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Центральное солнце.
Прив.-доц. A. А. Михайлова.

Сто пятьдесят пять леть тому назад
в Аугсбурге вышла в свет небольшая
книжка, носящая название „Космологическия

письма об устройстве вселенной“. Соста¬вленная в форме переписки двух дру¬зей, она содержигь изложение системы ми¬ра с телеологической точки зрения. Ея
автор—знаменитый философ и фиэик
Ламберт—считает, что все в природе

устроено по известному плану, с опреде¬ленной целью. Венцом творенья являются
живыя существа, и вселенная устроена та¬ким образом, чтобы предоставить им
наибольшия удобства для жизни и наилучшия
условия для развития. Органическая жизнь
встречается на поверхности земли, но, без

сомнения, земля в этом отношении не пред¬ставляет исключения, и все планеты нашей
солнечной системы являются также носите¬лями жизни. Солнце существует для того,
чтобы согревать и освещать землю и дру¬гия планеты, так как без света и тепла
невозможно развитиф живых организмов.

Однако, этим роль солнца не ограничивает¬ся: оно необходимо еще для регулирования
движений планет. Обращаясь вокруг солнца
по замкнутым орбитам, лежащим почти
в одной плоскости—плоскости эклиптики
планеты движутся, повинуясь тяготению к
солнцу, а расположение планетных орбит

таково, что исключена воэможность столкно¬вения планет между собою. Подобная ката¬строфа неминуемо повлекла бы к гибели
живых существ, населяющих планеты, и
цель, преследуемая природой, не была бы
достигнута. Итак, солнце, внося порядок
в движения планет, и с этой стороны
обеэпечивает существование жизни на их
поверхностях.

Звезды, усеивающия небесный свод, пред¬ставляют собою такия же солнца, как и
наше дневное светило. Для того, чтобы их
тепло и свет не пропадали даром, оне
окружены своими планетами, обитаемыми
живыми существами. Назначение звезд—
согревать, освещать планеты и управлять

их движениями, чтобы не было столкнове¬ний. Итак, в каждой планетной системе,
которых по Ламберту столько же, сколько

звезд на небе, существуют условия, необ¬ходимыя для развития жизни. Но нужно еще,
чтобы целыя планетныя системы не могли

между собою сталкиватся. Все в природе

находится в движении, и звеэды в этом¬отношении не являются исключением. Дви¬жения их должны быть согласованы ме¬жду собою для избежания катастроф
проводя аналогию с солнечною системоюг

Ламберт считает, что движения звезд со¬вершаются по замкнутым орбитам, мала
наклонным между собою, под влиянием тя¬готения к центральному телу колоссальной.
массы, будем называть его центральным¬солнцем, играющему в звеэдной системе
совершенно такую же роль, как наше солнце
в системе солнечной.

Думая таким образом, что вселенная

построена по единому плану, Ламберт раз¬деляет ее на системы различных поряд¬ков. Планета со своими спутниками, на¬пример, Сатурн с пятью известными в
то время спутниками, образуеть систему пер¬ваго, низшаго порядка. Несколько планет^

обращаясь вокруг звезды или солнца, обра¬зуют систему второго порядка, примеромт*¬которой является наша солнечная система.
Целый ряд солнечных систем, обращаясь.
вокруг центральнаго солнца, составляегь

звездную систему третьяго порядка, которая

в свою очередь входит в состав еще бо¬лее грандиозной системы четвертаго порядка.
Продолжая дальше эти все увеличивающияся

в геометрической прогрессии звенья, мы, на¬конец, достигаем систем столь колоссаль¬ных размеров, что не только непосред'

ственное наблюдение, но и фантазия отказы¬вается дать хотя бы отдаленное представле¬ние об этих гигантских колесах миро¬здания. Спросим же себя, где кончается то^
что нам известно достоверно, и где начи¬нается область индукции?
Во времена Ламберта высшая хорошо из¬вестная система была солнечная, т.-е. система
второго порядка. Системы высших порядков¬построены Ламбертом по аналогии. Однако,.
звездная система, состоящая из всех ви¬димых нами звезд, слишком обширна

для того, чтобы считать ее за систему сле¬дующаго высшаго, третьяго порядка. Лам¬берт включает еще промежуточное звено,.
соединяя наше солнце с несколькими сот-’

нями ближайших к нему звезд в систему
третьяго порядка; а Млечный Путь строится
им из большого числа таких систем^

являясь, таким образом, уже системой чет¬вертаго порядка.
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Планеты в солнечной системе всегда на¬ходятся вблизи эклиптики. В звездной си¬стеме роль эклиптики играет млечный путь,
опоясывающий все небо в виде серебристой

ленты. Он состоит из отдельных ком¬ков или облаков звезд; каждое такое
облако и есть по Ламберту система третья¬го порядка.

Если верна даннаяЛамбертомкартина все¬ленной, то возникает вопрос, где же нахо¬дится то центральное солнце, которое своим
могущественным притяжением управляет

движениями звезд, в том числе и движе¬нием нашего солнца? Можно было ожидать,

что такое центральное солнце, пре¬восходя во много тысяч раз обы¬кновенныя звезды по своей массе,
будет значительно отличаться от

них и по блеску. Но мы не зна¬ем звезды достаточно яркой, а,

следовательно, и болыиой на столь¬ко, чтобы можно было отождест¬вить ее с центральным солнцем.
Однако, Ламберта это обстоятел¬ство не смущает, Руководствуясь
тем же принципом телеологии,
он заключает, что центральное

солнце должно быть темным. Дей¬ствительно, зачем ему быть све¬тящимся. Ведь если наше солнце и
звезды излучают тепло и свет,

то только потому, что в этом

нуждаются существа, живущия на
планетах. Центральному солнцу
же освещать нечего, так как
планеты имеют свои солнца, a

звезды и без того горячи и на

них нет жизни. Итак, цен¬тральное солнце должно быть тем¬ным, и в этом случае вполне

будет достигнута цель, преследуемая при¬родой, ибо тогда его колоссальная поверх¬ность может быть населена живыми суще¬ствами, без сомнения еще более совершен¬ными, чем люди, обитающие на земле.
В то время уже была открыта большая

туманность в созвездии Ориона. Спектраль¬наго анализа еще не существовало и не было
известно, что она состоит из слабо све^
тящихся газов, Ламберт принимает ее

за твердое темное тело, освещаемое звезда¬ми. Размеры этой туманности таковы, что
Ламберт считает возможным принять ее
за центральное солнце.

Позднее, когда накопилось достаточное
чиело звезд с известными собственными
Движениями, естественно, искали в них
укаэаний на место нахождения центральнаго

солнца. Изучение направлений собственных

движений в конце XVиии стол. дало В. Гер¬шелю возможность обнаружить передвижение
всей солнечной системы в пространстве по
направлению к созвездию Геркулеса ’). Среди

трех десятков наиболее ярких и, вероят¬но, ближайших к нашему солнцу звезд,

Гершель также подметил стремление дви¬гаться вместе с солнцем к тому же со¬звездию. Теперь, однако, мы знаем, что этот
последний результат ошибочен и основан
на недоразумении. В созвездии Геркулеса,

недалеко от апекса солнечной системы, на¬ходится известное звездное скопление, кото-

рое в гигантские телескопы Гершеля разла¬галось на тысячи отдельных звезд. Гер¬шель думал, что, может быть, общее дви¬жение солнца с ближайшими звездами вы¬звано притяжением именно этого звезднаго
скопления, являющагося, таким образом,
центральным солнцем.

С тех пор неоднократно делались по¬пытки найти центральное солнце, не привед¬шия, однако, до сего времени ни к каким
положительным результатам. Из них
наибольшей известностью пользуется работа
юрьевскаго астронома Медлера. Медлер
искал центральное солнце, руководствуясь
такими соображениями. Если звездная систе-

и) См. нашу статью яДвижение звезд и Солнца“,
„npHpofla", 1914 г.
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ма построена аналогично солнечной, и звез¬ды движутся по орбитам, близким к кру¬говым, то центральное солнце должно на¬ходиться не в направлении движения, как
то принимал Гершель, а отстоять от апе¬кса на 90 градусов. Это замечание сужи¬вает область для поисков; центральное
солнце должно находиться недалеко от боль¬шого круга (параллактическаго экватора),

имеющаго апекс полюсом. Звезды, находя¬щияся вблизи центральнаго солнца, описыва¬ют орбиты небольших размеров, и их
движения должны быть малыми, a no мере
удаления от центральнаго солнца движения

звезд должны возрастать. Медлер нахо¬дит, что из всех звезд, расположен¬ных вблизи упомянутаго круга, этому усло¬вию удовлетворяет известное звездное ско¬пление Плеяд в созвездии Тельца. И са¬мую яркую звезду в Плеядах—Альциону—
он считает за центральное солнце.

Однако, здесь нужно оговорить, что Мед¬лер принимал Альциону за центральное
солнце не совсем в смысле Ламберта. По

Ламберту центральное солнце своим при¬тяжением удерживает звезды в их орби¬тах; а для этого оно должно обладать мас¬сой, превосходящей массу звезд в тысячи,
а может быть, и миллионы раз, как это

мы и видим в планетной системе, в ко¬торой солнце имеет массу в 300.000 раз
больше земли. Тогда звезды будут дви¬гаться по коническим сечениям согласно
законам Кеплера. В случае эллиптических

орбит периоды будут зависеть от сред¬няго разстояния звезды до цеитральнаго
солнца по третьему кеплерову закону: именно

квадраты времен обращения будут пропор¬циональны кубам болыЯих полуосей. Но
звезды могут описывать эллиптическия ор¬биты и при отсутствии центральной массы,
просто под влиянием тяготения к общему
центру тяжести, в котором может и не
находиться никаких притягивающих масс.

Для такой системы третий закон Кепле¬ра теряет силу, и время обращения звез¬ды вокругь общаго центра тяжести будет
зависеть от распределения звезд в про¬странстве, от формы звездной системы. В
случае если звезды равномерно заполняют

некоторый обем, ограниченный сфериче¬ской поверхностыо, время обращения любой
звезды оказывается не зависящим от раз¬стояния звезды до центра, а зависит только
от плотности, с которой звезды наполня¬ют пространство; при этом все звезды
совершают оборот в одно и то же время,
так что подобное шарообразное звездное

скопление будет вращаться, как одно це¬лое, например, как колесо экипажа.
Итак, мы взяли две крайности: с одной

стороны, систему, в которой почти вся мас¬са сосредоточена в центре, с другой сто¬роны, систему, где массы распределены рав¬номерно внутри некоторой сферы. Наша
солнечная система построена по первому
образцу. Ламберт думал, что и звездная
система устроена таким же образом; но
по современным воззрениям система звезд

скорее приближается к нашей второй схе¬ме. В настоящее время есть основание ду¬мать, что в общих чертах система млеч¬наго пути имеет форму сплюснутаго сфе¬роида, который хотя и гуще заполнен звез¬дами вблизи центра, но далеко не в такой
мере, чтобы можно было говорить о цен¬тральном солнце в смысле Ламберта. При¬мером системы второго рода до некоторой
степени могут служить шарообразныя звезд¬ныя скопления, например, скопление в Гер¬кулесе, о котором уже приходилось упоми¬нать.
И вогь, если Медлер выставлял Аль¬циону как центральное солнце, то он не

хотел этим сказать, что она своим при¬тяжением управляет звездными движения¬ми. Медлер принимал, что звездная си¬стема скорее подходит под нашу вторую
схему, и Альциона находится, быть может,

лишь случайно, вблизи центра тяжести систе¬мы, вокруг котораго и обращаются звезды.
Цифры, которыми подкреплял Медлер

свои разсуждения, действительно говорили

в пользу его гипотезы. Но его работа под¬верглась самой уничтожающей критике, глав¬ным образом со стороны Петерса; а Ко¬вальский показал, если взять совершенно
произвольно некоторую точку на небе, от¬стоящую от Плеяд на 45 градусов, то
для нея выполняются те зависимости между

собственными движениями звезд и их по¬ложениями, на которых базировался Мед¬лер. Итак, еще раз попытка найти цен¬тральное солнце окончилась неудачей.
Если и теперь по временам появляются

изследования, касающияся этого вопроса, то

в большинстве случаев речь идет о ди¬намическом центре млечнаго пути, а не о
центральном солнце в смысле Ламберта,
так как, повидимому, все говорит за то,
что звездная система построена по иному

плану, чем солнечная. Но прежде чем в

общих чертах познакомиться с современ¬ными воззрениями, коснемся еще, следуя
Шварцшильду, одного физическаго сообра¬жения.
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С астрономической точки зрения суще¬ствование центральнаго солнца в смысле
Ламберта не представляется невозможным.
Для того, чтобы обяснить дбижения звезд,
совершающияся в среднем со скоростью

30—-40 километров в секунду, притяже¬нием материальнаго тела, находящагося со¬образно с размерами млечнаго пути на раз¬стоянии 2000 световых лет, это централь¬ное солнце должно обладать массой в
130.000.000 раз большей массы нашего
солнца. На таком разстоянии от земли оно
бы все же имело исчезающе малые размеры,
и при не слишком высокой температуре
вполне могло бы ускользнуть от нашего
внимания.

Но физически тело подобной массы вряд
ли может существовать. Дело в том, что
при не очень- малой плотности внутри -такого
центральнаго солнца должно существовать

колоссальное давление в несколько мил¬лиардов атмосфер, более сильное, чем
электрическия силы, связывающия электроны

в атоме. Поэтому там атом был бы раз¬давлен, электроны оказались оторванными

друг от друга, и материя перестала-бы су¬ществовать как таковая. Следовательно, по¬добное центральное солнце, повидимому, есть
физическая невозможность.

Вернемся теперь. к динамическому центру

звездной системы. После Медлера этим во¬просом занимались М. Холль, Щенфельд,

в последнее время Оппенгейм и некото¬рые другие. Холль пытался представить дви¬жения звезд, принимая для них круговыя
орбиты с общим центром. Шенфелд
хотел подметить вращение всей звездной

системы в плоскости млечнаго пути. Оппен¬гейм старался доказать аналогичность в
движениях звезд с движением малых

планет вокруг солнца. Он пользовался

методом, предложенным Гюльденом и

состоящим в том, что собственныя дви¬жения звезд, расположенных в некото¬ром поясе на небесной сфере, представля¬ются тригонометрическим рядом Фурье.Тог¬да коэффициенты главных членов такого
ряда позволяют определить положение апе¬кса солнечной системы и подметить главней¬шия закономерности в звездных движе¬ниях. Сопоставляя этот ряд с рядом,
полученным из движения астероидов в

некоторый произвольный момент, Оппен¬гейм находит большое сходство между
ними, из котораго он заключает, что и

движения звезд совершаются Но замкну¬тым орбитам вокруг общаго центра. Но
можно очень сомневаться в том, следует

ли действительно из сходства рядов и
сходство характера движений.

Все подобныя попытки до сих пор при¬водили или к противоречиям или оказы¬вались слишком мало обоснованными, и
поэтому вопрос о положении динамическаго

центра звездной системы и о виде звездных

орбит остается еще открытым.

Как мы вицели, Ламберт считал су¬ществование центральнаго солнца необходи¬мым для устранения столкновений звезд
между собою. Но теперь мы знаем, что
разстояния между звездами так велики по

сравнению с размерами звезд, что столк¬новения их даже при совершенно хаотиче¬ском движении должны принадлежать к
крайне редким явлениям. Действительно,

материя, сосредоточенная в звездах, в выс¬шей степени скудно разсеяна в простран¬стве. Для иллюстрации этого положения пред¬ставим себе, что в абсолютно пустом
пространстве размещены пылинки, имеющия
в диаметре У30 долю миллиметра, таким

образом, что на каждый кубический кило¬метр приходится всего одна пылинка. Та¬кую пылинку даже вблизи трудно будет за¬метить невооруженным глазом, и потре¬буется микроскоп, чтобы разглядеть ее.
Вот с такою плотностью заполнено косми¬ческое пространство звездами. Спрашивает¬ся, как часто будут происходить столкно¬вения при безпорядочном движении пыли¬нок. Подсчет показывает, что вероят¬ность такого события невообразимо мала, и
поэтому, говоря о причинах звездных дви¬жений, несмотря на большое число звезд
в системе млечнаго пути, которое по Зее¬лигеру превышает 40.000.000, все же можно

совершенно не принимать во внимание воз¬можности столкновений. Правда, новыя зве¬зды, свидетельствующия о каких-то гран¬диозных катастрофах, вспыхиваюгь уж
не так редко; но по всей вероятности их

возникновение обясняется не столкнове¬нием двух звезд между собою, а лишь
сближением их на такое разстояние, на

котором взаимныя приливныя действия ста¬новятся достаточно сильными для прорыва
облекающей их твердой коры.
Если столкновения звезд между собою

настолько редки, что не могут заметным

образом изменить картины звездных дви¬жений, то остается только одна причина,

управляющая движениями звезд: сила Нью¬тонианскаго тяготения. Без сомнения, и дру¬гия физическия силы, электрическия, магнит¬ныя, световое давление, также действуют
между звездами, но современная астрономия
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еще не имеет средства учитывать их влия¬ния, а движение планет показывает, что
эти силы, по крайней мере внутри планет¬ной системы, исчеэающе малы по сравнению
с силой тяготения.

Итак, движения звезд происходят под

влиянием взаимнаго тяготения. Это тяготе¬ние может быть разложено на две части,
притяжение к центру тяжести всей звездной
системы и притяжение ближайших звезд,

аналогично тому, как это делается в пла¬нетной системе, в которой каждая планета

повинуется притяжению солнца и возмущаю¬щему действию других планет. Можно по¬казать, что и в системе звезд вторая
часть силы, притяжение ближайших звезд,

очень мало по сравне¬нию с тяготением к

центру тяжести. Возь¬мем для примера на¬ше солнце. Ближай¬шая к нему известная
звеэда есть а Центав¬ра( от которой свет
достигает земли в

41/* года. Вероятно,

есть звезды еще бо¬лее близкия, но это

обстоятельство не мо¬жет изменить замет¬ным образом ре¬зультата наших раз¬суждений, ибо их мас¬сы должны быть ма¬лыми. И вот при¬тяжение a Центавра со¬общает солнцу уско¬рение, равное 2 сан¬тиметрам в час
по истечении одного года. Только через
200.000.000 лет достигнет это ускорение

величины 1 километра в секунду, но го¬раздо раньше, через несколько сотен ты¬сяч лет, разстояние между солнцем и a
Центавра возрастет настолько, что притя¬жение сделается совершенно неощутимым.
Однако, по временам, хотя и очень ред¬ко, будут происходить сближения между
двумя звездами на более короткия разстояния,

когда притяжение сможет заметно искри¬вить первоначальный путь звезды. К дви¬жениям звезд в настоящее время не без
успеха прилагается закон Максвелла, упра¬вляющий движением молекул газов. Этот
закон позволяет разсчитать, что в сред¬нем путь какой-нибудь звезды изменится
в своем направлении на 1 градус через
3.200.000.000 лет под влиянием таких

встреч. Жизнь звезд измеряется колос¬сальными промежутками времени, по сравне¬нию с которыми продолжительность нашего
существования на земле совершенно ничтож¬на, но три миллиарда лет даже в жизни
звезд большой период, и, быть можеть,

наше солнце не достигло еще такого воз¬раста.
Итак, возмущающее действие ближайших

звезд очень мало. Остается разсмотреть
еще тяготение к общему центру тяжести.

В шарообразной системе звезд, с кото¬рой мы имели дело выше, период обраще¬ния любой звезды по своей орбите не зави¬сит от размеров системы, а только от
ея плотности, т.-е. количества вещества в

единице обема. Мы

только что говорили

про чрезвычайную ма¬лость этой плотности.
Если произвести рас¬чет с указанным
значением ея, то по¬лучается для периода
обращения приблизи¬тельно 300.000.000
лет. Система млеч¬наго пути не имеет
такой простой формы,
и звездная плотность

не одинакова в раз¬личных частях его,
но все же можно счи¬тать, что указанное

число выясняегь по¬рядок искомой про¬должительности перио¬да. Геологи принима¬ют возраст земли не
меньиие этого числа, и, может быть, земля

была спутником солнца в течение не¬скольких путешествий последняго по звезд¬ной системе, и жизнь на земле уже суще¬ствовала в то время, когда планетная си¬стема находилась в противоположных об¬ластях млечнаго пути.
Характер звездных орбит нам еще

не известен. Солнце несется в простран¬стве со скоростью около 20 километров в
секунду, средняя скорость звезд раза в

полтора превышает это число. До сего

времени не удалось еще заметить искривле¬ния в пути солнца и можно думать, что не

скоро удастся. Но в последние годы уста¬новлено, что звезды имеют стремление дви¬гаться преимущественно параллельно плоско¬сти млечнаго пути. В этом отношении под¬твердилось предположение Ламберта, прово-

PersfMf

Рис. 2. Схематический вид Млечнаго Пути
по Истону.
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дившаго аналогию между эклиптикой в дви¬зкениях планет и млечным путем в дви¬жениях звезд. Это обстоятельство, пожа¬луй, можно было предвидеть и иначе. Если
бы движения звезд были совершенно хао-

некоторой плоскости—перестал бы суще¬ствовать.
Можно, однако, думать, что орбиты звезд

напоминают скорее очень вытянутые эллип¬сы, чем окружности. Движения звезд в

Рис. 3. Распределение спиральных туманностей относительно Млечнаго Пути по Болину

(Слева помещены северныя полушария, справа — южныя.)

тичны, то с течением времени оне раз¬^релись бы во все стороны и оказались бы
равномерно разсеянными в пространстве

независимо от первоначальнаго распреде¬ления. Млечный путь—скопление звезд в

этом случае похожи на размахй маятника,
качающагося от одного края млечнаго пути

к противоположному. Один размах про¬должается около 100.000.000 лет, а вся
звездная система, может быть, имеет сход-
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ство с знакомым нам из гидродинамики

образом пулсирующей сферы, встречаю¬щимся в природе, например, в каплях
водяной струи. Подобная пульсация могла бы

обяснить открытые недавно звездные по¬токи.
Место положения динамическаго центра

также неизвестно. Исходя из соображения,

что такой центр, вероятно, близко совпа¬дает с геометрическим центром млеч¬наго пути, можно предполагать его находя¬щимся в созвеэдии Лебедя. В пользу это¬го говорят изследования Истона, основан¬ныя на видимой форме млечнаго пути, ра¬боты Стратонова о распределении звезд на
небесной сфере и интересные выводы Кур¬вуазье из вида некоторых туманностей.

Наоборот, руководствуясь некоторыми ди¬намическими соображениями, Тернер скло¬нен отождествить направление к центру

Рис. 4. Туманность Н.и. 24 в созвездии Волос
Вереники,

тяжести млечнаго пути с вертексом звезд¬ных потоков, лежащим в созвездии
Ориона.
Остается еще один любопытный вопрос.

По Ламберту наша звездная система не одна

во вселенной, а на ряду с нею существу¬ют еще другия, похожия на нее системы,
которыя все вместе составляют новую си¬стему высшаго порядка. Относительно суще-

ствования такого супра - мира мы до сегс

времени ничего не знаем. Но существо¬вание систем подобных млечному путк
довольно вероятно. На небе много так

называемых белых туманностей, имею¬щих сплошной спектр, указывающий на
строение их из отдельных звезд, a

не газообразных масс. Эти туманностк

имеют спиральную форму. По Истону млеч¬ный путь также представляет собою спи¬раль, и на рис. 2 он изображен так_
каким он представлялся бы, если можнс
было на него посмотреть извне, с очень
большого разстояния.
Итак, между млечным путем и белымк

туманностями есть сходство в строении и
в форме. Прежде в качестве аргумента
против того, что спиральныя туманностк

образуют самостоятельныя звездныя систе¬мы, часто выставлялось своеобразное распре¬деление их на небесной сфере. На рис. 3¬заимствованном у Болина, изображены два
полушария, на которых проведена средняя

линия млечнаго пути, а точками обозначень:

белыя туманности. Как видно, оне совер¬шенно отсутствуют в млечном пути и
чаще всего встречаются у его полюсов. И.
вот говорили, что такая зависимость их

распределения от млечнаго пути указывает

на принадлежность их к нашей звездной

системе. Однако теперь в этом обстоя¬тельстве скорее усматривается подтвержде¬ние их самостоятельности. На самом деле,
вполне возможно, что оне оттого не встре¬чаются в млечном пути, что застилаются.
в нем светлым фоном неба. Кроме того,

весьма вероятно, что наружныя части млеч¬наго пути, так сказать, самый ободок его.
состоит из темной, поглощающей свет

материи, как это мы и видим у некото¬рых туманностей, например, у туманности^

24 Волос Вереники (рис. 4). Тогда дей¬ствительно свет от спиральных туман¬ностей, лежащих вне млечнаго пути, но в
его плоскости, не сможет проникнуть к

нам,

По некоторым соображениям, высказан¬ным Максом Вольфом и Вери, эти ту¬манности находятся на коллосальных раз¬стояниях от нас. В таком случае к
размеры их должны быть огромными, тогс
же порядка, как и млечный путь, диаметр
котораго свет пробегает по Зеелигеру в
30.000 лет. Поэтому вполне возможно, чтс

спиральныя туманности представляют со¬бою самостоятельныя звездныя системы и
может быть, самая большая и красивая из
них—известная туманность в созвездик
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Андромеды—есть ближайший к нам млеч¬ный путь, соседний оазис в великой пу¬стыне пространства.
Однако мы уже слишком далеко эашли

в область предположений и гипотез. Прав¬да, нельзя назвать изло¬женное нами просто без¬почвенной фантазией, ибо
мы так или иначе осно¬вывались на тех пред¬ставлениях о звездном
мире и законах,управляю¬щих им, которыя дает
современная наука. Но

нужно помнить, что мно¬гия из этих представле¬ний получены из тех
явлений, которыя наблю¬даются в наших зем¬ных лабораториях, и еще
вопрос, приложимы ли
эти законы к великой

лаборатории природы во¬обще. Правда, в людях
эаложено какое-то внут¬реннее убеждение в том,
что эти законы должны

быть универсальными, что
великое отличается от ма~

лаго только количествен¬но, но не качественно, что

всюду в природе господ¬ствует простота и гар¬мония. Однако, достаточно
вспомнить историю науки,

чтобы убедиться, что не
раз уже поиски гармонии

в природе завлекали че¬ловеческую мысль на лож¬ный путь. Да и в настоя¬щей статье мы видели,
что аналогии, которыми

руководствовался Ламберт, потерпели кру¬шение уже на третьем звене: звездная си¬стема оказалась построенной по иному пла¬ну, чем планетная.
И если про систему солнечную можно ска-

эать, что в ней управление монархическое.

в ней солнце господствует над движе¬ниями планет, заставляя их описывать
неизменныя замкнутыя орбиты, то система
нашего млечнаго пути представляет из

Рис. 5. Туманность Андромеды.

себя республику, в которой каждая .звезда

есть самостоятельный гражданин, подчи¬ненный только тяготению к общему центру
тяжести, но не подвластный единому цен¬тральному солнцу.

природа, март 1916 г. 19
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Явление Зеемана.

Проф. В. К. Лебединскаго.

Открытие этого замечательнаго физиче¬скаго явления было сделано почти одновре¬менно с открытием икс-лучей, около на¬чала 1896 года; оба они были встречены,
можно сказать, с одинаково живым инте¬ресом представителями ученаго мира. Сразу
чувствовалось, что и явление Зеемана, и

лучи Рентгена раздвигают завесу, прикры¬вавшую до тех пор неведомую область
физической природы; и теперь, чрез два¬дцать лет, мы должны признать, что это
предчувствие оправдалось: новыя явления
дали нам глаза для разсматривания мира

атомов. Лучи Рентгена, отражаясь от

твердаго, „сплошного* тела кристалла, да¬ют ту богатую спектральную картину, ко¬торая позволяет нам представить себе
с большими деталями, как расположены

в пространстве молекулы кристалла. Раз¬сматривая такую рентгенограмму, мы видим

пространственную решетку, в уэлах кото¬рой посажены молекулы, разделенныя пусто¬той, и истинное строение тела, непосред¬ственно ощущаемаго, как сплошное, ста¬новится очевидною действительностыо. Вся¬кие другие лучи света, включая и самыя
короткия, ультрафиолетовыя волны, слишком
грубы: так утонченна эта действительность;
так малы эти стомиллионныя сантиметра

(разстояния между частицами) и эти десятыя

миллион-миллионной доли сантиметра (раз¬меры атомов по некоторым современ¬ным воззрениям), которыя определяют
вс» явление.

Если лучи Рентгена размещают атомы
в пространстве, а также, добавим, дают

некоторыя сведения об их тепловом дви¬жении, движении в междучастичных пусто¬тах, периодически искажающем простран¬ственную решетку, то явление Зеемана слу¬жит к раСкрытию движений внутри самого
атома. Для кристаллической рентгенограммы
нужен кристалл с его безчисленным

повторением правильно чередующихся мо¬лекул и пустоты; для явления Зеемана
нужны атомы в каком угодно безпорядке,
в газе, в пламени, и оно раскроет те

повторения, которыя проявляются в каждой

атомической системе, те внутренне-частич¬ныя движения, которыя в атоме каждаго
вещества происходят по-своему. В явлении
Зеемана атом есть обект наблюдения,
атом разсматривается.как некоторая слож-

ность, собрание обособленных элементов,
атом разделяется на части, до которых
мы по отдельности дотрагиваемся.

Икс-лучи послужили поводом к откры¬тию А. Беккереля—явления радиоактивности,
а, следовательно, и к открытию радия,

альфа- и бэта-лучей. Все эти открытия при¬вели к уяснению третьяго положения об

атомном мире: атомы не только определен¬ными решетками размещаются друг отно¬сительно друга в своих кристаллических
сообществах, не только наполнены вну¬треннею жизнею, но и обречены на особаго
рода упадочную будущность, распад, пре¬вращение, т.-е. радиоактивность.
Таким образом, икс-лучи со своими

последствиями и явление Зеемана всесто¬ронне осветили мир молекул и атомов.
Наука стала опираться на молекулярную

действительность, умы изследователей за¬полнялись молекулярными представлениями,

началось современное преобладание молеку¬лярных теорий, наше теперешнее стремле¬ние все разсматривать по молекуле, все по¬нимать раздробленным на отдельныя особи,
кванты, частицы, сменившее прежнее тяго¬тение к теории сплошного вещества, ха¬рактеризующее XиX век с его эфирными
теориями.

Если явление Зеемана и икс-лучи сходны

по своему научному значению, то они совер¬шенно противоположны по эффекту, произ¬веденному ими на более широкую публику.
Кто не знает про существование лучей

Рентгена? Многие помнягь, какое впечатле¬ние произвели они даже просто на толпу
при первом обнародовании. Небывалый ин¬терес к новому научному факту, далеко
оставивший за собою славу франклиновских
опытов в Париже, или опытов Теслы,
в разных столицах Европы и Америки,

вызывал на публичныя лекции об Х-лу¬чах такия скопления народа, какия не могли
поместиться ни в одной аудитории; каждая
общественная организация, не говоря уже о

научных, считала своим долгом предло¬жить сочленам лекцию об Х-лучах; спе¬циалисты-лекторы считали десятками число
повторений своих лекций на эту тему. И
никто из публики не слыхал тогда об

явлении Зеемана, сведения о котором весь¬ма мало распространены и в настоящее
время.
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Что влекло с такою силою к икс-лу¬чам, предчувствие ли большой важности
их в применении к хирургии и патологии,

в деле исправления больного организма,
или более непосредственное стремление к
ошеломлявшему тогда (и не производящему

уже теперь никакого впечатления) лицезре¬нию скелета живого человека? Во всяком

случае это не могло быть желанием на¬сладиться научною логикою: в противопо¬ложность явлению Зеемана, наука стояла
немая пред Х-лучами, как пред чистою

эагадкою; на безчисленных лекциях об¬яснялось, как их получать, но на вопрос—
что они такое, можно было отвечать лишь

догадками, доверие к которым подтачива¬лось самим их разнообразием. Открытие
явно носило характер случайнаго, каким
оно и было на самом деле. Лишь чрез
17 лет мы узнали из кристаллограмм,
что Х-лучи суть просто лучи света только

с периодом в десятки раз более корот¬ким, чем самый крайний ультрафиолето¬вый свет. Что же касается до явления
Зеемана, то оно, пожалуй, никогда не было
столь ясно, как в первое время после

своего перваго наблюдения.
История этого открытия такова: Зееману,

молодому голландскому физику, в Амстер¬даме, пришло на мысль испробовать влияние
магнитнаго поля на свет, излучаемый рас¬каленными парами. Эта мысль коренилась
в довольно давно известных фактах и

довольно распространенных представле¬ниях о магнитном поле и излучающей
частице. Многие и сильные умы считали и

считают магнитное поле наполненным вра¬щающимися вихрями; силовыя линии, обозна¬чающия направление магнитных сил, яЬля¬ются при таком представлении осями вра¬щения этих вихрей. Лучи света, попадаю¬щие в магнитное поле и идущие вдоль си¬ловых линий, оказываются как бы закру¬ченными, будто они, действительно, прошли
вдоль крутящагося вихря. Когда луч света
вроде цилиндра по своим геометрическим
свойствам (естественный свет), то такое
закручивание не изменяет его; но если он

плоский, в роде линейки (плоско поляри¬зованный луч), то в магнитном поле
он становится спирально завитым, и это

обнаруживается соответственными анали¬заторами.
Явление такого завития, так называемаго

вращения плоскости поляризации, было от¬крыто Фарадеем в 1845 г.; это открытие
по своей громадной научной важности счи¬тается главнейшим результатом деятель-

ности величайшаго экспериментатора. Оцен¬ка эта не покажется преувеличенной, если
вспомнить, что главное направление нашей
науки заключается в соединении явлений

в группи одного типа, в нахождении идеаль¬ных законов, обединяющих и изолирую¬щих этот тип; что наука вносит опае¬ность разобщения явлений, раздробления еди¬ной природы, увлечения узкою специально¬стью. Оптик вращается в своей сфере
понятий, в своем подборе приборов, среди
своих кристаллов и стекол, а магнетик

окружен своими железными стержнями и

магнитными стрелками. Всякий намек на

связь между столь различными явлениями вы¬зывает наслаждение в истинном естество¬испытателе. И понятно, что открытие Фа¬радея, показавшаго, что магнитныя силы,
выйдя из железа в стекло (так наз. тя¬желое стекло), действуют на свет, прохо¬дящий по этому стеклу, должно быть необы¬чайно важным. Две разнороднейшия сущ¬ностй сопоставлены в этом явлении не
случайною какою-нибудь сложною комбина¬цией, но элементарно, своими основными
чертами. Такое явление вносит корректив
в нашу наклонность к специализации, как

будто сама природа, чрез гениальнаго на¬блюдателя, начертала главныя положения,
долженствующия соединить слишквм разо¬шедшияся ветви науки.

Оне и соединились в той дисциплине,
которая перенесла все электромагнитное

учение на область световых явлений и по¬лучила название „Электромагнитной теории
света“. В этой науке, обединяющей наши
знания, и работал ум молодого ученаго.

Продолжая мысль Фарадея, Зееман возна¬мерился подействовать магнитным полем

уже не на луч света, когда он распро¬страняется в тяжелом стекле, но на са¬мый излучающий атом.
Имея в виду последующую историю, мож¬но утверждать, что смелый изследователь
руководствовался довольно смутными мыс¬лями, как это нередко бывает; главную

роль играло чутье экспериментатора. Осно¬вываясь на представлениях Вильяма Том¬сона об атоме, как крутящемся вихре,
Зееман говорил себе, что это вихревое
состояние, представляющее все внутреннее
поведение атома, должно как-нибудь, хотя

бы мы и не понимали, как именно, опре¬делять и внешнее выражение жизни его,
т.-е. излучение атома, периоды испускаемаго
им света. Поэтому, если атом погружен

в магнитное поле с его вихрями, то пе¬риоды света, излучаемаго атомом, должны
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измениться, так как оба вихревых дви¬жения—магнитное и атомическое, сливаются
в одн<5; если они совпадаюгь, вращение

будет более быстро, периоды атома укоро¬тятся, если же они противоположны, вычи¬таются, атом будет излучать более длин¬ныя волны. Так как направление враще¬ния разных атомов совершенно случайно,
то во всяком данном светящемся теле,

пронизываемом магнитным полем, будут

оба случая равновозможны, и притом про¬исходящими в различной степени, и мы

должны увидеть на опыте появление раз¬личных и более коротких, и более длин¬ных волн, чем те, которыя свойственны
телу самому по себе. Чтобы заметить по¬явление их, необходимо иметь по возмож¬ности монохроматичный источник света,
т.-е. испускающий уединенныя волны и не¬испускающий соседних; тогда появление
этих последних будет замечено с до¬стоверностью.

Для всякаго оптика при такой задаче

имеется прежде всего свет натроваго пла¬мени, т.-е. газовая горелка, в пламени
которой испаряется поваренная соль. В

этом свете имеются две яркия волны жел¬таго цвета, раэделенныя значительным
промежутком. Все остальное поле видимаго

спектра натроваго света представляет со¬бою почти черный фон; появление тех „со¬седних“ волн, о которых мы только что
сказали, должно выразиться в расширении

натровых линий, в их разбухании в обе
стороны на черном поле.

Поставив натровое пламя между полю¬сами электромагнита, т.-е. в некоторое зна¬чительное магнитное поле, и наблюдая в

спектроскоп над натровыми линиями, Зее¬ман не заметил в них никакого изме¬нения при замыкании тока в электромаг¬ните. Казалось, что предположение было
неосновательно; магнитное поле не мо¬жет своими вращениями изменить враще¬ния атома.

Работа была оставлена; но, конечно, ум
не так легко раэстается со своими идеями,

и прочтя у Максвелла, что и Фарадей зани¬мался исканием именно такого же явления,
Зееман тотчас же принялся снова за из¬следование, потому что мысль, которая была
у Фарадея, не может быть в полном
противоречии с природой вещей. Теперь

Зееман вэял более сильный электро¬магнит, а главное, более сильный спектро¬скоп, который раздвигал две натровыя
линии на большее разстояние и мог пока¬зать даже очень малое уширение их. На

этот раз опыты дали положительные ре¬зультаты: каждый раз, как замыкался
ток электромагнита, и, значит, пламя по¬падало в магнитное поле, желтыя линик
оказывались расширенными. Это расширение
было невелико — всего на 1/и0 разстояния

между натровыми линиями; период увели¬чивался и уменьшался на одну сорокать;¬сячную часть своей величины; какое прк
этом мерилось время—это можно прел¬ставить себе из того, что весь период
желтаго цвета равен приблизительно 10_1;>

доли секунды. Дело ведь идет об явле¬ниях в атоме!
To же явление повторилось с другими со¬лями, в волнах других цветов. Явление
Зеемана было открыто.
Но осторожный наблюдатель обращает

внимание на обяснимость результата побоч¬ными давно известными явлениями: магнит¬ное поле изменяет конструкцию пламени:
р.асширение линий может происходить от

изменений плотности газа, иначе распреде¬'ляющагося между полюсами магнита, когдаон
дает свое магнитное поле. А известно, что

при большей плотности появляются новыя
волны в свете пламени вследствие того,

что атомы, сблизившись, мешают друг дру¬гу, сбивают колебания с естественнаго пе¬риода. Были сделаны изменения в обстанов¬ке опыта, предупреждавшия возможность уве¬личении плотности, но явление Зеемана не¬пременно повторялось.
Однако не из-заэтих изменений в экс¬периментальной установке мы знаем, чтс
наблюдения Зеемана дали новый факт,свя¬зующий свет и магнитную силу.

Зееман обратился к Лоренцу, профес¬сору теоретической физики в Лейдене, спра¬шивая его мнение относительно наблюден¬наго явления. Лоренц только что дал тог¬да свою электронную теорию, на основании
которой он набросал в ответ Зееману
полную изящества картину того, что должно
происходить в его опытах.

В атоме находятся электроны, эти ядрыш¬ки всемирнаго электричества. Лоренц не
знает, сколько их в атоме; теперь ду¬мают, что столько, какому числу равно
место, занимаемое веществом в менде¬леевской системе, или половина этого числа:
раньше предполагали, что их число равнс
атомному весу; думали, что их столькс.

сколько отдельных волн в спектре дан¬наго вещества. Но казалось несомненным.
что эти электроны закрепощены в атоме, а,

потому, выведенные со своего нормальнаго
положения, они возвращаются к нему, некс-
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торое время колеблясь около него, как маят¬ники. Эти колебания электронов считались
ясною причиною иэлучения атомом свето¬вых волн.

Действительно, движущийся электрон есть

движущееся электричество, т.-е. электриче¬ский ток; колеблющийся электрон—это та¬кой же быстро меняющийся (колебательный)
ток, как ток в антенне отправительной

станции безпроволочнаго телеграфа; а ея вол¬ны ведь реально принимаются на приемной
станции, оне перелетают пространство со
скоростью света, неся свои периоды. При
этом вертикальная антенна излучает вдоль
земли, т.-е. ея лучи горизонтальны; вообще
электромагнитныя волны распространяются
по направлениям, перпендикулярным к
пути колебательнаго тока; этот принцип
иоперечности колебаний по отношению к
лучам, которыми эти колебания разносятся,
тожествен с принципом поперечности

световых колебаний и вместе с одинако¬востью скорости распространения позволяет
не проводить никакого различия между све¬товыми и электромагнитными волнами. Итак,
калеблющийся электрон светит. Если мы
зидим свет, напр., от пламени свечи со
всех сторон, это значит, что электроны

атомов пламени колеблются по всевозмож¬ным направлениям, их пути совершенно
случайно ориентированы, и лучи, поперечные
их колебательным путям, направлены
всюду.

Зееман, по обяснению Лоренца, поста¬зил эти движущиеся электроны под дей¬ствие магнитных сил. Известно, что элек¬трический ток стремится охватить силовую
лйнию магнитнаго поля и притом так,

чтобы электроны (отрицательное электриче¬ство) вращались вокруг силовой линии по
часовой стрелке *), если смотреть вдоль маг¬нитных сил (рис. 1). Этого охватывания
не происходит, т.-е. магнитное поле не дей¬ствует на ток, только в том случае,
если он идет вдоль его сил (в том
или другом направлении).

*) Для тех, кто видел, как ток текущий по
гибкой нити, охватывает магнитный стержень, это

^тверждение может покаэаться обратным истин¬ному; ток, определяемый по движению положител¬наю эпектричества, обвивший магнит, течет в
указанном на рис. 1 направлении (амперовских

токов), а электроны, следовательно, движутся об¬ратно. Недоразумение разрешается, если вспомнить,
что ток, обвивая магнит, завивается вокруг
«нешняго его поля, которое обратно внутреннему, и

что витки соленоида, несущие амперовские токи, рас¬пираются своим внутренним полем, а не стре¬мятся его обвить.

Колебания электронов, т.-е. эти атомиче¬ские электрические токи происходят по все¬возможным направлениям; но всякое дви¬жение можно разложить на два: вдоль сило¬вых линий и поперек их. Первая слагаю-

Рис. 1. Отрицательное электричество, движущееся
поперек магнитнаго поля, обвивает силовую линию
по часовой стрелке, если смотреть вдоль силовой

линии. Большая стрела показываеть направление маг¬нитнаго поля.

щая не подвергается действию поля; это ко¬лебание остается тем же, каким было без
магнитнаго действия, его период сохранится;
лучи, разносящие это колебание, идут во все
(рис. 2) стороны, но только поперек поля,
согласно принципу поперечности. Этот свет
с естественным периодом можно видеть
только при разсматривании источника света

\ /

' \

Рис. 2. Электрон, движущийся вдоль поля, не откло¬няется от своего пути. Его лучи идут во все сто¬роны перпендикулярно полю.

поперек силовых линий. Относительно вто¬рой слагающей (перпендикулярной к сило¬вым линиям) полезно воспользоваться тем
законом кинематики, по которому всякое

прямолинейное колебание можно разсматри¬вать, как два движения по кругу в обрат¬ныя стороны. Кинематически говоря, элек¬троны, колеблющиеся не вдоль силовых ли¬ний, как бы описывают эти два движения
вокруг магнитных сил. Но согласно вы¬шесказаннаго лишь одно из них (происхо¬дящее по стрелке часов) споспешествуется
магнитным полем; другое же является как

раз обратным тому движению, которое ток
стремится описывать вокруг силовых ли-
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ний; магнитное поле мешаеть этому круго¬вращению электронов. Первое вращение на
определенную величину ускоряется магнит¬ным полем, его период делается короче,
тогда как период вращения против часо¬вой стрелки становится длиннее.
Эти вращательныя движения посылают

свои лучи и вдоль поля и в стороны *); эти

измененныя длины волн могут быть, зна¬чит, наблюдаемы со всех сторон (рис. 3).
Итан, теория предуказывает, что наблю¬датель зеемановскаго явления, если смотрит
поперек силовых линий, должен видеть
неискаженный свет и, кроме того, две волны,
одна на определенную величину укороченная,

другая (на столько же) удлиненная. Это бу¬дуть волны, порождаемыя действием магнит¬наго поля на источник света. Все вместе
составляет так называемый зееманбвский

триплет.

При разсмотрении вдоль силовых линий
можко видеть лишь искаженныя полем ко-

Рис. 3. Два вращения электрона, движущагося по¬перек силовой линии.

лебания, лежащия по обе стороны отсутствую¬щаго здесь луча нормальнаго света—зеема¬новсний дублет.
Но это еще не все. Вращающиеся по кру¬гам электроны дают начало особому со¬стоянию света—круговополяризованным лу¬чам,—которое может быть анализировано
•оответственными приборами; и дублет дол¬жен состоять имённо из таких двух
сортов лучей света, при чем вращение в
одном (укороченнаго периода) должно быть
по часовой стрелке, в другом—обратное.
При разсматривании сбоку эти круговые пути

проекти^уются, как прямыя, перпекдикуляр¬ныя силовым линиям; поэтому линии трип¬лета должны оказаться плоско поляризован¬ным светом, средняя—с колебаниями
вдоль поля—стараго периода, обе, обнару¬живающия новые периоды—с колебаниями
поперек силовых линий.

Все это и было подтверждено Зееманом

!) Окружность поперечна н своему перпендику¬ляру из центра и к каждому из своих радиусов.

во всех деталях, когда он воспользовал¬ся еще более сильным спектроскопом и
еще более сильным полем. Теперь уже
им руководило не смутное представление о

вращающемся атоме, но гораздо более де¬тальная картина электронной теории. И он
увидел при „поперечном" разсматривании,
что натровыя линии не просто расширяются,
но утраиваются—явление, уже не имеющее
ничего общаго с разбуханием линий при
увеличении плотности газа; при разсматрива-

Рис. 4. Спектр железа в магнитном поле при
поперечном разсматривании.

нии „продольном", линии, свойственныя на¬трию, оказались пропавшими, уступая место
каждая новому дублету. Подробный анализт»

особенностей поляризации лучей также под¬твердил во всех пунктах лоренцову теорию.

Рис. 5. Желтыя линии ртути в магнитном поле>
Средняя часть газа находилась в более сильном.
поле; верхняя и нижняя — в более слабом; здесь.

триплеты постепенно исчезают.

Явление Зеемана переживало свой медо¬вый месяц; спектральныя линии различных
тел, как ртуть, кадмий, железо, литий, пре¬вращались в дублеты и триплеты; явление
наблюдалось и в Европе и в Америке;

были применяемы спектроскопы раэных си¬стем с наибольшими разрешительными
способностями и всевозможные анализаторц
поляризованнаго света.
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В этом явлении прекрасно сочеталась

теория с экспериментом: опытный изсле¬дователь задал вопрос теоретику об от¬крытом им факте и тем подал повод
для теоретическаго анализа новой задачи;
ответ теоретика со своей стороны дал тему
для дальнейшаго опытнаго изследования.

За 50 лет, протекших от фарадеев¬скаго открытия до работы Зеемана, и теоре¬тические взгляды, и экспериментальная тех¬ника подвинулась настолько вперед, что
стало возможным достигнуть и осветить

явление, к которому тщетно стремился сам

Фарадей.
Со стороны теории главнейшая заслуга

оказалась за электронным учением. Явле¬ние Зеемана было одним из первых ея
подтверждений; в нем опытно устанавли¬валось самое представление об электроне,

от котораго вся теория получила свое на¬звание: действително, еспи бы в атоме но¬сителями электричества были положительные
заряды, то магнитное none ускоряло бы вра¬щение против часовой стрелки (ср. рис. 1),
и Зееман наблюдал бы укорочение периода
в том круговополяризованном луче, в

котром на самом деле наблюдалось удли¬нение волны. Кроме того, измерения этих
изменений периода позволили .посредством
теорем из механики вычислить и массу

электрона. Результаты совпадали с опре¬делением этой массы по другим методам.
Вместе с явлением Зеемана и электрон¬ная теория переживала свой медовый месяц.
И, пожалуй, прелесть самого явления—вве¬сти пертурбацию в атоме таким тонким
агентом, как магнитное поле, анализиро¬вать внутреннюю жизнь атома магнитными

силами, как каким-то пинцетом анато¬ма—физический смысл этого явления отсту¬пал на задний план; слишком громадно
было впечатление от мощи теории, предска¬завшей такия детали раньше наблюдения их

на опыте и рисковавшей при этом ском¬прометировать главный элемент своих по¬строений, включив его непосредственно в
эти детали. Но электрон оказался лишь
еще раз подтвержденным, узнанным на

опыте. Чем важнее для электронной тео¬рии были ея комментарии к явлению Зее¬мана, тем большее значение для нея имела
ея победа, подтверждение всех коммента¬рий на опыте.
Руководимый электронною теориею излуче¬ния, любуясь своими крутящимися вокруг
магнитнаго поля электронами, Зееман во¬зымел идею „синтеза света". To, что он
при этом считает возможным создать,

может быть названо также „искусствен¬ным источником света“. Катодный поток
в круксовой трубке, основной источник
нашего понятия об электронах, причина

зарождения Х-лучей,—состоит из электро¬нов, мчащихся по прямолинейным путям
(от катода). Магнитное поле, поставленное

поперек катоднаго потока.заставляеть элек¬троны сворачивать с прямого пути, оги¬бать силовыя линии; они описывают при
этом тем резче закругленные пути, чем

сильнее магнитное поле. При достаточно

сильном поле электроны будут двигаться

по замкнутым кругам, и Зееман разсчи¬тал, что при поле в 40.000 гауссов, эти
круги будут описываться так быстро, что
волны света круговополяризованнаго, если

разсматривать вдоль поля, испускаемыя та¬кими электронами, будут иметь период
всего в десять раз больший, чем самыя
длинныя, но все же световыя, инфракрасныя
волны, имеющия длину в 0,3 мм. Если бы
можно было еще увеличить магнитное поле,

мы заставили бы невидимыя частицы катод¬наго потока светить, быть „видимыми" *);
впервые было бы получено излучение света

не химическим или тепловым раздраже¬нием атома, но прямым мЛаническим
воздействием на него!

Но не долго продолжалось такое положе¬ние вещей. Произошло то, что происходигь

с каждым опытным изследованием, ря¬дом с которым движется и теория. Сна¬чала смутное чувство экспериментатора сме¬няется ясным пониманием явления, осве¬щеннаго теорией; но наступает следующий
период: дальнейшия наблюдения раскрывают
такую сложность реальнаго процесса, пред

которою идеальныя построения теории оказы¬ваются слишком бедными по содержанию.
Уже в конце 1897 г. сам же Зеемани

убедился, что не все линии в спектре па¬ров одного и того же металла разлагаются,
что не всегда масса электрона, вычисленная

по периоду волн, обязанных своим про¬исхождением магнитному полю, выходит.
*) Напряжение поля в 40.000 гауссов весьма.

велико; оно приблизительно в 200.000 раз больше

нашего эемного магнитнаго поля. Зеемановское явле¬ние наблюпается обыкновенно при 10—20.000 гаус¬сов. Дюбуа имеет в своем электромагните поле
в 45.000 гауссов; но вто. поле занимаегь лишь.

очень малый обем, равный 8 куб. мм. Фабри со¬ставил проекгь электромагнита, долженствующаго
дать поле в 100.000 гауссов в обеме одного

куб. см. Цена такого прибора достигает несколь¬ких миллионов рублей; каждый час его действия
будет обходиться при нормальных ценах на элек¬тричество ок. 75 руб.
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одною и тою же. Наконец в том же году
он наблюдал образование квартета вместо

триплета при разсматривании поперечно ма¬гнитному полю; при этом он пустил по
обмотке электромагнита такой ток, что она

едва не загорелась. Такого искажения ло¬ренцовской теории Зееман не мог сначала
даже допустить: ему думалось, что квартёт
этот есть явление кажущееся, происходящее

от того, ^то средняя линия триплета по¬глотилась своею центральною частьио при
прохождении света чрез наружную толщу
светящагося газа; тогда наблюдатель видит

вместо нея два ея остатка, вместо три¬плета—квартет; это было бы давно извест¬ным явлением „обращения линий”. Но одно¬временно искуснейшие в эксперименте
оптики, Престон, Корню, Майкельсон
также наблюдали отклонения от триплета;
вместо триплета получались уже целые
„три группы" линий, на которыя распадалась
одна естественная волна. В настоящее вре-

.

j! иf иj и jf

Рис. 6. Одна из вольфрамовых линий в поле

23600 гауссов; налево ея составныя с колеба¬ниями параллельно силовым линиям, направо — с
колебаниями поперек силовых линий. Всего 13 ком¬понентов.

мя известно, что в действительности вме¬сто триплета дают.напр,: однаизнатровых
линий—квартет, другая—секстет; одна из

неоновых распадается на 15 компонен¬тов, одна из вольфрамовых—на 17, дру¬гая—даже на 19.
Явление Зеемана скоро пережило свою

первоначальную простоту; оно переросло

свою теорию. Одновременно с этим и по¬ложения электронной теории перестали ка¬заться непреложными догматами; существу¬ет школа физиков, которая, уступая вы¬водам из других явлений, отказывается
даже от непременнаго признавания, что

электрон светит, когда колеблется. Слож¬ное явление Зеемана вновь задаегь задачу
для теоретика, и еще неизвестно, как она

будет решена. Несомненно лишь, что и

теория переживает период нарастания слож¬ности, увеличения громоздкости по сравнению
с первоначальной простотой того учения,

которое мы называем теперь „элементар¬ной теорией Лоренца".

Зееман дал метод для анализа явле¬ний, происходящих внутри атома, этого

ничтожнейшаго по раэмерам уголка при¬роды; но атом является зародышем физи¬ческих процессов, света и магнитнаго
поля, регулятором химических превраще¬ний, источником всех молекулярных дей¬ствий. Если вспомнить все это, становится

Рис. 7. Неоиовыя линии в магнитном поле (от 6

до 15 тысяч гаусс.). и—линия расщепилась на сек¬стет (более слабыя линии имеют.постороннее про¬исхождение). ии и иии—нонеты. иV к.и—12 компонен¬тов. Vи — 15 комп. (более слабьге видны лишь на
оригинальном негативе). Снимки покаэываюгь раз¬нообраэие аномалий и отсутствие симметрии.

понятным, почему мир атома оказался

столь сложным, и можно только удивляться,

что элементарная по своей простоте теория

смогла указать хотя бы одну черту, типич¬ную среди зтой сложности. И теперь при¬знается, что теория Лоренца дала гениально
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верные штрихи контура явлений в атоме,

хотя и не описала всей их красочн<-й дей¬ствительности; и теперь дублеты и триплеты
называются „нормайьным“ янлением Зее¬мана, а все остальные случаи считаются
зеемановскими аномалиями".
Этот пример учит нас, что самый

трудный вопрос, может быть даже на¬всегда неразрешимый во всей полноте, как
это часто высказывают про вопрос о

строении атома, истиннаго микрокосма, даже

такой вопрос не должен отпугивать из¬следователя. Наука имеет способы выры¬вать хотя бы частичную истину даже изь
заповедной области.

Насколько верен взгляд на нормальное

явление Зеемана, как типичное среди мно¬жества разнообразных, показывають дан¬ныя, полученныя совсем из другой лабо¬ратории, чем наши физические институты.
В 1908 г. Хэль, астроном солнечной

обсерватории на Моунт Вильсон, в Аме¬рике, наблюдал, что солнечныя пятна
испускают зеемановские дублеты в спектре
железа с их характерными признаками

круговой поляризации; по теории Лоренца
можно было вычислить, что магнитное поле,

производящее раздвоение линий (вполне по¬добное наблюдаемому в наших лаборато¬риях), имеет напряжение около 6.000 гаус¬сов. Есть доводы к тому, чтобы приписать
это поле вихрям наэлектризованной мате-

м

Рис. 8. Солнечныя пятна с вихрями вокруг них,
С фотографии Хэля, снятой 7 окт. (н. с.) 1908 г.

рии, окружающим пятно и действующим,
как соленоид, обтекаемый током, На
больших фотографиях (рис, 8) солнца эти
вихри настолько отчетливо видны, что можно

по их направлению. предполагая отрицатель¬ные заряды, проверить, находятся ли на¬правление круговой поляризации и направле-
ПРИРОДА, МАРТ 1916 г.

ние поля в том соотношении, какое уста¬новлено в опытах Зеемана.
Аномальныя действия магнитнаго поля на

период колебания в атоме, к которым
спносится и неспособность спектральной

линии расщепиться, приводят к предста¬влению о раэличных сложных комплексах

Рис. 9. Линейчатый спектр, разделенный на серии;
для ясности, серии показаны одна под другой. Слева
направо линии соответствуюг вее более коротким
волнам, Общий закон: к фиолетовому краю серии

линии сгушаются.

в атоме, о группах электронов. вэаимо¬действующих другь на друга. Пробуют
искать параллелиэма между распределением

аномалий в различных элементах и ме¬стами этих последних в менделеевской
системе. справедливо полагая, что внутренний
механизм атома не может не выражаться
в его химическом типе.

Явление Зеемана, как способ аналиэа

строения атома, слилось с другим спосо¬бом более давняго происхождения, который
чрез явление Зеемана становится и сам

более понятным. Мы говорим о распре¬делении всех волн различных периодов,
излучаемых атомом даннаго вещества, ко¬торых иногда насчитывают тысячами. в
ряды или серии. Эти серии распознаются

кропотливым трудом спектральных ана¬литиков, как представляющие собою члены
одного и того же арифметическаго ряда; для

этого требуется большой труд, так как
серии налагаются одна на другую: соседния
линии спектра принадлежат к различным

рядам; в то же самое время должны быть

подбираемы и самые ряды, которых, говоря

математически, безконечное множество. Из¬учение явления Зеемана на линиях, принад¬лежащих различным сериям, приводит
к закону Престона: линии одной и той же
серии ведугь себя одинаково под действием

магнитнаго поля. Таким образом, нормаль¬ный зеемановский эффект и его аномалии
помогают распознавать _серии и в то же

время подтверждают действительное суще¬ствование субатомных групп, обединяе¬мых какими-то механическими условиями,
вызывающими аномалии и нормали Зеемана;
эти группы дают самостоятельный ряд
световых волн (серию), одинаковый по
своему арифметическому закону для атомов

20



307 Проф. В. К. Лебединский. 308

всех элементов и в то же время несущий

в себе, так сказать, знак того элемента,

атому котораго оне принадлежат. Читатель

согласится, что реальность подобных под¬разделений атома с величайшим трудом
укладывается в представление об этой
малейшей частице. Ум ищет сравнения

с чем-либо большим, напр., с классо¬выми группами в государстве; оне также
во всех народностях говорят одно и то

же, но тем не менее в каждой нации явля¬ются окрашенными в специфические цвета.
За последнее время очень много работ

было посвящено тому видоизменению зеема¬новскаго явления, которое носит название:

обратный эффект Зеемана. Во многих фи¬зических процессах оправдывается утвер¬ждение, что тело поглощает из всех
волн, распространяющихся чрез него, те,

которыя оно само способно испускать. Явле¬ние Зеемана дает еще одно подтверждение
этого положения; действительно, натровое
пламя, помещенное в магнитное поле, уже
не поглощает того света, пущеннаго вдоль
силовых линий, который оно поглощало без
поля; теперь это пламя поглощает лишь
те „измененные" периоды, которые только
и может испускать в этом направлении.

Работая над этими явлениями, изследова¬тели обратились к вопросу об изменении
вообще „спектра поглощения" тел под
влиянием магнитнаго поля, особенно тех

тел, которыя дают тонкия линии погло¬щения, т.-е. обладают точным избиратель¬ным поглощением волн строго опреде¬леннаго периода. Здесь не может уже быть
речи об излучении этих волн; брались,
напр., твердые кристаллы; производились

изследования при самых низких темпера¬турах, напр., 260° ниже нуля. И в этих
условиях полосы поглощения в магнит¬ном поле раздваиваются, обращаются в
группы полос, обнаруживают зееманов¬ския аномалии.

Наблюдение обратнаго зеемановскаго эф-

фекта сильно изменяет тему изследования;
дело уже не идет о действии магнитнаго
поля на излучающий атом, но опять на
распространяющийся по телу свет, как в
явлении Фарадея. Теория говорит здесь о

различии поглощения двух круговополяризо¬ванных лучей и происходящаго в связи

с этим различия их скоростей распро¬странения в теле. Эти принципы одина¬ково обясняют и расщепление полос по¬глощения, и появление круговой поляризации
в проходящем луче, т.-е. весь обратный

эффект Зеемана, и фарадеевское повора¬чивание плоскости поляризации луча. Оба
явления сливаются в одно, как будто беэ¬смертный Фарадей в своем открытии уже
заключил и зеемановский эффект. Ho по
духу своему современная теория совсем
отступает от взглядов фарадеевских
времен. В ней не говорится о действии

потока магнитных сил на поток распро¬страняющихся по прозрачному телу лучей
света; она видит пред собой единственно
электроны: распространение света приводит
их в движение, потому что световыя волны
заставляют их резонировать, отвечать
своими периодами; а магнитное поле со

своей стороны действует уже на эти дви¬жущиеся, резонирующие электроны, как на
текущее электричество. Колоссальные, по
своему значению для понимания механизма

природы, вопросы о том, что такое магнит¬ное поле, и даже—что такое свет, не
только отступают на задний план, но даже
перестают играть какую-нибудь роль. И

тот сплошной „эфир", в котором про¬исходили для XиX века эти два процесса, и
который являлся ареною их столкновения,
их взаимодействия, а вместе и ключом
к пониманию природы—теперь становится

очень мгило интересным. Наша мысль рас¬кидывается по атомам, мы следим эа
электронами; они победили интерес к
сплошным явлениям, а, пожалуй, и к
грандиозным вопросам.
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A. А. Борисяка.

Давно и прочно установилось наше пред¬ставление об ископаемых остатках жи¬вотных. Нет двух мнений о том, что
могут дать такие остатки для возстановле¬ния строения животнаго, и чтб они дать не
могут. Тем не менее, оказывается, в

этой области и теперь еще возможны пора¬зительныя открытия, о которых палеонто¬логь не может говорить иначе, как с
чувством глубокаго волнения.
В самом деле, если взглянуть на при- ■

лагаемые рисунки, то трудно заставить себя

думать, что на них изображены „окамене¬лости“, до того это не вяжется с нашим
обычным представлением.

Все они изображают животных, лишен¬ных или почти лишенных твердаго ске¬лета; от таких животных, за крайне
редкими исключениями, мы привыкли нахо¬дйть в ископаемом состоянии одни только
„проблематические следы“, тогда как здесь

мы имеем „остатки", которые можно из¬следовать макроскопически почти с такою
же полнотой, как если бы мы имели в
руках животное при его жизни. Интерес
находки увеличивается еще тем, что эти

ископаемыя относятся к древнейшему пе¬риоду палеозойской эры.

Само собою понятно,какое огромное зна¬чение это открытие имеет для палеонтоло¬гии и для нашего к ней отношения вообще.
Палеонтология — мало доступная область

знания, притом-же мало „привлекатель¬ная“: в музеях мы проходим мимо не¬взрачных раковин, едва различимых на
камне, мимо разрозненных зубов и ко¬стей, и если останавливают наше внима¬ние причудливость формы или грандиозность
размеров, то, ведь, мы давно привыкли
думать, что ископаемым так и надлежит

быть чудовищами. Таково отношение про¬фана, но не многим больше жалует ма¬териал палеонтолога и его ближайший со¬брат — биолог. Он вспоминает о пале¬онтологии только тогда, когда строигь родо¬словную животных, так как трудно
оспаривать, что в этой области палеонто¬логия царит одна — она одна доставляет

несомненный, неопороченный филогенети¬ческий материал. Пусть он не полон, раз¬рознен, пусть мы с трудом разбираемся

в нем, группируя его; все же по досто¬верности он безконечно превосходит вся¬кую филогенетическую постройку на осно¬вании только современной жиэни. Все другие
многообразные вопросы биологии мало до¬ступны палеонтологии. Если она робко ка¬сается некоторых иэ них, то, за исклю¬чением области позвоночных, не достига¬ет блестящих результатов, так как
она почти не знает „мягкаго тела“ жи¬вотнаго, — в ея распоряжении находятся
одни скелеты.

Вот почему должно быть понятно то

волнение, с которым палеонтолог встре¬чает открытие, дающее ему надежду про¬никнуть в запретную область „мягкаго
тела“.

Находка, о которой идет речь, сделана
в Канаде, в Скалистых горах, там,
где оне пересекаются Тихоокеанской ж. д.,

именно около ст. Fиeld. В 1909 г. извест¬ным американским ученым Уолькот¬том,—более 30 лет плодотворно работа¬ющим над древнейшими осадочными об¬разованиями С. Америки,— здесь была най¬дена глыба кремнистой породы с прекрасно
сохраненными ископаемыми, принесенная со

склона горы снежным обвалом. В сле¬дующее лето он вместе с своими двумя
сыновьями обследовал весь склон, пока

не нашел эту породу иn sиtu, и тогда нача¬лась ея добыча. В этой работе принимала
участие вся семья: отец с двумя сыновь¬ями работал на выходе породы, откуда
куски ея спускались вниз по откосу, и

здесь под руководством матери ее упа¬ковывали и вьюком доставляли на станцию

железной дороги. Добыча велась и в сле¬дующие годы, и параллельно изучалась со¬бранная в породе фауна. В настоящее
время мы имеем краткия предварительныя

сообщения Уолькотта о результатах этого
изучения !); полное описание фауны выйдет
в виде особой монографии.

Добываемая порода принадлежит средне¬кембрийской толще, или формации Stephen,
и составляет в ней так называемый

„филлоподовый" пласт общею мощностью

*) Smиthsonиan Mиscellaneous Collectиons, vol. 57.
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до 7 — 8 футов; в этом пласте можно
различить ряд слоев, отличающихся по
цвету и сложению. Наилучше сохранились
ископаемыя в чрезвычайно мелкозернистых
однородных, неслоистых частях толщи,

но они здесь очень редки и очень непра¬вильно распределены; более многочисленны,
но худшаго сохранения те остатки, которые

попадаются в слоистых разностях поро¬ды, более грубаго сложения, где они при¬урочены к плоскостям напластования. В
1910—11 годах было добыто 150 кубич.

ярдов этой породы; часто много квадрат¬ных футов вскрывалось безрезультатно,
но необыкновенная настойчивость и терпение

изследователей дали в конце-концов боль¬шой и разнообразный материал.
Главную массу собранной фауны соста¬вляют ракообразныя, затем — аннелиды,
медузы, голотурии; попадаются также губки,
сертулярии и мелкия гастроподы. Фауна эта,
естественно, не исчерпывает разнообразия
кембрийских представителей упомянутых
групп. Повидимому, мы имеем здесь дело

с исключительными фациальными услови¬ями: это были обитатели сообщавшейся с
открытыИ морем спокойной бухты, ки¬шевшей жизныо. В спокойной илистой воде
отлагались необыкновенно тонкозернистые

осадки, погребавшие тела отмиравших жи¬вотных. Известковыя части (спикулы голо¬турий) при этом растворялись: вероятно, и
самый ил и нижние слои воды заключали

углекислый газ, который убивал также
хищных ракообразных и червей, иначе
как обяснить себе сохранение в такой
поразительной целости даже нежнейших
тел медуз и пелагических гслотурий.
Ископаемые остатки этих животных

обычно расплющены, и очертания их вну¬тренних органов сохранились, благодаря
тончайшему серебристому слою, который

они сами представляют, и природа кото¬раго пока неизвестна. Точно нарисованные
нежным серебряным карандашом, они

хорошо выделяются на темном фоне по¬роды. ПриведеннЫе рисунки сделаны фото¬графически при отраженном свете и толь¬ко в незначительной степени подретуширо¬ваны карандашом: при одном положении
обекта труДно было достигнуть освещени¬ем отчетливости всех деталей.

Кембрийская фауна—древнейшая, которую
мы знаем хорошо. Но она, как известно,

не является самой древней: в докембрий¬ских слоях попадаются редкие остатки

фауны, сходной по своему составу с кем¬брийской, но и помимо того, по степени
своей дифференцировки, эта фауна является

уже настолько совершенной, что, несомнен¬но, предполагает существование жизни на
земле в течение времени, может быть,

более продолжительнаго, чем вся доступ¬ная нам истсрия жизни с кембрия и по¬ныне. Кембрийская фауна заключаеть пред¬ставителей всех типов животных, кроме
позвоночных, которыя пока из кембрий¬ских слоев неизвестны. Но все эти типы

представлены своими наиболее примитив¬ными группами. Главную роль играют рако¬образныя и брахиоподы; последних насчи¬тывають по новейшим данным до 50 ро¬дов и 500 fflhoBb,—отсюда можно видеть,
что фауна эта далеко не бедна. Находки

Уолькотта в значительной мере пополня¬ют ее, исключительно на счегь форм, не
обладаюших твердым скелетом. Как это
ни странно, но эта древнейшая фауна и
ранее славилась, если не остатками, то

отпечатками и внутренними ядрами медуз,

которые давали достаточно ясное предста¬вление о высокой дифференцировке этой
группы кишечнополостных уже в кембрий¬ский период.

Разсмотрим вкратце некоторые наиболее
интересные обекты в новом материале

и прежде всего остановимся на самой неж¬ной и изящной форме — пелагической го¬лотурии.
До сих пор голотурии в ископаемом

состоянии попадались исключительно в виде

отдельных спикул, которыя иногда име¬ются в покровах их тела. Среди описы¬ваемой фауны впервые, между прочим, мы
имеем очень отчетливые отпечатки тела

полэающих голотурий, из сем. Holothurииdae

и Synaptиdae, с некоторыми деталями вну¬тренняго их строения, но на них мы
останавливаться не будем.

Пелагическая форма, получившая родовое

название Eldonиa (рис. 1 и 2), имеет зонтико¬образное тело медузы; первоначально она
и была принята за медузу, а ея пищевари¬тельный канал, просвечивающий черезтело
в виде широкой плоской спирали,— за
аннелиду. Диск, или умбрелла, эльдонии

имеет радиальнолопастное строение: много¬численныя узхия лопасти на лучших экзем¬плярах явственно видны на некотором
протяжении от периферии по направлению

к центру. Эти радиальныя лопасти пере¬секаются широкой полосой концентриче¬ских мышечных нитей, которыя наблю¬даются на протяжении внешней половины
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тела. Очевидно, существовали и другия мы¬шечныя системы, но оне пока неизвестны.

.Рис. 1. Eldonиa ludvиgи. X 2. Распластанный экэемпляр с хорошо со¬ихранившимся пищеварительным каналом и водносоеудистой системой;
умбрелла плохо видна.

U1—отдельныя лопасти умбреллы; ст и гс—центральное кольцо и ра¬диальные каналы воднососудистой системы; о—ротовое отверсгии; t-t ¬шупальца; ос—ротовая полость; ое—пищеаод; е — желудок; и—кишка;
х—граница между желудком и кишкой.

Из внутренних органов прекрасно видна
водно-сосудистая система: кольцевой канал

в центре тела и радиальные каналы, рас¬ходящиеся от него вплоть до пери¬ферии. Пищеварительный канал также
всегда наблюдается весьма отчетливо —

он представляет спирально сверну¬тую трубку, располагающуюся прибли¬зительно на половине разстояния ме¬жду центром и периферией тела. Рото¬вое и анальное отверстия открываются
эксцентрично на иижней стороне тела.
Ротовое несет короткия щупапыда,

которыя могли втягиваться в рото¬вую полость. В пищеварительном
канале могут быть различимы все
его четыре отдела: широкая ротовая
полость, суженный пищевод, затем

желудок, который виден всегда луч¬ше других отделов; он образует
самую широкую часть канала, и его

серебристая поверхность резко выде¬ляется среди темной остальной массы;
наконец задняя кишка, отделяющаяся

оть желудка пережимом, имеегь та¬кую же длину, как последний, но диа¬иетр ея вдвое меньше. Весь пище¬варительный канал несет ряд пе-

рехватов, которые по своему положению

более ипа менее совпадают с границами

между попастями тела. Из
других органов может
быть отмечено присутствие

на некоторых экземпля¬рах гениталий.
Всего найдено нескопько

сот экземпляров Eldonиa;
наибольший имеет около

12 см, в диаметре.

He говоря уже о том,
что находка этой формы

обогащает фауну кембрий¬скаго моря, что она про¬лолжает древность ствола
г лотурий до нижней грани¬ц и палеозоя и, вероятно,
^ще дальше, эта форма ин¬тересна и как новый тип
среди представителей сво¬его класса. Единственная
известная в настоящее

время пелагическая голоту¬рия, Pelagothurиa, в гораздо
большей степени сохраняет

строение типичнаго „мор¬ского огурца“, и не можегь
быть поставлена рядом с
описанной, представляющей

пример исключительно совершеннаго при¬способления к плавающему образу жизни
путем приобретения медузообразнаго облика.

Рис. 2. Eldonиa ludwиgи—экземпляр с хорошо сохранен¬ной умбреллой; р—ротовыя щупальца; остальныя буквы,
как на предыдущем рисунке.

Слева виден маленький вкземпляр в боковом положекии.
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Надо надеяться, что дальнейшия изследова¬ния дадут более материала для ея понимания.

Рис. 3. Amиskwиa sagиttиformиs. X 3.

Рядом с нею остатки медуз не пред¬ставляют ничего особеннаго. Как было
сказано, медуэы в кембрийских отложе¬ниях были известны уже давно, и вновь
найденная форма (из Rhиzostoma) не при¬бавляет ничего новаго. Мы не будем
останавливаться на ней и перейдем к

остаткам следующей груп¬пы—аннелид.
Обычно аннелиды в иско¬паемом состоянии известны
в виде проблематических
следов или ходов, реже в

виде микроскопических че¬люстей, и в исключитель¬ных случаях мы имеем
более или менее явственные

отпечатки их тела, как в

литографических сланцах

Баварии. Описываемые остат¬ки сохранили с большими
подробностями внешнее стро¬ение тела,—а иногда и

внутренние его органы,—

позволяющее вполне точ¬но судить о системати*
тК— Щ"' ческом их положении.

Они принадлежат 11 ро¬дам, относящимся к
различным. далеко от¬стоящим семействам,

■р-— и, таким образом,

лишний раз свидетель¬ствуюгь о несравненно

более древнем проис¬хождении их, чем на¬чало палеозойской эры.
Насколько, однако, со¬бранный материал еще
не дает прецставления

обо всей фауне анне¬лид кембрийскаго вре¬мени, можно судить по¬тому, что почти каждая
из найденных форм,

Рис. 4, иИиякоиа рге¬■ cиosa. Нат. вел.

Передний конец те¬ла с выброшен¬ным хоботком; s—
щетинки; т — роть;

е—пищеварительный
канал.

представленная нередко всего одною особью,

образует и новый род, и новое семей¬ство, а иногда не вполне укладывается и
в рамки известных нам отрядов. В
связи с этим снова возникает целый

ряд вопросов перед будущим изследо¬вателем этой замечательной фауны. Об ея
составе некоторое представление можно по¬лучить из следующаго перечня форм.

Одна форма, Amиsqwиa (рис. 3), отно¬сится к отряду Chaetognatha; она обра¬зует новое семейство, и имеет отдален¬ное сходство с современной Sagиtta, пред¬ставляя, повидимому, также пелагическую
форму.

Большая часть материала относится к
отряду Chaetopoda; здесь устанавливается

Рис. 5. Aysheaиa pedunculata. X 2.

новый подотряд и целый ряд новых
семейств.

Из них Mиskoиa (рис. 4), единственный

представитель одного такого семейства, име¬ет узкое длинное тело из многочислен¬ных сегментов с ветвистыми параподи¬ями. Выбрасывающийся хоботок сближает
ее с гефиреями.

Aysheaиa (рис. 5) — представитель другого
семейства — имеет веретенообразное тело

из многих сегментов с крупными сег¬ментированными параподиями и маленькою
головой с большими глазами.

Canadиa (рис. 6) представляет третье

Рис. 6. Canadиa sctиgera. X 3.

семейство. Для него характерно узкое тело
из длинных сегментов и усаженныя пуч-
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ками длинных волосков параподии, по¬добно современным Aphrodиtиdae.
Selkиrkиa живет в изящной хитиновой

трубочке, наподобие другой, давно извест¬ной ископаемой формы—Hyolиthes.

У Wиwaxиa вся спинная сторона тела гу¬сто покрыта ребристыми чешуйками и ши¬пами.
Worthenella (рис. 7) характеризуется длин¬ным телом, сегментированной головой,
несущей 2 блестящих глаза, и ветвящими¬ся параподиями.

И т. д.

Наконец, несколько' форм относится

к отряду Gephyrea (рис. 8); из них не¬которыя по устройству ротового ОТЕврСТиЯ
напоминают пиявок (Hиrudиnea).

Наиболее многочисленная группа рако¬образных заключает представителей Вгап¬chиopoda, Merostomata, Malacostraca, Тги¬lobиtae и Ostracoda. Из них первыя до
сих пор не были вовсе известны в
кембрийских слоях. Merostomata известны
в докембрийских (Beltиna); Malacostraca
(Phyllocarиda) представлены одним родом

Рис. 7. Worthenella cambrиa: X 2.

в нижнем кембрии, так же как Ostracoda
(иndиana); и только одни трилобиты были и

раньше известны в кембрийских отложе¬жениях в значительном количестве,
являясь здесь руководящими ископаемыми,
но известны были исключительно в виде

спинных щитков; находка конечностей

составляла необычайную редкость; новая

фауна дает из трилобитов очень мало

форм, но с превосходно сохраненными
конечностями.

Так как остатки ракообразных из¬вестны и из докембрийских слоев, то о
чрезвычайной древности класса не могло

Рис. ф. Ottoиa prolиfиca. X 2.

быть и ранее сомнения, Нахождение такого

большого количества разнообразных пред¬ставителей его в кембрийских слоях

невольно рождает другой вопрос, не да¬ет ли эта во всяком случае очень древ¬няя фауна каких-либо указаний филогене¬тическаго характера. Что касается проис¬хождения всего класса, то описываемый ма¬териал по этому вопросу не дает ничего
новаго. Строение хитиноваго скелета пред¬ставляет и здесь повторение современных
типов; конечности построены не более
примитивно, чем у современных форм
и т. д.

Однако, некоторыя формы, несомненно,
несут смешанные признаки различных

отрядов. Таковы Burgessиa и Waptиa, кото¬рыя имеют признаки одновременно и фил¬локарид, и Branchиopoda, и т. о. связыва¬ют Malacostraca с этими поеледними.
Эти две формы изображены на рис. 9 и

10. Burgessиa имеет полукруглый (в рас¬плюснутом виде) спинной щиток на го¬ловном отделе. Грудной отдел ея узкий,
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состоит иэ 8 сегментов. Дпинный, по¬степенно утончающийся абдомен образован
многочисленными сегментами (до 30). Ко¬нечностей 14:5 головных, из них—пара
тонких антенн и пара маленьких антен¬нул, 8 грудных — членистых тонких
конечностей с треугольными внутренними
члениками, несущими овальныя жаберныя

пластинки, и одна пара абдоминальных пла¬вательных конечностей, как у филлопод.
Внутреннее строение обнаруживает об-

Рис. 9. Вигдшиа bella. X 1-4.
1. Виа со спинной стороны с просвечиваюиаими
внутренними органами; sи — желудок, >с — пэчень;

и—кишка; Ш—к жечносги групного отдела; ab—аб¬домен. 2. Вид с брюш иой стороны; й— ангенна;
иЬ—гипостома. 3 Головной отдел; видны глаза (е)

и конечности головного и грудного отдела.

ширныя печеночныя полости, широкий пище¬варительный канал и проч.

Waotиa (рис. 10) имеет небольшой го¬ловогрудный щиток, совершенно скрыва¬ющий головной отдел из пяти сегмен¬тов; грудной отдел — из 8 сегментов—

Рис. 10. Waptиa fиeldensиs. Нат. вел. е—глаза.

несет листоватыя членистыя конечности,

с эпиподитом и жабрами. Абдомен со¬стоит из 6 сегментов, заканчивающихся
небольшим двойным плавником.

Затем, среди Branchиopoda встречаются
формы, как Marrella и Nathorstиa, которыя
являются уже прообразом трилобитов.
Это — бранхиоподы, приспособившияся к

ползанию по дну моря. Разсмотрим не¬сколько ближе Marrella (рис. 11); она име¬ет небольшой головной щит с длинными
шипами, направленными назад. На неко¬торых экземплярах прекрасно видны

огромные полулунные глаза, сидящие по бо¬кам этого щита и пять конечностей го¬ловного отдела. Грудной отдеп состоит
из 25 сегментов; строение его конечностей

'Рис. 11. М игтеииа splentkns. Х2.

Брюшная сторона; а— антенны; ж - задние шипы щит¬ка; m—мандибулы; thl—эндоподигь; и—экзоподит;
Ьг—эпиподит; и—кишечник; а—абдомен.

прекрасно сохранилось—можно различить эн¬доподит, экзоподит и эпиподит. Абдомен
несет небольшой плоский плавник и т. д.

Между прочим, существовали старинныя
предположения о близости трилобитов к

бранхиоподам, и это получило подтвержде¬ние не только в этих переходных фор¬мах, но также и в новом материале по
строению их конечностей. Здесь, однако^

Рие. 12. Моиатиа spиnиfera. X 3.

1. Боковой вид; плевры отломаны, видны конечно¬сти. 2. Вид со стороны спины.
нет возможности останавливаться на всех

этих деталях.

В то время, кан, таким образом, су¬ществуют формы, связывающия трилоби¬тов с бранхиоподами, имеется также
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ряд форм, переходных далее от три¬лобитов к Merostomata; оне образуют
целых два новых отряда: первый отряд,
Aglaspиna, заключает рода Habelиa, Моиагиа

и Emeraldella. Они имеют (рис. 12) трех¬лопастное (продольно) тело, их щиток
состоит из трех отделов, головогрудный
несет явственную глабеллу, а хвостовой
сегменгь заканчивается длинным и узким
telson в виде шипа. Следующую стадию в

3 Рис. 13. Stdneyиa иnexpeetnns.
1. Цельный экэемпляр спинного шита, из под
ко+ораго видны антенны (а) и, с правой стороны,

концы конечностей головогруди. 2. Брюшная сто¬рона мелкаго экэемпляра с сохранившимися конеч¬ностями головогруди. 3. Тот же экэемпляр, отпе¬чаток на прикрывавшей его породе.
этом направлении представляет отряд

Lиmulava, единственным пока представите¬лем котораго является Sиdneya (рис. 13),
соединяющая Aglaspиna с хорошо и давно
известными представителями типичных

Merostomata — Eurypterиdae. Sиgneya отли¬чается от Eurypterиdae коротким голово¬грудным отделом с 5 (а не 6) конечно¬стями, из которых антенны не имеют

клешней, а следующия представляют хвата¬тельныя (а не плавающия) ножки; гипостома
широкая; всеми этими признаками она свя¬зывается с трилобитами. Брюшной отдел
состоит из 9 сегментов, образующих
широкий овальный щит; абдоминальныя
ножки представляют длинный членистый
эндоподит и экзоподит в виде широкой

пластинки, несущей пучок жаберных ни¬тей. Хвост имеет три сегмента и закан¬чивается широким плавником.
Из этого краткаго изложения все же мож¬но видеть, что в новом материале из
ракообраэных Branchиopoda, как простей¬шая группа, получает соединие, с одной
стороны, с Malacostraca, а с другой, чрез

трилобитов. с Merostomata; наконец тре¬тий ствол, отделяющийся от нея.представля¬ют Ostracoda.
Таково в немногих словах содержание

предварительнаго сообщения Уолькотта о
его замечательной находке. Этой находкой
внезапно обогатилась кембрийская фауна,
но нельзя не указать, что она обогатилась

представителями очень своеобразных фа¬ций, какия дает „тихая бухта, кишащая

жизнью",— яркий пример того, как слу¬чайно вообще содержание морских ископа¬емых фаун различных геологических
периодов. Оно обусловлено сохранением

отложений тех или иных фаций на доступ¬ной нашему изследованию части современной

суши и, затем, в значительной мере сте¬пенью нашего знакомства с этими отло¬жениями. Некоторыя фауны поэтому счита¬ются очень богатыми (силурийская, юрская),
другия — бедными (особенно, пермская). К
бедным фаунам относили не так давно
и кембрийскую, которая на самом деле
оказалась очень богатой ').

Нельзя не упомянуть также о той роли, ка¬кую для данной находки сыграли личная энер¬гия, терпение и внимание знаменитаго изследо¬вателя. Это касается не только добычи иско¬паемых из очень бедной породы, но и сама
первая находка куска породы состаткамижи¬вотных не была вовсе случайной, так как
поиски производились в области развитияпо¬род определеннаго литологическаго состава,
Понятной делается поэтому та уверенность,
с которой автор говорит о возможности

дальнейших' таких же находок,—и чи¬тая краткия и скромныя страницы описания
его работ, невольно проникаешься деятель¬ной верой в будущие успехи своей науки..

*) Выше указывалось на богатство ея представителями брахиопод.
ПРИРОДА, МАРГЬ 1916 г. 21
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Новое о хлорофилле.
В. Любименно.

Несмотря на колоссальный прогресс
экспериментальных наук в последния
50 лет, процесс синтеза органическаго
вещества зелеными растениями попрежнему

остается великой загадкой; мы говорим зе¬леными растениями, так как, со времени
классических изследований Виноград¬с к а г о над нитратными и нитритными
бактериями, физиологи различают два типа

построения органическаго вещества: фото¬синтез и хемосинтез.
Фотосинтеэ составляет принадлежность

зеленых растений; он основан на ис¬пользовании солнечной (лучистой) энергии

для разложения углекислаго газа. Хемосин¬тез, напротив, как показал еще В и¬ноградский, может совершаться в от¬сутствии света, так как он основан на
использовании химической энергии, освобо¬ждающейся при реакциях окисления микро¬организмами таких веществ, как аммиак,
закись железа, водород.

Лебедев в своих недавних изсле¬дованиях над водородобактериями (то есть
бактериями, окисляющими водород) пришел
к заключению, что разложение углекислаго

газа хемосинтезирующими организмами со¬вершается тем же путем, как и зелеными
растениями; это значит, что в основе фо¬тосинтеза и хемосинтеза лежат одни и те
же химическия превращения углекислаго газа,

разница сводится лишь к источнику прила¬гаемой энергии.

У зеленых растений, как известно, со¬бирателем световой энергии является зе¬леный пигмент, называемый хлорофиллом.
Уже с давних пор ученые пытались
уяснить роль этого пигмента в процессе
фотосинтеза. Прежде всего необходимо было
решить вопрос, участвует ли хлорофилл
в реакциях разложения углекислаго газа,
как химический агент, или же его роль

ограниЧивается чисто фиэическим процес¬сом собирания и сконцентрирования лучи¬стой энергии в хлорофилльном зерне,
представляющем собой некоторый химиче¬ский аппарат. Прямые опыты с хлорофил¬лом, извлеченным из ткани растения,
вскоре же показали, что пигмент не всту¬пает в химическое соединение с углекис¬лым газом. Мало того, если поместить,
напр., спиртовую вытяжку хлорофилла в
атмосферу, обогащенную углекислым газом,

как это обычно делается в опытах с
живыми зелеными листьями, и если затем

подвергнуть пигмент действию света, то в

результате получается разложение, но не
углекислаго газа, а самого хлорофилла и
тем более быстрое, чем ярче свет.
Для обяснения такого эффекта можно

сделать два предположения: во-первых, мож¬но думать, что извлеченный из листьев

хлорофилл является веществом, уже хими¬чески измененным и неспособным всту¬пать в соединение с углекислым газом
во-вторых, можно предположить, что в

живом листе хлорофилл располагает

каким-либо специальным орудием защиты
против разрушительнаго действия света.

И в том, и в другом случае экспе¬риментальная проверка предположений тре¬бует более или менее определеннаго зна¬ния о химической структуре пигмента. Между
тем, химия хлорофилла только в самое

последнее время сделала крупный шаг впе¬ред, который дает возможность составить
себе более или менее осязательное пред¬ставление о конституции этого в высшей
степени важнаго с биологической точки зре¬ния вещества.

Свое название хлорофилл получил от

французских химиков Пельтье и Ка¬ванту, которые в 1818 г. опубликовали
небольшую работу о зеленом веществе ли¬стьев. С тех пор ему было посвящено
огромное число работ, как химических,

так и ботанических. Уже в 1851 г. Вер¬д е й л е м  (F. Verdeиl) было высказано пред¬положение, что хлорофилл очень близок
по составу к гемоглобину—веществу, окра¬шивающему нашу кровь в красный цвет.
Этот автор полагал, что, подобно гемо¬глобину, хлорофилл содержит в своей
частице железо, и мнение это довольно долго

продержалось в науке, пока в 1892 г. не
была доказана ошибочность его при помощи
микрохимических реакций. Тем не менее,

справедливость перваго предположения Вер¬д е й л я была впоследствии доказана неопро¬вержимым образом.
Главная трудность при химическом из¬следовании хлорофилла заключается в его

легкой изменяемости, как от действия ки¬слорода воздуха, так и от действия ки¬слот и щелочей. Поэтому задача извлечь
из растения хлорофилл в неизмененном
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виде не вполне разрешена и в настоящее
время. Химикам приходится иметь дело с

продуктами более или менее глубокаго из¬менения пигмента, получающимися при раз¬личных способах извлечения его из тка¬ни растения.
Так как хлорофилл дает при дей¬ствии кислот и щелочей очень характерныя

производныя, то понятно, что систематиче¬ское изучение строения его молекулы нача¬лось с подробнаго изследования кислотных
и щелочных производных. Особенно цен¬ные результаты в этом направлении были
получены, с одной стороны, Шёнком и
Мархлевским с его сотрудниками, a
с другой, Вильштеттером с его
учениками и сотрудниками.

Исходя из кислотнаго производнаго хло¬рофилла, т. наз. филлоцианипа, Ш ё н к у и

Мархлевскому удалось получить веще¬ство, названное филлопорфирииом, кото¬рое по своим оптическим свойствам и
составу оказалось очень близким, как по¬казывают нижеследующия формулы, к ге¬матопорфирину, производному гемоглобина
крови, выделенному Ненцким иЗибе¬ром:

Филлопорфирин С32 Н3| N, 02
Гематопорфирин C3J Н34 N4 Ов

Как видно из приведенных формул,

отличие сводится к неодинаковому содер¬жанию атомов кислорода.
Несколько позже удалось открыть еще

одно производное гемоглобина, названное

мезопорфирипом, которое по содержанию ки¬слорода занимает промежуточное место ме¬жду первыми друмя веществами.
Дальнейшия изследования показали, что и

между некоторыми другими производными

хлорофилла и гемоглобина наблюдается боль¬шое сходство по составу, и что оба пигмента
в сущности являются носителями одного и

того же ядра—пиррола.

Открытие это, без сомнения, имеет боль¬шое теоретическое значение, так как им

подчеркивается общность происхождения рас¬тений и животных, следы которой сохра¬няются даже у высших представителей обо¬их царств живой природы.
Особенно подробному изследованию ки¬слотныя и щелочныя производныя хлорофил¬ла были подвергнуты Вильштеттером,
который недавно удостоен за свои работы

по хлорофилу Нобелевской премии. Изсле¬дование это подтвердило, во-первых, старыя
спектроскопическия наблюдения, что зеленый
пигмент листьев представляет собою

смесь двух пигментов, сине-зеленаго хло¬рофиллаа и желто-зеленаго хлорофилла . Во¬вторых, анализы показали, что оба эти пи¬гмента содержат в своей молекуле магний.
Вильштеттер даетследующияэмпи¬рическия формулы для обоих компонентов:

Хлорофилл a С55 Н72 05 N4 Мд
Хлорофилл  С5, Н70 Oe N4

Различие между компонентами, след., сво¬дится к тому, что два атома водорода в
хлорофилле b заменены одним атомом

кислорода. На самом деле, однако, соот¬ношение между обоими компонентами далеко

не так просто; по крайней мере, не уда¬лось окислением или возстановлением по¬лучить из одного компонента другой.
Если двойственность природы хлорофилла

была весьма вероятна и ранее, благодаря
работам Цвета и Мархлевскаго, то
присутствие в нем магния представляет

совершенно новый факт болыиого теорети¬ческаго значения.
Оба компонента по Вильштеттеру

суть эфироподобныя магний-органическия со¬единения, построенныя по типу пиррол-маг¬ний-иодида, где магний связан с углеродом.
В состав каждаго компонента входит

спирт фитол С20 На9 ОН, который дей¬ствием особаго, присутствующаго в расте¬нии энзима, хлорофиллазы, легко замещается
метиловым или этиловым спиртом. Про¬дукты этого замещения, метил или этил¬хлорофиллиды, легко кристаллизуются и
идентичны с открытыми еще в 1882 г.
Бородиным кристаллами хлорофилла,
которые у некоторых растений весьма легко
получаются при соответствующей обработке

живых листьев этиловым спиртом и ко¬торые уже давно были подробно изучены
Монтеверде.

Что касается действия кислот на хлоро¬филл, то в первой стадии оно сводится к
отнятию магния; образующиеся при этом про¬дукты получили название феофипгина а и .
При дальнейшем действии кислот феофи¬тины дают феофорбиды а и 6 с одной
свободной карбоксильной группой.

При действии щепочей сначала получают¬ся соли хлорофиллинов, а затем магний
уходит, и получаются фитохлорины и фи¬тои/одины с слабоосновными свойствами.

При быстром омылении хлорофилла щело¬чами с нагреванием получаются изо-соеди¬нения, изохло/юфилАиин а и , содержащие
магний; при действии кислот изо-соединения
дают фитохлорины и фитородины.
Мы не будем входить в дальнейшее
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описание соображений Вильштеттера о
конституции молекулы хлорофилла, так как
на самом деле работа еще не закончена, и

сам Вильштеттер признает, что бу¬дущим изследованиям предстоит разре¬шить целый ряд трудных и важных задач.
Анализы феофитина, полученнаго путем

быстраго извлечения из 200 видов растений,
принадлежащих к различным классам

споровых и семенных растений, приводят

к заключению, что состав хлорофилла везде

один и тот же и что у всех растений

на одну молекулу хлорофилла Ь приходится
почти три молекулы хлсрофилла а. Только

у бурых водорослей зеленый пигменть со¬стоит почти целиком из хлорофилла а.
Самым слабым пунктом работ В и л ь¬штеттера и его учеников несомненно
являются способы извлечения хлорофилла
из ткани растения. Уже давно известно,
что спектры поглощения живых листьев

и приготовленных из них спиртовых

вытяжек хлорофилла не одинаковы. Разли¬чие это пытались обяснить неоднократно;
в последнее время его приписывают осо¬бому физическому состоянию хлорофилла в
живой ткани, а именно коллоидальности его

раствора. Во всяком случае препараты
Вильштеттера, которые он считает
за неизмененный хлорофилл. оптически в

значительной степени отличаются от препа¬ратов Ц вета, и отличие это никак нельзя
приписать физическому состоянию пигмента.

Если принять во внимание, что количество
хлорофилла в среднем составляет всего
около 1°/0 сухого веса листьев, то понятно,

что уже во время обработки живых ли¬стьев водным ацетоном по способу
Вильштеттера, а также при отмирании
протоплазмы во время высушивания ткани,
значительная часть пигмента или даже весь

его запас может подвергнуться более или
менее глубокому химическому изменению. С

этой точки зрения интересны новейшия бо¬таническия данныя о чрезвычайно легкой
окисляемости хлорофилла окислительными

энзимами протоплазмы. Энзимы эти при об¬работке живой или высушенной ткани ли¬стьев спиртом или ацетоном сохраняют
силу своего действия и могугь существенно
изменить характер извлекаемаго пигмента.

Но если химия хлорофилла еще не дошла
до получения неизмененнаго пигмента, то во

всяком случае она значительно приблизи¬лась к познанию его химической консти¬туции и дала в руки биологов надежные
методы количественнаго определения его,

особенно благодаря выяснению химической

природы кристаллических метил- и этил¬хлороффиллидов. В настоящее время. поль¬зуясь кристаллическими препаратами этих
веществ, можно с значителной точностью

определять абсолютное содержание хлорофил¬ла в листьях; действительно, в новей¬ших ботанических работах мы находим
ужеданныя об абсолютном содержании Хло¬рофилла, напр., в листьях растений различ¬ных географических широт и климатов.

Хлорофиллами а и b не исчерпывается,

однако, группа зеленых пигментов у ра¬стений. Ботаники отличают еще два пред¬ставителя, которые мы можем назвать
хлорофиллами с и d. Хлорофилл с открыт
у бурых водорослей, a d у этиолированных
высших растений и в оболочках семян
некоторых тыквенных растений (зеленыя
пленки семян, напр., обыкновенной тыквы).

Кроме того, ближайшее изучение так на¬зываемых зеленых бактерий показало, что

уже у этих простейших организмов вы¬рабатываются зеленые пигменты, чрезвы¬чайно близкие к хлорофиллу по своим
оптическим и некоторым химическим

свойствам. Пигменты эти, однако, не слу¬жат фотосинтезу, так как вырабатыва¬ющия их бактерии относятся частью кт»
сапрофитам, а частью, быть может, к
хемосинтезирующим организмам. Зеленыя
бактерии вместе с тем для нормальнаго

своего развития нуждаются в свете, и по¬тому не исключена возможность, что опти¬ческия свойства зеленых пигментов утили¬зируются ими для каких-нибудь других^
пока неизвестных фотохимических реакций.

Более подробное изследование физиологик

питания зеленых бактерий без сомнения обе¬щает чрезвычайно интересныя данныя по
вопросу об истории возникновения фотосин¬тезирующаго аппарата у растений вообще,
так как та форма его, с которой мы

встречаемся у низших зеленых водорос¬леч, уже настолько совершенна, что исклю¬чает мысль о внезапном ея возникновении.
Из сказаннаго ясно, что в настоящее

время под термином хлорофилл следует

понимать группу близких по составу азо¬тистых зеленых пигментов, которые, на¬ходясь в известном сродстве с гемогло¬бином крови, содержат в своей частице
вместо железа магний.

Различныя формы хлорофилла появляются

уже у бактерий, но эти формы еще не уча¬ствуют в фотосинтезе; только формы а и

играют какую-то пока точно невыяснен¬ную роль в этом важном процессе. Та¬ким образом, присутствие зеленаго пиг-
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мента, хотя бы и очень близкаго по своим

свойствам к хлорофиллу а и Ь, еще не

может служить показателем приспособле¬ния организма к фотосинтетическому пита¬нию; необходимо, чтобы и протоплазма этого
организма была приспособлена к осуще¬ствлению необходимых фотохимических
реакций.

Возможно, однако, допустить, что строение

фотосинтезирующаго аппарата в раститель¬ном царстве подготовлялось постепенно и
что, если хлорофилл принимает участие
в фотосинтезе в качестве химическаго
агента, только определенныя химическия
формы этого пигмента могут вступать в
соединение с углекислотой.

Химия хлорофилла пока на этот вопрос

не дает нам никакого ответа. В новей¬шей ботанической литературе встречаются,

однако, указания на те способы, которыя
растение применяет для защиты пигмента

в живом листе от разрушительнаго дей¬ствия света .в присутствии кислорода во
время ассимиляционной работы. Повидимому,
существует специальный энзим, который
препятствует окислению хлорофилла в
этих крайне неблагоприятных для него,

как химическаго соединения, условиях. По¬этому можно надеяться, что разследование
деятельности этого энзима поможет осу¬ществить фотосинтез в искусственных
условиях с пигментом, выделенным из

живой ткани, и вместе с тем решить во¬прос, какую же собственно роль играет
хлорофилл в процессе разложения угле¬кислаго газа, составляющем первую фазу
фотосинтетическаго построения органическа¬го вещества зеленым растением.

Улучшение методов культуры растений.
А. П. Модестова.

( Окончание).

Vи. Разноглубинныя вспашни под озимые и
яровые хлеба.

Раньше, как мы знаем, были забрако¬ваны не только чистые ранние пары, но по¬ставлено было под вопрос и самое суще¬ствование парующей площади, этой, по выра¬жению Шубарта, „чумы сельскаго хоэяйства,
чумы государства”, сосущей производитель¬ныя силы страны. Теперь пришла очередь
(для юга России) за другим „китом" „на¬учнаго" земледелия—за глубокой вспашкой,
которая не может считаться методом по¬вышения плодородия земли. Это явствует
из следующих характерных цифр.

Озимые хлеба, На Херсонском оп. поле,

в среднем за 10 лет (по 1908 г), ози¬мая рожь и озимая пшеница отнеслись к
разноглубинным вспашкам почти без¬различно (пуды):

Оз. рожь. Оз. пшеница.
Зер-иа. Соломы. Зерна. Соломы.

По 2-вершк. вспашке 102
. 4 . » 105
. 6 . . 104

„ 6 -)- 2 почвоуилу¬бления (т.-е. 8 в.) 101

277
288

288

286

83

86
81

82

224
224
222

221

Очевидно, никакой практической разницы
нет.

К подобным результатам приходят и
другия ю.-р. опытныя поля.

Яровые хлеба. Многочисленныя и продол¬жительныя работы опытных учреждений
юга России резко свидетельствуют, что и
яровые хлеба, как и озимые, весьма слабо
реагируют на углубление пахотнаго слоя.

Вот некоторыя данныя Плотянской (По¬дольской губ.) оп. станции (средн. за 4—5
лет):

Ячмень

Яровая пшеница .
Овес

2 вершка.

Зерна. Соломы

144 п. 161 п.

97 . 216 »

■ 128 , 162 ,

Г л у б и н a

4 вершка.
Зерна. Соломы.

144 п. 176 пуд.
107

132

в с п а ш к и.

6 вершков.
Зерна. Соломы.

132 п. 161 п.

102 . 187 ,
128 . 181 .

198

184



331 А. П. M o д e c т o в . 332

Как видно, для ячменя глубокая вспашка
(6 вершков) дает меньше мелкой (2 вершка)

зерна на 12 пуд. (соломы одинаково), а про¬тив средней (4 вершка)—зерна меньше на 12
пуд. и соломы на 15 пуд. Для яровой пшеницы
глубокая вспашка тоже уступаегь средней,
но немного превосходит мелкую. Оеес же

родится одинаково и на мелкой и на глу¬бокой вспашке. И подобных цифр можно
привести много, хотя гшогда раздаются го¬лоса и в ползу глубокой пахоты, напр., на
Донском опытном поле, где 2-вершковая
вспашка дала 47.„ пуд., а глубокая —
50.3 пуд.р т.-е. на 2.g пуда больше...
Ясно, что глубокая пахота под хлеба

не есть метод, повышающий (на юге Рос¬сии) плодородие земли. Несколько иную
картину представляет собою отношение к

глубокой пахоте других полевых расте¬ний. Здесь наблюдаются ощутительные при¬росты, с которыми нельзя не считаться.
Так, напр., углубление пахотнаго слоя ') с

3 до 41/а верш. увеличивает урожай клуб¬ней картофеля в среднем на 4°/д (40 пуд.

на 1 дес.), затем с 3 до 6 вершков —
на 15.7°/0 (*53., пуд. на 1 дес.), а с 41/,
до 6 вершков—на 11% пуд. на 1 дес.).
Затем, напр., глубокая (6—7Уа вершков)
вспашка под свеклу дает больше мелкой
(3 вершка) на 11.,—23._°/о* Кукуруза при

углублении от 3 до 47а вершков повы¬шает урожаи зеленой массы на 32 пуда,
а при углублении с 4‘/а Д° 6 вершков —
на 108 пудов.

Vии. Навозное удобрение.

Отсылая читателей за подробностями и
табличными данными к сводке автора
(Главн. вопр. ю.-р. землед., стр. 13—17),

приводим здесь конечныя цифровыя вели¬чины, характеризующия влияние навоза на

урожаи оэимых хлебов. Из очень мно¬гочисленных данных следует, что при¬росты урожаев озимых хлебов от на¬вознаго удобрения в общем колеблются
весьма значительно в зависимости от

местности:

Колебания урожаев зерна на 1 дфс.

Пуд. °/о°/о

до + 40

'/0/0

Оэимая пшеница — от минус 2 до -J- 34 от минуе 2 до -f- 40
Озимая рожь — „ „ 4.а до + 23 „ „ 3.t до +17.6

Эти минусы и плюсы приростов распределяются по районам так:

Озимая пгиеница. °/0 прироста
(средний) Колебания (%).

Полт. оп. ст. h 12.3 -|— 8 до +16.,
Змиевск. оп. п. (Харьк. губ.) l-15-o + 12 до + 18
Золотоношское оп. п. (Полт. г.) -22 + 13 до + 31
Плотянск. (Подольск. г.) оп. ст. -35., —

Херсонское оп. п. - 2 + 3.9 — 2 ДО + З.д
Одесское оп. п. + 15 + 14 до + 16
Донское оп. п. + 24., + 13 до + 40

Озимая рож.
Полт. оп. ст. 15.! + 12., до 17.Q
Херс. оп. ст. - 2.g + 2.8 до — 3.)
Донск. оп. п. — — 2,5 до + 5.,

Здесь от каких-либо выводов автор
совершенно отказывается. Одно очевидно,
что навоз действует далеко не везде на
юге России: это факт. И решение вопроса,

полагаем, должно быть для каждой от¬дельной местности отделно: ведь слиш¬ком уже пестра картина эффектов от
навознаго удобрения в зависимости от
района, а также, конечно, и от качества
навоза, степени его спелости, глубины
и времени забелки, времени внесения и
проч. и проч.

!) Главные выводы Попт. оп. поля (1884—1909 гг.).
Полтава, 1912 г., стр. 28.

Vиии. Минеральныя удобрения.

Еще незабвенный Костычев указал, что
для южных черноземных почв нужны

фосфорнокислыя удобрения. И это вполне
понятно, так как, напр., по отношению

азота эги почвы, при успешной нитрифика¬ции, нуждаться не могут. Что же касается
калия *), то в нем, если не считать спе¬Щально калийных культур^(напр., свеклы),
*) Как известно, в почве можегь недоставать

именно только этих трех веществ: азота, калия
и фосфора; в других элементах обычно недостатка
не наблюдается.
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обычно недостатка тоже не наблюдается,

хотя, по опытам Полт. оп. поля, „серыя

лесныя“ земли „реагируют на калийныя

соли, давая 19 пудов прироста, что, по

отчетам Полт. оп. поля, вполне окупает

расход на внесение этих удобрений“. Если
только „окупает“, заметим от себя, то

стоит ли, как говорится, овчинка вы¬делки.
Что касается удобрений фосфорнокислых,

то из них тоже Полт. оп. поле отме¬чает томасов шлак, вносимый по 20—24
пуда на десятину и повышающий урожаи на

20 пуд. зерна, что безусловно нерента¬бельно или же только окупает расходы.
„Опыты указывают, — говорит Маньков¬ский '), — на то, что в условиях нашего

климата и почвы как яровые, так и ози¬мые хлеба не реагируют на внесение раз¬личных минеральных удобрений (за исклю¬чением чилийской селитры" 2). Кроме того,
опыты с минеральными удобрениями на
юге России (за исключением культуры свеклы)
и несистематичны и крайне малочисленны,
что и оставляет пока вопрос открытым,

хотя имеющияся данныя и говорят не в

пользу разных туков.

иX. Сорта полевых растений.

К сожалению, нет данных, которыя

могли бы дать нам понятие о тех при¬ростах урожаев, которые, само собою
разумеется, должны быть обязательно от
посева подходящих культурных сортов

(по сравнению с плохими местными). Сорта

эти уже в достаточной степени устано¬влены ю.-р. опытными учреждениями и хо¬зяевами, только остается следовать указа¬ниям оп. полей (напр., Полтавскаго: Главн.
выводы Полт. оп. поля 1884 — 1909 гг.,
стр. 23 и др.). Вообще же, надо полагать,
судя по работам селекционных станций,
что интересующее нас повышение (в °/0)
должно быть наверно не малым, так

как индивидуальная разница между обыкно¬венными, напр., крестьянскими, растениями
и выделенными на селекционных станциях

безусловно огромная, бьющая в глаза:

напр., колос обыкновенной ржи и селекцио¬нированной (на сел. ст. моск. с.-х. инсти¬тута) разнятся между собою, как заморен¬ная крестьянская лошаденка и какой-либо
богатырь-клейдесдал.

*) loc. cиt., стр. 343.
2) Которая, заметим, менее всего нужна на

черноземе.

X. Посев отборным зерном.

Пробовали высевать разным (по весу

в четверти) зерном и получали такие ре¬зультаты '). Рожь в 10и2 пуд. в четверти
уродила 131 п. 33 ф., затем 9 п. 18 ф.

в четверти — 86 п. 25 ф. и, наконец, ве¬сом в 8 п. 22 ф. — всего л"ишь 42 п. 30 ф.
To есть, чем зерно тяжелее, крупнее, тем

и урожай болше, что, конечно, вполне по¬нятно. Как видно, тяжелое крупное зерно
дало больше мелкаго, легкаго на целых
89 пудов на 1 десятине. Посев, напр.,
овса тяжелаго, крупнаго дал 132 пуда, a

легкаго, щуплаго—80 пудов. Пшеница, на¬турой (весом) в lO'/g пуд. в четверти,
т.-е. ядреная, тяжелая, крупная уродила

142 пуда, а натурой в 8*/а пудов—всего
лишь 40 пудов. И таких примеров из

практики очень много. Отбираться посев¬ное зерно должно, конечно, на зерноочи¬стительных и сортировочных машинах,
распространяющихся из года в год и

имеющихся уже во многих земствах на

зерноочистительных пунктах, роль коих

в деле повышения урожаев безусловно ги¬гантская.
Xи. Машинный посев.

Машинный посев, кроме повышения уро¬жаев, дает существенную экономию в по¬севном зерне. Разбросныя сеялки сбере¬гают, против ручного, процентов на 15,
а рядовыя от 25 до 50°/0. иначе говоря,

когда ручной посев требует 10—12 пу¬дов, то разбросная сеялка 8—9 пуд., а ря¬довая 51/*—6, maxиmum 7 пудов. Очевидно,
получается сбережение при посеве до 3—6 пу¬дов и больше, что устраняет обычный
непроизводительный расход в несколько

рублей на десятину. В общей государствен¬ной экономии это сбережение не шуточное.
Оставляя в стороне сеялки разбросныя,
как менее совершенныя, и обращаясь только
к рядовым, видим, что оне увеличивают
урожаи на весьма разныя величины, смотря

по местности вернее в зависимости от

ряда входящих причин, не поддающихся

учету. Так, напр., Полтавская оп. станция

определяет процент прироста огь рядового

посева всего лить 4®/0 + экономия на по¬севном материале в 25°/0. т--е- 5—7 пуд.
зерна от прироста и 2 п. на экономии,
всего около 9 пудов. Как видно, не так
уже много, но все же заметная величина.

*) Модестов. Заготовка посевнаго зерна.
М„ 1911 г., стр. 3—5.
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Донское on. поле определяет прирост в

10°/0. Херсонское - 14*/„. Беэенчукская (Са¬марск. губ.) оп. станция дает такия цифры:
Время посева

7 апреля. .
14 . . .
20 . . .

Рядовой

44 пуд.
34 .
34 „

Разброской

36 пуд.
16 .
12 .

т.-е. максимальная разница доходит до

200°/0!

Вообще же, вопросу о рентабельности ря¬дового сева в десяти разл. опыт. учрежде¬ниях отведено, как и отбору и очистке по¬севнаго зерна, незавидное место, а зачастую
никакого. Правда, в полезном значении
сеялки, как и веялки—сортировки или

триера, никто не сомневается, но надо, ко¬нечно, учесть производимый эффект и ко¬личественно.
Как известно, посев рядовой сеялкой

бывает сплтзшной (т.-е. с частыми ряд¬ками) и широкорядный, т.-е. с большими,
широкими промежутками между рядами ра¬стений. Приведенныя выше цифры относятся
к сплошному (обыкновенному) посеву Что

касается посева широкоряднаго, с между¬рядной обработкой во время роста (моты¬жением), то он, по сравнению со сплош¬ным (обыкновенным) оказывается вообще
совершеннп.е. Вот некоторые практические
результаты '). 1) На Алексеевской ферме,
Бузул. у. (1908 г.) при широкорядном
посеве (пшеница)—100 п., при сплошном—

90 п.; просо при сплошном—45, при ши¬рокорядном—60 пуд.; 2) у крестьян с.
Куратовки (Бузул. у.):

(№№ опытов): и ии иии иV V Vи Vии
Широкорядный. . 91 137 149 160 114 129 175 пуд.
Простой (сплошной)82 130 105 136 84 92 167 .

3) у землевладельца Мжельскаго широко¬рядный дал 130, а простой 115. пуд. (овса).
На Безенчукской оп. ст. 2) (овес):

Разбросной посев 42 пуд.
Обыкнов. рядовой 52 .
Широкорядный (5 верш. междурядие) ... 66 „

Затем, напр., ряд крестьян Бузулук¬скаго уезда (Сам. г.) делали соответствующие
опыты в своих хозяйствах и получили:

№№ опытов:

Широкорядный
Обыкнов. рядовой . . .

и ии иии иV V Vи Vии Vиии иX X Xи Xии Xиии XиV

200 220 212 180
176 190 192 176

Итак, как видно, колебания произво¬димых эффектов очень большия, а поэтому
невозможно и установить хотя бы прибли¬зительный °/о прироста. Широкорядный же
посев, вероятно, следует предпочесть

обыкновенному сплошному.

Xиии. Возможно ранний посев яровых.

Уже вполне установлено, что поздний по¬сев яровых значительно понижает уро¬жаи. Конечно, год на год не найдет и
нельзя указать заранее времени посева: все
зависит от весны и влажности почвы.

Но в общем ранний посев яровых

более урожаем. Напр., посев яровых

хлебов (Золотон. оп. п., Полт. губ.) 31

марта дал зерна больше на 11 пуд. про¬тив посева 6 апр., а против посева
10 апреля еще больше—уже на 24 пуда. Что
касается времени посева озимых, то здесь,

смотря по метеорологическим условиям,

иногда оправдываются сравнительно поздние

(сентябрские) посевы. Так, напр., в бла¬гоприятную осень 1896 г. на Полт. оп. п.
посев 28 июля (очень ранний вообще!) дал
31 п., 13 августа—96 п., 28 авг.—94 п. и
7 сент.—105 пуд. Вообще же „более ран-

221 210 210 178 250 160 170 180 180 200 пуд.
194 190 200 150 235 135 150 120 160 160 „

ние и более поэдние посевы дают худшие
урожаи озими“; лучшее время — середина
или конец августа.

XиV. Густота посева.

Ни густой ни редкий посевы, конечно,
нежелательны: нужна, так скаэать, золотая

середина, которая для разных местностей

и почв —различна. Напр., на Полт. оп. поле

редкий (3 пуда на дес.) посев дал 108 пуд.,
в 4 пуда—130.,, в 5 пуд.—139.6 и в
6 пуд. 141.Подобныя данныя „позволяют
думать, что посев (рядовой) в 6 пуд. на
1 дес. зерна озимых является наилучшим“
(для условий Полт. губ.).

XV. Обработка почвы совершенными орудиями.

He надо и говорить, что обработка почвы

несовершенными орудиями (зачастую еще де¬ревянными) во многом уступает обработке
!) Сев, Ф. А. О мерах улучш. крест. хоз.

Посев. Самара 1910, стр. 57.
2) фомин, JB. Отчет о командир. на Безенч. о.

ст. Новочерк., 1909, стр. 5.
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усовершенствованным железным (сталь¬ным) инвентарем. Опытныя учреждения

вообще не занимались сопоставлением эф¬фектов от несовершенных и совершен¬ных орудий обработки, а поэтому мы и
лишены возможности учесть количественно

интересующие нас приросты, каковые, надо

лолагать, безусловно должны быть ощути¬-тельными. Что касается выбора орудий, то
здесь открывается такой широкий простор,
что может сбиться с толку даже опытный
специалист. Заводов и марок по всему
миру — гибель. Но и из этой „гибели"
агрономическая практика юга уже успела
отметить лучшия марки. Плуиь Сакка—
цена от 28 до 32 руб., смотря по глубине.
Четырехлемешник — Эккерта, для лущения
•стерни, чтобы ускорить работу, напр., при
июльской вспышке под яровые; берет в

день до 2 дес., цена 45 р. Железная бо¬ропа „3т-3аг“ (Эккерта) — с ножевидными
зубьями, не распыляющими почву. Одна из
самых совершенных. Цена от 9 до 27 p.,
смотря по величине. Борона Валькура с

железными зубьями (завода Липгарта), за¬меняющая предыдущую (Зиг-Заг). Цена
11 р. 50 к. Культиватор Клейна—лучшее

■орудие для обработки пара, чтобы уничто¬жить бурьяны, для рыхления и уничтожения
корки; в день 5 дес., цена около 45 p.,
хотя теперь есть и более легкий—более

дешевый (рублей на 20 с лишним). ииивед¬■ская борона (драпач-култшатор) Лип¬гарта—может заменить предыдущий доро¬гой „Клейн". Цена 17 р.
Ч A С Т Ь ии.

Оредняя (и северная) полоса России.

Из методов, описанных в части о
южной России, для средней (и северной)
полосы являются одинаково подходящими

почти те же, а именно: 1) ранняя паровая
обработка; 2) введение кормовых культур
(но, конечно, других, свойственных средней
полосе); 3) ранняя вспашка под яровые

.хлеба; 4) плодосмен (но, понятно, дру¬гого характера, чем на юге); 5) занятые
пары; 6) глубокая пахота (на юге, как

лш знаем, в большинстве случаев—не¬рентабельная, а в средней полосе более
рентабельная); 7) навозное удобрение; 8)

минеральныя удобрения (особенно!); 9) зе¬леное удобрение; 10) посев породистым
природа, март 1916 г. "

сортовым зерном; 11) машинный посев;

12) своевременный (возможно ранний) по¬сев яровых; 13) определенная густота
посева; 14) применение совершенных ору¬дий обработки почвы.

и. Ранняя ларовая вспашна под озимь.

Что было сказано о паровой ранней обра¬ботке для юга России (ч. и, гл. и)—все это
относится и к средней полосе России—
черноземной, а также и нечерноземной,
включая и север. Чем раньше паровая
пахота,—тем больший урожай—это правило
почти для всей России, более рельефно,
из-за больших заслугь, поотверждаемое

на юге, но существенное и для более се¬верных местностей, так как недостаток
влаги, за исключением северных сырыэс

мест, сказывается больше всего именно

на юге, в степной полосе. Но, как из¬вестно, ранняя паровая вспашка обезпе¬чивает землю не одной только влагой,
но и вообще питательными веществами,
хотя бы теми же нитратами, накопление
которых от ранней пахоты установлено
и для средней полосы.

ии. Кормовыя нультуры.

Еще Шубарт (в конце XVиии в.) пи¬сал: „Стойловое содержание скота строго
связано с обработкой паровых полей,

по тому что обработанныя и занятыя кор¬мовыми растениями паровыя поля дают
богатую и здоровую пищу скоту, а эта по¬следняя, когда она хорошо скормлена, дает
жирный навоз и, так как скот при

посеве корма может быть удвоен, так¬же большее количество навоза“... „Нужно
только сожалеть, что пастьба скота ставит
столько препятствий на дороге к улучшению
обработки полей и посеву клевера, и до
сих пор не уничтожена“... Это писано,
повторяем, еще в XVиии столетии. Слова
и проповедь Шубарта дали пышные плоды
в Западной Европе, а после и у нас в

России. He останавливаясь на истории траво¬сеяния в средней полосе России, заметим,
что клевер стал планомерно распростра¬няться у нас с 90-х годов прошлаго
века, благодаря, главным образом, дея¬тельности нашего известнаго агронома A. А.
Зубрилинси, который, по справедливости, мо¬жет считаться русским Шубартом. До
его выступления (в Волоколамском у.
Моск, губ.) клевер сеяли весьма немногие:

22
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после же его проповеди и показа траво¬сеяние стало расти очень быстро, и спу¬стя короткий промежуток времени, запо¬лонило собою почти все крестьянския на¬дельныя земли. Какова же реальная выгода
от посева клевера? Ответим на это сло¬вами самого же Зубрилина, который гово¬рит, напр.: „Сравним крестьянское хозяй¬ство двух сельских обществ Волокол.
уезда, дер. Полежаева, Кульпинской вол.,
где клевер сеялся с 1885 года,и деревни

Давыдовой, Буйгородской волости, где кле¬вер не сеялся до 1894 г. В первой из
них, т.-е. в Полежаеве, всего 11 домо¬хозяев, которые все вместе владеют 30-ю
посевными душами. Крупнаго скота, т.-е.
лошадей, коров и нетелей во всей деревне
81 голова, следовательно, на каждую душу

приходится почти 3 штуки. Каждый домо¬хозяин высевает ржи по 9 мер на душу,
урожай которой за последние годы прихо¬дил около сам-сем, стало быть с души
намолачивалось близ 8 четвертей. Яро¬вое, особено лен, родится здесь очень
хорошо".

„В дер. Давыдовой 25 домохозяев, с
50-ю посевными душами. Крупнаго скота

в этом обществе 65 голов, что в сред¬нем составит менее 1и/и штуки на душу,
Ржи в Давыдове высевають по 12 мер,

а урожай ея приходит самтретий, следо¬вательно, на душу намолачивается около
41/2 четвертей“. Очевидно, при клевере
и скота больше и урожаи вдвое больше.
И таких примеров Зубрилин, а также
и другие авторы, приводят очень много.

Напр;, сам Шубарт писал: „Двадцать
коров давали мне тогда (без клевера)
столько молока, сколько теперь (при посеве

клевера), когда у них есть вдоволь хоро¬шаго корма, дают четыре коровы". Польза
от клевера не подлежит сомнению и

признана теперь уже всеми. „Одно слово",—
говорят крестьяне Зубрилину,— „медаль тому

слить, кто его (клевер) выдумал, а зем¬ству день и ночь спасибо нужно говорить,
что всякое „способие" в этом деле му¬жику оказывает... На ноги он (клевер)

нас поставил, и с хлебом и с кор¬мом сделал. Самые лучшие льны где ро¬дятся—все по клеверу" и т. д., в полном
смысле слова хвалебный народный гимн

клеверу. Клевер есть прочная основа благо¬состояния селян средней и северной полосы
России.

„Хорошо убранное клеверное сено по

питательности и вкусу лучше всякаго за¬ливного; с одной десятины в средний год

накашивают около 300 пудов, т.-е. столько,

сколько не получится и с 6 десятин¬полевого или лесного покоса" (Зубрилин).
Затем, как известно, клевер, как мо¬тыльковое, имеет на корнях клубеньки,
обогащающие почву азотом воздуха, при чем
обогащение это очень значительное. Так^

напр., еще энаменитые британские экспери¬ментаторы Лооз и Жильберт разделили
в Ротамштеде (Англия) поле, однородное¬по своим качествам, на 2 участка, на
одном из которых был посеян ячмень,
а на другом клевер. В жатве ячменя
оказалось азота 41., килогр., а в клевере
169.s килогр., а в почве из под ячменя—
1.450 грам. соединений аэота (на килогр.
земли), а из-под клевера—1.578 грам., как
видно, клевер взял в себя и оставил
в почве азота больше: этот лишний азот
поступил из атмосферы через клубеньки,

что и было доказано впоследствии Гиллри¬иелем. Обогащая почву азотом и корне¬выми остатками, клевер удобряет землю,
и вот почему многие крестьяне платят

за „клеверище" под один посев льна

30—40, а иногда и 70 рублей за одну де¬сятину!
Клевер высевывается обычно в смеси

с тимофеевкой (Phleum pratense); ее под¬бавляют к клеверу потому, что сено кле¬вера с ней делается лучше и скорее про¬сыхает. Кроме того, тимофевка в пер¬вый укос даеть травы мало, а клевер
много; на второй же год, наоборот, ти¬мофеевка разрастается гуще, а клевер на¬чинает вырождаться; таким образом, и
укос сена в оба года выходит более
равномерным. В каком поле, т.-е. где
именно сеется клевер—об этом будеть
речь в главе иV (плодосмен).

Кормовые норнеплоды

По собранным и. Юрмалиатом J) дан¬ным из многих хозяйств сев. России»

средний урожай с 1 дес. различных корне¬плодов таков: свеклы—2000 пуд., морко¬ви—1600 пуд., турнепса—3500 пуд., брюк¬вы—2200 пуд., хотя урожаи свеклы дости¬гают 3 тыс. пуд., турнепса 5 тыс. п., мор¬кови 21/, т. п. и брюквы 3600 пуд. на 1
десятине. Перечисляя эти цифры на рав¬но питательныя количества клевернаго се¬на и средняго овсянаго зерна, г. Юрмалиат
дает след. ценную табличку:

!) Юрмалиат, Культ. корм. корнеплодов. Петр.
1910.
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! Название корнеплодов.

Средний урожай

корнеплодов с

1 десят. (пуд.).

Скольким пудам по питательности равняется уро¬жай разных корнеплодов, гиолуч. с 1 десят.
Средняго достоинства

клевера.

Средняго достоинства

эерна овса. j

Турнепс 3500 пуд. 731 пуд. 291V2 пуд.

Брюква 2200 . 550 „ 220

Свекла 2000 „ 500 „ 200

Морковь 1600 . 500 . 200

„Из приведенных данных, заключает

г. Юрмалиат,—видно, что каждая десятина
корнеплодов дает раза в два больше,
чем клевер, не только общей массы корма,
но и по питательности в этой массе. К

тому же ни один корм так благоприятно

не влияет на повышение удоев, как корне¬плоды. Отсюда ясно, почему датчане, шведы

и финны воэделывают в таких громад¬нызГь размерах кормовые корнеплоды. Куль¬тура корнеплодов дает им возможность
содержать массу высоко-молочнаго скота на

сравнительно небольшой площади земли".

Эти данныя и мнения г. Юрмалиата, нашего

знатока в области кормления скота, осо¬бенно ценны потому, что г. Юрмалиат
лично наблюдал хозяйства Дании и других
культурных стран. Ценны они и тем, что
открывают перед нами, русскими, широкие
горизонты.

Яровая витса с овсом, высеваемая обычно

на паровом поле, дает в средней Рос¬сии, как и на юге, массу обильнаго эеле¬наго корма и сена, уступая немного, по ко¬личеству пудов с десятины, клеверу, но
превосходя последний по своему качеству,
так что, напр., урожай яровой вики в
200 пудов по своей питательности (в
сене) будет равен 200 пуд. с лишним

сена клевернаго. В общем, десятина яро¬вой вики (с овсом) всегда дает около
200 пуд. превосходнейшаго сена, почему

эта трава и пользуется широким распро¬странением в средней России, где зани¬мать ею пары нет никакого риска изсу¬шить почву, что наблюдается, м. пр., на
юге России, где культура яр. вики на па¬рах несколько рискованна, как сильно
изсушающая землю.
Вика мохнатая. Все сказанное об этой

траве в 1 части (южная Россия) вполне
применимо и для средней полосы, где эта дра-

гоценная трава тоже дает возможность по¬лучать еще весной обильный и высоко-пи¬тательный корм, равнаго которому нет
другого *). Напомним, что вика мохнатая
позволяет обезпечивать скотину кормами

весной, не гонять скотину по парам и па¬хать последние рано, что влечет за собою
и повышение урожаев хлебов.

иии. Ранняя вспашна под яровые хлеба.

Сказанное о ранней вспашке под яровые
хлеба относится и к средней (и северной)
России.

иV. Плодосмен.

Чередование растений в средней полосе

несколько иное, чем на юге, где много¬летния кормовыя травы обычно не вводятся
в севооборот. В средней же России
сеется клевер—многолетнее растение, a
поэтому и характер чередования изменяется.

Наиболее распространенным севооборо¬том является примерно такой: 1) пар,

2) рожь, оз. с подсевом клевера, 3) кле¬вер 1 укос, 4) клевер ии укос, 5) яро¬вое, после чего идет опять пар, и т. д.
Как видно, хлеба разделены клевером—
бобовым, за которым особенно хорошо

родит лен, дающий, по свидетельству Зу¬брилина, no клеверищу 55—60 пуд. волокна
и по 50 пуд. льняного семени, при чем во¬локно проходило по 5 р. 50 к. пуд, а семя
no 1 р. 70 к., след., десятина давала обща¬го дохода от 360 до 400 рублей! И это,
конечно, благодаря севообороту с клеве¬ром.—Лучше всего,—говорит Зубрилин,
лен родится по вспаханному клеверищу,—
здесь он бывает част, вытягивается в

.Вестн. Сел. Хоэ.“ за 1913 г., ст. Модестова—О
выборе корм. культуры.
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рост иногда на пять четвертей и на полто¬ра аршина, и к тому же не забивается
сорными травами, так что полоть его не
приходится. Поэтому - то в льноводных

местах все клеверища разбираются кре¬стьянами нарасхват, по очень высоким
ценам: на один только посев за десяти¬ну дают 35—50 рублей, а в некоторых
уездах Смоленской, Тверской и др. губер¬ний арендная плата доходит до 60 и даже
до 80 рублей! И крестьяне и арендаторы

не боятся таких расходов,—говорит Зу¬брилин,—зная, что клеверище не выдаст
ни в какой год,—ни в дождливый ни
в засушливый; всегда с него получится
более верный урожай“.

V. Занятые пары. Безпарье.

0 занятых парах уже была речь в
гл. о корм. культурах (ч. ии, гл. 2); уже
говорилось, что в паровом поле, чтобы

оно зря не гуляло, а плодоносило, с успе¬хом можно сеять яровую вику и мохнатую
вику на зеленый корм и на сено. Доба¬вим, что с неменьшим успехом можно
эанимать пар в средней России и куку¬рузой кормовой (конский зуб) на зеленый
и силосованный (квашенный в ямах) корм,

получая при этом тысячи пудов с деся¬тины, что и было испытано, напр., на Бу¬тырском хуторе Моск. с. х. о-ва. Затем
пар может заниматься и другими, сравни¬тельно быстрорастущими культурами на
зеленый корм, напр., гречихой, шпергелем

и проч. Во всех случаях паровая пло¬ддадь, обычно гулевая, дает урожаи, что
и приближает нас к идеальному безпарью,
о котором была речь еще в гл. ии (1 части).
Говорить об абсолютном безпарье при
нашем обычном недостатке навоза и без
применения искусственных удобрений—в
средней и северной полосе России пока еще

рано. Стремиться же к этому — целесо¬образно и нужно, на основаниях изложен¬ных раньше. Понятно, занятые пары при¬бавят корма, а поэтому и навоза, что не
может не отразиться благотворно на хо¬зяйстве и повышении плодородия земли. При
избытке же корма, напомним, возможно
стойловое содержание, а поэтому и более

ранняя обработка, столь сильно повышаю¬щая урожаи.
С успехом пар можно занимать еще

и картофелем (выбирая скороспелые сорта),

который при ранней и густой посадке мо¬жет поспеть (Шатил. оп. ст.) в конце
июля, и поле, понятно, без вспашки, засе-

вается следом (август) рожью. Судя по
работам Шатил. оп. станции, рожь (в
засуху 1905 года!) дала по картофельному
пару 65 пуд. зерна и 125 пуд. соломы, тогда

как рядом тут же по позднему обычно¬му пару 20—30 пуд. зерна и 60 пуд. соло¬мы. Кроме того, было собрано до 500 пу¬дов клубней картофеля. Выгоды, конечно,
очевидны.

Наконец, заметим, что рекомендуемый

многими засев пара па одно лето клеве¬ром вряд ли можно признать у нас рента¬бельным из за дороговизны семян.
Vи. Глубокая обработна.

Глубокая обработка, явно нерентабельная

в большинстве случаев на юге, оказы¬вается более действительной в средней (и
северной?) полосе России,где нет бездон¬ных южных черноземов и где каждый
вершок в глубину способен подготовить

нижние слои к „спелости“. Цифр, под¬тверждающих данный взгляд, не имеет¬ся, а так „принято" думать. Шатиловская
станция, лежащая на черноземе средней
полосы, говорит определенно за глубокую
пахоту: на 6-вершковой вспашке—112 пуд.,
на 4!/а в.—107 пуд., на 3-вершковой—99 п.
и на 1 иа-вершковой—90 пудов зерна с
1 дес., из чего Винер заключает, что
„углубление пашни с 1и2 до 6 вершков
увеличивает урожаи ржи на 20—22 пуда,
т.-е. почти на столько же, на сколько урожай
увеличивался от навоза (25 пудов)“.

Vии. Навозное удобрение.

Если, как мы видели, на юге навозное
удобрение оказывает чрезвычайно пестрые

эффекты и далеко необязательно для юж¬ных местностей, то для средней особенно
нечерноземной полосы России и для севера
навоз является краеугольным камнем

всего хозяйства. Правда, мы лишены воз¬можности учесть количественно эффекты,
производимые навозом в разных мест¬ностях средней и северной России: на это

нет опытных цифровых данных, но ка¬ждый хозяин обязан всемерно стремить¬ся к накоплению наибольших количеств
навоза, без котораго урожаи в средней

нечерноземной полосе и на севере Рос¬сии невозможны. Стремясь же к накопле¬нию навоза, хозяин приходит неминуемо
к кормовым культурам (гл. 2-я ии ча¬сти) и занятым парам, о чем уже гово¬рилось выше.
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Vиии. Минеральныя удобрения.

Если на южных черноземах, как гово-'

рилось выше, может наблюдаться недоста¬ток фосфорной кислоты, то на наших
средне-русских нечерноземных почвах

зачастую наблюдается недохватка не только

фосфора, но и двух других основных

элементов—азота и калия. В средней же

черноземной полосе, как и на юге, заме¬чается „сильное действие фосфорнокислых
удобрений", что и иллюстрируется след.
данными Шатил. оп. станция, где, кроме

личных опытов, были произведены и опы¬ты на крест. землях. Оказалось, что в
10 селениях Новосильскаго уезда (Тул. губ.)

рожь дала (в среднем) по удобрению то¬масовым шлаком 48 п. зерна и 120 п.
соломы, а без удобрения 24 п. зерна и
72 п. соломы: иэлишек от удобрения 24 п.
зерна и 48 п. соломы. Стоимость томасов

'шлака около 6 р. на 1 дес. Выгода оче¬видна.
С другой стороны, надо заметить, что

минеральныя удобрения вообще вещь очень

капризная: иногда дают баснословные уро¬жай, а иногда убыток,—все зависит от
еще неучтенных ни наукой ни практикой
факторов. Вообще же можно считать, что
в нечерноземной полосе искусственныя

удобрения могут весьма эначительно повы¬сить урожаи. „Рожь и овес по названным
удобрениям,—говорит Зубрилин, в боль¬шинстве случаев выходят хорошие, часто
не хуже, чем по сильному навозу,—от

100 до 120 и даже 150 пуд. зерна с ка¬ждой десятины. Что же касается клевера, то

укосы его доходят иногда прямо до басно¬словных размеров,—450 и даже 600 пу¬дов. „В моем собственном хозяйстве,—
говорит тот же Зубрилин,—был случай,

когда десятину такого клевера косили 16 че¬ловек в течение 6 часав каждый; кле¬вер достиг роста двух аршин и пере¬путался как войлок; „ни с какой сторо¬ны его не подцепишь"—толковали косцы".
И таких примеров можно привести мас¬су. Так, напр., известный знаток искус¬ств. удобрений, А. Шаллер, всвоей книжке
о туках приводит такие примеры. ихлевер

по искусств. удобрениям—420 пуд., по на¬возу 210 п. и без удобрения 180 пудов.

У крест. Кондратьева (Моск. губ.) томас¬шлак-)-селитра-]-калийная соль (т.-е. все
три начала-элемента) дали 126 пуд. зерна
(ржи) и 274 п. соломы, а без удобрения—
48 п. зерна и 127 пуд. соломы. Затем,
напр., на Глуховской фабрике (Богор. у.,
Моск. губ.) по всем трем удобрениям
овес дал 75 п. зерна и 122 п. соломы,
а без них—22 п. зерна и 61 п. соломы.

На хуторе Юрия Урмановича (м. Пуни, Ви¬ленск. губ.) картофель без удобрения дал

690 пуд., a no удобрению (18 пуд. томас¬шлака, 12 п. кал. соли и 6 пуд. чил. се¬литры) 1080 пуд. с десятины. Свекла (им.
Лауэнгоф, Лифл. губ.) по удобр.—3465 п.,

без удобрения—2160 п. И таких приме¬ров, повторяем еще раз, — масса. Но
параллельно с этим часто бывают и
неудачи.

иX. Зеленое удобрение.

Насколько зеленое удобрение неуместно
и даже вредно на юге России (см. ч. и, гл. 9),
настоль-о оно действует благотворно в
средней полосе. Так, напр., по опытам
проф. Вудрина (Новая Александрия) урожай

оз. пшеницы по запашке лупинов—747S пу¬да, а без зеленаго удобрения—43У2 пуда.
К установлению пользы зеленаго удобрения
для нечерноземной полосы приходит и
г. Глухов в своем специальном труде
о сидерации, атакже и автор, в его новом

подготовленном к печати труде об азо¬те. He надо и говорить, что лучшими рас¬тениями для зеленаго удобрения являются
бобовыя — как азото-обогатители почвы.

Из бобовых же считается лучшим лу¬пин, как дающий колоссальное количество
зеленой массы для запашки. Зеленое удобре¬ние особенно распространено в Царстве
Польском и в Прибалтийских губерниях:
у нас же оно почему-то совсем почти

не применяется, что надо считать огром¬ным минусом.
X. Улучшенные сорта.

Что крестьянский обычный посевный ма¬териал в большинстве случаев крайне
недоброкачественный—это давно известно.
Так, напр., по изследованиям Окулича,
имеются такия данныя:

Средний вес четверти Обычный °/0 всхожести Наименьший
крест. хлеба. вес. крест. зерна, допустимый.

Овес 5 п. 22 ф. 6 п. 1 ф. 74 90
Ячмень 7 „ 25 „ 8 „ 8 „ 82 95
Рожь 8 „ 24 „ 9 „ 4 . 78 95
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при чем бывают случаи, что вес чет¬верти ржи падал до 7 п. 24 ф., а всхо¬жесть 4*/* (•)> овес весил 5 п. 1 ф., a
всхожесть доходила до 19°/0 (вместо тре¬буемых 90°/0) *).

Невольно зарождается мысль о замене
таких семян другими и, как делается
у нас обычно,—заграничными. Но, как
показала практика, заграничныя семена,

весьма доброкачественныя, не могут вы¬держивать наших условий роста—и выро¬ждаются. „Все немецкие сорта ржи,—гово¬рит Винер,—хотя и отличаются прекрас¬ным крупным зерном, но обыкновенно
не выносят наших зим, вымерзають или

вымокают и настолько изреживаются, что

по урожаю далеко не могуть сравниться с

нашей рожью; благодаря сильному изрежи¬ванию, эти сорта образуют и у нас гро¬мадные колосья и очень видное зерно, что
и подкупает многих хозяев“...„перевес
в урожае оставался за семенами местнаго

происхождения"... „Самым надежным сор¬том все-таки следут признать местную
рожь“... Эти выдержки из труда столь

виднаго опытника, как Винер, заставля¬ют нас быть очень осторожными с за¬граничными сортами, а обратить наше вни¬мание на улучшенные сорта местные, вы¬водимые нашими селекционными станция¬ми. Интересующихся разными сортами раз¬ных растений и их урожайностью отсы¬лаем к книжке Вагина, составленной на

основании работ опытных полей северной
России.

Что касается последних пяти мероприятий:

1) посев очищенным и сортированнымзер¬ном, 2) машинный посев, 3) ранний посев,
4) определенная густота сева и 5) приме¬нение совершенных орудий обработки почвы,
то все, сказанное о них в и части (юж¬ная полоса), действительно и для средней
и северной России. Только по отношению

к последней (XV) главе об орудиях при¬ходится сделать некоторыя замечания. Ука¬занный для юга России превосходный плугь
системы Сакка для средней России является
не совсем подходящим из-за того, что
там, на юге, его тянут обычно волы, a
в северной полосе и средней не найдется
подходящей для него влекущей силы, по

причине отсутствия волов и нашей обыч¬ной слаболошадности. Приходится ограни¬чиваться более легкими плугами, из ко¬торых (по Зубрилину) отметим: 1) одно¬конный Липгарта A. A. Р. (цена 6 р. 50 к.);
2) рязанскаго товарищества (С), однокон¬ный (цена 6 р. 25 к.), а также „Гражда¬нин“ (тоже одноконный)—ц. 9 р, 50 к.
Разница в урожаях у селян южной

России и на оп.' полях уже была приведе¬на в самом начале настоящей статьи.
Как мы помним, разница получается су¬щественная, бьющая в глаза. Приведем
теперь подобное же сравнение и для более
северных местностей ~2).

Оз. рожь
Овес . .
Ячмень .

Картофель

Средний урожай на каз. дес. у селян и на оп. полях.

У селян Обычный общий Ha оп. полях Наибольший

(включая помещичьи). (средний). на оп. полях.

65

четвертей

. . 5
, . 7
. . 6

. Зф

пудов.

43
39
46

380

77
103
850

122
135
123

1020

167
258
178

2316

Комментарии излишни. И такое огромное

повышение всецело зависит от тех ме¬тодов, которые были нами описаны, т. к.,
повторяем, земля на оп, полях всегда вы-

бирается ме лучиие, чем окружная крестьян¬ская, а даже и хуже: только она, земля эта,
понятно, културнее.

*) Воэможно, что в данном случае играют рояь случайныя причины, напр., элоупотребления.
Вашн. Сорта хлебов, стр. 9.
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Слюда в Архангельской губернии *).
Инж. И. И. Гинэбурга.

В настоящее время по всему обширному
пространству нашей родины производятся
усиленные роэыски слюды, как материала,

необходимаго главным образом в каче¬■стве изолятора для разнаго рода электриче¬ских машин, а также для противогазов.
До сих пор слюда ввозилась к нам,
главным образом, через Германию. В
1912 г. ввезено в Россию 5000 п.; из
них на долю Германии приходилось 67% ■

Последняя получала ее из своих Южно¬Африканских колоний, из Индии и Канады.
В настоящее время в Германии суще¬■ствует около 35 крупных акционерных
предприятий, которыя занимаются переработ¬кой и перепродажей ввозимой в Германию
■слюды. Между тем весьма интересно, что
Европа впервые (в XVи веке) ознакомилась
со слюдою русскаго происхождения, которую

еще при царе феодоре иоанновиче во мно¬жеетве ломали и употребляли вместо окон¬ных стекол. Западная Европа впервые
узнала о слюде от путешественников,
побывавших в России или вводивших
здесь горное дело. Слюду считали ранее
видоизменением гипса, а потом—талька.

Ее называли „стеклом Св. Марии" (Марьино

•стекло). Затем ее стали называть насто¬ящим или русским стеклом, в отличие
от гипса или „немецкаго стекла“. Посте¬пенно слюду стали называть по месту ея
происхождения „Московским стеклом". От¬сюда и минералогическое название белой
слюды „мусковит".

Добыча слюды являлась предметом госу¬дарственных забот: так, в 1661 г. царь
Алексей Михайлович послал на Двину
полковника К е м п е н а, между прочим, для
обозрения слюды; Петр Великий в наказе

воеводе-стольнику Ю. Бибикову, послан¬ному в Нерчинск, требует осмотреть ме¬ста, где „слюда обявится”, „и описать
именно, и наломав той слюды, для образца
тирислать с казной в Москву в Сибирский

приказ“ а). В Архангельской губ., глав¬ным образом, добычей слюды занимались
в Керетском уезде. Соловецкие монахи,

*) Ср. „Природа", 1914, стр. 534 (описание слюды
Мамской тайги) и 1915, стр. 1180 (описание слюды
Енисейской губ.).

а) Составлено по Мельникову, „Горный жур¬иал“, 1888 г.; также по Ан. Попову Изв. Арх. общ.
лэуч. Рус. Севера № 1, 1916 г.

добывавшие здесь слюду, обязаны были от¬давать в казну 1/10 часть добытой слюды,
для приемки которой в Кереть ежегодно
посылались особые целовальники; средняя
добыча слюды за 1705 по 1710 г. составляла
716 пудов в год.

Цена оконной слюды в 1647 г. колеба¬лась от 17 р. до 150 р. за пуд; листы,
имевшие более одного квадратнаго аршина,
составляли царскую монополию, и никто не
имел права продавать таковые.
По именному указу Петра ии от 30

сентября 1727 г. обявляется вольный про¬мысел слюды и вместо пошлины в виде
десятаго пуда велено брать пошлины с на¬стоящей цены по гривне с рубля, „а кто
за море купит, с того отпуску брать по 3

процента ефимками, а сухим путем за ру¬беж по 5 коп. с рубля“. 0 значительном
вывозе слюды свидетельствовал тот факт,

что, напимер, в 1781 г. в Любек вы¬везено было до 500 пудов, а в Англию и
Ирландию 2721 пуд. слюды. Кроме Западной

Европы, слюда (Сибирская) вывозилась так¬же в Китай.
Главным образом слюда употреблялась

для окон; кроме того ее применяли также
для стекол фонарей во флоте; много слюды
шло также для 'покрытия ею икон цветною

слюдою, оклеивали мелкия изящныя безделуш¬ки, покрывали рисунки на обоях, а в Ки¬тае и даже в Силезии слюду употребляли,
как потогонное и против эпидемических

лихорадок.

Сведения о Сибирской слюде дошли до

нас довольно. полными, зато об Архан¬гельской слюде сохранилось очень мало
указаний. Известно лишь, что в XVиии веке
она была совершенно вытеснена Сибирской

слюдой, так как ея запасы будто бы исто¬щились.
В настоящее время вышеприведенными

данными и ограничиваются все те сведения,

которыя мы имеем о добыче Архангель¬ской слюды. Лишь на местах у отдель¬ных стариков в Корелии и по Беломор¬скому гтобережыо можно, и то с большцм
трудом, получить со слов их дедов све¬дения о том, где добывалась слюда и как
она добывалась, да охотники, много раз
вдоль и поперек исходившие ту или иную

местность, могут указать на местонахо¬ждения отдельных слюдяных ям.
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Слюдяных окон в настоящее время в

иэбах встречать не приходится, зато они

еще и поныне, хотя и весьма редко, встре¬чаются в окнах сараев и амбаров. Пе¬реход на стеклянныя окна начался сравни-

Рис. 1. Кемский собор начала XVии века; все окна
были в нем раньше слюдяныя.

тельно недавно, так как жители средних
лет нередко помнят еще, как в той
или иной избе были слюдяныя окна, или

как их много валялось выброшенными
в поле.

В старом Кемском соборе (начала XVии

века) все окна были ранее слюдяныя; те¬перь они заменены стеклянньими, и лишь
несколько окон еще до сих пор оста¬лось из слюды,
Обехав осенью этого года целый ряд

слюдяных залежей Кемскаго уезда, Архан¬гельской губ., мы были поражены большим
количеством старинных слюдяных ям,

которых видели или о которых мы со¬брали те или иныя сведения.
В настоящее время слюда констатирована

в окрестностях Кеми, Подужемья, Керети,

губы Чупы, Черноречья, Половинной, Понь¬гамы, Вороньей, Новоселов, Парандова, По¬лубояр, Бояр, Ковды, Шуи, Сорок, также
на границе Архангельской и Улеаборгской
губ. в 150 в. от села Кандалакши в

тундре называемой „Хлебной", в 100 вер¬стах от села Тумчезерскаго, в 2 вер¬стах от деревни Мошинской, во многих
местах на берегу океана на Мурмане; на
северо - восточных склонах Тиманскаго
хребта, по ,реке Пижме, на полуострове

Канине и во многих других местах. Все¬го нам известно до 40—50 пунктов, где
имеются указания на местонахождение слюды.

Последняя встречается почти вдоль всей

западной части Беломорскаго побережья,

начиная с юга—с берегов реки Сумы и

Выг-озера и кончая Мурманом. На всем¬этом протяжении, то здесь, то там встре¬чаются, более или менее, благонадежныя за¬лежи слюды.
О том, как часто в этом нрае нахо¬дится слюда, могут свидетельствовать весьма
обычныя названия, которыя можно встретить¬в окрестностях почти каждаго селе.чия:
„Слуда-оэеро“, „Слуда-остров", „Слуда-гу¬ба“, „Слура-варака". Обычно эти названия
отвечают действительности, но не всегда

в подобных случаях находится техниче¬ски годная калиевая слюда (мусковит), так¬как нередко вместо нея встречается слю¬дистый сланец, или какая-нибудь богатаж
черной слюдой порода,

В старое время слюда добывалась здесь^
главным образом, Соловецкой обителью„
которая заставляла керетских жителей
рыть глубокия ямы и отливать из них>
воду; игиогда добывалась слюда более одного

аршина величиною. В отчете о самолич¬ном обозрении Архангельской губ. губер¬натором Ливеном в 1787 г. находятсяб
сведения о Керетсних ломках. В 15 вер¬стах от села Керети при речке Пулонге
керетские жители еще за 80 лет до посе¬щения этой местности Ливеном добывали
слюду большими листами в яме, которая
имела в глубину до 40 саж., в диаметре
поверху около 8, а внизу около 20-ти саж.,
и работало при этом 180 человек. За
трудностью добычи были отысканы другия

места, эта же яма была оставлена и посте¬пенно заполнилась водою. Попытки отка-

Рис. 2. Старинная вырабогка слюяы, заполненная '
водой в окр. с. Половиннаго.

чать затем воду из ямы за неимением.
подходящих машин были тщетны. С.

1801 г. морское министерство органиэовало

в Керети казенный промысел слюды лю¬дьми, присылаемыми из Архангельска на
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счет правительства под начальством ли¬тейнантов. В 1819 г. добыча слюды была

казною прекращена. Даже и теперь у мест¬ных жителей некоторыя ямы носят назва¬ние монастырских.
Виденныя мною старинныя слюдяныя ямы

достигают порой значительных разме¬ров. Некоторыя из них имеют до 30
и более сажен в длину, при ширине в

3 сажени и глубине до 5 сажен (см. ри¬сунки 2 и 3). Большею частью эти ямы
расположены вдоль пегматитовых жил,

в которых находится слюда. Такия боль¬шия ямы обычно группируются по несколь¬ку на близком друг от друга разстоя¬нии. Эти ямы, или скорее рвы, с кру¬тыми стенами расположены на неболь¬ших возвышениях, „вараках“, окружен¬ных со всех сторон более низменной
местностью и часто болотами. Реже ямы

имеют круглую форму до 10 и более саж.

в диаметре, при глубине в 3—4 арш.
Обычно на дне ямы много воды, иногда до

Рис. 3. Старинная слюдяная „яма—грот“ у Слюдо¬озера (вблизи Лоукскаго озера).

2 саж., но чаще в 1'/2—2 арш. В более
йли менее близком разстоянии от ям
иногда встречаются старинныя развалившияся

избушки или остатки последних, где про¬изводиласи) сортировка слюды, ея обрезка,
природа, март 1916 г.

а также, где находились кузницы и жили
рабочие. Кроме подобных больших ям,

в большем количестве находятся ямы не¬значительных размеров (рис. 4), которыя
или были вскоре брошены или же служили

Рис. 4. Расчистка слюдяной ямы в окр.
с. Подужемья.

для добычи слюды для местных нужд, но¬не имели промышленнаго значения. Слюда

добывалась „пожогом", т.-е. порода,в ко¬торой находилась слюда, предварительно на¬каливалась, затем обливалась водою; при
этом отламывались, более или менее, зна¬чительные куски породы со слюдою или же

образовывались трещины, в которыя вста¬влялись железные клинья, с помощью ко¬торых отламывали породу. Весьма инте¬ресно, что в некоторых местах уда¬лось установить, что в этих ямах на¬ряду со слюдою добывался и „фарфоровый
камень", т.-е полевой шпат. Кучки отобран¬наго и отсортированнаго полевого шпата я
видел в нескольких ямах, в окрестн,

с. Половиннаго. Мне передавали, что в

одном месте (в окр. с. Половиннаго) су¬ществовала прибитая к столбу доска, на

которой был указан путь, которым фар¬форовый камень поставлять в Москву (дос¬ка эта долгое время сохранялась у одного
охотника, показавшаго мне эти ямы, но за¬тем пропала). В настоящее время на Олень¬ем острове у с. Кереть организована ломка
полевого шпата, при чем попутно добы¬вается и слюда, правда, весьма низкаго, вслед¬ствие малых ея размеров, качества.
Вокруг многих ям встречаются эначи¬тельной мощности отвалы, состоящие из
слюды, полевого шпата и кварца. Отвалы

одной чистой слюды достигают иногда мощ¬ности и1/ аршин и больше. Понятно, что,
большею частью, слюда в этих отвалах
выветрелась и сплошь пронизана ростками

23
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мха. Весьма интересно, что иногда внутри

самой ямы вырастают высокия столетния

деревья, между тем, как слой мха, покры¬вающаго слюдяные отвалы, доетигает мощ¬ности в четверть аршина. О размере слю¬ды в ямах может дать представление
размер слюды в отвалах, где обраэцы
в 3—4 вершка нередки и даже часты, но
встречается слюда и в 5—6 вершков в

длину. Цвет слюды бывает довольно разно¬образным. В весьма тонких кусках
слюда совершенно прозрачна и безцветна,

в образцах толщи¬ною в */2 миллиметра,

слюда кажется окра¬шенной в белый, ро¬зоватый, зеленоватый
и в бурый цвета,
вследствие примеси

всевозможных метал¬лических солей, при
чем обычно каждому

месторождению свой¬ственна слюда опреде¬ленной окраски; луч¬шей слюдой оказыва¬ется розоватая. Все
виденные мною ар¬хангельские образцы
слюд являются до¬вольно чистыми, т.-е.
в них отсутству¬ют темныя пятна и
различныя включения

(лишь в зеленых
слюдах встречаются

иногда небольшия тем¬ныя включения).

Кроме белой ка¬лиевой слюды встре¬чается еще отдельно
от нея или вместе

с нею слюда темная магнезиальная, окра¬шенная в черный, нередко в совершен¬но смолистый цвет, Эта слюда, даже в

тонких листочках, весьма мало проэрач¬на, а вследствие содержания закиси желе¬эа не может служит изолирующим ма¬териалом. Иногда средняя часть месторож¬дения состоит из калиевой слюды, а боко¬выя части обогащены мелкой магнезиальной
слюдой. Последняя нередко запегает в виде
больших и мощных листов, встречаясь
значительно чаще, чем калиевая.

Местность, где находятся слюдяныя ямы,

большею частью, довольно низкая, лишь уг¬лубляясь в материк к востоку, она де¬лается более высокой. Общий характер ея

следующий: ряд широких долин, разре¬занных сравнительно низкими и не широ¬кими гребнями с общим простиранием к
северо-востоку. Вдоль этого направления
вытянуты реки и отдельныя озера или части

последних. Долины большею частью силь¬но болотисты; на более высоких местах
встречаются леса, более глубокия части
нередко заняты реками или небольшими

озерами (ламбинами). Реки довольно бы¬стрыя и обычно весьма порожисты, иногда
встречаются водопады типа порогов.

Местность так бо•

гата водными сообще¬ниями, что летом
передвижение здесь

совершается почти

исключительно водой,

тем более, что ХО"

роших дорог совер¬шенно нет, а имею¬щияся — таковы, что
иногда 20 верст мо¬жно сделать верхом
лишь в течение 7—8

часов. Итти с юго¬востока на северо-за¬пад (или „поперек
земли“, по выраже¬нию корелов) очень
трудно, так как
приходится все время

проходить по боло¬там, искать брод
при встрече с рекой

и обходить встречаю¬щияся через каждые

несколько верст озе¬ра; итти же с восто¬ка на запад („вдоль
земли") по гребням—
значительно легче.

Возвышенныя части местности сложены

из гнейсов, гранитогнейсов, гранато¬гнейсрв и гранатоамфиболитов; низмен¬ныя части покрыты четвертичными отложе¬ниями озернаго и речного характера, про¬дуктами выветривания и, возможно, что пе¬ремытыми валунными отложениями. Местами
породы сильно дислоцированы, оне нередко

подымаются относительно высоко вдоль не¬которых бухть, озер и современных или
бывших рек.

Слюда, как было указако, находится в
особой породе, называемой пеиматитом.
Эта порода встречается весьма часто вдоль

всего- Беломорскаго побережья; она постоян¬но имеет вид жил, прорезывающих
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сланцы, гранитогнейсовыя (см. рис. 5 и 6) и

гранатоамфиболитовыя породы, из кото¬рых сложено все по¬бережье. Пегматиты
состоят из полево¬го шпата, кварца и
слюды, при чем все

эти минералы входят

здесь в состав этой

породы в виде иногда

очень крупных выде¬лений.

Весьма часто пегма¬титы выделяются сре¬ди общаго, более или
менее низменнаго ха¬рактера местности, в

виде небольших воз¬вышений.так называе¬мых „варак", часто
вытянутых вдоль.од¬ного определеннаго на¬правления, Эти вара¬ки нередко довольно
круто обрываются к
основанию. (Рис. 7.),
Они сохранились от

разрушения проходив¬шаго ледника и после¬дующей деятельности

ледниковых и атмо¬сферных вод, а так¬же от весьма интен¬сивнаго процесса фи¬зическаго выветривания, вследствие того,
что по сравнению с окружающей поро¬дой, состоят из более устойчивых и
крепких минералов. Форма этих „ва¬рак“ меньше всего
сохранила следы лед¬никовой деятельности,

но зато в них интен¬сивно сказалось дей¬ствие последующих
процессов, в осо¬бенности, современна¬го выветривания, На
этих вараках весь¬ма часто наблюдают¬ся щели, образованыя,
главным образом,

разрушающей деятель¬ностью замерзшей во¬ды, попавшей в тре¬щины (рис. 7).
Местами на отдель¬ных участках варак выделения слюды
встречаются так часто, что они составля-

ют главную часть породы, и иногда дости¬гают величины в пять, шесть и более

дюймов; чтобы изсле¬довать какое-либо ме¬сторождение, следует
очистить участок ва¬раки от покрывающа¬fo его дерна, и тогда
на фоне красных,

желтых и белых по¬левых шпатов, а так¬же иногда очень мощ¬ных выделений бела¬го кварца (а иногда и
розоваго), резко вы¬рисовываются черныя
слюдяныя пятна, при

чем нередко можно

заметить тонкия про¬жилки, протягиваю¬щияся от одного слю¬дяного гнездышка к
другому; иногда выде¬ления слюды сосредо¬точены вдоль одного
какого-нибудь напра¬вления, при чем от¬дельныя скопления
слюды, то суживаясь,

то расширяясь, протя¬гиваются на разстоя¬нии нескольких ар¬шин. Подобныя места

обычно легче всего вы¬ветриваются там, где много скоплений слю¬ды, почему вдоль последних иногда обра¬зуются щели. Вдоль подобных щелей, ве¬роятно, в древнее время производилась раз¬работка слюды, так
как иногда встреча¬ются очень узкия вы¬работки, имеющия при
глубине в четыре са¬жени ширину от од¬ного до двух аршин.

Еще лучше можно про¬следить условия зале¬гания слюды в откры¬тых выработках, где
очень легко наблюдать,
как слюда сложена

в пачки или книжеч¬ки, достигающия мощ¬ности до 5, 6 дюйм.;
как отдельные кри¬сталлы слюды гтрора¬стают друг друга в виде двойников,
и как нередко отдельные прожилки слю-

Рис. 6. Жила пегматита, прорезывающая слюди¬стый сланец; в пегматите видно большое ко¬лнчество незначительных пачек слюды. Окр. с.
Подужемья.
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ды прорезывают окружающий их кварц

и полевой шпат. Здесь же можно на¬блюдать, что отдельныя ямы выработаны
почти во всю ширину пегматита и нередко

даже во всю длину, так как здесь обычно
пегматиты не бывают более 4—5 сажен

ширины и 20—25 сажен длины. Можно

даже встретить довольно узкия пегматито¬выя жилы, шириною до 2, 2‘/4 аршина, даю¬щия тем не менее очень хорошие и большие
листы слюды.

Кроме вышепоименованных минералов,
в пегматите встречаются нередко кварц
и турмалин, а некоторыя жилы содержат
известковый шпат и доломит.

Каким образом образовалась слюда в

этих месторождениях?

Из условий залегания слюды ясно, что ея

образование связано с образованием пегма¬тита. Во всякую слюду входит некоторое
количество воды, которую она при красном

калении теряет. Кроме того, в слюды

входят некоторые газы и в частности

фтор. Эти данныя указывают на то, что
состав той массы, которая служила для
образования пегматита, должен быть богат
водяными парами и некоторыми газами.

Представляли ли пегматиты огненно-жид¬кую массу, богатую парами воды и неко¬торыми газами, или же мы имеем в
данном случае дело с горячими водными
растворами, смешанными с газообразными
веществами и находившимися при высоком

давлении и при температуре, не превышаю¬щей 700°, пока сказать трудно, тем бо¬лее, что вся эта область еще недостаточно
изучена.

Имеет ли Архангельская слюда в на¬стоящее время какое-нибудь промышленное
значение?

На этот вопрос следует ответить

утвердительно. Количество отдельных ме¬сторождений слюды здесь огромное. В на¬стоящее время по моим разсчетам здесь
произведено более 20 заявок на слюду,

хотя местность в геологическйм отноше¬нии пока совершенно не обследована. Огром¬ныя массы пегматитовых жил дают воз¬можность надеяться на то, что здесь най¬дется достаточное количество таких, ко¬торыя будут содержать слюду, технически
годную. Размер слюды, как мы указывали,

вполне удовлетворяет техническим требо¬ваниям, а белизна слюды, гладкия, ровныя
поверхности и отсутствие пятен ставят

Архангельскую слюду на одном уровне

с лучшей иностранной слюдой. Близость к

Петрограду, удобство сообщения морем, a

вскоре и по строящейся ныне Мурманской

ж. д. сильно облегчает доставку слюды и

ея провоз. Получающийся попутно при до¬быче слюды полевой шпат, при умелой
его сортировке, может найти прекрасный

сбыт на многочисленных фарфоровых за¬водах.
Остается лишь вопрос о степени благо¬надежности самих месторождений слюды.
Незначительный размер пегматитовых
жил не позволяет поставить на одном

месте большую долговременную разработку,
так как углубляться глубоко или вести

глубокия подземныя работы навряд ли мо¬жет быть достаточно выгодным, хотя окру¬жающая порода в большинстве мест весь¬ма плотная и не будет требовать особен¬ных крепей; но большое количество пегма¬титовых жил и их близкое соседство
друг с другом позволит легко пере¬ходить от одной выработанной ямы к
другой и может дать большой материал
этого полезнаго ископаемаго.

К сожалению, до сих пор слюдяное

дело в Архангельской губ. никем не по¬ставлено, и даже в настоящее время, при
высоких рыночных ценах на слюду, там

лишь. усиленно развивается заявочная го¬рячка. Но несомненно, что слюдяное дело
здесь имеет хорошую будущность, мо¬жет быть, даже в самом недалеком
времени.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ. крыл 10 февраля (н. ст.) 1915 г. комету, которая

оказалась весьма интересной в физическом отно¬Номета Меллиша. Астроном Меллиш в г. шении. Орбита ея определяется следующими эле¬Мадисоне (в Сев.-Амер. штате Висконсин) от- ментами:
Время прохождения через перигелий .... 1915 июля 17, 1576 ср. Гринв. вр.
Долгота узла 72в16'23"
Долгота перигелия  320 2 44
Наклонение к эклиптике  54 47 8

Углы положения и разстояния вторичных ядер от.главнаго были следующие:

и. ии. иии. иV.
1915 июня 5 2700 74".8 271" 80".7 270" 113"3 26S° 126".2

6 267 73.3 266 84.9 263 121.1 263 135.4
8 251 88.5 246 139.1 243 149.2

В наиболее близком от солнца разстоянии ко¬мета была 17 июля, к земле подходила ближе всего
в середине июня.
12 мая проф. Борхард заметил кроме главнато

ядра еще два других более слабых, расположен¬ных на одной прямой с главным.
Деление ядра отмечают также и другие наблюда¬тели.
Позднее на обсерваториях в Флагстафе (в Сев,¬Амер. штате Аризоне), в иоганнесбурге (в Южной
Африке) и в Сиднее (в Авсгралии) были получены

иРасположение ядер в кометте Меллиша по фо¬тографии, сделанной на обсерватории в Сидне
е5 июня 1915 �

�.фотографические снимки, на которых ясно видно�
��деление ядра на несколько частей. Вместе с тем�

��отмечены изменения в яркости и общем виде ко¬меты. Так, 6 июня голова кометы оказалась ярче и�
��болыие и внутри ея ясно были видны 4 ядра, хвост�

��зке был слаб и неопределен. 8 июня заметно уве¬личилась в яркости оболочка со стороны солнца,�
��при этом видно несколько оболочф�
�.- 5 и 8 июня ядра 1 и 3 по яркости были одинаковы,�
��но вдвое слабеа, чем 2-ое и 4-ое ядр�
�.' A 6 июня третье ядро оказалось ярче всех др�

�-гих. На рисунке мы имеем расположение ядер по�
��снимку, полученному на обсерватории в Сидне

еГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГи�

�.Роль геологии на театр-Ь военны
хд-Ьйствий. Германия, напрягая все свои силы в�
��борьбе эа победу, не упустила из вида и ту пользу,�
��которую может принести геология на самом театре�
��военных действий. Нижеследующия выдержки вэяты�

��, из стагьи бреславльскаго профессора Фреха, поме¬щенной в № № 1 и 9 „Naturwиssenschaften" 1915 �
�.Для полевых укреплений знание геологии и уменье�

��читать геологическия карты имеет большое значение�

��при выборе позиции, так как быстрота и успеш¬ность возведения окопов существенно зависят от�
��состава почвы: веэде, где непосредственно на земную�
��поверхность выходят твердыя горныя породы, трудно�
��поддающияся кайле и лопате, или где оне прикрыты�
��тонким слоем наноса, рытье окопов требует в�
��5—10 раз больше времени, чем там, где толстым�
��слоем залегают рыхлые наносы или мягкия породы.�

��Это важно знать нз только для защиты, но и для на¬падения; если, например, наступление приходится�
��вести по местности, на которой за ночь нельзя око¬паться вследствие твердости грунта, войска должны�

��быть снабжены материалами для устройства искус¬ственных прикрытий. Если же есть возможность вы¬бора местности, то руководитель наступления дол¬жен пользоваться данными геологической карты�
��или укаэанием геолога; опытный глаз различаеть�

��даже на скалистой почве участки, покрытые нано¬сами, в которых могут быть быстро выкопаны�
��аппрош�

�.Для военных железных дорог услуги геологии�

��пригодятся в особенности при уничтожении тонне¬лей и скапьных выемок и при возстановлении та¬ковых, так как различныя горныя породы требу¬югь и различнаго количества взрывчатых веществ�
��и соответствующаго расположения подрывных па¬тронов; успешность разрушения и быстрота возста-.�

��новления находятся в полной эависимости от зна¬ния качества горных пород со стороны руководи¬теля работы. Пригодность горных пород для воз¬ведения насыпей и для балласта также весьма раз¬личн�
�.При крепостной войне, если не предполагаетс
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взять крепость быстрым штурмом или голодом,
знание геологии особенно важно при выборе места

для подземных ходов, приближающих осаждаю¬шаго постепенно к фортам и позволяющих взры¬вать неприятельския укрепления; позиционная война
на французском фронте доказала наглядно, какое
значение имеет знание геологическаго состава почвы,

многочисленных пластов мергеля, известняка, пес¬чаника и песка, точно обозначенных на геологиче¬ской карте.
В общем геологические советы будут иметь

болыиее или меньшее значение в зависимости от
характера местности и состава почвы. В болотах

Фландрии, отделенных от моря полосой дюн, ско¬рее понадобятся услуги гидротехника, но в Восточ¬ной Пруссии, в стране болот и озер Мазурии, пред¬ставляющих остатки последняго наступления север¬наго ледника, точное знание геологических условий
местности, расположения озер, протяжения и про¬ходимости болот оказали громадные услуги при
отражении армией Гинденбурга русскаго наступления.

Поэтому современное заготовление необходимей¬ших геологических карт, пояснений, литератур¬ных выписок, например, в форме записки с при¬ложениями, представляет неоценимую основу на¬учной военной разведки перед неприятельским фрон¬том. На французском театре с его быстро ме¬няющимся составом почвы для необходимаго пони¬мания геологических условий, геологических карт
и их описаний было бы вполне уместно прикоман¬дировать к командуюшим армиями, местами, может
быть, и к штабам армий, специалистов геологов,

в роли советников, подобно советникам по ги¬гиене при армиях и корпусах. Последние и теперь
уже прибегают к помощи геологов, например,
в 8-ой германской армии в Вост. Пруссии, так что
это учреждение не представит большого новшества,
а только усилит использование геологов.

В. 0.

Японеная научиая журналистина но
время войны. В Петрограде получены осенние
номера японских научкых журналов и в том

числе очень интересный номер известнаго минера¬логическаго издания, выходившаго ранее под немец¬ким заглавием .Beиtrage zur Mиneralogиe v. Japan*.
Этот номер, написанный на английском яэыке,
по своему содержанию и обилью научнаго материапа
обнаруживает все растущий в Японии интерес к

минералогии и вместе с тем говорит о той по¬вышенной научной деятельности, которая сейчас
наблюдается в этом государстве.
Часть статей и небольших заметок носит чисто

научный характер и дает ряд описаний японских
минералов и их своиств; другая часть имеет

нескольхо прикладной характер и связана с изу¬чением некоторых руд и минералов, интерес
к которым особенно поддерживается потребностями
военнаго времени. Особенно приходится обратить
внимание на список минералов Кореи, который
представляет для нас тем больший интерес, что

Корея тесно связана по своим природным богат¬ствам с нашим Приморским краем; в нем
мы находим ряд важных указаний на месторожде¬ния таких важных полезных ископаемых, какими
являются для военной техники руды вольфрама или
графит. He менее интересны сведения о некоторых
месторождениях вольфрамита в Японии.
Любопытно отметить, что в некоторых статьях

(напр., статье Суцуки о сере) мы встречаем пре-

красное знание русской научной литературы. при чем

работы цитируются по оригиналам а не по рефе¬ратам в немецких сводках, как это до сих
пор обычно делалось в иностранной литературе.

Б и О Л О Г и Я.

Зам-Ьна полового процесса у ин<«>узо¬рий. Половой процесс представляется нам в на¬стоящее время неизбежным явлением в жизни
громаднаго большинства животных и растений. Мы
энаем много органиэмов, которые размножаются

преимущественно путем безполым—почками, от¬ростками; но от времени до времени, иногда чрез¬вычайно редко, но все же неизбежно наступает
половой процесс—слияние двух зачатковых кле¬ток. Если у какого-нибудь многоклетнаго живот¬наго не удается открыть полового процесса, то на¬деятся обыкновенно со временем сделать такое
открытие. Нужны совершенно исключительныя усло¬вия для того, чтобы ученые поверили в действитель¬ное отсутствие полового процесса у насекомаго.
Однако и в этих случаях !) мы видим известную

замену полового размножения. Некоторые виды хер¬месов не образуют более самцов и самок, у
них нет вовсе спермиев, и яйцо всегда развивается
не оплодотворенным партеногенетически; но перед
развитием оно .созревает“, выделяет полярное
тельце, при чем его ядврный аппарагь, по крайней
мере отчасти, обновляется, подвергается некоторому
переустройству. А в переустройстве ядра и видят
обыкновенно главный биологический смысл полового

процесса.
У одноклетных органиэмов мы также почти

всегда наблюдаем в той или иной форме оплодо¬творение, при чем две особи или целиком слива¬ются друг с другом (копуляция) или, сблизившись,
обмениваются ядрами, а потом опять расходятся

(коньюгация), иногда же дело ограничиваются пере¬устройством ядернаго аппарата; при этом ядро
сначала делится пополам, а потом обе половинки
снова сливаются (самооплодотворение или аутогамия);

иногда описывается и партеногенез. Даже у неко¬торых бакгерий точные внушающие доверие наблю¬датели находили половой процесс особаго рода.
Среди простейших классическим обектом для

наблюдения коньюгации являются инфузории, в осо¬бенности туфельки — Paramaecиum 2), Долгое время
в науке держалась теория Моп4, согласно которой
коньюгация у этих форм совершвнно необходима,
и если устранять ея возможность, то инфузории после

нескольких десятков или сотен поколений начи¬нают дряхлеть, вырождаться и совсем вымирают;.
если же при первых приэнаках вырождения до¬пустить коньюгацию, то происходит омоложение
организма.

Американский зоолог Вудроф повторил опыты
Моп& в более совершенных условиях и показап,

что выводы этого автора неверны. 1-го мая 1907 года

Вудроф отсадил одну туфельку и в течение мно¬гих месяцев ежедневно пересаживал в новую
среду, устраняя после каждаго деления надвое одну
из особей. Потомство этой туфельки сохранилось
до последняго времени и находится в цветушем

См. ст. проф. Н. А. Холодковскаго: Жнзнь тлей и зна>
чение их в оиологии. „Природа", 1914. стр. 1423.

*) См. статьи проф. Вериго: „Природа" 1912 года, стр. 651,
и А. Л. Бродскаго—„Природа" 1914 г., стр. 571 и сл.
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состоянии, не обнаруживая никаких приэнаков
вырождения, несмотря на то, что в течение 7-ми

лет ни разу не наблюдалось коньюгации. Туфель¬ка, которая была пересажена 20 марта 1914 го¬да, принадлежала к 4310-му поколению знамени¬той родоначальной формы.
За это время способность
к коньюгации нисколько не

ослабла, так как боко¬вая линия, отсаженная 7 де¬кабря 1913 г„ нормальным
обраэом коньюгировала. И

так как нет оснований ду¬мать, что дело может еще
измениться, и когда-нибудь

коньюгация окажется неиэбеж¬ной, то приходится заключить,
что Рагашаесииш оказывается

безсмертным органиэмом,

так как при размножении
ни целая особь ни какия-либо

части ея не подвергаются ги¬бели !).

Опыты Вудрофа представля¬ются настолько убедительны¬ми, что, казалось бы, идею
Mond о необходимости конь¬югации в качестве средства
для предупреждения одряхле¬ния инфузорий следует сдать
в а^хив вместе с. другими
заманчивыми, но фактически
необоснованными гипотеэами.
Случилось, однако, иное. В
тфории чудеснаго наблюдателя
и тонкаго мыслителя Mond
оказалось эдоровое ядро, и
опыты Вудрофа не только не

опровергли ея, но в конце¬концов, введя в нее неко¬торыя видоизменения, подло¬жили под нее ешо более
прочный фундамент.
Уже давно ведя дневники

своих опытов с туфель¬ками Вудроф заметил, что
как бы однообразны ни бы¬ли внешния условия, инфузории
размножаются с различной
интенсивносгью: то ровно по
одному разу, то три раза в
2-е суток или даже более
2-х раэ в сутки. Удается
даже установить некоторый
более или менее правильный
ритм размножения: через

каждые 50—60 поколений на¬ступает понижение жизнен¬наго темпа, задержка размно¬жения, депрессия.
Что же происходит в

эти периоды депрессии? Фик-
сируя и окрашивая устраняемую после каждаго
деления особь, Вудроф и Эрдман 2) пришли к

эаключению, что в это время совершается реорга¬низация ядернаго аппарата, весьма напоминающая

реорганиэацию его при коньюгации. Этот процесс¬изображен на прилагаемом рисунке. У нормаль¬наго парамеция (рис. 1) мы находим одно большо&

*) Почти столько же времени ведется культура одиноч¬ных туфелек с устранением коньюгации проф. С. И. Ме¬тальниковым в Биологичсской лаборатории именн Jlec¬гафта в Петрограде. 20 января 1916 года эдесь воспиты¬валось уже 2500-ое поколение, родоначальник котораго был
отсажеН в однночное эаключение 1 августа 1910 года.

*) L, L. Woodruff and Rhoda Erdmann—A normal perиodиc
reorganиsatиon process wиthout Cell Fusиon иn Paramaecиum.
The journal of Experиm. Zoology Vol. 17, № 4.

Схема процесса реорганизации. Нисходящая фаэа, 1—5; критический пе¬риод, 6—9; восходящая фаза, 10—14. Кружок с точкой в центре обо¬значает mиcronucleus; macronucleus заштрихован черточками и точками;
веретено—делящийся mиcronucleus; хромидиальныя тела—кружки с много¬численными точками; кружок или овал с крестиками означает marco¬nucleus, развивающийся из mиcronucleus.

ядро—macronucleus и два малых—mиcronucleи. При

начале депрессии из большого ядра начинают вы¬деляться хромидиальныя тела, и остаток macronu¬
cleus совсем исчезаегь (рис. 1—5). В это время
каждое из малых ядер распадается сначала на
2, а потом на 4 части. Шесть, а может быть, и.
семь малых ядер растворяются, и когда порамеций

делится (рис. 6), каждая особь получаегь по одному

малому ядру. Остатки большого ядра (хромидиаль¬ныя тела) мало-по-мапу растворяются и на стадии.



367 Научныя новости и заметки. 368

рис. 14 их уже не видно. Единственный mиcro¬
nucleus в каждой иэ дочерних особей делится и
даегь начало как большому, так и малым ядрам
возрожденной особи (рис. 14).
Только что описанный процесс реорганизации

ядернаго аппарата чрезвычайно напоминает превра¬щения ядернаго аппарата при коньюгации >); отсут¬ствует только одна стадия: обмен малыми ядрами
между двумя особями, имеющими вид рис. 5. И если
мы допустим, что .омоложение” туфельки вызывается
именно перестройкой ядра, а не обменом ядер, то
должны будем прийти к эаключению, что такое

омоложение совершается у нашей инфузории периоди¬чески через 50—60 поколений. При каждой реорга¬низации значительная часть ядернаго аппарата погиба¬«т и хотя мы не находимть трупа всей особи, но не¬сомненное отмирание и, если угодно, трупы est частей.
Реорганизация ядернаго аппарата, или „эндомик¬сис“, по выражвнию авторов, весьма напоминает
девственное раэмножение (= партеногенез) у выс¬ших животных. В этом отношении семилетняя
культура туфельки у Вудрофа соответствует раз¬множению таких почти исключительно или даже
исключительно партеногенетическим путем размно¬жающихся животных, как некоторые рачки (Apus)
или как насекомыя хермесы по Холодковскому.

Н*н. Кольцов.

ИаагЬнчкаость м половой процесс. В
.Природе” за 1914 г. (стр. 571 и сл.) были описаны
опыты американскаго ученаго Дженнингса, который
путем точных измергний покаэал, что после

коньюгации инфузории обнаруживают высокую из¬менчивость, между тем как без коньюгации по¬томство каждой инфузории оказывается весьма стой¬ким. Этим подтверждалась теория Вейссмана, со¬гласно которой назначение амфимиксиеа или полового
процесса в том и заключается, чтобы обезпечизать

иэменчивость органиэмов,необходимую для приспо¬собления к разнообразным условиям. Недавно
Л. Б. Уольтон (L. В. Walton, Amerиc. Nat. XL1X,
1915) пытался проверить эту теорию на другом
обекте—эеленой вояоросли Spиrogyra, и пришел
к отрицательным результатам. Половой процесс
происходигь здесь таким образом, что две клетки

этой «итчатки сближаются между собою и прото¬плаэматическое тело из одной клетки переходит
в другую, сливаясь с нею в зиготу, из которой

позднее раэвивается новая нитчатая водоросль. Слу¬чается, что копулируют таким обраэом клетки
из двух разных колоний или же две соседних
клетки из одной колонии. По мнению Уольтона

только в первом случае можно говорить о на¬стоящем половом процессе, тогда как в послед¬нем случае мы имеем своего рода самооплодо¬творение. И вот оказывается, что зиготы, образо¬вавшияся путем такого самооплодотворения, даже
разнообразнее, чем при перекрестном оплодотво¬рении: изменчивость в длине здесь больше на 26°/0,
a no диаметру на 31°/0.—Нам кажется, однако, что
заключения автора не слишком строго обоснованы
и следуег подождать новой проверки, прежде чем
отбросить красивуго теорию Вейссмана—Дженнингса:
вполне возможно, что процесс слияния соседних
клегок Spиrogyra при более детальном изучении

окажется настоящим оплодотворением, амфимикси¬сом с предшествующим редукционным делением.
-8DB- н- к-

См. ряд рисунков нормальной коньюгации Рагашае¬-cиurn в вышеуказанной статье Вериго.

ФИЗиОЛОГиЯ.

Влияние сенрета енутрмсенреторныхи»
мелеэ на раэаитие головастинеа-. Вы-
деления желез внутренней секреции, оказывающия

очень существенное влияние на жиэненные процес¬сы, лишь редко могут быть получены в доста-

Рис. 1. Головастики Bufo vulgarиs одного и того же
возраста; три с передними лапками развились в

кормальных условиях; четвгртый, отмеченный кре¬стиком,—с прибавкой вытяжки зобной желеэы.
точном количестве и настолько чистыми, чтобы
было воэможно подвергнуть их химическому анапизу.

Только относительно секрета надпочечной желе¬зы—адреналина—у нас имеются точныя сведения.
Окаэалось, что это вовсе не сложный белок, как
можно было думать по его своеобразным и сложным

реакциям на организм, а сравнительно простое ор¬ганическое соединение, Cg Н13 NOs, для котораго
удалось установить и точную структурную фэрмулу.

Известный изследователь белковых веществ Аб¬дергальден (Arch. f. ges.
Phys. 1915, сент.) пытает¬ся подойти к изучению
химическаго состава и дру¬гих секретов этого рода.
Он берегь в качестве

обектов четыре внутрен¬них железы млекопитаю¬щих: зобную, щитовид¬ную, гипофизу и яичник.
Для своих опытов он

не пользует, однако, вы¬жимками или вытяжка¬ми этих желез, которыя
могли бы содержать белки,

но подвергает их предва¬рительному перевариванью
в желудочном и ки¬шечном соках, после
чего, конечно, все белки
этих желез окаэываются

разрушенными, и в рас¬творе или в экстракте
остаются лишь продукты

белкового распада, вероятно, не сложнее того типа,

к которому принадлежит адреналин. И эот ока¬зывается, чго такие продукты распада оказывают
столь же специфическое действие, как самые се¬креты этих желез. Стало быть, специфичность н

t
9 >

Рис. 2. Головастики Bu¬

fo vulgarиs: воспитыва¬лись в растворе,содер¬жащем переваренную
щитовидную железу.

Ест. вел.
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в этих случаях, как в случае надпочечной
железы принадлежит не белкам, а веществам
гораэдо более простым, но все жф органическим:

зола, остающаяся после сожигания желез, уже ни¬какого действия не обнаруживает.
Для своих опытов Абдергальден брал разви¬еающихся головастиков лягушек (соотв. жаб)
в момент появления задних конечностей, при¬•бавляя никоторое количество переваренной желе¬зы к воде, в которой жили головастики. Только
вытяжка переваренной гипофизы окаэалась резко
ядовитой, а в остальных случаях головастики
выживали и развивались. Действие зобной железы
•сказывалось через несколько дней тем, что тело
головастика сильно увеличивалось в размерахь,

разбухало, но ножки оставались в прежнем зача¬точном виде, не росли (Рис. 1). Наоборот под

влиянием переваренной щитовидной железы голова¬•стики развивались чрезвычайно быстро, получали пе¬редния конечности и теряли хвост, сохраняя однако

a  ь

Рнс. 3. Головастики Pelobates одного возраста; ле¬вый экземпляр воспитывался на экстракте зобной
железы, правый — результат действия экстракта

щитовидной железы.

свои прежние нвэначительные размеры (рис. 2). Осо¬<5еннно наглядна разница между действием перева¬ренных зобной (рис. 3 слева), и щитовидной (справа)
железы на головастиков чесночницы.—Действис пе¬ревареннаго яичника, а равно и комбинированное
действие различных желез оказалось менее посто¬янным и определенным. н

Механиам-ь терморегулнции. Теплокро¬вныя животныя (млекопитающия и птицы) предста¬вляют собою живые .термостаты".—Будет ли в
окружающей среде низкая или высокая темпера¬тура, организми теплокровнаго животнаго сохраняет
.свою собственную t° тела. Достигается регуляция бла¬годаря изменению количества теплоты, образующейся
в организме, и изменению количества отдаваемой

им теплоты внешнему миру; иначе,—благодаря из¬«енению теплообраэования и теплоотдачи.
Обраэование тепла в организме происходит на

'счет окисления в тканях органических веществ
(белков, жиров и, гл. образом, углеводов).

Вопрос, каким образом регулируются окисли¬тельные процессы, т.-е. каков „механиэм" термо¬регуляции, до сих пор представляет много зага¬док и интригует изследователей.
Участие в терморегуляции центральной нервной

системы—несомненно. Однако ,механизм“ этого уча¬стия не совсем ясен. Одни изследователи предпо¬лагают, что регуляцией температуры в организме
непосредственно ведает центральная нервная си¬стема; другие защищают ту точку зрения, что цент¬ральная нервная система повышаеть или понижает
окисление веществ в тканях при посредстве осо¬бых химических веществ—гормонов, образование
которых она обусловливает.

Ка зависимость теплообразования от нервной си¬стемы указывает, между прочим, т. наз. „тепловой
укол“. Операция эта состоигь в том, что делается
глубокий укол в головной мозг кнаружи и кзади

от большого родничка. Она влечет за собою уси¬ление окислительных процессов и повышение тепло¬образования.
В 161 томе Arch, f, dиe gesaramte Physиol. 1915 r.

на проблеме терморегуляции останавливается в ряде
статей Мансфельд. Он интересуется вопросом,

чем обусловливается повышенная продукция тепло¬ты при лихорадке инфекционнаго характера и при
„тепловом уколе“? — Повышенным ли тонусом
централькой иннервации, или иным агентом?
Мансфельд приходигь к выводу, что возбуждение

кервной системы является лишь толчкок к повы¬шению теплообразования, которое поддерживается на
определенной высоте химическими веществами по¬мимо нервной системы.
Оправоание своему в^гляду он иаходит в ряде

изследований Монтуори и своих. Монтуори показал,
что при пропускании крови искусственно охлажденной
собаки в кровеносное русло нормальной собаки,

у последней замечается усиление в потреблении кис¬лорода и продукции углекислоты.
Мансфельд ставил опыты иного характера. Он

изучал потребление сахара, который пропускался
через сердце на изолированных сердцах морских
свинок. Часть сердец принадлежала нормальным
животным; другая часть—принаклежапа животным,
которыя эа 4—5 часов до операции подверглись
„тепловому уколу".
Опыты показали, что потребление сахара, на счегь

сгорания котораго образуется теплота, было на 6ф°/в

интенсивнее у сердец, носители которых подверг¬лись „тепловому уколу". Таким образом, сохра¬нение повышенной продукции теплоты возможно и
после изоляции органа от центральной нервной си¬стемы. Следовательно, говорит Мансфельд, регу¬ляция температуры обусловливается не повышенной
иннервацией органа, а условиями, заключенными в
клетках.

Вероятные виновники—„гормоны".
Изследования Лёви (Zentralbl. f. Physиol. Bd. 28)

подтверждают и дополняюгь данныя Мансфельда.
Лёви нашел, что изолированное сердце животных,
которыя были лишены щитовидной железы и после

того подвергнуты операции „укола“, не обнаружи¬ваюгь повышеннаго потребления сахара.

Мансфельд предполагаегь, что именно в щито¬видной железе и образуется гормон, имеющий от¬ношение к териорегуляции. м 3авадовскиЙ>
3 О О Л О Ги я.

Нровяная двуустиа. Лишь немногие предста¬вители паразитических червей-сосальщиков (Тге¬matodes) встречаются у~человека. Двуустка печеноч¬ная (Fascиola hepatиca) и ланцетовидная (Dиcrocoelum
lanceatum), производящия порою опустошительныя

ПРИРОДА, МАРТ 1916 Г. 24
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эпидемии среди овец и рогатаго скота, наблюдались

у человека лишь в виде исключения. И только кро¬вяная двуустка (Bиlharzиa haematobиum) в некото¬рых местностях Африки принадлежит к весьма
распространенным человеческим глистам. По не¬которым данным в Египте едва ли не половина
туземнаго населения заражена этим паразитом.
Притом болезнь, вызываемая им, весьма тягостна.
Кровяныя двуустки живут в круглых венах
брюшной полости преимущественно у мальчиков, и

вызывают кровотечения из почек и мочевого пу¬зыря, при чем вместе с кровью выводятся через
мочу наружу яйца, а иногда и сами черви. Что при¬чиной этого тяжкаго заболевания являются кровяные
паразиты, было открыто Биларцем в 1851 году,
но древность самой болезни не подлежит сомнению,
так как следы ея открыты даже в египетских

мумиях. Однако, со времени открьития паразита по¬надобилось еще 64 года для того, чтобы установить
способ эаражения и меры борьбы с распростра¬нением болеэни.
А между тем казалось бы изучение способов

заражения кровяною двуусткой не должно было бы
представлять особых трудностей, так как история
раэвития ея ближайших родственников уже давно
достаточно хорошо изучена. Мы знаем, что яйца

печеночной двуустки для своего развития должны по¬пасть в воду, где из них выходит покрытая
мерцательными ресничками личинка, которая должна

попасть в промежуточнаго хоэяина—маленькаго мол¬люска—Lymnaeus mиnutus; здесь происходигь свое¬образное размножение, и череэ некоторое время из
зараженнаго моллюска выходят хвостатыя церкарии,

которыя распространяются no всему прудку или бо¬лоту и одеваются плотными цистами на прибрежной
траве. Скот заражается, поедая эту траву.

Многия данныя заставляли думать, что и цикл
развития кровяной двуустки должен быть сходным.
Из ея яиц в воде уже давно научились выводии
личинок, покрытых мерцательными ресничками,

но заразить ими какого-либо иэ местных мол¬люсков не удавалось. Истекшим летом была сна¬ряжена специальная экепедиция в Египет под ру¬ководством д-ра Лейпера с целью установить про¬межуточнаго хозяина кровяной двуустки, и эагадка
была окончательно разрешена '). Во время своего
путешествия эта вкспедиция напала на одно местечко
(Эль-Марг), где из 54 мальчиков 10—12-летняго
возраста 49 оказались зараженными. Изследуя воду
ирригационнаго канала в этой деревне, экспедиция

нашла, что из 15 видов живущих здесь мол¬люсков, два вида: Planorbиs boиssyи и bullиnus 2),
легко заражаются мерцательными личинками кровя¬ной двуустки. Церкарии, раэвивавшияся в этих

моллюсках, заражали мышей и обезьян, у кото¬рых через 1—2 месяца появлялись кровяныя дву¬устки, совершенно сходныя с человеческой. Зара¬жение мышей и обезьян церкариями удавалось про¬извести через кожу или через рот, при чем в
последнем случае церкарии попадали в кровь, по¬видимому, только через слиэистую оболочку рото¬вой полости, а не через стенки желудка. Вероятно,
так же происходит эаражение и у человека.
Отрытие экспедиции Лейпера позволяет начать

энергичную борьбу с болеэнью. Вода, содержащая

*) Report on the Results of the Bиlharzиa Mиssиon иn Egypt
1915. Journal of the Royal Army Medиcal Corps (London John
Bale, Sons and Danиelsson).

') Вь Японии, где распространен y собак и человека

другой вид Bиlharzиa, недавними нзследованиями предполо¬жен в начестве промежуточнаго хозяина один из ви¬дов Lymneus.

церкарий, не должна употребляться ни для питья, ни
для обмываний. В большом городе, как Каиро,.
где из 30.000 ежегодно рождающихся детей не

менее 10.000 оказывается зараженными, можно со¬всем изгнать эту болезнь правильнирй каналиэацией.
До сих пор только меньшая часть населения поль¬зовалась фильтрованной нильской водой, и была
этим вполне предохранена огь заражения. Но оказы¬вается нет надобности даже фильтровать эту воду,
хотя бы она была переполнена церкариями. Было
установлено, что церкарии кровяной двуустки могут
жить в воде не более 36 часов и достаточно дать

воде отстояться двое суток в резервуаре, свобод¬ном от моллюсков, чтобы сделать ее годной к
употреблению. В особенности же следует избегать
купанья в непрофильтрованной, и неотстоявшейся
речной воде, и то обстоятельство, что зараженными
оказываются преимущественно мальчики, обясняется,.
вероятно имеино их страстью к купанью.

БОТАНИКА.

Культура норсннх водорослей ви>
Японии. Японский ботаник К. иендо поместил в
трудах Королевскаго Дублинскаго Общества (Ргос.

Roy. Dublиn Soc., ии, 1914, стр. 105 —122) инте¬ресный очерк культуры морских водорослей. Изве¬стно, что водоросли занимаюгь видное место в эко¬номической жизни Японии, являясь заменой овощей,
желатины (агар), клея, материалом для мыла и

удобрений. Добывание их—крупный тщательно разра¬ботанный промысел, а опасение, что их не хватить—
побудительная причина к культуре в недрах са¬мого океана.
Вольшинство многочисленных рыбачьих селений

Японии не чуждо и сельскаго хозяйства, которым

заняты жены и дети, пока мужчины в море. Куль¬тура водорослей проще культуры хлебов и овощей,
т. к. не требует посева, споры их свободно плавают
в море, и культура сводится к соэданию условий,
благоприятных их прорастанию. Другое упрощение
состоит в том, что питание водорослей совершенно
не зависит от почвы, на которой онй растут, и

которая принимает такое важное участие в пита¬нии сухопутных растений. Корнеобразные органы во¬дорослей являются исключительно органами прикре¬пления.
Водоросли хорошо растугь на обломках скал,

гранитных, андезитовых или базальтовых. Одне
из них предпочитают тихую воду, другия полосу
прибоя на рифах. Каждый вид для своего полнаго

развития требует определеннаго субстрата, опреде¬ленной глубины и пр.
К. иендо суммируегь все эти условия следующим

образом:
Геологтескгя условия: водоросли могут расти на

скалах (рифы), камнях (галька), на песке и на

илистом грунте. Илистые грунты, обычно отлагзю¬щиеся на дне лагун или заводей, где вода обычно
опреснена, бедны водорослями, здесь растут только

зеленыя Enteromorpha, красныя Porphyra и Gracи¬larиa и бурый Cladosиphon. Этот субстрат неблаго¬приятен для культуры по составу воды и размещать¬здесь глыбы камня было бы напрасной тратой сил.
Единственное, что можно здесь делать это разводить

тонкую листоватую „порфиру“, втыкая в дно заво¬дей ветви, на которых она охотно селится;
Песчаный грунт в открытом море совершенно

лишен водорослей, т. к. песок постоянно передви-
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гается движением волн, и проростки водорослей
или зарываются или выкатываются к берегу; камни,
брошенные на песок, перекатываются волнами, если

они малы, и эакапываются вт, песок, если они зна¬чительнаго размера; однако на глубинах, превышаю¬щих 10 метров, действие волн ослабевает и
можно уже культивировать некоторые виды водоро¬слей; так, недурныя заросли ламинарий были полу¬чены именно набрасыванием камней на песчаный
грунт, при чем предварительно приходилось изучать

силу и направление волн, и лишь после этого выби¬рать место для погружения камней.
Каменный грунт, состоящий из голышей 30—

60 сант. в поперечнике, также беден водорослями,
благодаря тому, что присутствие в пустотах между

камнем раэличных остатков, вызывает здесь про¬цессы гниения и брожения, если же промежутки ме¬жду камнем забиты песком и гравием, то и здесь
развивается богатая растительность. Самою же бо¬гатою почвою для развития водорослей является ска¬листый грунт и увеличение его площади наиболее
благодарная задача при культуре водорослей. И в

этом случае приходится серьеэно считаться с си¬лою и направлением волн при выборе места для
погружения камней.
Глубипа. Первый вопрос это, до какой глубины

вообще возможны жизнь и развитие водорослей. В
низких широтах свет проникает глубже, чем
в высоких, и прямые опыты показали, что свет
проникает сквозь воду на значительную глубину;

на глубине 1000 метров царит, однако, уже абсо¬лютная темнота. Водоросли никогда не спускаются до
эхого уровня, и лишь в редкихслучаях их можно

встретить на глубинах, превышающих 50 метров.

К. иендо сравнивает свет на глубине 25 метров

в ясный солнечный день с тем, который на зе¬мле мы имеем в полнолунье; клетки красных во¬дорослей, расположенныя под их окрашенной кожи¬цей, получают слабый рубиновый свет фотографи¬ческой темной комнаты. Крупныя бурыя водоросли
Nereocystиs и Macrocystиs прикрепляют свои риэоиды

на глубине около 100 метров, но зато их листо¬обраэные органы, благодаря длинному стволу и вет¬вям, располагаются близ поверхности. К сожале¬нию, прорастание спор и дальнейшее раэвитие проро¬стков еще мало известно у этих подводных ги¬гантов. Для огромнаго большинства водорослей на¬иболее благоприятной для их развития глубиной
является в умеренных широтах глубинная зона до
20 метров, при чем для отдельных водорослей, a
также для образуемых ими группировок (формаций

и ассоциаций) приходится делить эту зону на значи¬тельное число подчиненных.
Водоросли, живущия в черте прилива, во время

летних больших отливов пересыхают так, что
разсыпаются между пальцами в порошок, и все-таки

оне во время прилива вполне оправляются и ожи¬вают, при этом им не вредит и пресная дожде¬вая вода. В тропических и подтропических стра¬нах приливной пояс берегов или очень беден
растительностью или абсолютно лишен ея, эа исклю¬чением подветренных скал, обдаваемых брыз¬гами. В этих краях скалы черезчур нагреваются
солнцем, убивающим во время отлива и споры и

проростки, и только пропитаныя известю „литотам¬нии“ выносят это, обраэуя обширнейшия заросли.
Для остальных водорослей нормальная зона на 1
метр глубже черты отлива.
В умеренных странах, наоборот, приливной

или литоральный (прибрежный) пояс наиболее ва¬жен для культуры водорослей; в Японии это—об¬ласть распространения широко используемых багря-

нок Porphyra и Gloиopeltиs. В средней Японии зона

порфиры выше зоны Gloиopeltиs, в северной, наобо¬рот, выше лежит зона Gloиopeltиs. Плоския скалы,
лежащия на несколько лишь сантиметров ниже

уровня отливных вод, являются идеальным грун¬том для культуры этих водорослей, и для Gloиopel¬
tиs достаточно натаскать камней в эту зону, что¬бы получить массовую культуру.

Солемост воды играет очень большую роль в

жизни водорослей. Интересно, что еще есть виды, кото¬рые лучше прорастают в сильно соленой воде, тогда

как наиболее мощнаго раэвития достигают в зна¬чительно менее соленой. Так, „порфиру1* культиви¬руюгь, размещая в спокойной неглубокой воде
прутья, к которым прилипают споры, плавающия

в воде. -В воде низкой солености (1,002 — 1,005)

число проростков на одном пруте очень невели¬ко, а между тем растение порфиры развивается пря¬мо-таки роскошно, дает широкия яркия лопасти. На¬оборот, если поместить прутья в воде ббльшей
солености (1,02), то они покрываются массами про¬ростков, которые, если их оставить на месте, раэ¬виваются плохо, почему их обыкновенно спустя не¬которое время переносят в места с меньшей со¬леностью, где они растугь далее. Возможно, что это
раэличие в росте зависит не только от солено¬сти, но и от того, что реки, которыя уменьшают
соленость близ своего устья, приносят вместе с
пресной водой й такия вещества, которыя входят в
питание „порфиры“. Некоторые виды „кишечницы"

(Enteromorpha) лучше всего культивировать в ме¬стах, где соленая вода периодически сменяется прес¬ной, как это бывает под влиянием прилива и от¬лива в устьях рек. В этом случае ветви для
культуры на них втыкаются в грунт косо с вер¬хушками, обрашенными к реке.

Интересен следующий случай. Несколько леть то¬му назад неожиданно сильно уменьшился рост во¬дорослей на целом ряде прибрежных рифов, a
вместе с ними исчезли и рыбы, живущия в заро¬слях саргассов и других крупных бурых водо¬рослей, ушли и моллюски (напр., Halиotиs), лерестали
приплывать к рифам и метать эдесь икру также

и пелагическия рыбы. Рифы стали пустыней, и убыт¬ки, причиненные этим явлением населению, опреде¬лялись крупною суммою в 1.200 фунтов на англий¬скую милю протяжения рифов ежегодно. Японское
правительство командировало К. иендо изследовать

это явление и указать путь к его устранению. Ока¬эалось, что эдесь установились токи пресной воды
со стороны впадаюших неподалеку от рифов в
море рек. Так как глубина здееь не превышала

13 метров, то значительная часть рифов подверга¬лась влиянию отливов, а вместе с тем в периоды
разлива рек и действию пресной воды, сразу гу¬бившей росшия эдесь водоросли открытаго моря.
Чтобы избежать этого и возстановить заросли круп¬ных водорослей, К. иендо посоветовал увеличить
лесныя насаждения в долинах этихрек, что, как

известно, умеряет действие ливней и предотвра¬щает разливы.
Температура сильно влияет на водоросли, даже

на небольших разстояниях. В прудах, образую¬щихся во время отлива, где соленость воды значи¬тельная, вода часто прогревается до 28°, в южных
широтах, где t® воздуха значительно выше, чем t°

воды в море. Некоторые виды водорослей специаль¬но приспособились к такой t°, несмотря на то, что

во время прилива она быстро понижается; так, тро¬пическия водоросли Padиna pavonиa, Udotea и Halиme¬da часто живут в отливных прудках, даже и
вне тропической зоны, севернее; так как t° воды
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в море значительно менее подвержена колебаниям,
чем температура воздуха, то и водоросли отливной

полосы переносягь ббльшия колебания, чем водо¬росли более глубокой сублиторальной полосы. Если
t* воздуха поднимается выше максимума, выносимаго
водорослями, как это имеет место в тропиках,
то отливная полоса совершенно лишена водорослей;

с другой стороны, если температура воздуха опуска¬ется значительно ниже t° моря, то водоросли отлив¬ной полосы страдают рт холода. В северных
странах зимою прибрежныя скалы покрываются

льдом, однако водоросли выживают, перенося да¬же t° в 30° ниже 0°, и если часто скалы отливной
полосы лишены водорослей, то это происходит не
от физиологическаго влияния низкой температуры, a
от того что лед при движении воды бороздит скалы.

Снабженге воздухомг: водоросли отливной полосы
требуют гораздо более воздуха, чем живущия на

глубйне; некоторыя из них, напр., Nemalиon иегши¬cularиs и Postelsиa palmaeformиs, растущия на скалах
в черте прибоя, повидимому, более всего зависят'
именно от обилия воздуха.

Свет. Распределение водорослей по глубинным

поясам приписывается, главным образом, распре¬делению света. Выяснено, что те же самыя водоросли
на юге живут в более глубоких водах, чем на

севере, т. к. эдесь освещение слабее. В затенен¬ных местах водороЬли вырастаюгь более круп¬ными, но более мягкими и простыми в своем ана¬томическом строении, кроме того, оне беднее хро¬матофорами. Т. к. в багрянках образование фико¬эритрина (их красный пигмент) останавливается
с увеличением напряжения света, то эти выдоросли
ярче окрашены в затененных местах и бледнее

на освещенных. Для наиболее важной культурной
водоросли, именно для Lamиnarиa, лучшим местом
произрастания оказалцсь не сплошные каменные рифы,
а обломки скал и камня, разбросанные по леечаному

грунту, повидимому, именно потому, что на разбро¬санных камнях их крупныя пластины могут
расти не эатеняя друг друга.
Движениии воды бкизывают замечательное влияние

на морфологию водорослей, особенно на более кру¬пные видыс широкими лопастямн. Так, ламиуария
имеет хрупкое строение и дает широкия и тонкия
пластины стонкостенными клеточками, если живет

в тихой воде, где нечувствительны удары волн, и

вырабатывает противоположныя свойства, если под¬вергается действию прибоя или сильных токов во¬ды. По мнению автора, многочисленныя формы кишеч¬ницы (Enteromorpha), установленныя систематиками,
как постоянныя, на самом деле являются строго

индивидуальными и вызываются именно приспособле¬нием организма к спокойной или более или менее
подвижной среде.

Физическая природа грунта. Многия морския во¬доросли ие растут на твердой и гладкой поверхно¬сти, повидимому, потому, что движения воды не дает
их спорам достаточно времени, чтобы прикрепить¬ся к такой поверхности. Однако Gloeopeltиs, Hиlden¬brandtиa, Lиthoderma и Corallиna могут расти на зна-

чительно более гладких скалах, чем другия; эти
водоросли имеют форму перепончатых пластинок,
по крайней мере, в ранних стадиях развития и
облепляют собою гладкие выступы и поверхности
сланцевых и кварцитовых скал. Вопрос этот

(т.-е. вопрос субстрата) очень важен с экономи¬ческой • точки зрения; например, чистые культуры

Gloиopeltиs были получены на кусках кварцита, на¬столько твердых, что другия водоросли не могли со¬вершенно расти на них. Наоборот, ламинария луч¬ше росла на андеэитовых и базальтовых камнях,
плотных и твердых, но несущих на поверхности

многочисленныя мелкия углубления, пригодныя для

задерживания и прорастания спор.

Такия горныя породы, как песчаники, конгломера¬ты, туфы и пр., не годны для культуры водорослей по¬тому, что хоть молодыя водоросли и укореняются на
них, но непрочная поверхность субстрата успевает
выкрошиться, прежде чем оне достигнут зрелаго
возраста, и оне уносятся волнами. В тех случаях,

когда куски гладких скал, напр., сланца, погружа¬ют в воду ради разведения ламинарий на глубину
4—10 метров, на них сперва селятся пропитанныя

известью водоросли—багрянки из семейства Lиtho¬thamnиaceae. Эти известковыя водоросли растут
слоями, при чем нижние слои являются механической
опорой для верхних; отмирая, слои эти оставпяют
на поверхности камня клейкую пленку с мелкими
углублениями, в которых хорошо задерживаются и

прорастают споры ламинарий. Корни ламинарий, вы¬деляя углекислоту, постепенно разрыхляют, а кроме
того и механически рузрушают мертвыя известко¬выя корки литотамниев, периодически обнажая снова
гладкую поверхность камня, почему появление сеян¬цев ламинарий на таком субстрате воэможно лишь
с промежутками в 5—6 лет, чем определяется
и продолжительность жиэни литотамнии в 4—5 лет.
Свежая поверхность скал, т.-е. каини недавно

выломанныя на берегу, является лучшим субстра¬том из всех. Несколько лет тому назац массы
камня были погружены в воду при сооружении
укреплений у входа в Токийскую бухту, при чем

цата погружения каждаго камня может быть уста¬новлена вполне достоверно. Через шесть месяцев

все они были сплошь покрыты липкою слизью, вы¬деляемою диатомовыми водорослями, так что по¬павшия на их поверхность споры могли своими пер¬вичными прицепками проникнуть сквозь слиэь до
твердаго субстрата; выяснилось также, что число во¬дорослей, развивших достаточную систему присос¬ков, зависит от силы движения воды в данном
месте.

К. иендо выясняет также и другия стороны во¬проса о культуре водорослей, связанныя с подготов¬кой грунта, засорением грунта, пересадкою водорос¬лей и пр. Здесь, как и во многих других слу¬чаях,наука и практика идут рука об руку;прак¬тика дает массу материала по экологии морских
водорослей, наука выясняет его и облегчает даль¬нейшее развитие приемов оригинальнаго хозяйства,
занятаго культурою моря. _ н
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ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.
Ммнералы и горныя породьг гранмтной

оОласти Волынской гуВ., ииеющив про¬мыииленное аначение. 1. Восточная часть Во¬лыни, слагающаяся из кристаллических горных
пород на пространстве трети губернии, благодаря
большому геологическому интересу и счастливому

географическому положению вблиэи научных цен¬тров, не могла не приковать внимания ученых.
Кроме того, по изучению края много быпо сделано
и местным научным обществом изследователей
Волыни.

Имеющаяся солидная геологическая литература по

этому району создана исключительно крупными на¬учными авторитетами, среди которых должны быть

названы Эйхвальд, феофилактов, Барбот-де-Мар¬ни, Оссовский, Мушкетов, Карпин¬ский, Тарасенко, Армашевский, Мик¬луха-Маклай, Морозевич, Тутковский,
Ласкарев, Л. Иванов, П. Чирвин¬ский, Дубянский, Гинзбург, В. Чир¬винский, Гапонов и вр.
Основываясь на этих литератур¬ных данных и на личных изсле¬дованиях, необходимо прийти к за¬ключению, что разсматриваемая часть
губернии вообще бедна ископаемыми,
имеющими промышленное эначение;
так например, в опубликованном
проф. Л. Л. Ивановым списке

минералов, за исключением желез¬ных, железо-титанистых и марган¬цовых соединений, других рудных
минералов совершенно не указы¬вается.
Однако, несомненно, что причиной

этого отчасти можеть являться отсут¬ствие точных сведений о различных
минеральных телах области. Эта

ограниченность регистрации месторож¬дений минералов в огромной степе¬ни находится в связи с невеже¬ственностью местнаго населения, видя¬щаго в саних минералах, как бо¬лее крупных и самостоятельных
выделениях в породах, виновни¬ков образования пустогь, делающих камень не
пригодным для технических или строительных
целей. Мне неоднократно приходилось слышать от

рабочих горькие упреки по адресу минеральных

выделений, а таюке и быть свидетелем их варвар¬скаго обращения с ними.
До настоящаго времени в этом районе в це¬лях раэведки минералов ничего систематическаго
не предпринималось, и все находки делались слу¬чайно, при поверхностном осмотре существующих
наменоломен или продуктов поверхностнаго раз¬рушения пород.
Между тем имеется много положительных дан¬ных, говорящих о месторождениях минералов, и
весьма возможно довольно значительных и интерес¬ных. В особенности интерес в этом отношении

вызывает местность в Житомирском уезде, ле¬жащая к эападу от р. Ирши, между речками верх¬ней и нижней Иршицами, приблизительно на пло¬щади сколо 600 кв. версть.
2. К числу минералов, которые имеют или

могли бы иметь промышленное значение, прежде всего
необходимо отнести као.тн.

Без преувеличения можно сказать, что каолин
в восточной части Волыни распространен веська

широко. Встречается он преимущественно во вто¬ричном залегании, занимая подчас площади в не¬сколько десятин. В большинстве случаев као¬лин довольно чистый, со сравнительно небольшим
процентом примеси песка и галек; в некото¬рых местах он разрабатывается для местных
фарфоровых и фаянсовых заводов (Бараши, Го¬родница, Барановка, Каменный-Брод, Полонное и

друг.); кроме того, чуть ли не возле каждаго селе¬ния имеются его копи для нужд населения, употре¬бляющаго каолин на побелку хат. Из числа мно¬гочисленных залежей каолина в губернии можно
указать на некоторыя: г. Житомир, имен. Старчанка,

д. Киянка, с. Усолусы, д. Гацковка, с. Турчинка,
с. Домолочь, д. Рудня-Барановка, колония Марьяновка
и т. д.

Значительно реже встречается каолин в корен¬ных местах его образования из гранитов, или
из лабрадоритовьих пород (с. Головин).
В настоящее время, кроме двух, трех заводов,

фарфоровое и фаянсовое проиэводство на Волыни по¬немногу замирает, причиной чему является сильное

вздорожание топлива, отдаленность железнодорож¬ных путей и печальное состояние грунтовых до¬рог.
После каолина по количеству и распространению

следует желиьзная ри/да. Она встречается здесь
двух типов:

Линонит в виде желваков плотнаго строения,

бураго цвета с металлическим блеском в из¬ломе, величиною до 10 футов, а также и в виде
землистой массы. Во многих местах лимонит до¬бывгшся для местных чугунно-литейных заводов,
при чем добыча его производнлась обычно откры¬той разработкой. Дернсвая руда в виде ноздреватой
темно-бурой массы, часто с синеватой побежа-

Рис. 1. Гранитная скала „Крашевскаго", с. Шумсн, р. Гнилопять.
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лостью, встречается преимущественно отдельными

скоплениями, величиною от лесного ореха до ар¬шина в диаметре. иирактическаго значения не имефгь.
Ортоклаз. Куски свободнаго от слюды и кварца

полевого шпата легко могугь быть иэвлекаемы как

Рис. 2. Каменноломня чернаго гранита в с. Буки.

иэ пегматитовых и полевошпатовых жил, каковыя

во множестве пронизывают толщи местных грани¬тов и гнейсов, так и из крупно - зернистых
жильных гранитов (имен. Александровка на р.

Случи, Корабельное лесничество по р. Лесной Ка¬менке, имен. Городница, имен. Мирополь, д, Голо¬винка на р. Гнилопяте, хут. Ромбертовка на р. Гуп¬ве, окрестности г. Житомира и др.).
Мусковит. Скопления калиевой слюды в разме¬рах, имеющих практическое значение, до настоя¬щаго времени иэвестны всего лишь в одном ме¬сте, при дер. хутора Подолянцы. Мусковит здесь
встречен вместе с кварцем в значительном
количестве в разрушенном крупно - эернистом
граните, Величина спайных пластин его достигает

четверти аршина, при толщине кристаллов в не¬сколько вершков. Несколько меньших размеров
и сравнительно в небольшом количестве встре¬чен мусковит и в пегматитовом граните при
Графской платформе, в окрестностях Житомира.

Еварц встречается в продуктах разрушения гра¬нитов (дер. хут. Подолянцы, колонии Остронь, Викто¬рина, Писаревка, Андреевка и друг.).
Горный хрустал. При некоторой организации до¬бычи, горный хрусталь, особенно дымчатый, мог бы
получаться в довольно эначительном количестве.

В особенности хорошие кристаллы дымчатаго гор¬наго хрустапя встречаются в пеликанитовом гра¬ните д. Теренцов, а также и в розсыпях грани¬тов колоний Писаревки, Викторинки, Остроня и в
друг. мест. Наибольший из кристаллов до настоя¬щаго времени найден в пеликаните д. Теренцова,
имеет в длину до 20 сантим.

Безцветный горный хрусталь встречается вместе

с дымчатым в тЬх же колониях, а в особен¬ности большия скопления его находятся в кварците
горы „Золотухи", при д. Сущанах. К сожалению,

в последнем месте величина кристаллов не пре¬восходит 2-х сант.
Титанистый железняк на Волыни является в ка¬честве второстепеннаго минерала в лабрадоритовых
породах. В общем количество его весьма невелико.

Марианцовая руда (пиролюзигь) встречена исклю¬чительно в трещинах пород гор. Житомира, в
виде небольших кусков. Скопления ея, повидимому,
ничтожны.

Гранат (альмандин) находится во множестве в

серых гранитах, но чистые и без трещин кри¬сталлы весьма редки.

Турмалин (шерл). Значительныя количества чер¬ных криеталлов встречены во многих пегмати¬товых гранитах и аплитах мест. Городницы и
с. Романовки.

Трафит, Из нескольких иэвестных место¬рождений графита заслуживают внимания только два:
в с. Бельчаках и при д. Мехержинцы, оба по р.
Случи. В обоих местах графит находится в
гнейсе, в виде прослоек от тонкаго налета до
дюйма толщиною.

Янтарь встречается в песках и глинах в не¬скольких местах Ровенскаго, Овручскаго и Жи¬томирскаго уездов, цветом огь светло-желтаго до
желтовато-краснаго.

Вот и все, что можно сказать о минералах, бо¬лее или менее распространенных на Волыни; что
же касается остальных, перечисленных проф. Л. Л.

Ивановым, то пока находки их носилк слу¬чайный или спорадический характер.
3. Горныя породы. Разработка горных пород на

Волыни из года в год все увеличивается и, не¬сомненно, что в дальнейшем будет разрастаться,
в особенности благодаря возрастающему спросу на

каменный материал в строительном и архитектур¬ном деле. Из горных пород эдесь изготовляют
надгробиые памятники, иконостасы, лестницы, цоколя,
плиты на облицовку домов, ограды и т. под.

При выборе породы для разработки, помимо плот¬ности ея, главное внимание обращается на цельность,
т.-е., чтобы она в наименьшей степени была прони¬эана трещинами, дабы иметь возможность высекать
куски желаемых размеров для художественных

изделий (памятники, иконостасы и проч.), кроме того,
порода должна быть однородной как по структуре,
так и по цвету.

Рис. 3. Каменноломня сераго гранита в

г. Житомире.

Иэверженныя породы Волыни относятся к древ¬нейшим геологическим периодам и неоднократно
испытывали на себе давления горообраэовательных
процессов, что свидетельствуется как пронизываю-
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щими их трещннами (отчасти заполненными более
юными породами), сбросами и сдвигами, механическими

деформациями породообразующих минералов грани¬тов и других жильных пород (Морозевич), a
также вертикальной и косой плитняковой структурой

(д. Бобрица). Благодаря этому, выбор породы, от¬вечающей промышленным целям, является де¬лом не легким, и разведки сопряжены с значи¬тельными расходами по удалению верхней вывет¬релой части породы.
Каменоломни, позволяющия извлекать куски гра¬нита размерами 6XltyaXlVa аРш- и лабрадори¬то-габбровой породы 2Х^Х^ арш., считаются
очень редкими и ценными.

Горно-фабричное производство развито един¬ственно лишь в Житомирском уезде, как в
самом Житомире, так и в северо-восточной

части уезда. Для промышленных целей разра¬батываются граниты, лабрадориты и габбро. Так
как обычно плотность породы увеличивается с

уменьшением размеров слагающих ея мине¬ралов, и, кроме того, плотныя породы лучше
поддаются обработке и полировке, то поэтому и

раэрабатываются исключительно только мелко¬зернистые граниты. Серые и синеватые в г.
Житомире, красныё в д. Лезниках и с. Топо¬риица и черный д. Буки.

» К лабрадоритам, или, как здесь их назы¬ваюгь, лабрадору, относятся темныя, зеленовато¬серыя плагиоклазовыя породы, в которых пла¬гиоклаз выражен искпючительно лабрадором,
отливающим на плоскости спайности.

В особенно крупнозернистых разностях

находится некогорое количество ортоклаза, кото¬рый своим присутствием нарушает красоту
породы, выступая буровато-серыми пятнами (с.
Гиаромовка, с. Осники).
В среднезернистом лабрадорите ортоклаз почти

отсутствует, порода темнее и цветнаго лабрадора

Рис. 4. Каменоломня краснаго гранита вд. Ледники.

больше, но зато величина кристаллов его меньше
(с. Головин, м. Кутуэово, д. Буки, с. Добрынь,
д. Воровская Рудня и пр.).

Несколько лет тому назад спрос в Петрогра¬де к Варшаве на изделия из Волынскаго лабрадо-

рига эначительно понизился по вине некоторых
местных фабрикантов, которые поэволили себе
проявить небрежность в иэделиях. Они изготовляли

памятники исключительно из крупно-эернистаго ла¬брадорита, с эаметным присутствием ортоклаза,

Рис. 5. Каменоломня лабрадорита в с. Головине.

кладя очень слабую полировку поверхостей и за¬мазывая мастикой дефекты.
Благодаря этой недобросовесгности изделия из

лабрадорита встретили сильнаго конкурента в швед¬сном граните, спрос на изделия из какового стал
поступать и из провинции.

В виду этого необходимо было идти навстречу

спросу и подыскивать породы, которыя бы по выеш¬нему виду были похожи на шведский гранит. За та¬кой до некоторой степени в данное время здесь
идет черный мелкозернистый гранит из д. Буки и
мелкозернистое, темно-серое габбро из д. Слипчицы.

Всех предприятий, занимающихся обработкой кам¬ней в Житомирском уезде, не более 14, из коих
в самом Житомире 6. Все они (за исключением
двух в уезде, в с. Головине и в с. Осниках)—
небольшия и с ручиым производством; что же
касается до предприятий в Осниках и особенно в
Головине, то в них шлифовка плоских поверхостей
производится при посредстве паровых двигателей.

Главным и единствекным тормазом для расши¬рения зксплоатации горных пород на Волыни является
полное отсутствие хороших дорогь, вследствие чего
в течение более полугода прекращается подвоз как

иэ фабрик к железнодорожным станциям, так

и сырого мттериала из каменоломен к фабрикам
Житомира.

До настоящаго времени цена за кусок породы ка
месте разработки, при величине его не более 2-х

куб. аршин, колебалась от 15—16 руб. за аршин,
а доставка кубическаго аршина породы на разстояние

25 верст обходилась 10 руб,, в летнее время, при
сравнительно хорошем состоянии дорог.

Вследствие бездорожья, а также и вследствие от¬сутствия разведки многия из горных пород, год¬ных к разработке, соаершенно нетронуты. Из
таких пород обращакзт на себя внимание в осо-
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бенности: чрезвычайно мелкозернистыя, чернаго цве¬та габбро в с. Рыжанах и в колонии Вольвахов¬ке, а также и одна очень красивая базальтическая
порода, совершено чернаго цвета с вкрапленными,

в нее правильными кристаллами ортоклаза фисташ¬коваго цвета, при слиянии pp. Хотозы и Кунана. К
сожалению, точно так же не раэрабатываются кра¬сивые красные и фиолетовые овручсние кварциты,
прекрасно полирующиеся и пригодные для выделки

изящных предметов больших размеров ').
Необходимо упомянуть еще об одной породе,

которую, надо полагать, в технике ожидает боль¬шая будущность—о мапо известном в строитель¬ном деле пеликанитовом (опаловом) граните, ка¬ковой при большой плотности и сравнительной мяг¬кости очень легко и хорошо подается обработке и
полировке, давая изящный мозаичный рисунок белаго

и краснаго цветов. Местные крестьяне разрабатыва¬ют пеликанитовые граниты дпя кладки печей и назы¬вають его .теплым камнем*. _ с+,.ruиa
Оргаииаация иаел-Ьдовамия иснопае¬мьижи» Оогатств России. Со всех сторон
получаются вести об организации обществ и комис¬сий для изучения русских природных богатств. В
наше общество проникает совершенно определенное

соэнание, что только путем интенсивнаго использо¬вания производительных сил страны сможет Рос¬сия быстро справиться с экономическими затрудне¬ниями и выйти на свободый путь широкой не только
добывающей, но и обрабатываюшей промышленности.
В частности, особенно много интереса наблюдается по
отношению к ископаемын богатствам, которыя так

долго ждали подема горнаго дела. В этом напра¬влении небезыктереено перечислить те наиболее круп¬ныя общественныя и государственныя организацин,
которыя сейчас работают в этом направлении.

Во главе этих изследований стала Академия Наук,

по инициативе которой воэникла комиссия проиэводп¬тельных сил, обединяющая целый ряд органиэа¬ций и правительственных учреждений. В тесных
сношениях с морским и военным ведомствами

эта комиссия раэрабатывает эадания и темы, воэни¬кающия в связи с эадачами обороны, при чем ею
уже организован, несмотря на зимнее время, ряд

экспедиций на юге России, имеющих целью выясне¬ние распространения некоторых веществ. Весьма
вероятно, что особенно разовьется эта экспедицион¬ная деятельность весной и текущим летом, при
чем уже намечены экспедиции в некоторые районы

Малой Азии для иэледования калиевых месторожде¬ний, в область северной России и т. д.

Весьма энергично предполагает развить свою раэ¬ведочную деятельность Геологический Комитет, кото¬рый, обладая кадром крупных научных работни¬ков, наметил целую, так скаэать, военную про¬грамму. Эта программа заключается в изучении и
обследовании целаго ряда месторождений полезных

ископаемых как в районе Олонецкой губ. и Кав¬каза, так и в различных частях Сибири.
Значительная работа в этом же направлении

ведется многочисленными военно-промышленными ко¬митетами, общее число которых насчитывается свы¬ше 250. В большинстве комитетов выделились ме¬таллургическия, рудныя и химическия секции, которыя
ведут изследования раэных полеэных ископаемых;

особенно в этом направлении выдвинулся закавкаэ-

ский комитет, изследующий красноземы Батумскаго

побережья с целью отыскания алюминиевых руд.

ташкентский, начавший эксплоатацию некоторых ме¬сторождений серы в Ферганской области и харьков¬ский, на долю котораго выпала большая и ответствен¬ная работа по организации и изучению методов полу¬чения из разных сортов угля толуола и бензола.
За последние месяцы весьма ценные реэультаты

были достигнуты рудной секцией Земско-Городскога
Союза в Москве; при содействии В. В. Аршинова,

устроителя и эаведующаго Петрографическим инсти¬тутом в Москве, [ею было не только органи¬эовано обследование и собирание сведений по отдели»¬ным вопросам (напр., по вопросу о русскоми
вольфраме), но уже был предпринят ряд экскур¬сий и обследований на местах месторождений серьи
на Кавказе и некоторых сульфатов глинозема вт»

районе Минеральных Вод и Екэтеринославской гу¬бернии. Живая деятельность этой общественной ор¬ганизации наметила даже издание специальнаго органа
„Руднаго Вестника”, который под редакцией В. А.

Обручева должен служить для обединения и ин¬формации всех работников в области полезных.
ископаемых(на днях вышел первыйномер).Нужно

приветствовать зарождение этого новаго печатнаго ор¬гана, столь необходимаго в каши дни. Наконец, не¬большая организация при комитетеВоенно-Технической
Помощи в Петрограде занялась химическим и техни¬ческим изследованиемрусских сырыхматериалов.
имея целью с своей стороны осветить возможныя
использования тех или иных минеральных теп.
Несомненно, что особенно желательным является

координация работ всех наэванных учреждений, с

тем, чтобы наша природа изследовалась более пла¬номерно. Конечно, в этом отношении может
сыграть весьма полезную роль издание .Руднаго
Вестника", который, оставаяеь чуждым специальных

интересов промышленных кругов, должен об¬единять и широко информировать в вопросах науч¬наго обследования русских природных богатств.
А. Ферсман.

Полезныя исиопаевын Полтавеиой губ»

Как уже неоднократно отмечалось, сейчас наблю¬дается большой подем изучения местных бо¬гатств, и широко раскинувшияся по территории Рос¬сии научныя общества и научныя кружки энергично
приступают к выяснению и систематизации богатств¬своих районов.

Несомненно, что только дружным трудом от¬дельных обществ, провинциальных научно-техни¬ческих учреждений или земств может быть со¬бран детальный материал по каждому краю. В виду
этого приходится каждый раз приветствовать такого
рода работы и в частности работу Музея Полтавскаго
Губернскаго Земства, который в своем последнем
ежегоднике (за 1913 год) дает много интереснаго
материапа по этому вопросу. Живая организация этого
Муэея, занявшаго одно из первых мест в ряде
провинциальных учреждений, видна как из самого
ссдержания этого ежегодника, так и из подробно
изложенной истории деятельности Музея.

Интересным явпя$ися~ список полезных иско¬паемых губернии, ,йз которых многия в буду¬щем могут приоД^ести для местнаго края большое
значение, как-тоЬвёииежи торфа, огромныя скопления
ценных фарфоровых и огнеупорных глин, чисты&
пески для стекольнаго производства, трепел и т. д.
А. Ф.

*) Приходится указать также на ряд месторождений прекраснаго жернового камня, большия количества крехкя, к(и
торым раньше широко пользовались для ружей, литографсний камень, мел и др. полезн. ископаемыя.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Ярославсмое сов-кщание no вопросу

об-ь оВеданения нестных обществ-ь

родиновд^ния. В январском номере „При¬роды“ за текущий год сообщалось об организации
Ярославским Естеств. - Истор. Обще¬с т в о м  совещания для обсуждения вопроса об
обединении обществ изучения Севернаго Края. В
настоящее время нам любеэно передан журнал
этого совещания, состоявшагося в г. Ярославле
3-го и 4-го января.
Заседания происходили под председательством

председателя Яросл. Е.-И. 06. A. М. Дмитриева.
На нем присутствовали следующие представители
обществ: Вологодскаго Общ. Иэуч. Сев. Кр.—Л. И.

Моляков, Владим. Общ. Л. Ест.—М. П. Г р и¬г о р ь е в , Костр. Научн. Обш.—Е. Ф. Д ю б ю к
и A. А. Ш и р с к и й, Рыбинск. Отд. Яр. Общ.—Н. Н.
Р о з о в ; нееколько членов Яросл. Ест.-Ист. Общ.
и 5 человек гостей.
Заседание было открыто докладом председателя

A. М. Д м и т р и е в а на тему: „Обединение деятель¬ности Северных естественно-научньих обществ",
который скаэал между прочим следующее (мы
приводим из доклада лишь краткия извлечения) *):

„В 1914 году исполнилось 50 лет существования
и деятельности Ярославскаго Ест.-истор. Общ....
Общество полагаегь, что настоящим призывом к
обединению провинциальных научных обществ

Северной России оно достойно отметит пятидеся¬летний юбилей своего существования...
.Призывая к обединению, необходимо скаэать

о том, каким оно нам в принципе предста¬вляется.
„Обединение может быть нентрализированным

и дечентрализированным. В первом случае обычно

создается центральный орган обединившихся орга¬ниэаций. Центр может быть или руководящий, или
ебслужшающий, но все же сам он чаще всего будет
в значительной степени оторванным от жиэни, от

живой работы тех организаций, которыми и ради ко¬торых он соэдан. Он будегь существовать и ра¬ботать где-то вне зтих обществ. Центр, выэывая
особые расходы на свое содержание, всегда понижает

и обезличивает деятельность провинциальных об¬ществ, которыя и без того живут далеко недо¬статочно полной жизнью. Нам нужен не центр,
а возможность концентрировать на известных во¬просах внимание и средства обществ, давая в то
же время полный простор их самодеятельности и
ведя дело н наибольшему развитию деятельности

каждаго из них. Обгединение должио быт децен¬трализированпым и давать возможност хаокдому
обицеству при помощи других решат свои чндгиви-

*) Полностью журнал совещания будет напечатан в
„Бюллетене1* который выйдет в ближайшем будущем
под редакцией иэбраннаго на совещании „Организ. Бюро*.
Весьиа возможно, что, в внду несомненно очень большой
важности вопроса об обединении для дальнейшей жизни
местных обществ родиноведения всей России, многие из
обществ пожелають раэослать своим членамь этот
гБ:-сллетень'1. Те, кто будет его печатать, должны энать
заранее, какое приблизительно количество его потребуется.

Поэтому было бы очень желательно, чтсбы местныя обще¬ства теперь же сообщили/ сколько экземпляров „Бюлле¬теня" каждое из них яотело бы лолучить, при чем счи¬таем нужным указать, что оплату выписываемых экзеы¬пляров предположено определить в сумме стоимости бу¬маги и печати. С соответственными эаявлениями можно
обращаться или в Вологодское Общ. Иэ. С. К., или в ре¬дакцию журнала „Природа". ^ у

дуалныя задачи, раздвигая рамки для соответствую¬щих работ на весь естественный район. При

этом совершенно не нужен какой-либо централь¬ный орган. Центром каждый раз будет стано¬виться то общество, где ярче вспыхнул и горит
интерес к данному вопросу иэследования. Надо
применять метод стягивания и концентрации сил по
каждому определенному случаю.

„Действуя согласно первому методу, центральный
орган обединенных северных научных обществ

для разрешения какого-либо научнаго вопроса, за¬трагивающаго северную область, должен организо¬вать на совместныя средства всех обществ соот¬ветствующия иэследования. Работа будет сделана,
но она станегь уже оторванной от тех малых

ячеек, которыя ее поддерживали и ею интересова¬лись. Отдавая в руки центральнаго органа обеди¬нения руководящую нить, общества должны будугь
искать себе какого-нибудь иного дела. Что же остает¬ся?—Черновая работа собирателей материала? Это не
всегда удовлетворит местныя силы и не внесеть в

общество оживляющей струи научнаго изследования.

„Второй методг обединения дает возможность

передать всю работу в руки того общества, по по¬чину котораго она началась, которое уже работало
в этом направлении и у котораго в данное время

такой состав членов, что оно может и само при¬нять непосредственное участие в изследованиях.
Общество, таким образом, получает воэможность
более широкаго проявления своего индивидуальнаго
интереса и инициативы...

„Но, чтобы все это было возможно, соответствую¬щим образом должна быть поставлена осведоми¬тельная часть. Первой формой обединения должно
быть поэтому обединеиие в целях осведомител¬пых. Необходим информационный орган, посвящен¬ный текущей хронике по обществам. Этот орган
должен иметь характер бюллетеня, отражающаго
интересы, жиэнь и текущую деятельность обществ...

„Осуществлению организации совместной деятель¬ности общества должна предшествовать внутренняя

работа no самооприделению обществ. Каждое обще¬ство должно выяснить свои интересы, силы и сред¬ства, а главное учесть то, что дают. местныя усло¬вия, какие вопросы естественным путем ставит
географическое положение и природа губернии...

„Каждое общество намечает тему иэследования,

разрабатывает план, распределение его на извест¬ное количество лет и финансовую сторону. Для
того, чтобы выслушивать эти проекты изследования
и их критически аналиэировать, необходим Сезд
Обществ и учреждение постояннаю ориана Сгезда:

„ Соедииеииаго Совета представителей проаинииал¬пых паучных обществ Северпаю края“, в кото¬ром было бы по одному представителю от каждаго
общества.

„Таким образом, в общей программе своей

деятельности каждое общество устанавливает во¬просы свои домашние, губернские и вопросы района.
„Первые оно осуществляет само, вне помощи и

воэдействия обединенной органиэации, вторые про¬водит череэ Сезд или „ Соедипепный Совет* и
осуществляет при материальной и деловой поддержке
остальных общесгв".

Гио окончании доклада председателя представители

общ^ств сделали краткие доклады о составе и дея¬тельности этих обществ, а также высказали свое
ПРИРОДА, МАРТ 1916 г. 25
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отношение к предложению Ярославскаго общества
об обединении.
He имея возможности здесь подробно изложить

содержание этих докладов, мы считаем нужным
отметить, что по вопросу о районе обединения в
собрании наметилось два течения. Одно иэ них, к

которому вслед заА. М. Дмитриевым при¬соединилось большинство,—все время имеегь в виду
главным образом северныя общества и их об¬единение, и, хогя в конце концов и были приняты
приводимыя ниже постановления (1-ое и 2-ое) об
обединении обществ всей России,—но об них ни

в одном иэ докладов не упоминается и ника¬ких практических мер к их осуществлению не

намечено; другое течение, представленное Еостром¬скимг Н. 05. в лице докладчика A. А. Ш и р с к а¬г о,—именно это широкое обединение считает пер¬вой и главной практической задачей. Свое особое
мнение A. А. Щ и р с к и й формулировал так:
„Я не могу согласиться с мнением большинства

членов настоящаго совещания, полагающаго, что в

виду слишком большого различия в характере раз¬ных районов нашего отечества необходим созыв
не общероссийскаго, а областного сезда обществ
родиноведения. В целях, для которых, по моему
представлению, главнейшим обраэом созывается

сезд, а именно в целях обединения для взаим¬ной поддержки и осведомления, сбережения сил и
средств, необходим созыв имеыно всероссийскаго

сезда, так как во всем этом самым глубо¬ким образом заинтересованы все местныя обще¬ства изучения края. Чем большее число обществ
вступит в обединение, тем более сильною ста¬нет сама организация и тем в большей степени она
сможет осуществить поставленныя ею себе задачи".

По окончании прений собрание вынеело ряд по¬становлений, из когорых мы эдесь приводим лишь
немногия:

1) „Необходимо обединение всех обществ, рабо¬тающих над иэучением местнаго края и его при¬роды. К обединению желательно привлечь и мест¬ныя архивныя комиссии, как учреждения, распола¬гающия материалами по вопросам родиноведения.“
2) „Основным принципом обединения должно

быть сохранение самостоятельности обществ в

их работе и содействие осуществлению их интере¬сов и задач*.
3) „Как первый шаг к обединению обществ

приэнается необходимой организация сезда членов

обществ изучения местнаго края и природы север¬ной области Европейской России (губерний: Архан¬гельской, Вологодской, Олонецкой, Петроградской,
Псковской, Новгородской, Ярославской, Костромской,

Вятской, Пермской, Тверской, Московской, Влади¬мирской и Нижегородской)".
4) ,Не предрешая до анкеты вопроса о времени

сезда, признано необходимым, чтобы сеэд был
созван не позднее 1917 года“.
5) „Работы по устройству сеэда возложить на

Организационное Бюро в составе трех представи¬телей от Вологодскаго Общества изучения Север¬наго нрая и по одному от Ярославскаго, Владимир¬скаго и Костромского".
6) „Для осведомления обществ с ходом всего

дела обединения и предпринимаемых в этих це¬лях отдельных шагах (анкеты, сезд и др.), a
также для взаимнаго осведомления касательно теку¬щей деятельности, признано необходимым издание
печатнаго бюллетеня обществ“.

Заканчивая на этом сделанныя нами небольшия

иэвлечения из подробнаго журнала совещания, с

которым читатели смогут ознакомиться после отпе¬чатания перваго номера Бюллетеня, мы, к сожале¬нию, должны из-за отсутствия места отказаться пока
от подробнаго разсмотрения намеченнаго на сове¬щании плана обединения, но все-таки хотели-бы,
в виду особой важности вопроса, коротко остано¬виться на той форме обединения, которую наметил
в своем докладе председатель совешания A. М.
Дмитриев. Он указал, что „обединение должно

быть децентрализированным", т.-е. таким, при ко¬тором „совершенно не нужен какой-либо централь¬ный орган", ни руководящий, ни даже обслуживаю¬щий. Это обединение фактически должно осущест¬вляться от случая к случаю, на почве выполне¬ния той или иной работы, во главе которой будет
становиться временный центр, — то общество, по
почину котораго она началась. Если мы правильно

понимаем эту идею, то она фактически предпола¬гает не постоянное, устойчивое и все более крепну¬щее обединение, а лишь создание возможностн вре¬менных соглашений. Из журнала совещания не
видно, высказапись ли члены совещания по поводу

этого предпожения, но первые же организационные
шаги, принятые совещанием, как будто несколько

на совпадают с этим планом: совещание ре¬шило издавать Бюллетень и образовало Организацион¬ное Бюро; эти начинания легко могугь при умелой
и энергичной работе их руководителей превратиться
в устойчивые и влиятельные центральные органы
обединеных обществ, чего мы им искренно и
желаем.

Крайне важно, чтобы и другия общеетва родино¬ведения, которых у нас очень много, немедленно

приступили вслед за северными обществами и вме¬сте си ними к обсуждению и практическому осу¬ществлению обединения. Вопросы о форме будущей
организации, о задачах обединения, характере Цен¬тральнаго Бюллетеня, содержании деятельности Цен¬тральнаго Бюро и методах обединения поставлены
на очередь ярославским совещанием и крайне же¬лательно, чтобы по ним выскаэились все местныя
научныя общества и учреждения. Редакция „Природы"
очень охотно будет давать сводку сообщаемых ей
мнений и постановлений местных обществ, чтобы
таким путем привлечь внииание широких кругов
общества к этоиу важному вопросу. Одновременно

с этим редакция будет передавать все присы¬лаемые материалы Органиэационному Бюро северных

обществ, которое, вероятно, будет полностью пе¬чатать их по мере выхода номеров „Бюлле¬теня“.
В эаключение мы хотели бы присоединиться к

тем приветствиям, с которыми на совещании об¬ращались все члены его к Ярославекому Обще¬ству, практически поставившему перед провинциаль¬ными научными обществами важный вопрос об
обединении. Каким путем пойдет оно,—это пока

трудно сказать, но мы не сомневаемся, что требо¬вания жизни, которыя так близки местным работ¬никам, поведут их верной дорогой к выполне¬нию большой и ответственной эадачи по созданию
единаго Общества изучения нашей обширной, но

мало энакомой нам родины. ^ TapaceB.^.

Инператорсное Руссное Геогра4*иче¬сное Общество (1845—1915 гг.). 19-го сенгября
1915 г. минуло 70 леть с тех пор, как на квар¬тире В. И. Даля состоялось первое собрание только
что утвержденнаго Русскаго Географическаго Обиде¬ства. Немного русских обществ, поставившнх
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себе целью — изучение природы и населения нашего
отечества—могут похвалиться таким почтенным

возрастом; только Императорское Вольное Эконо¬мическое Общество, существующее с 1765 г., Им¬ператорское Московское Общество Испытателей при¬роды, основанное в 1805 г., Императорское Мине¬ралогическое Общество, учрежденное в 1817 г.,
опередили его своим возникновением. Поэтому мы
считаем уместным сказать здесь несколько слов
о деятельности И. Р. Г. 0. и напомнить некоторыя
странички из его славной истории.

Эп.оха воэникновения И. Р. Г. О. характеризуется
основанием аналогичичных обществ в Париже
•(1821 г.), Берлине (1828 г.) и Лондоне (1831 г.).

Быстрое развитие фабрично-эаводской промышленно¬сти в Зап. Европе с начала XиX ст. повлекло за
собой стремление расширить рынки сбыта и вместе
с тем вызвало живой интерес к далеким еще
мало изследованным внеевропейским странам.

С другой стороны, улучшение способов передви¬жения, благодаря применению парового двигателя,

сделало морские переезды более быстрыми и беэ¬опасными, и вместе с тем облегчило и организа¬цию экспедиций в далекия страны. Отсюда повышен¬ный интерес этой эпохи к географии, выразивший¬ся, между прочим, в учреждении перечисленных
обществ. Правда, экономическое развитие России да¬леко не отвечало развитию Англии, или Франции, но
зато в состав России входили обширныя почти не¬ведомыя пространства, как в Сибири, так и по
ту сторону Берингова пролива, необходимость изсле¬дования которых стала ощущаться все живее и
живее.

Первыми инициаторами учреждения И. Р. Г. О.
были: известный путешественник-моряк гр. ф. П.
Литке и статистико-географ К. И. Арсеньев. Их

начинания встретили горячее сочувствие, как со сто¬роны Великаго Князя Константина Николаевича, так
и со стороны различных лиц, более или менее

прикосновенных к географии. Тут были и масти¬тые русские путешественники-мореходы, как И. ф.
Крузенштерн и бар. Ф. П. Врангель, знаменитые

академики, натуралисты—К. М. Бэр и А. ф. Мид¬дендорф, астроном В. Я. Струве, геолог Г. П.
Гельмерсен, статистик П. И. Кеппен; сюда же

примкнули и некоторые офицеры генеральнаго шта¬ба, как изследователь Арало-Каспийской низменности
гр. ф. ф. Бергь, геодезист и путешественник по

Малой Азии М. П. Вронченко, граф М. Н. Муравь¬ев, а также группа ученых в роде изследователя
киргиз А. И. Левшина, путешественника Пл. А. Чи¬хачева и др. Таким образом, с самаго начала
И. Р. Г. О обединило в себе самые разнообраэные
элементы и сохранило этот принцип и до сих
пор. И сейчас среди 1.300 членов Общества •)
представлены и люди чистой науки и практические

работники в областях, соприкасающихся с геогра¬фией, будь то общественные деятели, будь то частныя
лица, или люди, облеченные в военный, морской,

или чиновничий мундир. Все, так или иначе инте¬ресующиеся географией и могущие содействовать вы¬полнению задач Общества, находят радушный прием
под его гостеприимным кровом.

Цель Общества „состоит в разрабатывании оте¬чественной географии, статистики и этнографии", a
также в изучении сопредельных с Россией азиат¬ских государств и славянских стран Балканскаго
полуострова. Для лучшаго выполнения своих широ¬ких задач Общество с самаго начала разделилось

*) В это число не вошли члены провинциальных отде¬лов н подотделов.

на ряд отделений со специальными задачами; в на¬стоящее время их насчитывается 4: 1) Отд. Геогра¬фии Математической; 2) Географии Физической; 3) Эт¬нографии и 4) Статистики.
„Разрабатывание отечественной географии" Обще¬ство начало с посылки большой экспедиции Э. К.
Гофмана на Северный Урал и Пай-Хой (1847—50 гг.).
Затем оно обратило свои взоры на крайний Восток
и организовало еще более грандиоэную экспедицию,
изследовавшую (1854—1863 гг.) под руководством

ф.-Маака, астронома Шварца и других, почти не¬изученную до того Восточную Сибирь и Амурскую
область. В то же время (в 1857 г.) деятельней¬ший член Общества, П. П. Семенов, впоследствии

в течение многих лет занимавший кресло вице¬председателя, впервые проник в Тянь-Шань и, та¬ким образом, положил начало серии блестящих
путешествий в Центральную Азию.

Отделение Физической Географии, при ближайшем

содействии К. С. Веселовскаго, с самаго начала орга¬низовало собирание метеорологических наблюдений,
производимых частными лицами в различных мест¬ностях России, и стало обрабатывать эти материалы.
Отделение Этнографии уже в 1851 г. выпустило

этнографическую карту Европейской России; оно при¬ступило также к собиранию этнографических дан¬ных по России, охотно сообщаемых различными
корреспондентами и, наконец (в 60-х и 70-х го¬дах), организовало обширную этнографо-статистиче¬скую экспедицию в Западно-Русский край.
Статистическое отделение организовало изследова¬ние украинских ярмарок (1854 г.) и экспедицию для
изследования хлебной торговли России (1867—69 гг.);

кроме того, с первых же лет существования об¬щества оно старалось повлиять на соответствующия
ведомства, чтобы побудить их поставить дело на¬родных переписей на должную высоту. Из работ

Общества по исторической географии отметим публи¬кацию „Писцовых книг" и труды о „Книге Боль¬шого Чертежа". Таковы были важнейшие из пер¬вых шагов Общества.
Полный перечень экспедиций, изследований, пред¬приятий и работ Общества за все время его 70-ти¬летняго существования занял бы многие десятки
страниц, почему мы вынуждены, отдавая должное

всем потрудившимся под стягом Общества, отме¬тить лишь крупнейшия из его предприятий. Громад¬ныя, в то время почти неведомыя пространства, под¬эластныя России, по ту сторону Урала, а также еще
менее известныя тогда страны, прилегавшия к рус¬ским владениям и тесно связанныя с Сибирью и

Туркестаном в культурном и экономическом от¬ношении, естественно должны были в первую оче¬редь привлечь к себе внимание Общества. К тому
же слабая населенность многих из них и отсут¬ствие организованной сети путей сообщения часто де¬лали здесь невозможными индивидуальныя изследо¬вания; только большия и дорого стоящия экспедиции
могли здесь продуктивно работать. Само собою по¬нятно, что даже и И. Р. Г. О. с его в настоящее
время почти 70-титысячным доходным бюджетом

(из них 40.000 — ссуда от казны) и сейчас
еще не в состоянии организовать такия предприятия
исключительно на свои средства. Однако, не раз ему
удавалось исходатайетвовать необходимыя суммы от
казны, либо привлекать к материальному участию в
задуманных предприятиях частных лиц.

Н. М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, М. В. Пев¬цов, братья Грум-Гржимойло, В. А. Обручев,
К. И. Богданович, В. И. Роборовский и П. К. Коз¬лов—вот наиболее видные из славной плеяды
путешественников, при содействии Общества выяс-
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нивших своими работами характер природы и на¬селения Монголии, Тибета и других частей Централь¬ной Азии, тогоа как Н. А. Зарудный предпринял
3 путешествия для иэучения Персии. Делу изследова¬ния Туркестана посвятили свои силы такие ученые,
как проф. И. В. Мушкетов, А. П. Федченко, иэ¬вестный изследователь Арапьскаго моря, Л. С. Берг,
ботаник В. И. Липский, Н. А. Северцев, В. А.

Обручев, проф. Сапожников, геолог Д. И. Муш¬кетов—нынешний секретарь Общества, иэследователь
ледников И. А. Преображенский, Новицкий и многие
другие. Беэжизненныя нагорья Памира привлекли в
свои дикия недра И, В. Мушкетова, Н. А. Северцева,
Б. Л. Громбачевскаго, Б. А. Федченко, Наливкина
и др. В то же время и суровая Сибирь становится
театром работ ряда экспедиций И. Р. Г. 0.: A. В.
Чекановский изучает нйзовья Лены и Оленека; И. Д.
Черский—Яну, Индигирку, Колыму и другия области

Восточной Сибири; И. П. Толмачев изследуегь р. Хо¬тангу и район между нею и р. Анабарой; А. Бутур¬лин—Колымский край; Чернышев и Баклунд—Ти¬манскую тундру; Б. М. Житков—полуостров Ял¬ман; в Саянских горах работала экспедиция Бо¬быря, а поэже ботаник В. Л. Комаров; Охотско¬Камчатский край иэучал Н. В. Слюнин; Камчатку
иэследовал В. Н. Тюшов, и, накокец, в послед¬ние годы этот интересный полуостров вместе сь
Алеутскими островами стал предметом всесторон¬няго изучения грандиоэной экспедиции, посланной на
средства (300.000 р.) ф. П. Рябушинскаго.

Если мы укажем еще на иэследования Н. Н. Миклу¬хи-Маклая на о. Новой Гвинее, на ряд важных ра¬бот, произведенных у русскаго побережья Ледови¬таго океана, на изследование озер в различных
частях России, на изучение гндрологии Чернаго и
Мраморнаго морей, на геоботаническия изследования
проф. Кузнецова и гляциалистическия—П. А. Буша

на Кавказе, то перечень даже самых важных экс¬педиций, предпринятых при том, или ином содей¬ствии И. Р. Г. О., все еще далеко не будет исчер¬пан. Здесь мы не будем, однако, продолжать этот
перечень дальше, отсылая интересующихся к „Исто¬рии полувековой деятельности И. Р. Г. О. 1845—
1895 гг.“, П. П. Семенова (3 тома; Петрогр., 1896 г.)

и к отчетам и „Иэвестиям" Общества эа после¬дующие годы.

Из работ другого рода особенное значение име¬ли Сибирская (между ст. Звериноголовской и Бай¬калом) и Арало-Каспийская нивеллировки, а также
составление, главным образом благодаря 15-тилет¬ним трудам A. А. Тилло, 60-ти верстной гипсоме¬трической карты Европейской России (кроме край¬няго севера), вышедшей в 1889 г. В последние
годы особая комиссия при Обществе занята обработ¬кой скопившихся за последния 25 легь новых гипсо¬метрических данных с целью издания новой 40-ка¬верстной гипсометрической карты России. Работа эта,
идущая под руководством вице-председателя Обще¬ства Ю. М. Шокальскаго, обещает, повидимому,
внести много новаго в современныя представления
о распределении высот в России. Много забот
приложило Общество к делу изучения распределения
в России силы тяжести, для чего, начиная с 1887
года, почти ежегодно оно снаряжает специальныя
экспедиции в различные пункты нашей родины.

Отделение этнографии проявляет за последние годы

особую энергию в деле собирания и изучения про¬дуктов народнаго творчества (песни, сказки и т. д.)

как на богатом ими севере России, так и в дру¬гих частях нашего отечества. В то же время, осо¬бая комиссия при отделении собрала обширные мате¬риалы для составления новой этнографической карты

России. В связи с этой работой Д. К. Зеленин

выпустил в свет „Указатель русской этнографи¬ческой литературы о внешнем быте народов России
1700—1910 гг.“ („Записки по Отд. Этнографии“, т. 39.

Петр., 1913 г.), незаменимый справочник для кажда¬го, интересукзщагося этнографическими вопросами.
Кроме того, в 1914 г. Общество издало „Диалекти¬ческую карту русскаго языка в Европе".
Что до работ Статистическаго отделения, то за

последния десятилетия оне сводятся к обсуждению

докладов, чйтаемых в его эаседаниях. Каких¬либо самостоятельных предприятий отдел не пы¬тался устраивать, так как всякое научное стати¬стическое обследование в настоящее время требует
расхоцов, совершенно непосильных для ученаго об¬щества, а с другой стороны, местныя статистическия
изследования получили в настоящее время широкое

раэвитие, благодаря земствам, общия же переписи

мвгут быть организуемы лишь государством.
В общем нельзя не отметить, что деятельность

И. Р. Г. 0. за последние годы сильно разрослась как

вширь, так и вглубь. Между прочим, это вырази¬лось в сильном увеличении числа постоянных ко¬миссий, разрабатывающих при отделениях специаль¬ные вопросы.
В настоящее время функционируют комиссии:

по изучению распределения силы тяжести, Метеоро¬логическая, Магнитная, Геотермическая, по изучению
озер, Географо-педагогическая, Картографическая,

Гипсометрическая, Гидрологическая, по изучению лед¬ников России, по изучению вопроса о сыпучих

песках России, Биогеографическая, по охране памят¬ников природы, по собиранию народ. песен с на¬певами, по сосгавлению этнографической карты Рос¬сии и др.
Постепенно растет и число периодических изда¬ний Общества. В настоящее время Общество изда¬ет: „Известия” (с 1865 г.), „Записки”: a) по 06¬щей Географии—с 1867 г., b) по Этнографии—с
1867 г., с) по Статистике—с 1866 г„ Этнографиче¬ский журнал „Живая Старина"—с 1890 г., „Метео¬рологический Вестник"—с 1891 г., „Гидрологический
Вестник"—с 1915 г. Обществом издаются, кроме
того, Труды Отдельных Эксгиедиций и „Указатель к
изданиям И. Р. Г. О. и его отделов”: 1,1846—1875 г.;
ии, 1876—1885 г.; иии, 1886—95 г.; иV, 1896—1905 г.

Желая привлечь к работе местныя силы в про¬винции и облегчить им сбор материалов, ценных¬для науки, Г. О. издало также целый ряд инструк¬ций, наставлений и программ, а именно инструкции
и наставления для изследования летучих песков,

озер, рек, мерзлоты, доннаго льда, ледников, сле¬дов древняго оледянения, морских берегов, земле¬трясений, для определения высот при помощи баро¬метрических наблюдений, для определения склонения
магнитной стрелки при производстве инструменталь¬ной семки; гирограммы для собирания сведений о ве¬ликорусских народных говорах, о крестьянских
постройках, о народных юридических обычаях.

Привлечение к работе местных сил, по край¬ней мере, на окраинах России выразилось также
в открытии провинциальных отделов Общества, из
которых первыми были: Кавказский—в Тифлисе
(осн. в 1850 г.) и Восточно-Сибирский, открытый

в 1851 г. в Иркутске (сначала под наэв. „Си¬бирскаго"), за ними последовали Оренбургский и Се¬веро-Западный (в Вильне), возникшие в 1867 г.
и, наконец, Западно-Сибирский (в 1877 г.) в гор.

Омске. Особенное оживление географическаго иние¬реса в русской Азии имело место в 90-х и на¬чале 900 гг., в связи с постройкой Великаго Си¬бирскаго пути. За этот период возникли отделы и
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подотделы в Хабаровске (Приамурский), Троицко¬Савске—Кяхте, Владивостоке (Общ. Изучения Амур¬скаго края), Барнауле (Общ. Любителей изследова¬ний Алтая), Чите и Красноярске, а также в Семи¬лалатинске и Ташкенте. Русско-японская война и
лоследовавшия затем события надолго отвлекли вни¬мание населения Сибири в иныя стороны, так что
после этого периода успел возникнуть лишь один
Отдел—Якутский—в 1913 г. В настоящее время
И. Р. Г. 0. имеет 14 отделов и подотделов,

выпускающих в свет свои издания и работаю¬щих частью в единении с центральным учрежде¬нием, но пользующихся и очень болыиою самостоя¬тельностью. Многие из них получают небольшия
субсидии от казны, другие существуют на свои
средства, или пользуются небольшою материальной
лоддержкой центральных учреждений. Большая часть
их, как мы видели, имеет пребывание вне Европ.

России. Если сопоставить с этим то, что важней¬шия экспедиции общества тоже работали, главным

образом, на окраинах России, или даже за ними,
то мы будем иметь право сказать, что болыная

часть сил и средств Общества уходит на изуче¬ние наиболее отдаленных, а вместе с тем наи¬менее доступных и наиболее бедных местными
силами и средствами частей нашего отечества и со¬рубежных с ним стран. Напротив, быстро
растущий интерес к местным изследованиям,
обнаружившийся в Европ. России за последния
10—15 лет, получил выражение уже не в форме
открытия отделов И. Р. Г. 0., а в организации
местных обществ иэучения данных областей, число
которых растет с каждым годом.

Таким образом, между И. Р. Г. 0. и этими ор¬ганизациями намечается известное, более или менее
естественное раэделение труда. Весьма возможно,
впрочем, что в ближайшем будущем широкая
волна интереса к изучению „своего угла“, быстро
разливающаяся по России, отразится так или иначе
и на деятельности И. Р. Г. О.

Андрей Гркгорьев.

О □ D

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в апреле и мае.
Весеннее небо.

В течение февраля и марта общая картина вечер¬■няго неба очень сильно изменяется. Солнце все выше
и выше поднимается над небесным экватором и

эаходит (для средней России) каждый день прибли¬зительно на две минуты позже, чем накануне;
кроме того, с началом весны увеличивается также

:продолжительность сумерек. Поэтому в очень ко¬роткое время исчезаюгь в лучах Солнца велико¬лепныя зимния созвездия, как например Орион,
Телец, Б. Пес с Сириусом, и сменяются весен¬ними созвездиями, гораздо более скромными.
Вообще из всех времен года весна предста¬вляет нам наименее интересную картину звезднаго
неба: не видно ни множества отдельных ярких

звезд, как зимой, ни самой блестящей части Млеч¬наго Пути, который является главным украшением
летняго и осенняго неба. Наиболее эаметныя из

весенних созвездий—это Лев, Дева и Волопас

с красноватым Арктуром, самой яркой эвездой
весенняго неба.

Планеты.

Меркурий. Эта планета, постоянно скрывающаяся

в лучах Солнца, между 20 апреля и 10 мая бу¬дет находиться сравнительно в очень благоприят¬ных условиях для наблюдения. Лучший день для
наблюдений—29 апреля; в Москве в этот день
планета эайдет после 10 час. вечера. Искать ее
надо спустя 1—1*/2 часа после захода Солнца над

западным горизонтом. Недалеко от планеты (юж¬нее, т.-е. слева) будет находиться яркий красный
Альдебаран; интересно сравнить блеск обоих
светил: по всей вероятности Меркурий будет ярче.
Венера. Блещет вечерней звездой на западе.

Условия для наблюдения чрезвычайно благоприятны.
11 апреля она находится в наибольшем удалении
от Солнца (46° к востоку), после чего начинает
опять приближаться к солнцу. Наибольшая яр-

кость около 19 мая. Благодаря большому север¬ному склонению стоит на небе очень высоко и
поздно заходит—в апреле для средней России око¬ло полуночи.
Такое крайне благоприятное положение планеты

позволяет произвести два интересных наблюдения:
1) следует попытаться увидеть Венеру простьим

глазом днем; при хороших атмосферных усло¬виях это очень легко; надо только разсчитать зара¬нее, в каком приблизительно месте неба следует
ее искать; 2) еще легче убедиться в том, что
предметы, освещенные Венерой, отбрасывают тень;
это особенно хорошо можно заметить в темной
комнате, выходящей на запад, конечно, если не
мешает свет уличных фонарей.

Марс виден с вечера в созвездии Льва. Усло¬вия наблюдения ухудшаются, планета заходит все
раньше и раньше, и яркость ея ослабеваегь. Движе¬ние прямое, т.-е. к востоку.
Юпитер виден только в южной Роесии перед

раэсветом. Движется прямым движением по со¬эвездиям Рыб и Овна.
Сатурн виден с вечера в созвездии Близне¬цов, до 10 мая выше (восточнее) Венеры, после
этого числа—ниже. В конце мая уже исчезает в

лучах вечерней зари, по крайней мере, для север¬ной России.
Перем-Ьнныя эвеэды.

Минимумы Алголя (Р Perseи). Время ср. петро¬градское, счет астрономический, т.-е. с полудня
от 0 до 24 часов. Моменты минимумов даны с
точностью до 0,1 доли часа.

Апрель 15 16,5 ч.
18 13,3 .

. 21 10,1 .
Май 8 15,0 „

11 11,8 „
14 8,7 „

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 суток
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Весеннее небо.

с.

1 апреля около 12 ч.
16 . „ 11 „
1 мая „ 10 „

20 час. 49 мин.; эная его, можно определить время

и остальных минимумов. Продолжительность изме¬нения ярности около 9 часов.
Падающия звезды.

Около 7 апреля можно ньблюдать падающия эвезды,
принадлежащия к потону .Тирид; радиант его

находится близ созвездия Лиры. Другой поток—
Аквариды—наблюдается около 19 апреля, радиангь

его находится в созвездии Водолея. Наблюдать ме¬теоры этого потока можно только незадолго до раэ¬света, так как точка радианта восходигь очень
поэдно; но зато эти наблюдения особенно важны:
предполагают, что этот метеорный рой связан сь
кометой Галлея. , п
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Сообшаем несколько данных по ста¬АэиЯ. тистике Японии. По данньим японскаго
министерства финансов п л о щ а д ь

Я п о н и и составляет 38.020 тыс. гектаров, из

коих 78,5®/0 продуктивной площади; по¬следняя состоит иэ пахотной земли (18,7°/0), ле¬сов (50°/0). болот, кустарников и т. д. (11°/0) и
садов и огородов 1,5°/0 (цифры даны за 1914 г.).

Интересныя данныя о воэрастном соста¬в е японцев опубликовало японское министерство
внутренних дел: по его данным в Японии 1200
л и ц  имеют отроду с в ы ш е 100 л е т , около
20 тыс.—свыше 90 лет и 288 тыс.—свыше 80 лет.

Очень интересныя данныя опубликованы японским

министерством торговли и промышленности отно¬сительно внешней торговли страны за первыя
три четверти 1915 г. Общая сумма внешней торговли
эа это время по сравнению с тем же временем

1914 г., сократилась на 5°/0; при этом ввоз умень¬шился на 17,6#/о, а вывоз воэрос на 8,9°/0. Очень
возрос вывоз в Европу'— в Россию,

Францию и Англию (гл. обр., военные заказы); наобо¬рот, торговля с Германией, Австрией и Бельгией

окончательно прекратилась, а с другими европ. го¬сударствами весьма сократилась. Значительно уве¬личился также вывоэ в Сибирь, британския и гол¬ландския колонии, в Ост-Индию, в Австралию и Ка¬надуи но уменьшился в Соединенные Штаты и Ме¬ксику. Главное сокращение импорта падает
на южную Аэию—британския, французския и голланд¬ския колонии Ост-Индии, ввозившия раньше в Япо¬нию рис, хлопок и сахар,—ныне направляющия их
в Европу; ввоз из Европы тоже сократился весь¬ма эначительно. Зато воэрос привоз из Австралии
и Соединенных Штатов, однако не настолько, чтобы
покрыть потери в Европе и Азии.

По газетным сведениям 15 января
Европа. (н. с.), ураганным северо- западным

ветром произведено наводне¬н и е и большия разрушения на нижней Эльбе.
Вода поднялась на 18—20 футов выше нормы. В
прибрежных городах (Гамбург) затоплены улицы,

повреждены товары, мол, дамбы (Гмокштадт Гви¬ленфлигь). Тот же ураган вызвал н а в о д н е¬н и е в Голландии. Многиф города и деревни за¬топлены; вода прорывается сквозь заграждения, за¬топляя одни польдеры, угрожая другим. Рыбные
промыслы и сельское хоэяйство на Зюдерзи замерло

надолго. Убытки исчисляются в несколько миллио¬нов гульденов.
Истекшим летом в раэличных

РоССиЯ. местах Европейской России произошли
грандиозные ополэни,—стоящие,

повидимому, в связи с выпавшими то тут, то там
обильными осадками.

Наибольший интерес представляют оползни в

Крыму, у подножья Яйлы на 53 в. от

Севастополя по Севастопольскому шоссе, на¬чавшиеся 17 марта 1915 г. Самый процесс по опи¬санию очевидцев происходил следующим образом:
в данном месте почва вздувается сажени на 1 иг—
2 в виде бугра, на поверхности котораго образуется
целая система трещин. Разорванные куски почвы
начинают сползать, увлекая с собой деревья и
виноградники. Земляной поток по предположению
геологов движется силой скопившейся эа долгие

годы в данном месте воды и массы разжижен¬ной подпочвы. Оползень стихийно надвигается на
ниже лежащия деревушки, усадьбы и поместья, угро-

жая им разрушением, и только иногда, в смлу
каких-то препятствий со стороны самой породы,
уклоняется в ту или другую сторону от своего
прямого пути. Ширина оползня—1 верста, длина—

37а в. Министерство внутренних дел предложило
ялтинскому градоначальнику образовать комиссию с
участием специалистов-геопогов для выяснения
мер борьбы с оползнем. Это явление в том же
самом месте, где оно наблюдается и сейчас, было
описано 100 лет тому назад известным ученым
того времени Палласом.

Другой большой оползень произошел в С и м¬б и р с к е, где это явление наблюдалось всего три
года тому назад, в 1912 году. В июне 1915 г.,
после многодневнаго ливня, на Петропавловском
спуске появились трещины, а накануне катастрофы—
раэрывы и оседания почвы на несколько вершков.
Ночью раэдался глухой шум, как будто с горы

катилось множество бревен: почва Петропавлов¬скаго спуска на протяжении и^а верст осела по на¬правлению к берегу Волги; дома, постройки круто
накренились, многие только и ждут новаго толчка,.

чтобы рухнуть окончательно.

Школа, церковь Петропавловскаго спуска разруше¬ны до основания; быки Волго-Бугульминской желез¬ной дороги покачнулись, не выдержав напора почвы,~
некоторые устои на берегу реки выворочены с осно¬ванием; рельсы времечнаго жел.-д. пути местами ра¬зорваны; под шпалами земля осела на 2—3 сажени.
Наконец 8 ноября 1915 г. произошел оползень

в Саратове. Гора сползла на протяжении полу¬тора верст, исковеркав по пути рельсы, мостовыя,
повредив телеграфные, телефонные столбы и дома
для эимовки судовых рабочих. Широкая трещина,
прорезавшая гору, расколола многие дома пополам.
Q Огромные пожары Сибирской тайги

вигнали минувшей осенью иэ ея заповедных
чащ постоянных ея обитателей—лесную дичь

и пушного зверя. Последний кинулся в со¬седния области за поиском добычи и новых мест

жилья. Из многих мест Иркутской и Забайкаль¬ской области в газетах появились известия о не¬обыкновенном обилии медведей, волков, белок,
горностая, лисиц, зайцев, глухарей и куропаток.
Старые охотники не припомнят таких дерзких
набегов на соседния деревни хищников, особенно
медведей и белок, такой удачной и богатой охоты,

как в нынешнем году. „Белкование* продолжа¬лось до декабря, тогда как обычно заканчивается
к ноябрю; на одно ружье добычи пришлось до 1000
штук вместо обычных 300. На то же обилие зверя

указывают обороты якутской пушной ярмарки, ко¬торые выраэилисьв сумме до 1.500 тысяч рублей
На ней было продано: лисицдо 7.600 шт., песцов—
27.000 шт.( белок —1.200.000 шт., горностая —

933.000 шт., медведей—130 шт., оленьих выпорот¬ков—4.000 шт. Вообще за последнее трехлетие в
Сибири пушного зверя „упромышлено": лисиц до
154.000 шт„ зайцев— 5.000.000 шг., соболей—70.000
шт., волков—1Q.000 шт. Большая часть пушнины

скуплена приезжими американскими купцами (по га¬зетным известиям на сумку около 3 милл. рублей)
и вывезена в Манджурию на недавно открытый там
американцами завод для обработки мехов.
Q Минувшим летом окончательно установлены

пограничные знаки на н о в о й русско-к итайской
границы в Манджурии, определенной договором
в Цицикаре в 1914 г. Граница эта, пересекая в
четырех верстах от ст. Манджурия, Забайкальской
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дороги, ея полотно и ведет дальше параплельно пути
Китайско-Восточной ж. д., верстах в 5 от нея,
по так наэ. „Валу Чингискана" до ст. Чжалайнор
и уже отсюда попрежнему проходит по р. Аргуни.
П Сообщаем некоторыя статистическия данныя по

Сибири. По данным статист. отд. Енисейскаго пе¬реселенческаго района к 1 янв. 1915 г. в Е н и¬сейской губ. было всего 1.155.629 ч. ж и т е¬л е й,—1.002.624 вне городов и 153.005 в городах,
в том числе в Красноярске—90.318 ч., в Мину¬синске—16.134 ч., в Канске—14.946 ч. и в Ени¬сейске—13.493 ч.; в Туруханском крае зарегистри¬ровано 15.575 ч.
Иэ городов Зап. Сибири быстрым, почти сказоч¬иым ростом отличается г. Новониколаевск:

в 1909 г., когда в нем было введено городовое
положение, он насчитывал 51.326 чел., в 1913 г.—

86.419, а в 1914 г.—100 тыс. чел. (не считая 88 бе¬женцев, солдагь и военнопленных).
В Восточной Сибири с проведением Амурской

дороги очень растет Благовещенск, населе¬ние котораго по данным, опубликованным городской
управой, исчисляется в 70 тыс. человек (не счи¬тая беженцев и пленных).
Последния данныя касаются инородцев Восточной

Сифири. По данным школьной переписи в началь¬ных училищах Вост. Сибири обучается бурят
3.249 (2.607 мальч. и 642 дев.), якутов 1243 (1.026 м.
и 217 д.) и тунгусов 4 мальчика,—всего на 1.000
бурят—8 школьников, якутов—4 школьника.

С. Грнгорьев.

Труды научных обществ и учреждфний, поступившие в редакцию.
Петроград.

Лесное Общество.—Лесной Журнал. Вып. 8—9.
1915 г. Цена за год 6 р.

Извгьстия Имп. Академии Наукь.—A. Е. Ф е р с¬м а н . К минералогии каменноугольных отло¬жений окрестностей города Боровичей. 1915 г.
— Материалы д.тя изучения естественных произ¬водительных сил России. 1. A. Е. Ферсман.
Русския месторождения сукновальных глин и
близких к ним веществ. Стр. 26. 1915 г.
Ц. 20 к. 2. В. Л. К о м а р о в . Что сделано в

России в 1915 г. по культуре лекарственных рас¬тений. Стр. 12. 1916 г. Ц. 10 к.
Известия Докучаевскаго Почвепнаго Коми¬тета.—Год третий. 1915, № 4.

Об-во Любит.
ние“.—Книжка иV.

Москва.

Ест. Ан. и Эт.
1915 г.

Одесса.

„Землеведе-

Крымско-Кавказ. Горный Клуб. Юбилейний

Сборник Кр. - Кавк. Гор. Кл. Под ред. М. А. По¬знанскаго. С рис. Стр. 178. 1915 г. Цена 2 руб.
Харьков.

Об - во Любит. Природы. — Бюллетсни. № 5.
1915 г. Стр. 128. Ц. 60 к.

Ростов-на-Дону.

Сельск.-Хоз. Опытьи. Станция.—Сведения о со¬стоянии станции в 1914 г. С рис. Стр. 144. 1915 г.
Кострома.

Костром. Науч. Об.-во no изуч. местн. края.—

Труды. Вып. иии. 1915 г. С иллюстр. Стр. 178. Це¬на 1 р. Выии. иV. 1915 г. Стр. 100. Цена 80 к.
Архангельск.

Известия Арханг. Общ. изуч. Рус. Сгьв. №№ 1
и 2-ой, 1916 г. Год изд. ииии-ой. Цена за год 4 р.

Екатеринбург.
Уральское Об-во Любит. Естествознания. —

Том XXXиV. 1915 г.; том XXXV, вып. 8 — 10; из¬влечение из т. XXXV; отчеты за 1914 г. А. Ч е р¬д а н ц е в . Указатель к томам и—XXX.
Омск.

Зап. - Сибирск. Отд. И. Р. Г. О. — И. Я. Н е¬клепаев. Поверия и обычаи Сургутскаго края.
Стр. 200. 1915 г.

Якутск.
Якутск. отдел Имп. Р. Г. О. —• Известия.

Том и. 1915 г. Стр. 128.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА11. Редакторы: проф. Н. К. Кольцов.
проф. Л. А. Тарасфвич.

ИЗДЯНиЕ ЖУРНАЛА „ПРИРОДД“.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПР0ДАЖУ

КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ПРИРОДЫ.
на 1916 год.

еооо Подробное обявление на 3-ей странице обложки. оооо
900 0еООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООо ©в?
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Tu.Tu И.К.КУШИВРЕГЬи К» Маеш.
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Издание журнала „ПРИРОДА“.

КАЛЕНДАРЬ

РУССКОЙ ПРИРОДЫ
на 1916 г.

ЕСТЕСТВЕННО ИСТОРИЧЕСКиЙ СПРЯВОЧНИК.

Давно ощуицается настоятельная потребность в издании календаря-спрп¬вочника no вопросам естествознания. Т.акой спраеочник необходим не только

лицам, научно работающим в этой одииасти, не только преподавателям есте¬ствознания и руководителям школь, но и всем, кто стремится сознательно на¬блюдать окружающую нась природу. „Календарь русской природы“ является по¬пыткою удовлетворить этой назревшей потребности.
Редакторы: Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин, Л. А. Тарасевич.

СОДЕРЖАНиЕ КЯЛЕНДЯРЯ.

и. Ф. ПОЛЯК^История календаря.
П. Я. БЛЬСКиИ. Месяцеслов. (Время рождения и смерти наиболее известных

ученых, а также время некоторых важных в истории науки событий )
и Ф. ПОЛЯК. Небесныя явления. (Восхол и заход солнца и луны на каждый

яень; фазы луны; затмения; условия видимости планет; краткое описание наиболее ин¬тересных для наблюдения небесных явлений.)
С. Н. СОВТОВ. Метеорологический календарь Европ. России. (Вскрытие и за¬мерзание вод. Время и величина подема вод. Движение температуры. Распределение
и велйчина осадков. Движение циклонов и связь их с погодою. Предсказание по¬годы. Организация метеоролог. наблюдений в России.)
Н. Ф. СЛУДСКиИ. Календарь растений. Грибы. (Таблица распространения главней¬ших. грибов по времени года. Грибы, легко получаюшиеся в искусственной культуре.
Место обитания грибов. Их седобность или ядовитость.)

Г. И. ПОЛЯКОВ. Птицы. (Деление птиц по характеру их пребывания в рай¬оне центральной части Европ. России. Таблицы времени гнездования и пролета летних
птиц, гнездования оседлых, зимования и пролета зимних птиц. Гранииы гнездовой
области. Разселение некоторых видов. Распределение птиц в различных частях
района. Детали пролета и гнездования. Биологическая характеристика. Литература.)

Ф. Я. СПИЧЯКОВ. Календарь рыбовода и рыболова. (Таблица нереста важ¬нейших промысловых рыб Европейской России. Прудовое хозяйство — форелевое и
карповое. Периодическия явления в жизни рыб.)

С. С. ЧЕТВЕРИКОВ. Бабочки. (Таблица около 150 бабочек преимушественно для

средней России. Время лета бабочек. Время пути гусениц. Географическое распростра¬нение в пределах России. Кормовыя растения гусении. Нраткия биологическия сведения
для каждаго указаннаго вида).

Н. М. КУЛЯГИН. Календарныя данныя о появлении и развитии главнейших
вредителей полеводства. (Хлебный жук. Щелкуны. Озимая совка. Стеблевая совка.
Луговой мотылек. Гессенская муха. Шведская муха. Черепашка. Перелетная саранча.
Прусик. Марокская кобылка).

Я. Л. БРОДСКиИ. Жизнь пресной воды. и. Планктон. (Вступление. Календарь
планктонных организмов. Биологическая характеристика их. Иллюстрации. Литература.)
ии. Береговая и донная фауна. (Календарь береговой и донной фауны. Ея биологическая

характеристика. Распространение. Литература.)

Я. П. КЯЛИТИНСКиЙ. Нрхеологическия раскопки. (Что оне дают. Как их про¬изводить. Наиболее интересныя для археологических изследований места. Наиболее
удобное время пля ра^скопок. Литература.)

В. Я. ЛЕВИЦКиЙ и Л. fl. ТЯРЯСЕВИЧ. Календарь эпидемических болезней.

(Распределение и ход главнейших наиболее распространенных эпидемических забо¬леваний по временам года и месяцам.)
П. И. КУРКИН. Календарь естественнаго движения населения. (Браки, рожде¬ния, смертности по месяцам и сезонам года.)

Л. Я. ЧУГЯЕВ. Химия. (Периодическая система Д. И. Менделеева. Ятомные веса и
валентность химических элементов. Радиоэлементы и их превраицения. Некоторыя физ.
постоянныя элементарн. тел и важнейших химич. соединений.)

Цена 2 р. 25 к. в переплете.
Выписывающие изь конторы издат. за пересылиу не платят.

Для годовых подписчиков журнала иПрирода“ цена в перепл. без пересылки
и руб. 35 коп., с пересылкой и руб. 50 коп.
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Издательство „ПРИРОДА“
ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗН. и БИБЛиОТЕКА „ПРИРОДА".

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рисунками. Перевол О.

Писаржевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с пересыл¬кой 70 коп.
Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфирь. С 32 рисунками. Перевод

Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

ВИЛЬЯМ РНМЗЯЙ. Элементы и эг ;ктроны. Перевод сь английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и с примечан. Hи чолая Морозова. Цена 60 к., сь перес. 80 к.
ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблены биологии. С 53

рисунками. Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед.
Л. ft. Тарасевича. Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., сь перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
ft. ft. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫииЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. Я. ft. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВННТЕ ЯРРЕНиУС. Представление о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 p., с перес. 1 р. 20 к.

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительноич царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В, Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп. (распродано),

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И. П. Сазонова под редакцией д-ра мед. Л. ft. Тарасевича. Цена 50 к., с перес. 70 к.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к.,. с пересыл¬кой 90 к.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С
108 рис. Перевод под редакцией проф. Е. ft. Шульца. Цена *70 к., с перес. 90 к.

Д-р ЭККЯРДТ. Клииат и жизнь. Перевод В. Н. Розанова под редакцией
ft. ft. Крубера. ииена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. ft. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаеичыя растения. Перевод прив.-доц. ft. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕИН и проф. В. МЯРКВНЛЬД. Видимые и нёвидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

Проф. Л. Я. ТЯРЯСЕВИЧ. Заразныя болезни. Медико - санитарные очерки.
2-е дополн. издание. Цена 60 коп., с перес. 65 коп., с налож. плат. 75 к.

КЯЛЕНДЯРЬ РУССКОИ ПРИРОДЫ. (Естественно ■ исторический справочник.)
Цена в перепл. 2 р. 25 к. (Подробности см. 3-ью стр. обложки.)

УСЛОВиЯ выписки книг.

Если книг выписывается на сумму не менее 2 руб., то стоимость пересылки
издательство берет на себя.

Если книг выпис. на сумму не менее 5 руб., то делается скидка 10%. Если книгь
выпис. на сумгау не менее 10 руб., то делается скидка 20°/о.

Подписчики журнала „ПРИРОДЯ" за пересылку не платят, и книги им высы¬лаются на следуюших условиях.
ПРИ ВЫПИСК КНИГ НЯ НОМИННЛЬНУЮ СУММУ:

не менее 2 руб., с общей цены делается скидка 10°/0;
и » п 20*Уои

» т м * 30®/

ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ БЕЗПЛАТНО.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.

Г«оИ,Н.КУШНЕРЕВ»К!Моиим.


