если в России потребность в железе будет
возрастать в той же геометрической прогрессии, что
и в мировой добыче, то все-таки запаса в 2000
милл. тонн (руды) только в Европейской России,
при наличной современной добыче в 6 милл. тонн,

будет достаточно более чем на столетие”. „Совре¬менное состояние наших сведений позволяет смело
оставить точку зрения Менделеева о неисчерпаемости

подземных богатств России, но оно не дает ни¬какого права и противоположному пессимизму".
— A. Е. Ферсман.

Подводная основа Бермудских-ь остро¬вов. Многочисленные островки, образующие Бер¬мудский архипелаг в Атлантическом океане, ко¬ралловаго происхождения. Но, как известно, корал¬лы не могут жить на больших глубинах и, по¬тому, было интересно узнать, на какой основе воз-

вели свои постройки эти животныя, создавшия наз¬ванный архипелаг.
Несколько времени тому назад здесь были пред¬приняты глубокия бурения; первоначально дело шло о

том, чтоб узнать не имеется ли под почвой го¬ризонта пресной воды. Воды не оказалось; но буре¬ние продолжалось далыие уже с чисто - научной
целью изследовать глубину. В начале нынешняго
года бурение остановилось на глубине 420 метров.
На верхних 108 метрах был встречен только
коралловый известняк; затем на дальнейших 60
метрах эонд прошел через разрушенную породу,
очевидно, вулканическаго происхождения. Остальные
240 метров составляли несомненно вулканическия
породы. /

Таким обраэом, кораллы, обраэовавшие Бермуд¬ские острова, некогда расположились на вершинах
одного или нескольких вулканов. В настоящее
время изучают вопрос о том, поднялись ли эти
вулканы со дна океана или же понижение уровня
суши опустило их в глубину. Вопрос этот не
легко разрешить. _ _

Современныя теории горообрааоваиия.

Среди современных течений геологии наиболее ин¬тересныя проблемы возникают при изучении процес¬сов горообразования. Причины возникновения гор¬ных хребтов и возвышенностей уже давно зани¬мали мысли изследователей, и невольно связывался
этот вопрос со строением внутренних частей

эемли и ея прошлых судеб. Несмотря на значи¬тельные успехи науки в этом вопросе, в настоя¬щее время нет общепризнанных теорий, которыя
могли бы осветить все частности этого вопроса;
наоборот, причины горообразовательных процессов
являются предметом горячаго научнаго спора.
В только что вышедшей книжке Andree, автор

пытается осветить и критически пересмотреть все

эти вопросы; дав сводку разнообразнейших вэгля¬дов, он останавливается преимущественно на иде¬ях Вегенера, Ампферера и Таманна, принимая на
глубине 100—200 килом. существование пластической
зоны, на которой как-бы свободно плавает земная
кора. В этой пластической зоне под влиянием
процессов кристаллизации происходят перемещения

масс и иэменения обема, благодаря чему поверхно¬стная пленка морщится и дает начало складчатости.
Таким образом автор пытается совершенно отре¬шиться от вкоренившихся взглядов Эли-де-Бомона
о сморщивании земли под влиянием охлаждения зем¬ного шара и, развивая идеи Ампферера, скорее
вспоминает схемы Декарша, для котораго тонкая ко¬рочка земной поверхности плавала на внутренней
зоне воды. . л

Добыча радиоантивных руд~ь в-ь Шве¬циии Совершенно исключительным по своему харак¬теру месторождением урановых соединений обла¬дает Швеция. В юго-западной части, прилегающей
к Норвегии, на горе Киннекулэ и в провинции

Неркэ, уже несколько лет разрабатываются биту¬минозные сланцы, принадлежащие к серии древних
кембро-силурийских отложений, из которых пу¬тем перегонки получаются жидкие и газообразные
углеводороды. Среди этих сланцев встречаются
прослойки, состоящия из отдельных хлебообразных

стяжений плотнаго угля, получившаго название кол¬ма. В некоторых местностях эти прослойки на¬столько значительны, что дают возможность прак¬тической их обработки, несмотря на большое со-
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держание золы (до 35°/q). Еще старыми изследова¬ниями было обнаружено в этой золе скопление ура¬новых солей, а в последнее время точными опре¬делениями Маузелиуса найдено до 2°/0 металлическаго
урана.

Этот своеобразный тип нахождения в природе

урановых соединений обратил на себя внимание ра¬диевой промышленности, и в настоящее время орга¬ниэовано общество для правильной эксплоатации коль¬ма, как горючаго материала и как урановой руды.
Трудно сказать, насколько оправдаются надежды

вксплоатации, но значительное распространение коль¬ма и весьма однородное разсеяние в нем урано¬вых соединений позволяют думать, что радиевый
рынок в будущем получитт*ловый источник со¬лей этого металла. Ди Е. ферсман.
Радиоантивность источнинов. В по-

следнее время изследования радиоактивности источни¬ков сделали значительные успехи и целый ряд
точных данных дает возможность связать мине¬ралогический характер той или иной местности с

радиоактивностью ея вод. В этом отношении инте¬ресной является повышенная радиоактивность источ¬ников Прибайкалья и совершенно исключительная по
силе радиоактивность обнаружена г. инж. Катулским

на северо-востоке от Байкала, где измерения при¬вели к максимальным цифрам 10,000 единиц
Маха, что может сравняться лишь с источниками
Gasteиn'a в Альпах. Как известно, именно в этих

областях наблюдаются пегматитовыя жилы с ря¬дом минералов, содержащих уран и торий. Ана¬логичная по силе радиоактивности струя воды обна¬ружена была недавно проф. Шёгрепом в централь¬ной Швеции, где буровая скважина пересекла пег¬матитовую жилу в гранитной породе и перехватила
источник, шедший по этой жиле. Присутствие ред¬ких элементов вообще довольно обычно для пег¬матитов этой области и, потому, повышенная ради¬оактивность (10,000—12,000 единиц Маха) получа¬ет в этом случае простое обяснение.

А. Ф.

начало самостоятельной и исключительной по своей

стройности науке—органической химии; теперь при¬шла очередь и для аналога углерода — кремния, как

основы неорганической природы эемли. Особое эна¬чение приобретает химия кремнезема благодаря огром¬ному применению кремневых соединений в технике:
целыя отрасли промышленности (стекла, керамики,

цемента и т. п.) заинтересованы в точном изсле¬довании свойств соединений кремния и, потому, не¬удивительно, что поэнание природы строения сложных
силикатных тел делает эначительные успехи.

А. Ффрснан.

Химия нремния. В последнее время наука

должна все более и более специализироваться и раз¬биваться на отдельныя самостоятельныя течения. Осо¬бенно резко это проявляется в области химии, ко¬торая выросла иэ узких рамок старой науки, и
ея отдельныя главы обособляются, вырабатывают

свой язык и свои методы изследования. Среди та¬ких молодых течений, приобретающих свою само¬стоятельность, необходимо выдвинуть зарождающуюся
химию кремния, которая сейчас начинает обеди¬нять все сведения, полученныя вековой работой над
кремнием в области минералогии, общей химии и

техники стекла, цемента, глины и т. д. С про¬шлаго года в Германии начал выходить специаль¬ный ежемесячник „Sиlиcat-Zeиtschrиft", который об¬единяет всю литературу по этому вопросу и широко
захватывает задачи теоретическаго и практическаго

изучения кремния в технике, природе и лаборатории.

Окисел кремния или кремнезем по существу со¬ставляет основу всей нашей земной коры, входя в

ея состав 52—5ф°/0 весовыми процентами. Соеди¬нения кремнезема с другими основными окислами со¬здают наиболееважную группу минеральных тел—
силикатов, изучение которых дает возможность

установить некоторую аналогию строения соединений

углерода и кремния. Соединения перваго элемента уже
давно вышли из области общей химии и положили

ТЕХНОЛОГиЯ.

Добывание брона, иода и налия. Среди
вопросов, выдвинутых настоящим тревожным

моментом, одним из важнейших является во¬прос о получении медикаментов и необходимых
для техники химических препаратов. Как извест¬но, высшия школы Москвы и Петрограда в лице
своих профессоров уже преприняли шаги, чтобы
обезпечить страну необходимыми запасами. Среди
таких необходимых веществ одно из первых
месгь занимают два родственных элемента: бром

и иод, которые широко применяются в медицин¬ской практике. He лишнее поэтому напомнить об
источниках и способах получения этих двух
элементов.

Как бром, так и иод встречаются в природе
повсеместно и сопровождают друг друга, но ни
тот ни другой нигде не находятся в больших
количествах, и притом иода в природе меньше

чем брома; по распространению в природе сравни¬тельно с другими элементами бром занимает

25-ое, а иод—28-ое место. Оба эти элемента вхо¬дят в состав не только земной коры, но и мор¬ской воды, в которой находится 0,01—0,015°/0 бро¬ма и около 0,001°/о иода. Интересно напомнить, что
небольшое количество иода входит в состав жи¬вых растительных и животных организмов. Да¬же в теле человека, а именно, главным образом,
в щитовидной железе находится малое количество
особаго вещества—тириодина, содержащаго до 9%

иода. Это вещество играет какую-то еще неразга¬данную роль в жизненных процессах: организм,

лишенный свойственных ему хотя и гомеопатиче¬ских доз иода, не может функционировать пра¬вильно,—появляется кретинизм, зоб и другия спе¬цифическия заболевания.
Источником для добывания брома в настоящее

время служат исключительно соли, отложившияся
при испарении морских водоемов. Классическим
местом таких отложений является Стассфурт в
Германии: там древнее море высыхало постепенно и

соли, содержавшияся в морской воде, имели воз¬можность отложиться правильными пластами без
влияния каких бы то ни было посторонних геоло¬гических процессов и пертурбаций. В нижних
слоях отложились соли или наиболее трудно ра¬створимыя или содержащияся в морской воде в
наибольших концентрациях, напротив, в верх¬них слоях отложились самыя легко растворимыя
соли или входившия в состав морской воды в
малых концентрациях. Эти верхние слои содержат

раэличныя магнезиальныя соли, главную часть калий¬ных солей и наконец соли, в состав которых
входит бром (преимущественно бромкарналлит
MgBr2 . КВг . 6НаО). В прежнее время эти верхние
слои считались негодными, так как они не дают



1087 Научныя новости и эаметки. 1088

чистой поваренной соли; немцы долго считали их
отбросами, но впоследствии они научились ценить
их, как богатейшие источники калия и брома. Из
„Abraumsalze“ они сделались „Edelsalze“.
Химически получение брома из бромкарналлита

очень просто. Соль эта обрабатывается свободным
хлором, который вытесняет свободный бром и
становится на его место. Улетучивающиеся пары
брома при охлаждении сгущаются в жидкость вместе
с парами воды.

Хотя, конечно, бром может быть получен та¬ким же путем из всякой соли, содержащей этот
элемент, а соли брома в свою очередь могут
быть добыты путем искусственнаго выпаривания
морской воды, но такой способ получения гораздо

более сложен и дорог, чем из готоваго бром¬карналлита, между тем эта соль или вовсе не на¬ходится или сопутствует в малых количествах
залежи каменной соли в других местностях кро¬ме Германии, так что Германия по отношению к
брому имеет значительное преимущество перед
другими странами.

Несколько в ином положении находится вопрос

о получении иода. иод прежде всего добывался исклю¬чительно иэ золы морских водорослей, которыя
способны „вылавливать" этот элементь из мор¬ской воды и накоплять его в своих клетках в
более или менее эначительных концентрациях. Зо¬ла таких водорослей может содержать 0,5°/0 иода,
который находится в ней в виде иодистых солей.

Добыча иода этим путем проиэводится в Нор¬мандии и Шотландии, но она потеряла свое значе¬ние. Малое значение имеет, повидимому, и получе¬ние иода из стассфуртских солей. Главным же
источником иода является его соединение—иоднова¬токислый натрий (NaJ03), сопровождающий залежи
естественной натронной селитры (NaN03), находимой
на беэплодных плато в Чили, Боливии и Перу.

Химизм добывания свободнаго иода из иодновато¬кислаго натрия, остающагося в маточном разсоле
после кристаллизации селитры, сводится к действию

сернистокислаго натра, при чем получается непо¬средственно свободный иод. Однако нередко, осо¬бенно в Перу, иод превращается в иодистую соль
закиси меди (CuJ), которая перевозится в Европу
как таковая и только на месте перерабатывается

на свободный иод. Полученный так или иначе сы¬рой продукт очищается воэгонкой, т.-е. твердый
иод превращается непосредственно в пары, кото¬рые при охлаждении в приемнике снова сгущаются
прямо в кристаллы. Летучия примеси при этом
улетают, а нелетучия остаются на дне сосуда, в
котором нагревается сырой продукт.
Итак, источник сырого иода, казалось бы, не

эависит от Германии, однако р{изработка главных
месторождений находится в руках немцев. Хотя

в Боливии и Перу раэработка производится мест¬ными предпринимателями, но самыя драгоценныя за¬лежи находятся в Чили, а вся промыщленность и
даже общественная жиэнь этой страны захвачена
немцами, которые сумели оценить и использовать
здешния природныя богатства. В интересной книге *),

О. von Rиesemann „Rund um Sииd-Amerиka", мы нахо¬дим следующую характерную цитату иэ чилийской
гаэеты: „В руках немцев наши школы, наши
электрическия станции, наше военное дело, почти все
залежи селитры от Толо доТалтала, в немецких
■банках помещены наши капиталы, немецкие кораб-

*) Хотя книга напечатана в Германии, но автор ея хо¬рошо известный в Москве Kt итик-музыкант —норенной
москвич.

ли обслуживают наши океанские пути и привозят
из Германии необходимые нам товары, в немецкия

игрушки играют наши дети, наши гаэеты печата¬ются на немецкой бумаге. Можно сказать, что если
другая нация будет стучать у наших дверей, то
получит ответ: место—эанято". Это положение
дела надо иметь в виду,если придется столкнуться
с вопросом об иодном голоде.
Хуже всего стоит вопрос о добыче калия. В

прежнее время калийная соль, именно поташ (К2С08),

добывалась из золы растений. У нас на юге и те¬перь еще кустарно применяется для этой цели зо¬ла, получаемая иэ ботвы подсолнушника. Но та¬ким способом добывается лишь весьма нечистый
продукт. За последния сорок лет добыча калия и
его солей перешла исключительно в Германию, где

для этого утилизируются верхние слои стассфурт¬ских отложений (см. выше). За одно только деся¬тилетие с 1895-го года по 1905-ый добыча калия по
расчету на окись калия (К20) возросла с 84721

тонны до 483,268 тонн, а в настоящее время про¬изводство по крайней мере утроилось и окончатель¬но вытеснило прежние способы добывания калийных
солей.

Вопрос о калии не столь важен с медицинской

точки зрения, ибо в лечебных средствах соли

этого металла могут быть легко заменены натро¬выми солями, но вопрос о калии очень важен для
техники вообще и для техники взрывчатых веществ
в особенности, так как азотнокислой соли калия

(селитры) нельзя заменить соответствующей натро¬вой солью в виду гигроскопичности этой последней.

Благодаря особенным условиям переживаемаго на¬ми момента калийный голод пожалуй более стра¬шен, чем иодный или бромный, ибо недостаток
иода и брома все-таки легче устранить своецременно

принятыми мерами. Пр))ф „ Шилов

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

Сочетания арительных-ь и служовых
ощущений (синопсии). Тот факт, что многия
вполне нормальныя лица (как теперь выясняется
один нормальный человек из шести) обладают
способностью на-ряду с определенными слуховыми
восприятиями получать определенныя же эрительныя
ощущения,—подмечен был уже давно; ныне же

предпринят был целый ряд попыток точнее ре¬гистрировать и шире осветить относящияся сюда явле¬ния. Итог сделанному в этом направлении подво¬дит Геннингь (Naturwиssenschaftlиche Wochenschrиft,
1913, №К» 39, 40). Наиболее простой и наиболее
распространенный пример синопсии, с раэсмотрения
котораго Генниг начинает свою работу, относится
к восприятию раэличных цветных ощущений на
ряду с слуховыми восприятиями различных гласных

звуков. „А“ может давать ощущение зеленаго цве¬та, „И“—желтаго, „0“—темно-краснаго, „У“ — чер¬наго и т. д.; в этом отношении среди „лиц видя¬щих эвуки", наблюдаются эначительныя индивиду¬альныя различия, хотя, в общем, удается наметить
общую для таких лиц склонность сочетать со зву¬ками „0“ и „У“ представления о темных цветах,
а со звуками „Е“ и „И“—светлыя представления.

Отсюда, понятныя многим выражения—„темныя глас¬ныя“ и „светлыя гласныя". В подтверждение того,
что такое единодушие может итти очень далеко,

Генниг приводит следующий пример: в кружке

образованных людей зашел спор о том, какая

из двух болыиих китайских рек—Хоанго или
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Янтсекианг—должна считаться знаменитой китайской

„желтой рекой“. Наведенной тотчас справкой в

словаре установлено было, что „Хоанго" по китайски
в точности оэначает „желтая река“; однако, все

лрисутствующие пришли к единодушному решению,

что слово „Янтсекианг" „эвучиг значительно жел¬тее“.

Чрёзвычайно большого постоянства могут дости¬гать также сочетания звуковых восприятий музы¬кальных тонов с определенными цветными же
зрительными ощущениями. Профессору Карту (иэ
Лоэанны) C-Dur давало всегда ощущение белаго
цвета; некоторыя же музыкальныя произведения в

C-Dur, оказывавшия на него особенно сильное впечат¬ление (напр., конец пятой Бетховенской увертюры
и увертюра Freиschииtz), давалиллму зрительное ощу¬.щение настолько блестящаго белаго цвета, что он
лоневоле принужден бывал зажмуривать глаэа.

.Некоторым лицам столь непреложным представ¬ляется, что определенный муэыкальный тон вызы¬вает зрительное ощущение вполне определенаго же
цвета, что они представить себе не могут, чтобы
другие могли воспринимать данный тон как либо
иначе. Так, ФранцЛист на репетициях обращался

к участникам оркестра со следуюшими увещавания¬ми: „прошу Вас, господа, немножко синее, пожа¬луйста; зцесь по тону это требуется". Или: „здесь
темно-фиолетовое место; прошу вас этим руко¬водствоваться. He вдавайтесь так сильно в розовое".
Флурнуа размечает синопсии двух родов: „обыч¬ныя“ и „случайныя". В первом случае слуховое
ьосприятие сочетается с таким цветным эритель¬ным ощущением, которое по той или иной причине
является постояным атрибутом именно даннаго

звука. Так, понятно, почему звук рояля у некото¬рых лиц порождает арительное ощущение белых
полос, чередующихся с черными, а звук скрипки—
«ицущение цвета эамореннаго дерева. Далее, Геллер
упоминает, что среди его соотечественников звук

„О" является „красным" (rot), число 6—желтым

•(sechs-gelb), числа 2 и 3—белыми (zweи, dreи-weиss).
Понятно,что представители различных народностей,
обладающие способностью к таким привычным
сочетаниям, будут „окрашивать" в различные
идвета один и тот же звук. Так для немца
звук „Еи будет желтым (gelb), для англичанина—
красным (red), для француза—зеленным (vert).

В отличие от обычных, случайными или при¬вилегированными синопсиями Флурнуа наэывает та¬кия, в основе которых лежат случайныя сочета¬ния зрительных и слуховых ощущений—сочетания,
которыя поразили ум человека один только раз

или лишь небольшое число раз, притом, по боль¬шей части в раннем детстве, почему нередко че¬ловек не может сам себе уяснить истинный
■смысл своей синопсии. Один из примеров, при¬водимых Флурнуа: одному человеку мысль или на¬поминание о воскресеньи всегда давало ощущение си¬няго цвета; причина заключалась в том, чго, когда
он был ребенком, родители одевали ero по во¬скресеньям в красивый ярко синий костюм.

Близко примыкают сюда же и, так наз., „диаграм¬мныя синопсии", при которых всякаго рода отвлечен¬ныя понятия, а равно цифры, года, месяцы, дни недели
представляются человеку расположенными в опре¬деленной, постоянной пространственной последова¬тельности. Индивидуально весьма различныя схемы
по больщей части связаны с известными впечатле¬ниями, полученными человеком в детстве. Так,
у некоторых при упоминании о цифрах встает в
уме представление о циферблате часов; каждая
цифра тотчас занимает приуроченное ей на цифер-
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блате место. У самого Геллера диаграмма для цифр

иная: он представляет себе цифры в том по¬рядке, как оне расположены были в нумерации
домов Потсдамской улицы в Берлине; в одном

из этих домов он жил в детстве и по Пот¬сдамской улице ребенком совершал свои ежеднев¬ныя прогулки; кроме диаграммнаго представления,
у него сохранилось представление о ясветлых“ циф¬рах (соответствовавших номерам домов, которые

находились на освещенных солнцем местах, про¬тив боковых улиц) и о „темных" цифрах (но¬мера домов, обсаженных тенистыми деревьями).
Геллер сознается, что диаграммныя синопсии, к ко¬торым он имееть большую склонность, служили
ему в жизни чреэвычайно важным подспорьем
для запоминания цифр, дат, хронологии и т. д. Он
горячо советует стараться прививать детям такую

способность и упражнять юношество в диаграм¬мных синопсиях.

По аналогии с диаграммными синопсиями, у некото¬рых лиц определенныя музыкальныя ноты вызы¬вают представление о тех или иных ландшафтах,
а порою и о целых драматических сценах, с

которыми эти эвуки каким-то образом сочетались

в жизни — по большей части в раннем детстве
даннаго лица.

He подлежигь сомнению, что „случайныя" и „ди¬аграмныя" синопсии представляют явление психоло¬гическаго характера, т.-е. в основе их лежит
обраэование прочных ассоциаций. Таково же, оче¬видно, происхождение и „обычных“ синопсий Флур¬нуа типы Е = gelb = red = vert. Труднее обяснимы
сочетания можйу цветом и высотою звука. Блей¬лер полагает, что эдесь дело идет вовсе не о со¬путствующих (слуховому) зрительных представле¬ниях, а об истинных „вторичных ощущениях";
согласно этому взгляду, мозг наш на раздражение

одного органа внешних чувств отвечает несколь¬кими специфическими ощущениями (и эрительным,
и вкусовым, и слуховым, и обонятельным, и ощу¬щением общаго самочувствия). Однако, биологическое
значение таких сочетаний представляется неясным,

а потому и неудивительно, что они пользуются да¬леко не всеобщим распространением. _ п

Мельчайшия органичесния обраэования.

В виду того, что разрешающая сила наших микро¬скопов стоит в определенных границах, мы

можем представить себе размеры мельчайшаго ор¬ганическаго образования, лишь исходя из гипотети¬чески установленной величины белковой молекулы.
Отсюда обычно и заключают, что мельчайшее орга¬ническое образование не должно быть меныие 0,2 ц
(|и=микрон, тысячная доля миллиметра), т.-е., хотя и

на крайнем пределе, но все же в границах раз¬личимаго наиболее сильными системами микроскспа.
Однако, точное изучение спор микроспоридий (са¬мых маленьких из одноклеточных животных
параэитов) убеждает нас, что ограничиваться

указанными гипотетическими данными было бы не¬справедливо. Наиболее изученной разновидностью
микроспоридий является Nosema bombycиs Nagelи —

возбудитель особаго заболевания (пебрины) шелко¬вичных червей. Спора такой микроспоридии предста¬влена на прилагаемом рисунке в громадном уве¬личении (1:20000). Чтобы разсмотреть ,все то доволь¬но сложное внутреннее строение, которое изображено
на рисунке, пришлось прибегнуть к помощи микро¬фотографии (при ультра-фиолетовом освещении об¬екта) с последующим иэмерением фотограммы.

69
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Центр споры занят извитой спиральной нитью или,
точнее сказать, трубкой, которая при иэвестных

обстоятельствах выбрасывается спорой наружу. Про¬сгранство, занятое спиралью, равно на фотограмме
фХ4 мм,; в действительности же (в виду того,
что микрофотограмма дает увеличение в 3600 раз)
свернутая спираль эанимает 2X1 t1- Спираль, в
распрямленном виде достигающая 34ft, укладывается

в 10 изгибов. Если принять, что промежутки ме¬жду изгибами и поперечник спиральной трубки рав~
ны, то мы можем признать диаметр поперечнаго

сечения спиральной трубки равным 0,ljи. Теперь,

принимая даже просвет трубки равным 0, мы при¬нуждены притти к заключению, что толщина стенки
ея ни в коем случае не может превышать 0,05ц.
Учитывая же, что у других микроспоридий (напр. у

Glugea stempellи Perez) величина спор еще значи¬тельно меньше, чем у возбудителя пебрины, мы
убеждаемся, что толщина стенки спирапьной трубки
может доходить до ничтожной, поистине, величи-

ны—0,008|л = 8|иц (микро-микрон = миллионная часть

милиметра). Нечего и говорить, что столь ничтож¬ное обраэование ни в какой ультра-микроскоп раз¬глядеть невозможно.
Но это еще не все. Так как стенки централь¬ной спиральной трубки построены.из протеина (из
той или иной разновидности хитина), мы в праве
ожидать, что вышеприведенныя разсуждения дадут
нам некоторое конкретноф представление по крайней
мере о том максимуме, выше котораго не должна
подниматься ускользающая пока от нас величина

белковой молекулы. Мы можем предполагать, что

стенка спнральной трубки состоит, по меньшей

мере, иэ 3-х слоев (наружнаго, средняго и вну¬тренняго), из 3-х молекул; след., тот макеималь¬ный диаметр, который мы можем предположить
для белковой молекулы, должен быть равен 2,5|иц.

П. д.

»ф»

ФИЗиОЛОГиЯ.

Фиаиологичесная роль иоажечна> Все

меньше и меньше остается в теле человека и жи¬вотных таких органов, фиэиологическое наэначение

баки; верхняя пара линий вместе с проставленными
выше них треугольниками — походка собаки после
удаления правой половины мозжечка. Следы передних
лап представлены кружечками, следы задних лап

—треугольниками. Сплошь черные кружечки и тре¬угольникн—следы левых конечностей, наиеченные
лишь контурами знаки—следы правых конечностей.

которых представлялось бы нам загадочным, не¬постижимых. Вплоть до последняго времени к.
таким органам относился мозжечек, или малый
мозг, который, будучи раэделен на 2 полушария

подобно большому мозгу, значительно уступает¬этому последнему по размерам, обладает весьма
отличным, своеобразным и сложным рисунком
борозд и извилин и расположен ниже головного

мозга—у начала мозга спинного. Опыты с удале¬нием одного полушария мозжечка выэывали зна¬чительньш разстройсгва движений; в частности на¬рушение кпординации движений с той же стороны.
На рис. 1-м схематически представлено разстрой¬ство походки после удаления правой половиииы моз¬жечка. Как видно, далее, на рис. 2-м — кроме
двух обширных долей (L. a.—lobulus ansиformиs)
мы можем наметить на поверхности мозжечка еще

ряд участочков. Подобно тому как боковыя

доли (L. а.) заведуюгь координацией мышц конеч¬ностей, участочек 1 заведует движениями глаз,
участочек 2 — движениями челюстей, 3 — лицевыми

мышцами, 4 — яэыком, глотной, гортанью, 5 — шей¬ными и затылочными мышцами, a—с (включая сюда
и lobulus paramedиanus—1. p.)—no преимуществу дви¬жениями туловища, а частью и конечностей, д —
движениями хвоста.

Если устранить один из таких участочков, то

соответствующия мышечныя группы, не приходя в
состояние паралича, ускользают из под власти
центров произвольных движений, заложенных в
коре большого мозга; после удаления участочка „5“
животное начинает совершать непроизвольныя ки-
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вательныя движения. Но роль мозжечка не ограничи¬вается только тем, чтобы раз начавшия совер¬шаться мышечныя сокращения в количественном и
качественном отношении были строго координиро¬ваны. Мы знаем уже, что моэжечек неустанно
поддерживает в иэвестном напряжении, как бы
на-готове, все мышцы тела, когда оне находятся

в покойном состоянии. Подобным же тонизирую¬щим влияниям мозжечек, окаэывается, обладает

и по отношению к болыиому мозгу: если подверг¬нуть раздражению иэвестный участочек на поверх¬ности коры мозжечка, то для возбуждения соответ¬ствующих центров в коре большого мозга тре¬буется агент уже более слабый чем в том слу¬чае, когда мы хотим возбудить у^нтры большого моэга
не касаясь мозжечка. Наконец, достойно замечания

также, что функция мозжечка стоит в тесной свя¬зи с функцией полукружных каналов во внутрен¬нем ухе. Если разрушить эти каналы, то животное
утрачивает способность ориентировать свое тело,
удерживать его в равновесии, д, с другой стороны,

ганглиозныя клетки (клетки Пуркинье) мозжечка под¬вергаются при этом перерождению. _ .

Значение Фтора в-ь тнанях животна¬го организиа. Как ни мало содержание фтора
в тканях животнаго органиэма, но постоянство, с

которым он может быть в них обнаружен,

ставит на очередь вопрос о биологическом эна¬чении его для животнаго. Готье и Клаузман (авто¬реферат в Revue scиentиfиque, 1914, № 12) подроб¬но раэработали технику количественнаго определения
содержания фтора в органической среде. Как вы¬яснилось из их изследований, животныя ткани по

относиуельному содержанию в них фтора распада¬ются на 3 группы: к первой наибольшей группе от¬носятся ткани, всего выше дифференцированныя,
играющия наиболее активную роль в жиэни орга¬низма (железы, нервная ткань, печень, почки, мыш¬цы, кровь); как раз в тканях этой группы фтор
содержится в пропорциях наименьших; из тканей
этой группы для продолговатаго мозга получилась

цифра наиббльшая 8 мгрм. фтора на 100 грм. су¬хого вещества; соответственно для мышечной ткани
содержание фтора оказалось ниже 1 мгрм. Вторая

группа, по относительному содержанию фтора зани¬мающая среднее место, включаеть в себя, так
сказать, пассивныя ткани, в которых жизненные

процессы протекают медленнее: зубы, кости, сухо¬жилия, хрящи, эластическую ткань. Здесь содержание
фтора может достигать 88 мгрм. на 100 грм. сухого

вещества. Наконец, к третьей группе, самой бога¬той фтором (до 180 мгрм. на 100 грм.), относятся
придаточныя образования кожи: ороговевающий слой
кожи (эпидермис), чешуя, шерсть, волосы, ногти,

перья и т. д.—другими словами защитительныя при¬способления, отторгающияся в конце-концов и по¬чти непринимающия прямого участия в жизненных
процессах, имеющих место в других тканях.

Оставляя временно в стороне последнюю помя¬нутую группу и обращаясь к тем, которыя слу¬жат средоточием биологических активных про¬цессов, Готье указывает еще на одну обнаружен¬ную им эамечательную особенность в распреде¬лении фтора: относительное содержание фтора повы¬шается и понижается параллельно (хотя и не про¬порционально) содержанию фосфора.Такую последова¬тельность Готье обнаружил прежде всего при ис¬следовании на содержание фтора и фосфора белка и
желтка куринаго яйца; желток, в котором по

преимуществу сосредоточивается фосфор, содержа¬щийся в яйце, оказался относительно в 6 раэ
богаче фтором, чем белок. Подобным же обра¬зом продолговатый мозг, по сравнению с большим
моэгом, богаче одновременно и фтором и фосфо¬ром.Далее, преимущественное содержание опять-тани
обоих веществ обнаружено было в диафизах

(телах костей) по сравнению с эпифизами (губча¬тыми концами костей), в молоке травоядных по
сравнению с молоком плотоядных, в молоке ко¬ровы по сравнению с женским молоком и т. д.

Хотя, как сказано, колебания в содержании фто¬ра, с одной стороны, и фосфора, с другой, про¬порциональности не обларуживают, хотя (примени¬тельно к тканям, относящимся к вышеозначенной
1-й группе) одна часть фтора можеть приходиться и
на 312 частей фосфора (печень человека) •),—и на 737
частей фосфора (почка человека), — но все же в
большинстве тканей наиболее активных (тканей 1-й
группы) колебания в относительном содержании
фтора и фосфора не столь уже велики: на 1 часть
фтора приходится в среднем 450 частей фосфора,

или, что тоже, на 1 атом фтора—278 атомов фос¬фора. При таком относительном содержании, за¬являет Готье, нельзя представить себе никакого не¬посредственнаго химическаго сочетания между этими
двумя элементами; остается заключить, что в ука¬занных тканях фтор, фосфор и какое-то органи¬ческое азотистое вещество обраэуют органический
комплекс; небольшой пропорции фтора в нем ока¬эывается достаточно, чтобы закрепить, фиксировать
фосфор во всем комплексе. Представляется весь¬ма вероятным, что в таких сложных богатых
фосфором белковых молокулах, атом фтора

играет такую же связуюшую роль, как атом маг¬ния в хлорофиле, или атом железа в гемоглобине.
В тканях 2-й группы, отличающихся медленным

обменом, содержание фосфора колеблется в широ¬ких пределах: на 100 грм. сухой ткани от 100
мгрм. фосфора (в эластической ткани) до 13820 мгрм.
(в зубной эмали собаки). Однако, тут на 1 часть
фтора приходится сравнительно постоянное число

частей фосфора (крайния цифры—117 и 189); исклю¬чительно малое число частей фосфора (52) прихо¬дится на 1 часть фтора в хряще.
В тканях 3-й группы, предназначенных к от¬миранию, к отторжению, отношение содержания фос¬фора к содержанию фтора сразу очень резко падает.
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Шерсть старой собаки .■ 8,9 56,8 6,4
Ногти . 9,4 52,4 5,45
Эпидермис человека . . 16,4 57,0 3,48

Готье подчеркивает, что эти весовыя отношения

фтора к фосфору—1 : 3,5,1 : 5,5—как раз соответ¬ствуют тем, которыя имеют место в природе
в неорганических минеральныя фтористо-фосфо¬ристых соединениях. Частично наступившая в

предыдущей группе (в хрящевой ткани) минерали¬зация здесь уже представлена полностью. Органиче¬ское азотистое вещество, служившее связью между
1 частью фтора и болыиим числом частей фосфо-

1) Для поперечно-полосатой мускулатуры соответственное
отношение является совершенно исключительным: на 1
часть фтора приходится 1493 части фосфора.
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ра, на-ряду с процессом ороговения в эпидермисе
и придатках его подверглось исчезновению вместе

со эначительной частью фосфора. Слущивание эпи¬дермиса, выпадение волос, стирание ногтей и т. д.

ведут к полному отторжению значительных коли¬честв фтора, тут уже непосредственко соединен¬наго с фосфором, т.-е. минерализовавшагося. По¬этому то нет ничего удивительнаго, что фтором
всего более богаты относительно как раз те
ткани, которыя лишены жизни и преднаэначены к

отторжению. р -

МИКРОБиОЛОГиЯ.

Разложение каучуна. Как иэвестно, вулка¬низированный, обычно употребляемый каучук край¬не трудно поддается гниению, даже при продолжитель¬ном воздействии на него влаги. Иначе обстоит де¬ло с сырым каучуком, который представляет
собою свернувшийся сок каучуковых деревьев и

заключает в себе, даже после промывки, еще мно¬го органических веществ, допускающих развитие
и рост микроорганизмов, конечно, при условии,

что в нем содержится достаточно влаги. Поэтому

на кусках (в виде кирпичей или кругов) сырого

продажнаго каучука часто наблюдаются пятна, по¬явление которых обязано разным микробам; вы¬сказано было предположение, что, так называемое,
ослизнение каучука вызывается бактериями, что впро¬чем еще подлежит сомнению.

Зенгель и Фоль (Centralblatt f. Bakter., ии Abt. Bd.
40, 1914), подробно изследовали, насколько каучук

может служить питательной средой для микроорга¬низмов. Они нашли, что даже очень чистый про¬дажный каучук, еели только его сохранять в
влажном месте и еспи он эагряэнен эемлей или

гряэью, является средой, на которой плесневые гриб¬ки и бактерии дают пышный рост. Если этогь
реэультат и не является неожиданным, в виду

постояннаго присутствия в каучуке незначитель¬ных количеств азотосодержащих веществ и угле¬водов, то заслуживает особаго внимания тот
факт, что и подвергшиеся очистке, специфические

для каучука углеводороды атакуются особыми ми¬кробами и могут быть ими разрушены. Именно,
если взять тщательно приготовленныя и по возмож¬ности чистыя тонкия каучуковыя пленки, увлажнить
их питательным раствором и затем прибавить,
в качестве посевного материала, немного земли или
воды (из канавы напр.), то вырастают два вида
грибков с весьма тонкими нитями мицелия (т. н.
актиномицеты или лучистые грибки), которые в этих
каучуковых пластинках выедают массу отверстий.

Что эти грибки являются специфмческими разруши¬телями каучука, ясно видно, если для сравнения по¬сеять на пластинках, на ряду с вышеуказанными
грибками, также иные обыкновенные бактерии и

грибки. Замечательно то, что эти разрушители кау¬чука весьма распространены в земле и в стоя¬чих водах (по крайней мере в Голландии), но
очень редко наблюдаются паразитируюицими на кау¬чуке. Нужно, однако, полагать, что при естествен¬ных условиях они находят себе в качестве пи¬тательной среды вещества, похожия по составу на
каучук и получающияся при разложении раститель¬ных остатков в почве или в воде. ^ ф
Существуют ли ядра у бантерий? От-

ветить на поставленный вопрос с теоретической

точки зрения представляется весьма важным. Совре¬менная наука твердо установила, что одноклеточные
организмы и клетки, входящие в состав тела жи¬вотных, все обладают ядром. Несколько ранее,
однако, было распространено другое мнение, предпо¬лагавшее существование организмов устроенных
более просто и лишенных еще такого разделения.
(„Монеры" Геккеля). В настоящее время только
немногия самыя мелкия по величине живыя сущедтва,

в их числе и бактерии, не дают еще возможно¬сти точно и определенно сказать, что безядерных
организмов не существует.
По причине ничтожных раэмеров бактерий и

трудностей детальнаго изучения их существуют

резкия противоречия во мнениях. Существуют из¬следователи совёршенно отрицающие наличность ядер
у бактерий (Фишер, Мигула, Массар). В проти¬воположность этому Бютчли и др. приравнивают все
бактерии типичному ядру. Наконец, имеются еще
мнения, приэнающия у бактерий наличность ядернаго

аппарата, но в форме, т. н., диффуэнаго или раэли¬того ядра. Мнение это разделяют многочисленные
из авторитетнейших в бактериологии ученых,
как, напр., умерший уже Шаудин, Гюиллермонд,
Пено и др.
Знаменитый Шаудин первый подробно описал

ряд изменений, периодически наблюдаемых внутри

клеток бактерий; эти изменения можно, по его мне¬нию, разсматривать, как упрощенный половой про¬цесс, в котором, как известно, должны лри¬нимать участие ядра.
В крупных, относительно, бактериях, Bacиllus

Butschlии и В. Sporonema, он обнаружил своеобраз¬ныя, мелкия, сильно впитывающия в себя краски
зерна. Перед образованием спор бактерий эти
равномерно распределенныя по всей клетки зерна,
начинают собираться к концам палочки. ‘Внутри
одной материнской образуется как бы две клетки,
каждая со своим собственным ядром; позднее обе

эти клетки вновь сливаются, ядра их перемеши¬ваются между собою и затем опять иодходят к
полюсам, на этот раз действительно образуя
споры.
Таким обраэом бактерии, не имея постояннаго

типичнаго ядра, по мнению Шаудина, обладают

тем, что Р. Гертвиг наблюдал и у более круп¬ных животных, т. н., хромидиапьный аппарат.
Целый ряд изследователей поставил себе целью

проверить эамечательныя открытия Шаудина.

Швелленгребель наблюдал очень интересныя по¬дробности при делении Bacиllus bиnucleatum, одной
из наиболее дифференцированньих бактерий; в

этом случае наблюдались настолько сложныя стру¬ктуры и отношения, что, как необходимость, при¬ходится допустить существование даже вполне ти¬пичнаго ядра.
У других, менее организованных бактерий, напр.

Bacиllus radиcosus, Гюиллермон обнаружил много¬численныя сильно красящияся зерна (разлитое ядро).
У Baccиleus Mиcoиdes им были обнаружены явления,
очень похожия на то, что описал Шаудин. Весьма
нередко красящия зерна, скопляясь, образовывают
характерныя группы, распределяются по спирапи и
пр.; тем не мение Гюиллермон отвергает у
форм, иэученных им, существование типичныхг
ядер.

Пено обнаруживает у В. anthracиs очень слож¬ныя соотношения. Он различает здесь, т. н,, веге¬тативное ядро, играющее роль при питании клетки и
раэбросанныя по сеточке мелкия зерна, приобрета¬ющия значение при наступлении периода размножения
клетки.
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Итак, несмотря на имеющияся противоречия в
частностях, вряд ли можно отрицать и у бактерий
образования соответствующия ядрам. По болыией

части дело идет об разлитых „хромидиях", ко¬торыя, однако, нередко обраэуют общия скопления,
мало отличающияся по функции своей от настоящих
ядер.
В связи со всем изложенным выше возникает

еще один важный и интересный вопрос: представ¬ляются ли отношения, наблюдаемыя в настоящее
время у бактерий, более примитивными, указывающими
на то что бактерии могли быть исходными формами
для раэвития высших представителей, или, наоборот,
все то, что мы наблюдаем, у дих, есть явление уже
вторичное, находяицееся в зависимости от тех

своеобразных условий жизни, в которых суще¬ствуют эти организмы. Факты и анализ явлений

говорят скорее за второе предположение; в та¬ком случае приходится заключить, что предки со¬временных бактерий были значительно сложнее сво¬их упростившихся потомков.
«Ф»

Г

ЗООЛОГиЯ.

Коивергенция среди вленопитающиж.

Вопрос этот подвергнут был специальному раз¬смотрению в секции „Д“ последняго собрания Бри¬танской ассоциации. Один из докладчиков, Верс¬люш, исходя Ha'b общей философской точки зрения, за¬дается следующим вопросом: почему стремление к
приспособлению во многих случаях неуклонно сле¬дует по одному и тому же раэ принятому напра¬влению? С одной стороны это может эависить от
того, что естественный подбор является фактором,

способным в неограниченном масштабе видо¬изменять основной тип, пока, наконец, не получится
наиболее приспособленная в каждом данном слу¬чае модифнкация; и раз эта модификация является

действительно наиболее полезной, она может бла¬годаря одному естеств. подбору неэависимо возник¬нуть в двух совершенно раэличных группах.
Возможно, однако, иное решение, согласно которому

мы должны признать, что способность к видоизме¬нениям весьма ограничена среди организмов, так

что даже у далеких другь от друга форм сход¬ные органы оказываются способными лишь к немно¬гим однородным изменениям; и так как естест¬венный отбор отметает большинство изменений
как непригодныя, то в результате эволюция в
двух совершенно независимых друг от друга
группах протекает параллельно в одном и том
же направлении. Такое „предрасположение“ органов

к изменению в определении направления уже дав¬но отметил известный американский палеонтолог
Осборн.

Как бы то ни было, имеют место иногда пора¬зительныя конвергенции, напр., среди далеко отстоя¬щих друг от друга млекопитающих. Так, No¬tharctus, примат периода эоцена, обладает зубами,
весьма схожими с зубами лошади того же периода.

Согласно взглядам Осборна и Верслюша, мы долж¬ны признать, что обеэьяна и ланад должны были
иметь общаго весьма древняго предка, который, как

прародитель всех современных плацентных млеко¬питающих, был еще слабо дифференцирован: но
жвачные зубы этого первичнаго млекопитающаго

должны были уже обладать наклонностью к изме¬нению в нескольких определенных направлениях,
между которыми естественный подбор значительно

позднее отобрал наиболее полезныя — в одном
случае у лошади, в другом у обезьяны.
Конвергенция, поскольку дело идет об эволюции

зубов, разсмотрена была далее д-ром Грегори.
Он обратил внимание на то, что в различных

группах плотоядных мы наблюдаем порою пора¬зительное сходство совершенно различных по месту
в эубной системе зубов, так, 2-й верхний моляр
некоторых гиэн оказывается очень похожим на
4-й верхний премоляр собак.
В данных примерах конвергенции дело идет об

органах, построенных по крайней мере из однех
и тех же тканей. Конвергенция, однако, может

скаэаться и в тканях, совершенно различных; при¬мером могут служить, напр., зубы Thylacoleo, a,
с другой стороны, подобныя резцам образования у
Dиnиchtys; в первом случае мы имеем истинные
зубы, а во втором — лишь заостренный край кости.

Наконец, Ван - Беммелен остановился на при¬мере утконоса и ехидны, которые (особенно, по¬следняя) представляют собою высоко специалиэиро¬ванныя разновидности; общий предок болыие уже
не существует. Многия сходныя черты, которыя на¬блюдаются между ними, мы должны разсматривать
как следствие конвергенции, а не как проявление

гомологии; сюда Ван-Беммелен относит исчезно¬вение зубов, уменьшение внутренних отверстий но¬совых проходов и соответствующее удлинение кост¬ной основы нёба. Аналогичныя черты в строении
нёба развились у того и другого животнаго, несмотря
на различие в пищевом режиме их. Утконосу
такое строение нёба оказывается очень удобным для

акта дыхания, когда он ббльшею частью тела по¬гружается в воду; ехидне, питающейся муравьями,
важно предупредить попадание живой добычи в но¬совые проходы.

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

Новые способы деэин<*>енции. В понятии

„дезинфекция“ существует различие между дезинфек¬цией в более узком смысле и стерилизацией. Под
дезинфекцией, в более узком смысле, разумеют
уничтожение болезнетворных микроорганиэмов,

под стерилизацией же—освобождение даннаго пред¬мета от всех зародышей, в том числе и не¬болезнетворных.
Хотя медицина вообще заинтересована лишь в

борьбе с возбудителями болезней, т.-е. в дезин¬фецировании, однако применяемые методы дезинфекции
по необходимости являются и способами стерилиэации.
Особенно верно это в приложении к хирургии.

В виду того, что эдесь невозможно провести рез¬кую границу между безвредными и болезнетворными
бактериями, приходится удалять с поверхности ран
все бактерии. Вследствие этого все, что приходит

в соприкосновении ранами, должно быть по воз¬можности стерильно. При этом наибольшия затруд¬нения для стерилизации представляют руки опери¬рующаю. Сделать их совершенно свободными от
зародышей не удается. Вследствие этого постоянно
предлагается большое количество новых средств

для дезинфекции рук. He говоря о других дезин¬фекцирующих средствах, приведем для примера
три новых сорта паст и мыл.
He входя здесь в оценку этих препаратов с

точки зрения их бактериологическаго значения и
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практической целесообразности, мы все же вкратце
остановимся на их составе, так как каждый из
этих методов представляеть нечто оригинальное.
Первое из них—мыло Afrиdol—содержит, как

главную составную часть, органическое соединение

ртути (Afrиdol), которое в противоположность дру¬гим переносит смешивание с мылом, не теряя
существенно в силе действия. Этим свойством
своим Afrиdol обяэан своему химическому составу:
Afrиdol содержит ртуть свяэанной в комплексной

форме и в растворах его ионов ртути не обра¬эуется. Несмотря на это, однако, препарат этот,
повидимому, обладает большой дезинфицирующей
силой, превосходящей даже сулему. Это тем более

представляет интерес, что до сих пор, основы¬ваясь на весьма важной для теории деэинфекции ра¬боте Крэнига и Пауля, считали, что ртуть развива¬ет эначительную дезинфицирующую силу только в
состоянии ионизации.

Две других пасты имеют при применении их
то общее свойство, что могут растираться по коже
без употреблении больших количеств жидкости.
В обеих в качестве дезинфицирующаго средства
содержится алкоголь, играющий при дезинфекции рук

двоякую роль. Во-первых, он действует бактери¬цидно, а во-вторых, он сильно высушивает и за¬ставляет сеживаться кожу, благодаря чему дости¬гается фиксирование в морщинах и порах нахо¬дящихся там эародышей, избежавших прямого
действия дезинфекции.

В одной из этих паст (Boluspaste no Лир¬ману) алкоголь смешан с тонкорастолченной сте¬рилизованной глиной (bolus alba).
Мелкозернистая глина при растирании вводигь ал¬коголь в малейшия поры, где труднее всего убить
бактерии, и вместе с тем закупориваегь эти по¬ры, замедляя этим испарение алкоголя. Затем сам
по себе порошок глины создает, благодаря высы¬ханию кожи и закупорке пор, препятствие доступу
зародышей к ранам.
В другой пасте (Festakol) алкоголь смешан с

мылом, которое, повидимому, играет здесь такую
же роль, как и глина в Boluspaste.
He вполне еще установлено, проявляется ли и

тут то довольно значительное дезинфицирующее
действие мыла, каким оно обладает в водном
растворе; эато весьма вероятно, что если оно й не

действует само по себе, то повышает бактерицид¬ную силу алкоголя точно так же, как и при дру¬гих деэинфицирующих средствах.
Затруднения, подобныя тем, какия приходится пре¬одолевать при дезинфекции рук, встречаются и при

дезинфекции других очень чувствительных об¬ектов, как, например, пищевых веществ, кото¬рых удобоваримость и вкус не должны при этом
ухудшаться. Поэтому все еще продолжаются поиски
удобных способов для того, например, чтобы во
время походов делать пригодной для питья воду
неизвестнаго происхождетя. Существуют, правда,
хорошия методы, которые пригодны для более или

менее значительных отрядов войск, но безупреч¬наго способа, который был бы пригоден и для
отдельнаго» отбившагося от своей части человека и

для небольших отрядов, до сих пор не было
найдено.

В последнее время сделано два предложения в
ьтом направлении. Оба способа имеют то общее,
что с химической дезинфекцией соединяют еще и

механическую, именно—фильтрование. Хотя это со¬единение двух видов дезинфекции несколько заме¬дляет получение пригодной для питья воды, но зато
тем более ценно оно в смысле уверенности в

результате. Фильтрация оказывается уже потому не¬обходимой в обоих методах, что по окончании

дезинфекции приходится удалять переведенныя в оса¬док химическия вещества, вводившияся для дезин¬фекции.
Один метод, предложенный Лангером (Deutseh.

Med. Woch. 1913 № 38), основан на применении

хлорной извести в качестве дезинфицирующаго сред¬ства, но в несравненно более высокой степени кон¬центрации, чем до сих пор, когда это средство
применялось только для стерилизации воды в боль¬ших количествах; именно, употребляют 1:2000
вместо 1 или 3:1 миллион. Поэтому-то и окаэы¬вается необходимым после дезинфекции употреблять
особые химические реактивы (natrиumpercarbonat) для
нейтрализирования избытка хлорной извести.

Второй способ представляет собою разработан¬ный во всех частностях метод (Кунов, Zeиtschr.
f. Hyg. 1913. Bd. 75. H. 2); в нем в качестве

дезинфицируюицаго средства предлагается перманга¬нат калия, а для ускорения его действия прибавляется
медный купорос, который в то же время облада¬ет и самостоятельной дезинфицирующей силой. Здесь
так же по окончании дезинфекции все вещества уда¬ляются иэ раствора.
Дезинфекция может затрудняться не только вслед¬ствие чувствительности обекта дезинфекции, но и
вследствие силы сопротивления ей заропышей, кото¬рая особенно велика у спорообразующих бактерий.

Так, еще до недавняго времени было почти невоз¬можно убивать чаето находяицияся в импортируе¬мых шкурах и меха.ч споры скбирской язеы, пред¬ставляющия серьеэную опасность эаражения для лю¬дей и скота. Уничтожение этих спор сопровожда¬лось полным обеэценением самих товаров. В
последнее время предложены два способа. (Один
из них заключается в однодневной обработке
шкур смесю однопроцентной муравейной кислоты

и 1 :5000 сулемы. Этот способ после некото¬рых опытов был отклонен. Другой метод (по
Шаттенфро), судя по произведенным до сих пор
испытаниям, окаэался пригодным. Он состоит в

обработке в течение более или менее продолжи¬тельнаго времени слабой кислотой в присутствии
избытка соли. Деэинфицирующее действие этой давно

практиковавшейся смеси испытывалось для комбина¬ции соляной кислоты и поваренний соли. При этом
носителем деэинфицирующей силы является только
соляная кислота, поваренная же соль сама по себе
не проявляет большого дезинфицирующаго действия;
однако, как явствует из обстоятельной работы
Гегенбауера и Рейхеля (Arch. f. Hyg. 1913 Bd. 78,

H. 1), она способствует усилению и ускорению дей¬ствия соляной кислоты. В последнее время тот
же метод применяется и для уничтожения микро¬бов в кожах трупов животных, павших от
шумящей гангрены.

(Dиe Naturwиss.) 1914. Перев. П. Бр‘.

ВоэВудитель эпиденичеснаго полиомие¬лита. Причина этого тяжелаго заболевания долго
остовалась неизвестной и только в последние годы

изследования Ландштейнера и Левадити, с одной
стороны, Флекснер и Ногуши, с другой, пролили
свет на этот вопрос.

В своих опытах с обеэьянами Левадити по¬пробовал применить к пораженным участкам
сгиинного мозга метод искусственнаго выращивания

клеток и тканей вне организма по Каррелю. Он
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яомещал небольшие участочки нервной ткани пора¬женнаго спинного мозга в плазму крови обезьяны
и помещал затем такой тканевой посев в тер¬мостат при 37°. В последующие дни он иэвлекал
небольшия частицы засеяннаго материала и прививал
их опять-таки обезьянам. Он убедился, что и по
прошествии 20-ти дней, когда сами нервныя клетки
должны были уже раэрушаться, эасеянный материал

сохранял полностью свою первоначальную вирулент¬ность.

Другая попытка—Флекснера и Ногуши—уже опре¬деленно направлена к тому, чтобы выделить воз¬будителя эпидимическаго полиомиелита в чистом
виде на искусственной питад.ельной среде. Такой
средой служила асцитическая (водяночная) жидкость;

в пробирку с нею должен быть опущен предва¬рительно кусочек свеже-вырезанной почки нормаль¬наго кролика; поверх жидкости наливается значитель¬ный слой вазелиноваго масла, чтобы прекратить до¬ступ кислорода и получить условие анаэробиоза.
Материалом для посева служили авторам: 1) ку¬•сочки мозговой ткани,только что асептически взятые
при вскрытии людей и обезьян, погибших от по¬лиомиелита, 2) подобные же кусочки, сохранявшиеся
несколько времени в глицерине, 3) жидкость, по¬лученнная путем фильтрации эмульсии вирулентной
мозговой ткани череэ свечу из инфузорной эемли.

После 5 дневнаго пребывания культуры при 37° во¬круг посева появлялось легкое помутнение кото¬рсе затем увеличивалось; через 10-12 дней на
препаратах, приготовленных из такой культуры,
можно было обнаружить небольшия образования в

0,15—0,30 микромиллиметра, расположенныя то ко¬роткими цепочками, то попарно, то небольшими
гроздьями. Пересевы удаются не всегда. Равным

образом не всегда удаетея выращивать эти образо¬вания на желатине с прибавкой асцитической жид¬кости. Прививка полученных культур обезьянам
вызывала у них обычную картину полиомиелита.
Образования, подобныя же только что описанным,

Ногуши встречал на обработанных особым об¬раэом мазках из пораженнаго полиомиелитом
-спинного мозга. Всего чаще на мазках обнаружи¬ваемы они бывали в промежутках среди клеток,
но иногда встречались и внутри клеточной прото¬плазмы. п .

Астма от тумана. В январе 1911 года в
течение недели почти по всей Бельгии свирепствовали
туманы настолько густые, что на разстоянии 2—3

десятков аршин ничего нельзя было видеть. Одно¬временно с этим в долине реки Мезы разрази¬лась среди рогатаго скота своеобразная эпидемия,
поражавшая преимущественно крупных и жирных
коров и в редких случаях свиней и овец.
Этой болезни дали название „астмы от тумана“,

так как она напоминает острую астму (непра¬вильное дыхание, одышка, безпокойство, разстройство
лвижений, эатруднение кровеобращения и, наконец,

смерть); при вскрытии павших животных наблю¬дается картина растяжения (эмфиземы) легких.
Впервые эта болезнь была наблюдаема в 1897

году и эатем ежегодно свирепствовала в долине

Мезы; в 1902 году она приняла настолько угрожаю¬щие размеры, что была снаряжена специальная ко¬миссия для изучения эпизоотии. Трудами этой комиссии
было установлено у заболевших животных сильное
переполнение кровью соединительной ткани грудной
клетки. Если захватить болезнь заблаговременно, то

единственным средством спасения животнаго явля¬«тся увод его из местности, пораженной туманом.

Последний, как известно, состоит из мелких

капель воды, заключающих в себе микроскопиче¬ския пылинки, служившия центрами при обраэовании
каждой отдельной капли. По всей вероятности эта

пыль и играет главную роль в возникновении „аст¬мы от тумана". ^
Вред-ь, причиняемый круглыми глиста-

■и, Среди широкой публики и отчасти даже среди

врачей является довольно распространенным оши¬бочное мнение, будто круглые черви, относительно

мало вредят человеку или животному, в кото¬ром они поселяются. Проф. Гарен (Garиn) в не¬большой книжке пытается опровергнуть этот взгляд
(Recherches physиologиques sur la fиxatиon et a mode
de nutrиtиon de quelques Nematodes parasиtes du tube
dиgestиf de l’homme et des anиmaux).

Изследуя вопрос, каким образом питаются на¬званные черви, он приходигь к выводу, что среди
них лишь немногие, как, напр., Ascarиs lumbrиcoиdes

человека или Belascarиs canиs, как кажется, пита¬ются пищей хоэяина, а не его соками и тканями;
впрочем, даже эти формы своим присутствием

сильно раздражают стенки кишки и выэывают уси¬ленное отделение слизи, которую они эаглатывают;
непосредственно стенки кишки эти формы не ранят.
В противоположность этому огромное большинство
других круглых червей, напр., Ascarиs falcиgera, и
др., прикрепляясь своим передним концом к
стенке, нарушают ея целость и, вызывая местныя
воспалительныя явления, питаются преимущественно
клетками хоэяина, главным образом лейкоцитами.

Подобные факты уже раньше были хорошо иэ¬вестны для таких круглых червей, как Sclero¬stomum, Anglostemum, Strongylus и др. Вооруженные
на переднем своем конце различными твердыми

приспособлениями, они выэывают очень многочислен¬ныя, сильно кровоточащия и потому очень опасныя
изяэвления кишек. К этому Гарен добавляет,
что существуют черви, напр., Gnathostomum, хотя
и лишенные каких-либо зубов, но также способные
очень сильно разедать стенку кишки. В этом

случае черви выделяют обильную слюну, вне вся¬каго сомнения обладающую сильно переваривающими
свойствами, причиняющую очень значительный вред
хоэяину и доставляющую паразиту богатую пищу
в форме разрушенных клеток хозяина.

В. Л.

°т0г“

БОТАНИКА.

Омрасна цв~Ьтова Окраска цветов, столь

разнообраэная, столь яркая иногда, невольно наво¬дит на предположение, что это разнообраэие и яр¬кость вызываются целым рядом пигментов,
На самом деле все это многообразие цветов,

оттенков и т. д. обяэано своим существованием
главным образом двум пигментам: антоциану и
антоксантину.

Антоциан—это группа близких между собою кра¬сящих веществ, с химической стороны изучен¬ных Графом.
Диалиэируя антоциан, извлеченный из цветов

герани (Pelargonиum zonale), Траф затем разло¬жил его на 2 соединения—аморфное и кристалличе¬ское. Последнее очень нестойко, гигроскопично и
легко переходит в аморфное состояние. Иной раз
антоциан именно в таком твердом виде лежит
в клетке, но чаще всего растворен в клеточном



1103 Научныя новости и заметки. 1104

соке. Кислая или щелочная реакция клеточнаго сока

определяют окраску антоциана: в кислом раст¬воре—красный, в щелочном антоциан становится
синим. Это изменение того же порядка, что у лакмуса.
Желтый пигмент, или антоксантин, обыкновенно

связан с белковыми зернами—пластидами или хро¬мопластами, сходными с хлорофильными зернами.
Химическая природа антоксантина не выяснена.

Каким же образом эти немногочисленные пиг¬менты осуществляют многообразие окраски у цве¬тов? Обычно оно является результатом совокуп¬наго действия этих пигментов. А именно, различные
пигменты расположены в непосредственном сосед¬стве между собою в раэличных клетках кожицы
лепестков.

Так, напр., фиолетовая окраска является след¬ствием того, что клетки с красным клеточным
соком лежат вперемешку с клетками, кле¬точный сок которых синий.

Подобная „ аддитивная “ окраска наблюдается, напр.,

у настурций, желтофиоля, у анютиных глазок и не¬которых ирисов.
Черная окраска цветов окаэывается результатом

наложения двух дополнительных по цвету пигмен¬тов, из которых каждый в отдельности погло¬щает те лучи спектра, который пропускает другой.
Таково происхождение темных пятен у некоторых

маков, у анютиных глаэок и др. Подобным со¬вокупным действием 2 или 3 пигментов, которое,
смотря по обстоятельствам, может увеличиваться

или уменьшаться, и обясняется разнообраэие окрас¬ки цветов.
На эффект окраски влияют другия обстоятельства,

напр., характер поверхности лепестков: гладкая
поверхность сильней отражаеть свет.

Очень видная роль в окраске цветов принадле¬жит и воздуху, содержащемуся в листовой мякоти.

Отражая свегь почти целиком, он можегь при¬давать цветку белоснежную окраску, и, напр., цве¬ток гиацинта становится из белаго прозрачным,
если удалить из него воздух под колоколом воз¬душнаго насоса.

В последнее время окраска цветов составляет
предмет многочисленных изследований со стороны

биологов, которые интересуются вопросами наслед¬ственности с точки зрения учения Менделя. По этому
учению окраска цветов у растений, получившихся
в результате скрещивания двух разновидностей,

зависит от присутствия в половых клетках ма¬теринскаго растения того или другого „фактора"
окраски. Факторы эти различным обраэом переме¬шиваются при соединении половых клеток и, таким
образом, влияют на окраску цветов у следующих
поколений.

Учение Менделя устанавливает 'ряд эаконностей,
касающихся числовых отношений между цветами

различной окраски в потомстве, и стремится об¬яснить к{ичественную и количественную сторону яв¬лений наследственности. Но учение Менделя, давая
возможность „анализировать" организм, как сово¬купность отдельных эачатковых единиц, давая
нам „наследственную формулу“ организма, ничего
не говорит о природе этих факторов.

Эти последние представляют собою то неизвестное,

которое может быть раскрыто исключительно дан¬ными фиэиологии. Вот почему физико - химическая
сторона явлений окраски у растений не должна быть
упускаема из вида представителями менделевской
шкопы.

В свою очередь, быть может, и анализ вфак¬торов" наследственности дает физиологам в руки
планомерную схему для изследования вопроса с их

точки зрения. Пример подобнаго изследования при¬веден в сентябрьском № Природы в статье:
„Менделизм и окраска растений“. »
Только дружная работа биолога и физико-химика

решит вопрос, каким образом и в какой форме

сложная окраска цветка потенциально эаключена в¬половой клетке и как передается она потомству.
Л. К.

Сопротмвление деревьев холоду. Изве¬стно, что первые осенние заморозки убивают неко¬торыя растения, напр., картофель, тогда как другия
растения переносят и более сильные морозы без¬всякаго вреда для себя. Изучая вопрос об изме¬нении выносливости деревьев по отношению к низ¬ким температурам, г. Винклер обратил особое
внимание на то, что молодые побеги и почки особен¬но чувствительны к холоду весной. Ему удалось.
также установить, что в период роста выносливость

дерева становится наименьшей. Для 43 различных¬деревьев, которыя автор подвергал изследованию,
температура, вызывающая гибель всего растения, ко¬леблется между—8° и—10°; для почек и молодых.
побегов (то же самое относится к листьям у
вечно-зеленых растений нашего климата) между—

3° и—5°. „Спящия почки“ деревьев, другими сло¬вами—почки, не раэвивающияся весной, запасныя, по¬гибают только при температуре, вызывающей пол¬ную гибель всего растения. Благодаря этому, когда
уже распустившияся почки или молодые побеги уми¬рают огь холода, эти запасныя почки пробуждаются
от сна и выполняют функции погибших.
С мая до августа деревья обладают пониженной

выносливостью, и только в сентябре, октябр^, ноя¬бре и даже декабре это свойство постепенно усили¬вается, достигая наивысшей степени в январе—са¬мом холодном месяце года. В это время способ¬ность противостоять холоду делается одинаковой
как у всего растения, так и у почек и молодых

побегов; даже холод в—22° не оставляет ни

малейшаго вреднаго следа ни у тех, ни у других.

Но со второй половины февраля и в начале марта
выносливость деревьев опять начинает падать с.

неожиданной быстротой. Достаточно нескольких.

теплых дней, чтобы деревья и кустарники начали

распускать почки и давать побеги, и тогда темпера¬тура в—10° уже может произвести значительныя
опустошения.

Эта способность растения приспособляться к внеш¬ним условиям безспорно играет наибольшую роль.
в деле его сохранения. Изследователю пришлось.
наблюдать в своей лаборатории смерть почек дуба

и бука от холода в—23е С. Этот факт находит¬ся в очевидном противоречии с явлениями, наблю¬даемыми в природе, так как названныя растения
распространяются далеко на север, где указанная
температура случается не редко. И действительно,
охлаждая постепенно почки дуба и бука в течение
12 дней до—32° С г. Винклеру удалось сохранить.
их жизнь и заставить впоследствии при повышении
температуры дать побеги.

Можно приучить деревья к низким температурам

даже летом. Их выносливость увеличивается тем¬быстрее, чем ниже начальная внешняя температура,
а пост пеиное падение температуры чрезвычайно бла¬гоприятствует этому явлению. Таким способом
можно довести деревья, а с ними и спящия почки

до выносливости почти одинаковой с выносливостыо

их зимой. Эта привычка к холоду менее значи¬тельна у листев и почек хвойных и других.
вечно-зеленых растений.
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С другой стороны растения зимой чрезвычайно
быстро привыкают и к высоким температурам.
После непродолжительнаго пребывания их в этих
условиях они распускают почки. Около новаго

года, напр., достаточно немногих теплых дней, что¬бы значительно разрушить стойкость дерева против
холода.

Цитированные примеры дают возможность видеть,

что смена мороза и оттепели действует на расте¬ние неблагоприятным образом. Так, дерево даже
зимой обыкновенно не выдерживает шестикратнаго
охлаждения до—13°, если после каждаго охлаждения

температуру повышают до-)-20° в течение 24 ча¬сов. Листья вечно зеленых^астений с этой точки
наиболее устойчивы, и чем они моложе, тем устой¬чивость их значительнее.
Таким образом, ущерб, приносимый лесам хо¬лодом, следует, повидимому, отнести, главным

образом, насчет смены низких и высоких тем¬ператур. (Revue Sclentиf.) П. Б.

Чему овяэаны своим происхождени¬ем нлуОни нарто«*»еля? Уже несколько лет
тому назад Ноэль Бернар показал точными опы¬тами, что клубни раэличных растений образуются
на их подземных частях исключительно благодаря

присутствию в тканях этих растений мицелия гри¬бов, т.-е., так называемых, микориз. У картофе¬ля он, однако, не нашел и следов микориэы и
пришел к выводу, что условия культуры вызвали

ея исчезновение. Теперь Магру (1. Magrou в Comptes

Rendues Парижской Академии наук № от 10 янв.

1914 г.) сообщает, что он, обратив внимание на

отсутствие или недостаточное развитие клубней у мо¬лодых растений картофеля, полученных из семян,
предположил, что этот недостаток мог бы быть

исправлен, если бы изчезнувшая у картофеля ми¬кориэа была возстановлена.
Магру высеял семена картофеля (сорт „Золо¬тистый Норвежский“) в затененную невозделанную
почву, где рос родственник картофеля, сладко¬горький паслен (Solanum Dulcamara) с обильными

микоризами в корнях. Клубни картофеля разви¬лись великолепно и в их ткани оказалась мико¬риза, частью хорошо развитая, частью угнетенная
или даже совершенно подавленная, но всегда тожде¬ственная с микоризею паслена. Можно думать, что
и у картофеля первоначальным толчком к раэ¬витию клубней была микориза.

На ту же тему работали еще Sartory, Gratиot et
Thиebaut (те же Comptes Reudues от 5 янв. 1914 г.).

Они сеяли понупныя семена картофеля, представляв¬шия собою смесь сортов, в хорошую огородную

землю с прибавлением листового перегноя и чего¬то (чего именно, авторы умалчивают), содержавша¬го гриб, могущий стать микоризей. Картофель вы¬рос вполне здоровым и дал очень крупные клуб¬ни, в то время как картофель посаженный обык-

новенным способом болел. Результаты этих

культур позволяют надеяться на быстрое возрож¬дение картофеля, благодаря раэведению его семени, и
на улучшение его сортов путем скрещивания и

селекций. ц ц

ИСТОРиЯ ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ.

Иэ истории естествоаиания. При значи¬тельной бедности литературы по истории естество¬энания и, в частности, при полном отсутствии раз¬работанных сводок по истории развития некоторых
наук, напр., геологии или минералогии, приходится

приветствовать каждое серьезное научное изследо¬вание, которое гиытается пролить свет на отдельныя
эпохи научной мысли. Такой работой является только

что вышедшая книга Лёвеиштейна, посвященная из¬следованию теории Демокритаи). На основании изучения
трудов этого замечательнаго мыслителя V века до

Р. Хр„ автор приходит к выводу об исключи¬тельном значении, которое имеют взгляды Демо¬крита на всю историю естествознания и на современ¬ную науку; особенно интересной является та парал¬лель, которую автор проводит в истории научной
мысли между V веком до Р. Хр. и XVии в. после.
Теория Демокрита основывалась прежде всего на

изучении тяжести и ея проявления, при чем им

было дано впервые обяснение плавания более тяже¬лаго тела на основании закона, получившаго впослед¬ствии название закона Архимеда. Теория тяжести свя¬зывалась у него с представлением об атомистиче¬ском строении вещества. Космогонические взгляды
его неизбежно приводили к изучению земной поверх¬ности, где он признавал постепенныя и медленыя

колебания суши и моря, и где все постепенно изме¬нялось, превращалось и приспособлялось беэ каких¬либо резких катастроф. Он первый ввел в на¬учную мыспь принцип сложения большого количе¬ства ничтожно малых величин в великия явления
природы, т.-е. именно ту идею, на фоне которой со
времени Л е й е л я создалась современная геология.
Идея водоворота воды и постепеннаго усыхания морей
впервые приняла вполне законченную форму, а для

органической природы он принимал ту постепен¬ную эволюцию форм, которая лежит в основе

современной палеонтологии, тогда как в окаменело¬стях вместе с Ксенофоном и Эмпедо¬к л о м  видел остатки вымерших, несуществую¬щих больше форм. Все эти представления, свя¬занныя им в стройную картину мироздания, при¬водили к первым зачаткам идеи о сохранении
энергии.

Таковы отдельные мысли, высказанныя Демохри¬том, и хотя во взглядах автора нельэя не видеть
некотораго увлечения теориями этого мыслителя и
несколько широкое толкование многих лишь вскользь

брошенных мыслей, нельзя не прочесть с глубо¬ким интересом этой книги.' д

•) X. Lowensteиn. Dиe WиssenEchaft Demokrиts. Bcrl. 1914.
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Ястрономическия явления в октябре,
ноябре и декабре.

Планеты.

Меркурий. Большею частью скрывается в лучах
солнца. Только в начале ноября виден перед
восходом солнца в юго-восточной части неба, в

созвездии Весов. Лучший день для наблюдений —
10 ноября.
Венера. В начале октября находится довольно

далеко от солнца (наибольшее удаление было 4 сен¬тября), но вследствие большого южнаго склонения
планеты доступна.для наблюдений по вечерам только
в южной России. Всю вторую половину октября и

начало ноября не видна. В конце ноября и в те¬чение всего декабря может быть наблюдаема на
востоке перед разсветом как утренняя звезда.
Марс не виден.
Юпитер. Самое яркое, бросающееся в глаэа

светило нынешняго осенняго неба. Заход солнца
застает планету все время в южной части неба,

близ меридиана. В начале октября Юпитер захо¬дит в средней России около полуночи, потом все
раныие и раньше; но так как продолжительность

дня все уменьшается, то продолжительность ночного
наблюдения планеты иэменяется мало. Находится все

время в созвездии Козерога и движется прямым

движением, т.-е. к востоку.

Сатурн. В начале октября всходит в средней

России около 8 часов, затем все раньше, во вто¬рой половине декабря уже до эахода солнца. Усло¬вия видимости планеты все время улучшаются; наи¬более выгодное время для наблюдений — декабрь:
ф декабря планета будет находиться в противо¬стоянии с солнцем. При наблюдении в трубу
кольцо представляется широко раскрытым; видна

южная сторона кольца. Планета находится все время

на границе созвездий Близнецов и Ориона. Движение

попятное, т.-е. к западу.

Лунныя покрытия.
ииокрытия Плеяд луной, вообще редкия, в эту

осень будут наблюдаться каждый месяц, именно
22 октября, 18 ноября и 15 декабря.

Определение точных условий этих интересных

явлений требует для каждаго места особаго вычис¬ления. Поэтому здесь указано только приближенно
время видимости их для Москвы.
Покрытие 22 октября в Москве начнется под

горизонтом, появление же эвезд иэ-эа края луны
будет происходить между 4*/2 — 51 /2 час. вечера;

18 ноября явление начнется около 9 часов, закон¬чится в 12-м часу; в ночь с 15 на 16 декабря
покрытие начнется после 5 часов утра и закончится
под горизонтом.—При наблюдении этих явлений
надо пользоваться зрительной трубой.

Переменныя звеэды.

Минимумы Алголя ([и Perseи). Время среднее петро¬градское.
Октябрь 1 16 ч. 55 м.

Я
4 13 . 44 .

в
7 Ю „ 33 .

9
10 7 . 22 .
27 12 . 15 .
30 9 . 4 „

Ноябрь 2 5 „ 53 ,

ш
16 13 , 58 „
19 Ю . 47 .

л
22 7 . 36 ,
25 4 „ 25 .

Декабрь 9 12 , 30 .
12 9 . 19 .

„
15 6 . 8 .

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 суток
20 ч. 49 мин.; эная его, можно определить время и
остальных минимумов.

Падающия звезды.

Большаго чем обыкновенно числа падающих
звезд можно ожидать около следующих эпох:

Поток.

Ориониды
Леониды
Биэлиды
Геминиды

Максимум.

5—7 октября
1 ноября
14 ,

27—29 „

Ближ. звезда.

и Orиohиs
'С, Leonиs
f Andromedae
a Gemиnorum.

В последнем столбце указаны звезды, наиболее

близкия к радианту потока, т.-е. к точке, от ко¬торой направлено движение метеоров.
Комета Делавана.

Обращаем внимание любителей астрономии на эту
интересную комету, которая в августе была уже

очень хорошо видна в бинокль. В течение сен¬тября и октября яркость ея должна значительно уси¬литься и она будет видна простым глазом. С
начала сентября до конца ноября комета пройдеть

из южной части соэвездия Большой Медведицы че¬рез созвездие Гончих Собак в созвездия Воло¬паса (Боотес) и Змеи. Положение ея на небе все
это время будет очень благоприятно для наблюде¬ний; напомним, что 13 октября комета пройдет че¬реэ перигелий и, следователно, около этого времени
надо ожидать максимума ея блеска и наиболь¬шаго развития хвоста. Более подробныя сведения об
этой комете были уже сообщены в мартовской

книжке нашего журнала. | р
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.
Из форта Св. Михашта в Аля-

ГиОЛЯрнЫЯ ске получены новыя известия

СТраНЫ. об эскспедиции Стефанс¬с о н а. Как, вероятно, помнят чи¬татели „Природы", эту экспедицию с самаго начала
преследовали неудачи, при чем одно иэ двух

вспомогательных судов, Мери Сакс, было раздав¬лено льдами, а главное судно экспедиции, Карлук,

20 сентября 1913 г. у мыса Барров (крайняя се¬верная точка материка Америки) было оторвано бу¬рей от берега и унесено виГткрытое море со всей
командой, тогда как сам Стефанссон с несколь¬кими спутниками остался на суше. Теперь судьба
Карлука выяснилась. Оторванное от берега судно
вмерзло в лед и проделало значительный „ледяной

дрейф": вместе с окружающим льдом его про¬несло течением около 700—800 килом. через всю
южную часть Бафортова моря. 11-го января 1914 г.,

в 160 км. от о-ва Врангеля Карлук был раз¬давлен напором льда и потонул; тем не менее
удапось выгрузить на лед все научные инструменты
и большой запас провианта; спаслись и все люди—
шестеро ученых, пять эскимосов и 13 человек

экипажа, под начальством кап. Бартлетта. Распо¬ложившись на льду, путешественники отрядили впе¬ред на остров Врангеля пятерых человек с
собаками и санями, а сам кап. Бартлетт с осталь¬ными двинулся несколько поэже и после чрезвы¬чайно утомительнаго и полнаго лишений перехода до¬стиг острова. He найдя эдесь передового отряда,
Бартлетт оставил своих спутников, а сам,

вэявши с собой одне сани и собак, по льду до¬брался до Азиатскаго материка и вдоль берега Си¬бири дошел до форта Св. Михаила на Аляске. В
конце июля иэ Виктории должно было отправиться
на о-в Врангеля судно, чтобы разыскать и эабрать
с собой как главную партию экспедиции, так и
эатерявшийся где-то на острове передовой отряд ея.

Что касается до самого Стефанссона, то он, по¬видимому, находится сейчас где-нибудь в Поляр¬ном архипелаге Америки: последнее известие от
него было от 25 января иэ устьев р. Мекензи,

где он сделал приготовления к санной экспеди¬ции на 3. Банкса или 3. Принца Патрика.

О Во Франции органиэовалась экспе¬диция во главе с членом Географическаго обще¬ства М. Пайером для изучения эемли
Франца иосифа. М. Пайер—сын энаменитаго

полярнаго путе-шественника Пайера, натурализовав¬шагося во Франции австрийскаго капитана, который
в 1872 г. на судне „Тёгетгоф“ открыл острова
Франца иосифа.
С тех порд на з. Франца иосифа побывап

целый ряд экспедиций: Лейг-Смит, Джексон,
герц. Абруццкий, герц. Орлеанский, принц Монакский,

Циглер, Фиала и, в особенности, знаменитый Нан¬сен посетили эти острова и значительно расширили
и дополнили сведения о них своими трудами. Но
все эти экпедиции оставляли в стороне крайнюю
северо - восточную полосу архипелага, — а именно:
землю Зичи и группу островов Lиve, Eva, Adelaиde
и Huиtland, открытых Нансеном.

Теперь французское правительство дапо Пайеру¬сыну научную командировку на острова Франца ио¬сифа, задача которой—изучение неизвестных частей
архипелага. Специально снаряженное полярное судно,
выехав из Гавра, должно было в начале лета
1914 г. отвезти экспедицию в Северный ледовитый

океан и будет стараться, если льды поэволят, до¬стигнуть северо-восточной части островов, где пред¬положено устроить штаб-квартиру. Затем корабль,
чтобы не быть затертым и раэдавленным льдами,
должен вернуться в Европу и в определенное
время приедет эа членами экспедиции, чтобы свезти
их обратно на родину.

Во время эимовки экспедиция будет делать метео¬рологическия, физическия и астрономическия наблюде¬ния. Вместе с тем во время полярной ночи экспе¬диция будет вести приготовления к летней кампа¬нии, когда предполагается выделить два отряда.
Первый отряд будегь искать пути в северо-во¬сточном направлении; снабженный собаками, санями,
вельботами и воэдушными эмеями отряд этот бу¬дет иметь целью, насколько возможно, изследовать
северо-восточную группу острововь Нансена для того,

чтобы определить в этой местности начало глу¬бины, которая ограничивает здесь подводный мате¬рик, связанный с северной Европой. Эта глубина
была обнаружена Свердрупом во время его путеиие-

Кро-нл^ ^

fиv-^л-или.

Земля Франца иосифа.

ствия на Фраме. Позже его изследования были допол¬нены принцем Монакским во время его последней
полярной экспедиции. Возможно предполагать, что эта
глубина начинается непосредственно эа островами
Нансена и что намеченный путь даст возможность
открыть новыя эемли. Во всяком случае движение

вперед будет определено изследованиями и огра¬ничено полученными указаниями и случайными наблю¬дениями при помощи воздушных змеев. Этот от¬ряд будет состоять из самого Пайера, двух капи¬танов дальняго плавания, лейтенанта-авиатора и флот¬скаго врача.
Второй отряд, под командой морского лейте¬нанта, второго лица экспедиции, сядет на небольшое

судно, вместимостью 18 тонн, и приступит к ра¬ботам по гидрографии, топографии, океанографии, гео¬логии, палеонтологии, гляцеологии и биологии в кана¬лах и фиордах, а также на неизследованных еще
островах архипелага. Кроме лейтенанта в эту
группу войдет врач, геолог - топограф и три
человека экипажа. Штаб-квартира останется под
начальством мичмана, который будет делать

метеорологическия и физическия наблюдения. Экс¬педиция захватит с собою два летательных ап¬парата, чтобы иэучить возможность применения их
в полярных странах.

Опубликованы данныя о п р о м ы ш¬АмфрИКа. л е н н о с т и и хозяйственных
перспективах территории А л я¬с к и. Добывание металлов на Аляске с начала1880 г.
до 1911 г. в общем доставило 202 миллиона доллар.

из которых 195 м. приходятся на одно только зо¬лото. Добыча золота, заключаящаяся, главным обра-
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зом, в промывании эолотоноснаго песку, значитель¬но пониэилась с 1910 года сравнительно с 1909 го¬дом и с 20,5 м. сошла до 16,16 м. дол.; это в

особенности относится к добыванию золота в Фэр¬бенксе и на полуострове Сюард. Хотя прежния бо¬гатейшия золотыя розсыпи этих мест теперь исто¬щены, но имеются еще громадныя розсыпи в, так
называемых, дистриктах, которыя, однако, могут

быть испольэованы только при коренной перемене

в господствующей системе промывания и при обслу¬живании золотопромышленнаго делакаменнымуглем

иэ обширных копей Аляски. Добыча жильнаго зо¬лота увеличивается на полуострове Кенай и в Фэр¬бэксе, а также в некоторых других местах.
Добывание угля, до сих пор незначительное, те¬перь совсем приостановилось из-за того, что аме¬риканский капитал совершенно отошел от дела,
и, опасаясь колоссальнаго авантюриэма последняго

времени, никто не дает ни доллара на разработку

громадных угольных залежей территории. Аляска

более богата углем, чем Пенсильвания или во¬обще чем какой-либо другой штат Америки. Мо¬гучие пласты угля лежат по обеим сторонам реки
Беринга, в бассейне Юкона, у бухты Якутат и во

многих других местах полуострова. Общее коли¬чество угля в Аляске определяется по крайней мере

в 150 биллион. тонн. Несмотря на несметное бо¬гатство это, Аляска до сих пор почти исключи¬тельно пользуется дорогим углем из Британской
Колумбии, Вашингтона или Японии, применение кото¬раго могут позволить себе только самыя богатыя
копи. С остановкой собственнаго угольнаго произ¬водства, которая продлится по всему вероятию еще
довольно долго, не одно только горное дело, но и

все промышленное развитие Аляски сильно задержа¬лось. He подлежит сомнению, что беэ собственнаго
угля высокия транспортныя цены, препятствующия

всякому хозяйственному подему Аляски, не пони¬зятся. Богатства Аляски будут оставаться недоста¬точно использованными до тех пор, пока желеэныя
дороги не удешевят транспорта; но постройка до¬рог пока идет очень медленно, благодаря общему
недоверию к условиям работы в Аляске. Пока
проведено лишь несколько небольших линий общим

протяжением 558,5 км., соединяющих наиболее важ¬ные золотоносные районы с морем.

По поручению чилийскаго прави¬Австрапия. тельства г е о л о г  Вальтер К н о¬хе посетил один из самых
заброшенных уголков Океании, — о-в Пасхи,
для установки на нем метеорологической станции;
вместе с тем Кнохе произвел наблюдения над

геологией и строением острова. О. Пасхи — неболь¬шой, всего около 118 кв. кил.; имеет треугольную

форму и подымается круто с глубины в 1700 са¬жен. Это чисто вулканическое образование не име¬ет ни малейших следов каких-либо иных по¬род кроме иэверженных; даже коралловыя отложе¬ния отсутствуют. В углах острова подымаются
три вулкана из которых самый высокий, Рана-Гана—

Гана, лежит в прямом углу острова и имеет вы¬соту в 530—540 м. Кроме этих трех вулканов,
на острове имеется еще около двух дюжин мень¬ших, расположенных в двух направлениях: один

ряд идет по западному побережью, другой—попе¬рек острова с сев.-эап. на юго-вост. Все эти вул¬каны не выказывают в настоящее время никакой
деятельности; отсутствуют также какия-либо выде¬ления газов и горячие источники. Огромная сила

прибоя чрезвычайно уменьшила раэмеры острова, раз¬мывая его берега. От прежняго большого о-ва оста¬лась в настоящее время, вероятно, лишь половина.

На высоких берегах его заметны две береговых
линии, говорящия о продолжающемся поднятии острова
из воды океана. Одна линия лежит нак высоте
20 м. над современным уровнем, другая на 10—

15 метров ниже первой. Характерной чертой строе¬ния острова является обилие пустогь и пещер на
нем. Некоторыя имеют форму тоннелей, длинных,

иэвивающихся, другия образуют настоящия подзем¬ныя пустоты. Благодаря пористости почвы, вода,

выпадающая в виде дождя, не застаивается на по¬верхности, а сраэу просачивается до уровня подпоч¬венных вод. Лишь на дне некоторых кратеров
и пещер имеются неболыиия скопления воды, и по¬тому вопрос о воде является главнейшим для ко¬лонизации острова.

, В начале августа 1914 г. воэврати¬РОССиЯ. лась экспедиция С. Г. Григлрь¬е в а, снаряженная И. Р. Г. Обществом
для изучения полуострова Канина и
служащая продолжением его прошлогодней экспеди-

ции в среднюю и северную часть полуострова (см.

„Природа* 1913 г. сентябрь); в этом году изсле¬дование было направлено на южную и восточную
части Канина.

Первая партия, состоящая из прошлогодних спут¬ников Григорьева, географа П. П. Ордынскаго и зо¬олога С. В. Покровскаго, при участии орнитолога Г.
Л. Граве и ботаника А. О. Детлафа, выехала из
Москвы в двадцатых числах мая в Архангельск,

оттуда проехала на пароходе в Мезень и карба¬сом в с. Самжу, лежащую на берегу Мезеньской
губы, недалеко от устья р. Мезени. Здесь из эа

противных ветров пришлось задержаться несколь¬ко дней, а затем Покровский и Ордынский частью

пешком, частью лошадьми (на „роспусках“) до¬брались до устья р. Неси, куда с первой же „пове¬терью“ прибыли морем в карбасе и остапьные чле¬ны экспедиции. Отсюда с первым попутным вет¬ром тронулись в карбасе на север, к устью
Чижи и по этой реке и по протокам, соединяющим
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ее с р. Чеши прошли на восток в устье послед¬ней реки и дальше к берегу Чешской губы. Здесь
экспедиция разделилась: Граве и Детлаф занялись
изучением и семкой нижняго течения р. Чеши, a

Покровский и Ордынский с двумя носилыциками от¬правились пешком вдоль берега Чешской губы к
мысу Лудоватый нос, делая по дороге семку. Лу¬доватый нос, с котораго была видна вся северная
часть восточнаго побережья Канина, почти до мыса
1 Микулкина, а также одетый снегами южный склон

хребта Пае и вершины открытых прошлогодней эк¬спедицией Балванских сопок, дал много интерес¬наго геологическаго материала. Отсюда поворотили
наэад, на соединение с Граве и Детлафом, и за¬тем уже все вместе отправились вверх к исто¬кам р. Чеши, пересекли проииЙгодний маршрут и
совершили пешком экскурсию вглубь Шемоковских
сопок, к высшей точке их, горе Сибиряк.
Отсюда тем же путем через Чешу и парусныя

озера воэвратились к карбасу, который дожидался
их на р. Чиже у становища Гарбы, и карбасом
вниз по Чиже и по морю возвратились в конце
июня в Меэень и через Архангельск в Москву.
Вторая партия поставила своей задачей иэучение

южной части о-ва, представляющаго до сих пор на

нартах сплошное белое пятно. Кроме главы эк¬спедикции С. Г. Григорьева, на котором помимо гео¬графических лежали также ботаническия наблюдения,

в экспедиции принимали участие географ И. П. Си¬линин, на котором лежала семка и метеороло¬гическия наблюдения, и студ. Москов. ун. П. Л. Ку¬туков, собиравший эоологический материал и помо¬гавший при семке; кроме того, в экспедиции участ¬вовал еще И. Башлэ,—специалисть по сниманию ки¬нематографических лент. Григорьев и Кутуков
выехали в середине июня через Архангельск па¬роходом прямо в Семжу; оттуда Григорьев прое¬хап лошадьми вдоль берега моря в д. Мглу и че¬рез область криволесья в с. Несь, лежащее уже
на границе тундры, а Кутуков со всей кладью эк¬спедиции приплыл морем на карбасе. В Неси они

дождались остальных членов экспедиции и затем

сначала в лодке, а потом на оленях двинулись

внутрь страны. 9 дней экспедиция шла на северо¬восток сначала вдоль р. Кутиной, где были послед¬ния высокоствольныя деревья, потом по бугристой
тундре к большому оз. Яжемскому—истоку р. Яжмы,

и дальше на р. Малую Голубницу, впадающую в Чеш¬скую губу. Вдоль М. Голубницы, то по высокой и
ровной, богатой ягелем тундре, то по долине реки

дошли до берега океана, где встретили первое чело¬веческое жилье, семью самоедов, промышляющих
рыбой и птицей. Отсюда двинулись на запад, опять
в глубь страны и шли по пустынному оэерному плато,
богатому водяной птицей (гуси, лебеди, гагары) до

р. Чижи, на которую вышли несколько выше стано¬вища Горбы. Здесь экспедиция временно разделилась:
Кутуков и Башлэ спустились в лодке вниз по
Чиже вплоть до устья, а остальные продолжали путь
на оленях. В устье Чижи, на берегу Белаго моря,
опять после 9 дневнаго безлюдья встретились люди,—
партия рабочих под командой офицера строившая
береговые знаки. Оть устья Чижи экспедиция пошла
вдоль Белаго моря, то приближаясь к берегу, то
отходя от него, через устье р. Яжмы до р. Неси,
где остановилась недалеко от того места, откуда
начали свой поход на оленях.
По дороге сняли две группы сопок—Боровыя и

Михайловския—единственныя возвышенности в юж¬ной части Канина, оказавшияся древними дюнами.

Здесь места оказались более оживленными—попада¬лись семьи самоедов и даже русские промышленни¬ки на ловле камбал. Отсюда на лодке доставились
в с. Несь, а оттуда карбасом по Меэеньской губе

в Мезень и пароходом в Архангельск. Результа¬ты обеих частей экспедиции, помимо семок и на¬блюдений: обширный гербарий, значительная коллекция
птиц и горных пород, несколько сот фотографий,

около ифОО метров кинематографической ленты,ил¬люстрирующей виды тундры и криволесья, быт са¬моедов, некоторые интересные моменты из жизни
экспедиции и т. д. с Григорьфв.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Новости популярно - астрономической
литературы.

В. Маундерь. Науна о звездах. Перевел с
английскаго A. Н. Бысотский. Москва. 1913. Кн-ство

„Печатник" Цена 50 коп.

A. Р. Хинкс. Лстрономия. Перевод с англий¬скаго В. Е. Мурашшнскаю. Москва. Книгоиздатель¬ство „Печатник" Цена 95 коп.
Новыя идеи в астрономии. Непериодическое из¬дание, выходящеепод редакцией проф. A. А. Иванова.
Сборник № 5. Кометы. Их природа и происхожде¬ние. Изд-ство „Образование“ Спб. 1914. Цена 80 коп.
Истекший год был особенно богат появлением

новых популярных сочинений и сборников по

астрономии: не так давно им была посвящена осо¬бая статья '). Теперь перед нами опять ряд изда¬ний, большая часть которых вышла еще в про¬шлом году.
Маленькая книжка гринвичскаго астронома Маун¬дера (119 стр. небольшого формата) дает краткий
очерк развития и современнаго состояния астрономии.
Повидимому, целью автора было написать сочинение,

которое могло бы, по словам переводчика, „слу¬жить одной из первых книг для первоначальнаго
ознакомления с наукой о звездах“.
К сожалению, нельзя сказать, чтобы автору уда-

1) Природа. Денабрь 1913.
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лось справиться вполне с этой эадачей, особенно

в первой части книжки, посвященной истории раэ¬вития астрономических знаний. Этого и следовал
ожидать уже по самому плану книги: она начинает¬ся с главы о доисторической астрономии, затем
следуегь глава, посвященная астрономии no изобре¬тения телескопа (Птоломей, Коперник, Кеплер); в
третьей главе излагается закон всемирнаго тяготе¬ния и его следствия. Остальная часть книги содержит
краткий очерк современнаго состояния астрономии.—
При таком порядке изложения читатель энакомится

с астрономическими фактами в той последователь¬ности, в какой они открывались человечеству в
течение столетий; начиная с видимаго вращения не¬беснаго свода и фаз луны, он постепенно, шаг
за шагом, доходит до правильных воззрений на

строение нашей солнечной системы. Благодаря несом¬ненным достоинствам такого плана, он начинает
делаться шаблоном для популярно - астрономиче¬ских сочинений.
Можно очень и очень сомневаться в том, чтобы

этот шаблон годился для маленьких книжек,
предназначенных для совершенно неподготовленнаго
читателя. Во всяком случае, популярный разсказ
о развитии астрономии от халдейских жрецов до

Ньютона на каких-нибудь 30 маленьких страни¬цах представляет очень трудную работу, требую¬щую от автора крайне яснаго и обдуманнаго иэло¬жения. Между тем, книжка Маундера положительно
производит впечатление написанной спешно, иной

раз даже небрежно. В первой главе (доисториче¬ская астрономия) это еще не так эаметно, и в

общем она иэложена достаточно ясно, эа исключе¬нем стр. 19: эдесь автор делает явно безнадеж¬ную попытку обяснить иэменение вида неба с ши¬ротой в восми строках и без чертежа. В дру¬гих подобных случаях переводчик вставил чер¬тежи (которых в оригинале совсем нет); эдесь
это было бы особенно нужно. Воэбуждает еще не¬доумение причисление Эратосфена, жившаго в иии веке
до P. X., к деятелем доисторической астрономии.

Особенно много замечаний вызывает вторая гла¬ва: так совершенно лишним является для такой
маленькой книжки изложение системы сфер Эвдокса.

А между тем при этом изложении автор в пер¬вый и последний раз упоминает о том, что небес¬ный свод вращается в 23 ч. 56 мин.,—(что и есть
в действительности) при чем появление этого числа

совершенно не обяснено. Читателю остается ду¬мать, что это одно иэ ложных положений системы
Эвдокса. Еще печальнее обстоит дело с попытка¬ми изложить историю открытий законов Кеплера и
Ньютона. He имея под руками подлинника, нельзя

решить, кто больше повинен в получившихся не¬дораэумениях—автор или переводчик; во всяком
случае, переводчик должен был раэяснить и

исправить в примечаниях неудачныя места подлин¬ника. Без этого получилось нечто совершенно не¬удобопонятное. Например, на стр. 32 читаем: „Кеп¬лер докаэал, что Солнце... стоит на линии апсид,
т.-е. на линии, соедиияющей самую блиэкую к Солн¬цу и самую далекую точку орбиты. Копернику это
не было иэвестно". Иэ предыдущаго и дальнейшаго
видно, что речь идет пока о круговой орбите; ясно,
что где бы Солнце ни находилось, оно всюду будет
на „линии апсид“, т.-е. попросту говоря—на одном
из диаметров круга. Что автор хотел скаэать—

остается загадкой: ведь тот факт, что Солнце сто¬ит не в центре планетных орбит, Копернику
был известен.

Третья глава, посвященная всемирному тяготению,

в общем удачнее, но и здесь необходимо указать

на очень сжатое и неясное иэложение известнаго

Ньютонова доказательства, что действие тяжести рас¬пространяется на Луну. Трудное само по себе для не¬подготовленнаго читателя, вдобавок раэсказанное
беэ чертежа, оно делается совершенно нёдоступ¬ным для кого бы то ни было, вследствие несомнен¬ной ошибки переводчика.—Именно, на стр. 38 гово¬рится: „длина прямого пути, который Луна прошла
бы (в какое время?), если бы не притягивапась зем¬лей, равна 4551 километру". В подлиннике англий¬ския меры; трудно представить себе, в результате
какой ошибки в превращении мер скорость Луны,
блиэкая к 1 кил. в секунду, обратилась в 4551 кил.

Несравненно удачнее вторая половина книги, на¬чиная с иV главы („Астрономическия измерения").
Здесь читатель найдет краткое, но в общем ясное
и вполне доступное для начинающаго описание
как нашей солнечной системы, так и звеэднаго
мира. Уделено место и способам астрономических
наблюдений; основныя идеи измерительных методовт»

современной практической астрономии и ея главней¬шие результаты изложены в ясной и живой форме
на немногих страницах иV главы. Надо только

очень пожалеть, что ни слова не говорится о спек¬тральном анализе и его результатах; очевидно, это
сделанно намеренно, с целью отделить астрономию

огь астрофизики. Вряд. ли это уместно было делать

в книжке, предназначенной для перваго, общаго

ознакомления с наукой о звеэдах.

Перевод удовлетворителен, хотя местами тяже¬ловат. Из эамеченных погрешностей укажу еще
одну: Ньютон родился через 12 легь после смерти
Кеплера, а не череэ 20 (стр. 34). Приложенный в

конце список русских книг по астрономии еоста¬влен хорошо и может быть очень полезен для
начинающаго любителя.

Книжка Хинкса, иэданная той же московской фир¬мой, должна была бы собственно называться „Астро¬номией XX века“. Историческая часть и в ней, пра¬вда, имеется, но она сводится к нескольким всту¬пительным страницам, которыя, собственно говоря,
и не нужны: читатели, уже достаточно подготовлен¬ные (а для них книжка и преднаэначена) не найдут
здесь ничего новаго. Изложение автораздесь конспе¬ктивно и малоинтересно; видно, что историческое
введение помещено только для соблюдения традиций.
Но уже во второй половине первой главы книжка
становится необыкновенно интересной, выясняется ея
тон и цель. Цель эта состоит в том, чтобы

ввести читателя в круг идей и вопросов соеремен¬ной астрономии и показать ему те методы и средства,

с помощью которых астроном наших дней рабо¬тает над их решением. Задача эта автором вы¬полнена блестяще как со стороны полноты содер¬жания так и со стороны изложения, которое везде
ясно, живо и интересно.

Мне кажется полезным дальше просто указать

вопросы, которым автор посвящает' особенно

много места и внимания: роль фотографии в астро¬номии; прекрасная картина современной обсерватории и
ведущихся на ней работ (гл. и); наблюдение полных¬затмений (гл. ии); современные споры о реапьности
каналов Марса; движение вновь открытых далеких
спутников Юпитера и Сатурна (гл. иии); последнее

возвращение кометы Галлея; теории комет; как от¬крываются, наблюдаются и вычисляются кометы (гл.
иV); отклонение движения Луны от теории (последняя

работа Ньюкомба, гл. V); новейшия определения па¬раллакса Солнца (гл. Vи). В главах о звездном
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мире особенно ценны страницы, посвященныя совре¬менной международной фотографической картине неба
и спиральным туманностям, их распределению и
роли во Вселенной.

Недостатком книжки является некоторая нерав¬номерность в распределении материала; некоторым
вопросам, особенно тем, которыми автор лично
занимался, уделено несораэмерно много места. Но

об этом не следует жалеть; если бы автор за¬ботился об устранении этого недостатка, то вместе

с ним легко могло бы исчезнуть и главное досто¬инство книги, ея душа,—тот интерес, с кото¬рым автор отнесся к своей работе и который
невольно передается читателю. Вообще эту книжку

следует горячо рекомендовать всем, интересую¬щимся современным состояниям астрономии; надо
помнить только, что она не годится в качестве

первой книги для чтения по астрономии. Цена книги

(95 коп. за 250 стр. небольшого формата) невысока;

иллюстрации немногочисленны, но выбраны и испол¬нены очень недурно.

К сожалению, русское иэдание этого превосход¬наго сочинения сильно испорчено совершенно неудач¬ным переводом г. Мурашкинскаго. Местами по¬ложительно получается впечатление, что переводчик
чрезвычайно просто смотрел на свою задачу: он

только заменял каждое английское слово соответ¬ствующим русским и совсем не задавался во¬просами, хорошо ли это по-русски выходит, име¬ет ли получившаяся фраэа какой-нибудь смысл.
Чтобы не быть голословным, возьму на удачу Vи

главу книги (о параллаксе Солнца), одну из наи¬более важных и интересных. На стр. 133 встре¬чаются „весьма совершенно неожиданныя затрудне¬ния“; на стр. 134: „конечно, эадача будег в даль¬нейшем: меньшая сравнительно—выбор пригодна¬го баэиса, и более трудная—окончательное измере¬ние“. На стр. 136: „Необходимость путешествовать
в далекия места дает предпринявшему. их (?)
вид значения и отважности“. Перевертываем еще

страницу: „Ближайшим шагом было снова попы¬таться теперь уже с тремя астероидами, столь ма¬лыми, что по виду они“... и т. д. (стр. 139). Еще
из той же главы: „Это в первый раз была воз¬можность подробнаго в большом масштабе срав¬нения результатов, полученных...” и т. д. (стр. 145)
И в других главах дело обстоит не лучше:
„Поиски производились в и около эклиптики" (стр.

63) „Кроме ках для самых ярких обектов, не¬обходимыя экспозиции были так продолжительны...”
(стр. 12). Число таких примеров можно было бы
еще значительно увеличить.

Кроме того попадаются образцы крайней небреж¬ности; так например на стр. 17 важное место,

выясняющее невозможность постройки очень боль¬ших рефракторов, останется совершенно лишен¬ным смысла для читателя, пока он не догадается,
что речь идет об отливке обективов, а не о
шлифовке, как напечатано. На 52 стр. оказывается,
что „разстояние луны значительно более, чем...“;

надо, конечно, читать менее. Интересный и ориги¬нальный чертеж стр. 226, изображающий распреде¬ление туманностей, приведен в негодность путани¬цей букв в пояснительном тексте. Наконец на
стр. 84 на*одим ошибку, которую уже и небреж¬ностью нельзя обяснить: там описывается девятый
спутник Сатурна „названный Фебом (Фобосом)";

вставка в скобках сделана, конечно, переводчи¬ком; дальше это светило так везде и называется
Фобосом. На самом деле 9-й спутник Сат^рна
наэывается не Феб, а Феба (Phoebe); Фобосом же,
как иэвестно, назван ближайший спутник Марса,

открытый еще в 1877 году. Это не мешало бы

знать лицу, взявшемуся за перевод астрономиче¬ской книги.

И все-таки достоинства книги Хинкса так вели¬ки, что и в этом изуродованиом виде она мо¬жет быть очень полезна. Остается только поже¬лать, чтобы при новом иэдании (а книжка его, не¬сомненно, эаслуживает) перевод был сделан
заново.

Пятый сборник „Новых идей в Астрономии*
посвящен очень интересным темам и уж одним
своим заглавием должен привлечь читателей.

Сборник довольно удачно открывается популяр¬ной статьей покойнаго Ю. Франца о природе ко¬мет; для мало подготовленнаго читателя этот
очерк может облегчить чтение дальнейших ста¬тей. В нем изложены кратко, но достаточно ясно,

взгляды на строение комет более или менее обще¬принятые среди астрономов. Для более подготов¬леннаго читателя (хотя бы только по популярным
книжкам) она не даегь почти ничего новаго, за
исключением нескольких довольно сомнительных

утверждений; так, например, недостаточно подчерк¬нуто, что колебательное движение ядра кометы Гал¬лея в 1835 году вовсе не было онончательно дока¬зано Бесселем; на стр. 13 произведено довольно
фантастическое вычисление массы кометы Галлея,

от котораго, впрочем, сам автор в конце ста¬тьи отказывается.
В качестве силы, вызывающей все явления в

кометных хвостах и оболочках, Франц разсма¬тривает только силу светового отталкивания. В
следующих статьях сделаны попытки применить
к обяснению кометных явлений еще более новыя

завоевания современной физики. Так по гипотезе,
изложенной в коротенькой, но интересной статье

Г. Д. Бернса „Физическая природа KOMerba, все об¬ясняется потоком электронов, выбрасываемых

Солнцем. Эта лучистая материя, аналогичная р-лу¬чам радия, ударяясь о метеориты, составляющие го¬лову кометы, заставляет ее светиться. Эти же ча¬стицы, пройдя сквоэь комету, „собирают вокруг
себя вещество и приобретают благодаря этому раз¬меры, достаточные для отражения света". Таким
образом возникает хвост кометы. Некоторыя

трудности, представляемыя этой теорией указаны са¬мим авторэм.
Следующая статья, принадлежащая Ро и Грээму,

посвящена гипотезе, которую сами авторы называ¬ют электрической. В ней и Солнце и комета яв¬ляются носителями положительных электрических
зарядов и образуют, следовательно, вокруг себя

силовое поле. Хвосты комет, по этой теории, со¬стоят „из положительных ионов, отталкиваемых

Солнцем и кометой... Свет происходит от стол¬кновения отрицательных и положительных ча¬стиц“... Важная роль в этой гипотезе приписы¬вается ультрафиолетовым лучам Солнца, выэыва¬ющим истечение отрицательных электронов из
головы кометы и сообщающим ей, таким обра¬зом, положительный заряд.—Статья эта изложена
несколько труднее предыдущих.
Читатель видит из этого краткаго обзора, что

в этих трех статьях затронуты все главнейшия

теории физическаго строения комет. ионизация уль¬тра-фиолетовыми лучами, бомбадировка электронами,
световое давление, наконец электрическое притя¬жение и отталкивание—вот те физические агенты,
среди которых современная наука надеется найти
ключ к загадке кометных хвостов и оболочек.
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Ho этого нельзя сказать еще про одну теорию, тоже
нашедшую себе место в разбираемом сборнике:

это оптическая теория Цендера (стр. 42), по кото¬рой все явления в кометных хвостах обясняют¬ся преломлением света в газообраэной голове ко¬меты, играющей роль выпуклой чечевицы. Теория эта
явно несосостоятельна и с ней нельзя серьеэно
считаться; поэтому статьи Цендера не следовало бы

вовсе помещать. Быть может, статья эта была вы¬брана из-эа того, что в ней излагаются и другия,
более солидныя теория, напр. вэгляды Аррениуса? В
такомслучае необходимо было в примечании указать
читателю, как нужно отнестись к той части статьи,
в которой проводятся собственныя идеи автора.
По интересному вопросу о происхождении комет

в сборнике имеется всего одна статья, но по раз¬мерам она больше всех остальных вместе взятых
(96 стр. иэ 154). Это статья Бианко „Идеи Лагран¬жа, Лапласа, Гаусса и Скиапарелли о происхождении

комет", большая, очень добросовестно составлен¬ная историческая компиляция. Кроме идей о проис¬хождении комет, принадлежащих четырем уче¬ным, указанным в заголовке статьи, здесь мож¬но найти мнения, вероятно, всех астрономов 19 века,
высказывавшихся по данному вопросу, и притом

иэложенныя большею частью их подлинными сло¬вами. Короче говоря, это не статья, а только мате¬риал для хорошей статьи. В ней много интересна¬го и доступнаго даже для любителя, но все это без¬надежно затеряно среди страниц, посвященных
громадным формулам, полемике между Скиапарел¬ли и Зелигером, мнениям о кометах Лэна, мисс

Кларк, патера Мюллера и т. д. Из этой статьи чи¬татель может оэнакомиться прежде всего с иде¬ями Скиапарелли, представленными очень полно, a
главное—здесь он найдет изложение результатов
важных работ новейших изследователей (Фабри,

Трэна и в особенности Стремгрена и Файе), кото¬рые приводят к выводу: кометы—члены нашей
солнечной системы.

Безспорно, сборник много бы выиграл, если бы
статья Биенко была переделана и по меньшей мере

вдвое сокращена: первая ея часть для любителей не¬доступна, а специалист, конечно, предпочтет по¬длинныя статьи Лагранжа и Гаусса. Да и место ли
в ряду „новых идей“ гипотезам, которыя уже
более ста лет как опроаергнуты (гипотеза Лаг-

ранжа)? Кроме того, следовало дать полный пере-
вод замечательной предсмертной статьи Скиапарел-
ли о кометных орбитах и метеоритах (Bulletиn
Astronomиque t. 27), которую Бианко цитирует це-
лыми страницами. »
Перевод статей в общем удовлетворителен,

хотя попадаются промахи и недосмотры. Так, настр.
6 говорится о кривой „подобной эллипсу"; на стр. 10
встречается .загибание света"; в подлиннике, ко-
нечно, стоит „Beugung"—злополучное слово, от
котораго страдает уже не первый русский перевод-
чик; как известно, на русский язык это немец-
кое слово переводится латинским термином „диф-
фракция". Встречаются и „метеоритныя эвезды" (стр.
111 )и „открытая орбита" вместо „ незамкнутая" (стр.
130). На стр. 10 два раэа вместо Пуансо ошибочно'
напечатано Пуассон, а на стр, 110 американец А.

Холл назван англичанином. , „ и. Полан.
«з □ »

„По Крыму". Сборник 2. Издан. Крымск. Общ.
Естествоисп. Симф. 113 стр. Цена 50 коп.

Второй сборник „По Крыму“ носит столь же

разнообразный и интересный характер, как и пер¬вый. Среди ряда статей (по поводу солнечнаго эа¬тмения, о наблюдениях над жизнью насекомых,
о фотографировании памятников природы) выделяют¬ся статья Н. И. Клепинина об извержении

сопки Джав-тепе и Е. Вульфа о задачах мелио¬рации Яйлы. Первая статья дает очен хороший об¬зор Керченских сопок и богато иллюстрирована
превосходными фотографиями. Вторая статья посвя¬щена характеру растительности того своеобраэнаго
горнаго плато, которое опоясывает Южный берег
Крыма и носит название Яйлы. Грустная судьба

и гибель некогда хороших альпийских лугови, уни¬чтожение отдельных лесов этого своеобразнаго
горнаго ландшафта требует принятия серьезных
мер; автор подробно разбирает возможные пути
к их осуществлению, раскрывая вместе с тем
любопытную картину этих мало доступных месть
Таврическаго полуострова; статья читается даже не

специалистом со значительным интересом, поднп¬мая ряд вопросов не только экономическаго, но и
большого научнаго эначения. » АJ Л Шдплиаит

ГТроФ. КИЗС.

ТЛО ЧЕЛОВКА.
С 10 рисунками. Перевод с английскаго д-ра П. П. Дьяконова, под редакц. преподавателя описат.

анатомии на М. В. Ж. курсах A. А. Дешина. Цена 90 к. (в переплете и р. 10 к.).

Оглавление: Как изучить человеческое тело.—Мозг человека.—Место человека среди живот¬ных.—Рост, пропорция и увеличение роста.—Вертикальное положение тела, — Хвост и некоторые другие
остаточные органы.—Развитие человеческаго тела,—Уродства и пороки развития у человека.—Изменение
тела в связи с воэрастом.—Половые признаки человеческаго тела.—Характерныя расовыя особенности
в чедрвеческом теле.—Особенности в строении тела—указатели на духовный облик человека.—
Кожа, волосы и органы чувств человеческаго тела.—Механика человеческаго тела.—Дегенерация и
регенерация.—Генеалогия и древность происхождения человека.—Библиография.

Иа отаывов о книгЬи

„Северо-западный Голос". Книга проф. Кизса, посвященная изложению в общедоступной
форме применений эволюционной доктрины к обяснению строения человеческаго тела, носит на себе
глубокий отпечаток оригинальной личности своего творца. Она является неэаменимой для всех лиц,

приступающих к иэучению анатомии человека не только с общеобразовательными, но и с уэкоутили¬тарными целями.
Выписывающие непосредственно от изд. цПрирода" (Москва, Моховая, 24) за пересылку не платят.

Деньги присылать можно марками.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА". Редакторы: ^ Коль^ов^
Таа .Тва Н. Н-КУШНБРЕ В н К*. Москад..
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я) в серия „БИБЛиОТЕКА-ПРИРОД,А“:
Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в

растителном царстве. С 30 рис. Перевод под реданцией проф. В. Р. Заленскаго.
ииена 50 ноп., с пересылкой 70 коп.

Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. приэн. заслуживающей внимания при пополнении
библиотен средн. учебн. завед.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. эаслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотен.
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. приэн. заслуживающей внимания при пополнении библиотен

средних учебных заведений.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакиией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
R. R. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К, Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. R. Генкеля.
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Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. ииена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслужнвающей внимания при пополнении библиотен

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯИ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственснаго под редаишией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. эаслуживающей внимания при пополнении ученичесних

библиотен средн. учебн. завед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа, под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.

ииена 60 коп., с пересылкой 80 коп.
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Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией

Я. Я. Дешииа. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.
В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
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