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Наука и жизнь г).
Анад. П. И. Вальдена.

Милостивыя Государыни

и Милостивые Государи!

Наука и жизнь—вот две великия реаль¬ности, на которыя опирается история чело¬вечества и прогресс всей материальной
культуры. Часто, в различные периоды этой
истории, наука и жизнь противопоставлялись

друг другу; часто наука удалялась от

жизни, от эапросов жизни и вопросов,

обращенных к действительности; ведь

помнятся периоды софизма, средневековой

схоластики и мистицизма, а также натурфи¬лософии начала XIX века. Помнятся также

периоды, когда научная мысль, идя по де¬дуктивному пути, старалась познавать на¬чало всех начал, когда отвлеченно-аб¬страктным способом создавались реальный
мир и механические образцы жизни и ея

разносторонних проявлений; достаточно ука¬зать на механизацию жизни философами¬классиками Демокритом и Лейкиппом, Де¬картом и французскими энциклопедистами
конца XVIII века, а равно материалистами¬механиками XIX века, Молешотом, Фогтом,
Бюхнером и т. д.

Но действительно плодотворный период

развития человеческой культуры в совре¬менном смысле начинается лишь с мо¬мента сознателнаго согласования науки с
реалной жизнью, лишь с момента водво¬рения ипдуктивпаго пути, создавшаго точныя

науки. Кому из нас при этом не воспо¬минается великий образ нашего философа¬натуралиста М. В. Ломоносова, впервые
поставившаго своей целью создать науку

„математическую химию" и неустанно по¬вторявшаго, что необходимо все изследовать
посредством числа, меры и веса. Но еще
не так давно раздавались голоса против

той же точной науки,—голоса, призывавшие

нас возвратиться к трансценденталь¬ным наукам, к оккультизму и т. д. Разве
трагизм нашего времени не заключается

в том факте, что небывалый прогресс

в изучении реальнаго мира как бы бла¬гоприятствовал появлению в определен¬ных слоях общества культа таинственнаго?
Мне хотелось бы выступить в качестве

1) Речь, произнесенная 24 августа 1917 г. на Ор¬ганизационном сезде Ассоциации Русских Есте¬ствоиспытателей и Врачей.

апологета точной науки и ея приложения
к жизни, хотелось бы показать, что наука
и жизнь находятся в функциональной связи

между собою. Современная жизнь культур¬ных народов есть зеркало, отражающее
цели и завоевания науки, но эта же жизнь
и есть источник дальнейшаго развития

науки, давая вдохновение, инициативу и под¬держку для наших научных начинаний и
открытий, обусловливая приложение научных
истин к удовлетворению практических
запросов жизни и вызывая техническое

творчество и крупную промышленность.

Но не противоречат ли этому принципу

соыасования науки с жизнью события, ко¬торыя разыгрываются пред нами? He на¬ходится ли наука в борбе с мирной оисизню'?
He являет ли собою современная наука

того античнаго бога, который сам уничтч¬жал и пожирал собствеиных детей?

Мы все присутствуем при великом во¬оруженном состязании народов, уже чет¬вертый год мы видим, что все средства
современной науки и техники вводятся в
действие, дабы достигнуть максимальнаго

ослабления противника, максимальнаго эф¬фекта в уничтожении человеческих жизней
и человеческих культурных ценностей.
Эта борьба ведется в воэдухе, воде, на

земле и под землей; она ведется посред¬ством газов, жидкостей и твердых тел;
она пользуется почти всеми формами энергии:
механической, химической, электрической,

светдвой и т. д. Неужели человеческий ге¬ний, давший нам физику, механику и химию,

неужели творцы-изобретатели создали на¬уку и технику для этой цели? Неужели чело¬века-идеалиста победит машина-автомат?
При виде всех бедствий и потрясений,

вызванных этой войною, или применением

результатов научнаго и техническаго твор¬чества всего человечества—с целью уни¬чтожения и порабощения человечества, не¬вольно возникает вопрос, был ли путь,
по которому шла индуктивная наука за

последния столетия, правильным; не зна¬менует ли современная война перелом в
нашей материальной культуре и в нашем
мировоззрении; не нужноли подумать о новом
строительстве науки? Мне лично думается,
что нет надобности во всем этом. Ведь
разве мы откажемся от паровых машин,
железных дорог, электрических токов.
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высокаго напряжения и т. д. в виду того,

что их применение сопровождается частыми

несчастными случаями? Разве огонь, этот

божественный элемент древних, нами бу¬дет обявлен врагом человечества, в
виду того, что ежедневно происходят по¬жары?
А разве заслуги великих механиков

старины и культурная миссия науки умень¬шились от того, что, напр., Архимед
из Сиракуз (около 250 до Р. Хр.), ге¬ниальнейший из математиков старины и
первый действительный физик, по преданию,
применял свои познания по механике и
оптике для защиты своего родного города

в войне с неприятелями и для уничто¬жения неприятельских армий? А Герон из
Александрии (около 100 no Р. Хр.), один
из великих механиков-техников, не есть

ли он изобретатель машин и приспосо¬блений для военных целей? А греческий огонь,
изобретенный или усовершенствованный гре¬ческими учеными, начиная с V века до
Р. Хр., разве он не служил для военных
целей и не привел в конце-концов к

нашим современным взрывчатым веще¬ствам, столь необходимым и полезным

в современном горнозаводском и инже¬нерном деле? Поэтому не будет излиш¬ним остановиться на разсмотрении вопроса
о целях и путях, которые характеризуют

разтиигс наи/ки и ея связ с жизню.

В чем заключаются цели пауки или

научнаго изучения природы?

Д. И. Менделеев (Основы химии,
стр. 405, 1905/6 г.) следующим образом
определяет цели науки.

„У научнаго иэучения предметов две
основных или конечных цели: предвгидене
и польза. Предвидеть или предсказать то,
что еще не известно,—значит во всяком

случае не менее открытия чего-либо суще¬ствующаго, но еще не описаннаго (напр.,
новой страны или неизвестных явлений,
тел, приемов промышленности и т. д.), a
имеет то высшее значение, что указывает
на возможность людям проникать в самую
сущность вещей, в тот высший Разум,
который руководит всем Но торжество

научных предсказаний имело бы очень ма¬лое для людей значение, если бы оно не
вело под конец к прямой общей пользе.
Она проистекает из того, что научныя

предска^ания, основываясь на изучении, да¬ют в обладание людское такия уверенности,
при помощи которых можно направлять

естество вещей в желаемую сторону и

достигать того, что желаемое и ожидаемое

приближается к настоящему и невидимое
к видимому“.

Итак, обе намеченныя цели — предви¬денье и польза—в сущности сливаются в
одну, а именно в „прямую общую пользу",
в повышение ценностей нашей жизни, в

предотвращение опасностей, грозящих на¬шей жизни, и устранение препятствий, тор¬мозящих развитие духовной и материальной
культуры человечества.

Но приведем еще одно замечание Мен¬делеева: „Стараясь познать безконечное,
наука сама конца не имеет и, будучи
всемирной, в действительности неизбежно
приобретает народный характер, даже
более или менее единоличные оттенки“

(Основы, IV, 1905/6 г.). Часто, однако, раз¬даются мнения, что наука должна существо¬вать ради науки, подобно тому, как для
другой области человеческаго творчества,
а именно для искуства, существует лозунг:

ГArt pour ГArt! Ho всматриваясь вниматель¬нее в цели науки и искусства, мы най¬дем, что обе области творчества 1) непо¬средственно возбуждают в человеке иув¬ства удовольствия, т.-е. служат предохра¬нительными средствами против чувств
неохоты, и 2) способствуют более точиому
изучению жизни или реальнаго мира; при

этом, однако, художник имеет то пре¬имущество пред естествоиспытателем, вра¬чем, психиатром и т. д., что он поль¬зуется при передаче результатов своего
творчества более приятной, более действи¬тельной и популярной формою. Итак, наука
и искусство по существу преследуют одне

и те же цели; на ряду с возбуждением

чувств приятнаго наука и искусство зани¬маются изучением и описанием реальнаго
мира, расширяя наш умственный кругозор
и углубляя наши сведения о природе и
жизни. Итак, к психолошческому моменту
присоединяется еще биолошческий, имеющий
самостоятельное значение для практической

жизни, для отношения человека к окру¬жающей его действительности и приводящий
к исползовангю результатов человеческаго

творчества. Главная разница в целях

искусства и науки заключается в том,

что в искусстве преобладающее место
отводится возбуждению сильных чувств

удовольствия, а наука по преимуществу стре¬мится к познаванию или всестороннему
описанию предметов и явлений, т.-е. при¬роды и жизни. Поэтому художник есть
тоже ученый изобретатель, а ученый и изо¬бретатель есть также художник.
Как в искусстве, так и в науке
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видную роль играет фантазия творца. Ху¬дожник произвольно определяет задачу
своего творчества или субективно видоиз¬меняет обекты своей работы, считаясь
с своей фантазией и интуицией, а равно

с имеющимися в его распоряжении ре¬альными средствами; но и ученый при сво¬ем изследовании должен ограничить свою
задачу, из безконечнаго множества избрать
определенную проблему, руководствуясь своей
индивидуальностью, научной фантазией и
интуицией, — ему не могут быть известны
и учтены все факторы, могущие повлиять
на его изследования. • Поэтому и научныя
истины подлежат закону эволюции, поэтому

мы присутствуем при все новых и пора¬эительных открытиях в области иэучения
природы, несмотря на тысячелетния старания
человечества создать полное ея описание.

He даром знаменитый химик Бертело

говорил про химию: „La chimie сгёе l’objet
de ses etudes!"

Ho ученый и изобретатель, художник и
поэт, это—живая часть народа, их воля—
часть воли народа, их фантазия — часть

фантазии народа или широких масс че¬ловечества, их творческая сила—часть
скрытых духовных сил народа. Поэтому
корни творчества отдельпых лиц кроются
в глубине фантазии и воли народных
масс. Поэтому при разсмотрении научнаго
творчества необходимо коснуться фантазги
коллсюпивной, фантазии народной.
Жизнь подсказывает нам научныя и

техническия проблемы. Но путь, по которому
человечество подходит к их решению,
не сразу и не всегда ведет по твердой
почве действительности и точных наук,
этот путь часто отводит нас в царство

поэзии. Народная фантазинкак она за¬печатлена в былинах, сказаниях о ге¬роях, сказках и т. п., представляет со¬бою зеркало нужд и бедствий, чаяний и
любимых мечт, на почве борьбы за су¬ществование. Эти чаяния и мечты, перехо¬дившия от поколения к поколению, жившия
в сознании широких масс, естественным

образом касаются улучшения образа жизни

и намечают те стороны бытия и деятель¬ности человека, которыя особенно нужда¬ются в усовершенствовании. Поэтому на¬родныя сказки как бы являются своеоб¬раэным сборником „технических задач"
или открытых вопросов, требующих сво¬его решения с целью облегчения жизни,
уменьшения тяжести физической работы и
повышения земных благ. Разсматривая
народныя сказки с этой точки зрения,

всматриваясь внимательно в суть народ¬наго поэтическаго творчества о таинствен¬ных силах, домовых и горных духах,
о сапогах-скороходах и волшебныхконях

и скатертях, переносящих ездока по воз¬духу, о шапке-невидимке, волшебном пру¬тике, скатерти-самобранке и т. д., быть

может, мы согласимся, что в них на¬родная фантаэия выступает в роли ини¬циатора-изобретателя, создавшаго фанта¬стические, мнимые способы и пути для рас¬ширения работоспособности и силы человека,
его власти над природою, пространспгвом
и временем. Своей чуткой душою поэт

воспринимает все нужды жизни и завет¬ныя мысли человечества; он выливает
эти мечты и чаяния в определенную и легко

запоминаемую форму, придерживаясь при

этом обыденных проявлений жизни и рас¬пространяя идею о реализации этих чаяний.
В его фантазии реальные сапоги, шапка и
плащ человека, конь, скатерть и прутик

из домашняго обихода переносятся в ма¬стерскую поэта, снабжаются новыми свой¬ствами и идеализируются. Итак, поэт спо¬собствует популяризацш идей о необхо¬димости расширения власти человека над
природою; но эти поэтическия сказки пере¬даются от поколения в поколение, оне
распространяются от народа к народу, и,

вместе с тем, оне постоянно напоминают

всему человечеству об определенных за¬дачах, требующих своего решения, поэтому
оне постоянно побуждали отдельных лиц
искать способов для осуществления зтих
задач.

С этой точки зрения и мечты о фило¬софском камне,универсальном лекарстве,
машинах вечнаго движения (perpetuum mo¬
bile), о палингенезисе (возстановлении из
золы, напр., растений) и homunculus^, как

плоды поэтов и ученых-фантастов, за¬служивают нашего серьезнаго внимания и
приобретают глубокое значение в длинной
цепи развития народнаго и индивидуальнаго

творчества. Ведь и в этих фантастиче¬ских проблемах не трудно узнать предна¬чертапгл будущих технических изобре¬тений и научных открытий; но, кроме уого,
оне сослужили человечеству великую службу
с э.ипирической точки зрения, ибо около
них группировались механики, химики,
врачи и т. д., приложившие в свое время

всю пытливость, чтобы опытом решить эти

задачи. В реэультате этих попыток

прежних поколений получился ценный опыт¬ный материал, усовершенствованная лабо¬раторная техника, новые приборы и меха-
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низмы, новыя соединения и т. д. Пользуясь

этим наследием, эпигоны при более бла¬гоприятных технических и научных усло¬виях продолжали эту работу, давшую реаль¬ное решенис и приложепие к запросам
жизни.

Поэтому поэт часто является предше¬ственником-сотрудником ученаго и изо¬бретателя, поэт-фантаст часто выступает
в качестве конструктора без аппаратов
и материи, или в роли изобретателя и

ученаго, не стесненнаго ни законами при¬роды, ни средствами. Поэт, изобретатель
и ученый обединены тогда общей высокой
целю, но разединены средствами.

Эта связь между поэзией, наукою, тех¬никою и т. д. находит свое выражение и
в других фактах. Напомним, напр.,
что в старину химию называли „роиёииса"
или ,,ars divina“, что процесс превращения
неблагородных металлов в благородные

(напр., золото) назывался ,,poiesis“, что та¬кой процесс описывается в знаменитом
греческом труде псевдо-Демокрита „phy¬sika et mystika" (приблизительно 200 лет
до Р. Хр.), что мастера, принимающие это
„поэтическое" золото длй обработки, там
же называются „technitaiu.

Однако, быть может, связь между фан¬тазией поэта и художника и творчеством
изобретателя и ученаго выступить еще
рельефнее, если мы разберем несколько
примеров наших дней. Назовем имя

французскаго поэта-писателя Жюля Вер¬н a. He есть ли он настоящий предвестник
наших современных подводных лодок

и воздушных кораблей? He является ли

показательным тот факт, что излюблен¬ным писателем великаго химика-философа
Д. И. Менделеева был именно поэт¬фантаст Жюль Верн? Когда в 1895
году физиком Рентгеном были откры¬ты его знаменитые Х-лучи, оказалось, что
многими поэтами в сказках и романах

уже ранее были описаны подобные пучи и
их удивительное действие. Когда в 1910
году знаменитый химик и изследователь

радия сэр Вильям Р а м з а й был пригла¬шен в Лондонский клуб авторов-лите¬раторов, ему представился английский писа¬тель-поэт, напомнивший, что им же, еще
до открытия элемента радия, в одной по¬вести был описан фантастический хими¬ческий элемент с существенными свой¬ствами радия! Когда в 1916 году впервые
появились чудовищные английские брониро¬ванные автомобили, эти „сухопутные броне¬носцы“, или „железныя гусеницы" или

„лохани“, вспомнили о поистине пророче¬ском даре знаменитаго английскаго рома¬ниста Г. Дж. Уэльса (Wells), не только
предсказавшаго крупнейшия из событий ны¬нешней войны, но и предвидевшаго задолго
многия детали усовершенствований военной

техники, и, среди них, „лохани“,—лондон¬ския газеты прямо писали, что таковыя „по
идее являются изобретением писателя
Уэльса‘М

Отсюда вытекает та истина, что вдохно¬вение поэта или фантазия народная много¬кратно опережает техническое и научное
творчество, пророчески намечая пути, по

которым впоследствии развивается изоб¬ретательность техника или ученаго.
Природа снабжает нас органами чувств,

которые призваны реагировать на окружаю¬щий нас мир. Все развитие человека, по¬скольку оно обусловливается сознательной

деятельностью его интеллекта, поэтому, со¬средоточивается на правильном примене¬пии и постепенном усовершенствовании ор¬ганов чувств с целью все более полнаго
изученгл и покорения нашей воле этого внеш¬няго мира. Научный прогресс человечества,

следовательно, в главных своих чер¬тах сводится к расшщению радиуса дей¬ствия наших органов чувств, к прибли¬жению к нам как безконечно малых,
так и безконечно больших обектов.

Вместе с этим, однако, мы расширяем

нашу власт над природою, покоряем на¬шей воле как материю, так и силы при¬роды. Открытые нами законы природы на¬ходят свое применение в изобретенных
нами машинах, приборах и т. д., которыя

в сущности являются искусственными на¬шими органами, усовершенствованием на¬ших органов, напр., наших рук, ног
и глаз. Стократно увеличивается сила му¬скулов наших рук и ног, стократно
возрастает скорость нашего передвижения,

стократно усиливается чувствительность на¬шего зрения, слуха и т. д. Благодаря науке
и ея приложениям к вопросам жизни

слабый человек стал титаном, воля кото¬раго производит колоссальные эффекты, и
как древний Антей черпал все новыя силы

при соприкосновении с землей, так и со¬временный человек, в своей борьбе за
существование, черпает все новыя силы при

сознательном соприкосновении (т.-е. науч¬ном изучении) материи и энергии. Расширяя

радиус действия нашей власти над приро¬дою, мы увеличиваем вокруг нас плот¬ност културных ценностей, приближая
к себе все то, что увеличивает нашу
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жизнеспособность и жизнерадостность. В

связи с этим хотелось бы привести мне¬ние двух мыслителей. Известный философ
С п и н о з а учил что наука приносит че¬ловеку свободу.
А известный физик P. van Musschen¬brock следующим образом определил
задачи науки: „философия, или любовь муд¬рости... обнимает все вещи божественныя
и человеческия... она предназначена снаб¬жать человека счастем...“ (Essai de Phy¬
sique, p. 1. (1751 г.).

Ho не во все времена и не всюду наука,
в частности естественныя и точныя науки,
оценивалась столь высоко.

В 1603 г., напр., париоисским проф Рио¬ланом был сочинен обвинительный акт
против химии, ибо она готовит лекар¬ства, что, однако, долэисно бьтгь искусством
дьявола.

Другой пример из прошлаго России: в
1821 г. одним из адюнктов по химии и

и металлургии в Еазанском университете

(И. И. Дунаевым) была произнесена акто¬вая речь: „0 пользе и злоупотреблениях
наук естественных и необходимости их
основывать на христианском благочестии",
а эту речь начальство признало „первой в
своем роде из произносимых на сей
предмет в университетах". Но не только
у нас проявлялось такое противодействие

распространению естествознания, вот малень¬кий пример:

Когда в 1819 г. в гор. Кельне (Герма¬ния) был поднят вопрос о введении газо¬вою освещения улиц, то он был решен
отрицательно 1) по теологическим, 2) по

медицинским, 3) по философско-нравствен¬ным, 4) по полицейским и 5) по националь¬ным причинам,—по богословско-религиоз¬ным причинам ввиду того, что волею Все¬вышняго тьма господствует по ночам и
мы не имеем права вмешиваться в этот

порядок Бога.

Ныне миновало это время; ныне мы

смотрим на науку как на существенную

составную часть древа жизни. Мы живем,

дабы мы изучали, изследовали и исползо¬еали все, и мы изучаемь вее, даби мы осмые¬лили и усовершенствовали пашу жизнь.
Наука и властная тен эюизни, иужда,
оывели человечество из его первобытпаго и
безпомощнаго состояния и повели его по пути
к постепенному завоеванию реальнаго мира.

Однако, великое открытие и полезное
изобретение обыкновенно есть постепенно

подиотовляющийся, органически развивающий¬ся процесс. Как при химических реак-

циях действующия тела постепенно про¬ходят через разнородныя неустойчивыя
системы, пока, наконец, не займут того

устойчиваго положения, которое соответ¬ствует данным физическим условиям
реакции (массам, температуре, давлению,

силам сродства и т. д.), так и при ду¬ховном процессе изобретателя реакция твор¬чества протекает по степеням, согла¬суясь с культурными и техническими усло¬виями даннаго времени. От фантазии поэта¬фантаста первый реальный шаг повел к
изобретению и конструкции машин - авто¬матов, машин-игрушек, появившихся в
столь большом числе и разнообразии в

XVII, а особенно в XVIII веке и обогатив¬ших все кунсткамеры мира. А от этих

безполезныос, но с точки зрения постепен¬ности и преемственности необходимых иг¬рушек-машин следующий шаг приводит
к машинам и механизмам, уже имею¬щнм реалное значепие и являющимся мощ¬ными помощииками трудящагося человека.
Какой великий шаг в культуре челове¬чества был сделан китайским имп ерато¬ром Шен-нунгом, изобревшим (в 2700 г.
до Р. Хр.) первый плуг, замени вшим

тяжкую работу человеческих рук и ло¬пат простым механизмом и ставшим
отцом сельскаго хозяйства! Сколько тыся¬челетий потребовалось, чтобы англичанину
Рансому (в 1785 г.) удалось изобрести
первый плуг с лемехом из желгза\ И

какой новый успех знаменует собою изоб¬ретенный англичанином Фаулером (в
1855 г.) первый паровой плуг, заменивший

работу человека и животных работою локо¬мобиля! Наконец, в 1879 году, во Франции,

впервые было изобретено приложение элек¬тричества для обработки земли и был по¬строен первый электрический плуг!
Тысячелетия потребовались, чтобы твор¬ческая мысль1 человечества создала первую
двуколку, приведенную в движение челове¬ком; через новыя тысячелетия появился
в Париже (в 1769 г.) первый паровой
автомобиль, построенный для транспорта
пушек и развивший скорость в 4 километра
в час, а каким чудом техники, по своей
скорости и легкости управления, является
наш современный автомобиль! Военныя
события заставили французскаго гражданина

Шапп построить первую телеграфную ли¬нию, соединившую города Париж и Лилль,—

по ней передавались военныя вести—на раз¬стоянии 60 часов — в продолжении 2 ми¬нут, посредством подвижных рычагов.
А ныне весь земной шар окутан элек-
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трическими телеграфными линиями, проволоч¬ными и безпроволочными! Каким безпомощ¬ным существом является в наших
глазах знаменитый „Марафонский скоро¬ход“, передавший победу афинян, когда мы
можем противопоставить ему наши „радио¬телеграммы“! He забудем, однако, что для

достижения нашего превосходства потребо¬валось более 2000 лет. Чем обуслов¬ливается такая медлсиност „творческих
реакций"?

Культурная жизнь может считаться ба¬рометром науки; ведь очевидно, эта высокая
культура, т.-е. всестороннее и сознателвное
испольэовоние всех природных богатств

дпя целей облагораживания жизни мыслимо

лишь при высоком развитии научных позна¬ний о природе. Жизнь должна чутко реагиро¬вать на все новыя научныя истины и техниче¬ские проекты, она должна представлять собою
резонсшор для всех новых проявлений
научнаго творческаго гения. Если запросы и
формы жизни еще не достаточно властны и
громки, если техническил и экономическия
условия даннаго времени еще не достаточно

развиты и предложенныя новыя техниче¬ския идеи не найдут отклика в обществе,

оне окажутся неосуществимыми, преждевре¬менными и обреченными на забвение. По¬этому, напр., идеи и проекты Лионардо
д a В и н ч и (1475 г.) о механических лета¬телных приборах не удостоились вни¬мания и были преданы забвению. Поэтому и
попытки всех этих несчастных изобре¬тателей позднейших периодов были обре¬чены на неудачу...

Нужда или потребность, диктуемая самой
жизнью, должна выступить на сцену, ведь

„нужда научит горшки обжигать", гово¬рит народная мудрость.
Жизнь сама должна настойчиво взыват

о помощи, тогда и научное и техническое
творчество появятся, встретят сочувствие,
выльются в новые подвиги. He является

ли афоризм великаго Гете таким приэы¬вом к науке, когда он, более 100 лет
тому назад, писал: „Не знаю, могли ли
бы изобретатели придумать что-нибудь лучше
свечки, которая горела бы без помощи
щипцов“! И не появилось ли, начиная с
Парижа в 1817 г., во всех болыиих
городах новое газовое освещение\

Поэтому, когда сама жизнь властно тре¬бовала этого, появились в наши дни и
воздушныя машины и автомобили; лишь при
соиласованности запросов жизни и состояния
техники все эти столетния фантазии нашли
свою реализацию. В роде фотографическаго

скрытаго снимка, в памяти человечества

оне были проявлены лишь в наиии дни, дни
высоко развитой материальной культуры.

Жизнь таким образом является конпгро¬лирующей инстанцией научнаго и техниче¬скаго творчества, и лишь являющемуся во
время, учитывающему этот момент, она

сулит награду, материальныя выгоды и бла¬годарность человечества. Достаточно вспо¬мнить о таких удачпиках, напр., об изоб¬ретателях недавних дней: Эдисоне, Мар¬кони, Ауэре ф.-Вельсбахе, Нернсте, Сольвэ,
Рентгене, и т. д. И вспоминаются слова
одного мыслителя: чтобы быть великим,
необходимо родится своевременпои
Подходя к корням нашей соаременной

науки, к современному энериетическоми/

мироооззрению и основным научным поня¬тиям, не трудно установить их генети¬ческую связь с обыкновенными проявле¬ниями жизни и с простым житейским
языком.

Кто станет отрицать, что сама жизнь

человека послужила прототипом при обра¬зовании первых элементов научных поня¬тий и познаний. Вспомним лишь о возник¬новении древней греческой философии, т.-е.
исходной точки нашей сэвременной точной
науки. Человек обладает силою, и этой

силою он производит работу, преодоле¬вает тяжест камней, сохраняющих свое
положение вследствие инерции и находящихся

в покое и равновесии; посредством напря¬жения мускулов своих рук он произво¬дит движение, посредством своих ног
он проходит определенное разстояние, раз¬вивая на пути то большую, то меньшую

скорост. Невольно появляются первыя на¬учныя предположения, „что ничто не проис¬ходит случайно, но имеет свою причипуи,
„что, все происходящее в мире, зависит
от движения“... Чисто житейския отношения

между отдельными индивидуумами подсказы¬вают другой философский принцип: „две
силы господствуют в природе, дружба и

ненависть, или вражда", итак—„одинако¬вое стремится к одинаковому или притя¬швается одинаковым", и дружба обеди¬няет разныя вещества, а ненависть раз¬единяет их и не позволяет элементам
стремиться к одинаковому. Из челове¬ческой дружбы, любви и ненависти посте¬пенно образовалась силы притяжения и от¬талкивания, соединяющия и разединяющия
разныя земныя вещества и небесныя светила.
Эта антропоморфная черта ярко сказывается
в химии, когда мы говорим о сродстве
элементов, вспоминая, что эту силу наэы-
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вали в XVIII веке amor, amititia! Сила,

как элемент нашей жизни, была перене¬сена на явления во вселенной, а ныне ее
заменяеть энергия с разнородными ея видо¬изменениями, вплоть до психической энергии!

Но пойдем дальше.

В начале была „борьба за существова¬ние“,—хотелось бы перефразировать извест¬ное изречение. Эта борьба создала работу,
т.-е. проявление физических (и умственных)
сил человека, ради добывания средств к

жизни или ограждения последней от опас¬ности. He является ли одним из великих
завоеваний науки, что современное челове¬чество определяет работу цак нормалную
функцию или естественную потребность вся¬каю живугцаго организма? Работа, которая
по словам Библии должна была быть тя¬желым игом и накаэанием для человека,

превратилась в центральную ось всего раз¬вития человечества, ведь без работы не мы¬слимо творчество, научное и техническое, бла¬годаря которому совершилось превращение
первобытнаго человека в современнаго об¬ладателя столь многочисленных культур¬ных ценностей и властелина над природою.
И так, благодаря науке, состоялось облаго¬раживание работы. Работа из первоначаль¬наго понятия 'грубаго физическаго труда ныне
стала понятием и для умственнаго труда;

понятие о „работе", однако, упрочилось и в

современной науке и технике, ведь совре¬менная точная физика и механика основы¬ваются на ,,законе о сохранении работы“
(энергии), высказанном еще М. В. Ломо¬носовым (1748 г.) и окончательно уста¬новленном в 1842 г. Р. Майером;
для всех отношений, которыя связаны с
механической машиною, работа является
инвариантом', через работу мы пришли к

механическому эквиваленту теплоты и к со¬временной термодинамике, на которой зиж¬дется научная физико-химия и заводская тех¬ника: все протекающие в природе, в ла¬бораториях и на заводах процессы, со¬пряженные с изменением любой системы,
управляются термодинамическими законами.

Какой удивительный контраст сказы¬вается в современном отношении к ра¬боте при сравнении, напр., с цветущей
Элладой! Ведь у древних греков работа
и вместе с ней опытное изучение природы
считались делом рабов, а не философов.
Гефест, бог огня и творческой работы,

изображался у греков некрасивым и хро¬мым, и этого закоптелаго великана-кузнеца
и художника его собственная мать изгнала
из Олимпа! А современное человечество

воздвигает памятники не только поэтам,

художникам и философам, но и великанам
изобретателям, инженерам и техникам...

И действительно, в продолжение тысяче¬летий все старания человечества, вся чело¬веческая мысль направлялись в сторону
уменыиения доли механической работы, про¬изводимой отдельными классами народона¬селения, а именно замены рабской си.иы
силою маииин. Поэтому дальнейшим вели¬ким завоеванием науки, дальнейшей услу¬гой для жизни является снягние с чсловека
та физическои ирубой работы.

Мы сейчас говорим, что одной из вели¬ких заслуг науки, в ея отношении к жи¬зни человека, являетсяуменыиениепродолжн¬тельности и интеисивности механичешпо
труда, производгшаио отделными классамн

и индивидуумами, и увеличение времени и „чоз¬можпостейи, идущих на духовную культу¬ру человечества. В той мере, как усили¬лась духовная мощь человека и научная
мысль, уменьшилось приложение физической

силы человека. Мпркою мптериальпой куль¬туры определенной страны, поэтому, можно

считать количество механизмов, исполняю¬щих механическую работу взамен чело¬века; чем дальше доведена механизация
труда, тем больше свободы дано для демо¬кратизации культуры и проявления духовных
творческих сил страны. Для примера при¬ведем Соединенные Штаты и Россию. В
Сгверо - Америкапстх Литатах общая

механическая сила примененных в тех¬нике и практике паровых, электрических
и других двигателей исчисляется в 2-'>
миллиоиов лошадиных сил, а в России^

приблизительно в 2х/г миллионоч. Эта раз¬ница проявится в более яркой форме,
если мы произведем расчет по числу жи¬телей обеих стран и определим, сколько
механических (лошадиных) сил идет на

одну человеческую силу. Принимая в Се¬веро-Американских Штатах число жите¬лей в 100 миллионов, и допуская, что 1 ло¬шадиная сила равняется силе 10 рабочих,
получим приблизительно, что на 1 человека

25-000*000Y10
идет = 2-5 механиче-

100-000-000

ских сил, исполняющих работу человека.
В России, при 150-000-000 жителей, полу-

2-500-000X10 _ 25 __ 1
150-000-000 150' 6

т.-е. 1 жителю соответствует лишь ме'

ханической силы, исполняющей работу че¬ловека. Следовательно, мсханизациярабоины

чила отношения
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произведена в С.-Америке в 15 раз иитен¬сифпее чем в России.

Какими способами достигается эта меха¬низация работы? Откуда черпает современ¬ное человечество эту чудовищную механи¬ческую силу? От накопленной в доисто¬рическос время в каменном уилгь солнечной
энергии!
Мировое потребление каменнаго уг.ия

выразилось в следующих цифрах:

в 1800 г. 1900 г. 1910 г.
0.9 милл. тонн 766 милл. тонн 1250 милл. тонн.

Отсюда явствует, что в мировом
хозяйстве за сто лет (1800—1900 г.)
потребность в каменном угле возросла
в 850 раз. На какия цели пошли эти горы
угля? Из них 50°/0 шли на производство
механической энергии (работы), 30% на

отопление, а остальные 2О°/0 на металлур¬гическия и другия промышленныя производ¬ства. Остановимся на потреблении в 1910
году и выясним себе, какому количеству

механической работы равняется это коли¬чество в 1250 миллионов тонн угля, или,
точнее говоря, та половина (= 625 милли¬ардов килограммов), которая при сжигании
развивает механическую работу? Ответ
получается следующий:

594.000 миллион. лошадиных сило - ча¬сов, или круглым числом 600 милли¬ардов лошадиных сило - часов. Иными
словами: все машинг земного гиарси (1910),
работая в течение года 2000 часов (или
6 — 7 часов в сутки, при 300 рабочих

дней), развивали 300 ми.ыионов лошади¬иых сил.
Допустим на одну минуту, что наш век

не обладал бы этими машинами; какая

получилась бы тогда картина нашей совре¬менной промышленностии культурной жизни?
Замена всех механических двигателей

либо силою лошадей—300 миллионов ло¬шадей, либо работою людей - рабов!
Сколько таких рабочих-рабов потребо¬валось бы, чтобы достигнуть того же
практическаго эффекта? По данным науки

1 лошадиная сила соответствует в об¬щем 10 рабам. т.-е. работа, измеряемая
1 лошадиной силою, может быть произве¬дена 10 рабо"им:и средней силы. Тогда для
замены машин, проиэводивших работу в

300 миллионов лошадиных сил, требова¬лось бы машин—людей 3000 миллионов,
или 3 миллиарда рабов „если мы предпочи¬таем говорить языком, добраго стараго
времени“. Напомним, однако, что все на¬родонаселение земного шара представляет

ПРИРОДа, сентябрь — октябрь 1917 г.

собою лишь I1/, миллиарда людей (в том
числе женщин и детей). Итак, даже в

том случае, если бы мы всех вообще жи¬телей земного шара превратили в рабов
старины, прекратив все остальныя формы
деятельннсти человечества, мы получили бы

лишь поАовину той механической силы, ко¬торая имеется в распоряжении современной
материальной культуры, благодаря развитию
науки и техники.

И действительно, необходимо преклонить¬ся перед наукою и техникою, снявшими с
плеч человечества это колоссальное бре¬мя механической работы и заменившими

автоматов - рабов институтом механи¬ческих двигателей. На место человека¬машины стала машина-автомат, а чело¬век сделался свободным гражданином
и властелином этой машины. Поистине

чудовищный полезный эффект, достигнутый

творческой мыслью человечества, изобрете¬ниями и открытиями в области естествозна¬ния! А этот свободный человек стоит у
руля и управляет гигантом-пароходом,

машины котораго имеют мощность в

50000—70000 лошадиных сил, развивают

скорость до 40 верст в час и, невзирая

на бури и противные ветры совершают

свой морской путь между Старым и Но¬вым светом в 5 дней. Сколько рабов
потребовалось бы для замены той же ра¬боты, при тсй же скорости, и каковы былк
бы размеры подобнаго морского гиганта?
И этот свободный человек управляет
подводной лодкою, дизель-моторы которой
раэвивают до 1200 лошадиных сил;
он же как пилот совершает смелые

полеты в воздушном океане, управляет
машинами в сотни лошадиных сил и

развивает скорость до 200 верст в час!
А наши железныя дороги и машинист,

управляющий своей железной лошадью-паро¬возом в 3000 лошадиных сил, мчаидей¬ся со скоростью до 100 верст в час!
Мыслимы ли все эти завоевания современ¬ной техники без непосредственнаго уча¬стия современных сильных двигателей¬машин? Когда обозреваешь всю мощь этих
машин, питаемых углем, бензином.
нефтью и т. д., невольно припоминается

фантастический разсказ Уэльса о негре, со¬стоявшем прислугой при гигантской элек¬трической машине и усмотревшем в
ней божество, которое своим постоянным

стуком призывало его принести человече¬скую жертву.
Благодаря пытливости человеческаго ума,

неустанной творческой деятельности в об-
60
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ласти науки и техники, человечество до¬стигло широкой власти не только над
силами природы и веществом, но и над

времене.и и пространством. Мы научились

сосредоточивать максимальныя силы в ми¬нимуме пространства; мы извлекаем из
недр земли и из воздуха необходимые
для совреыенной культуры все химические
улемептьс, мы привозим их с самых

отдаленных мест земного шара, псльзуясь

скоростью и силою наших железных до¬рог и пароходов; по металлической про¬волоке мы посылаем вести во все концы
мира; те же электрическия волны нам слу¬жат курьерами для безпроволочнаго телег¬рафирования; по металлической проволоке
мы моментально передаем электрическую

энергию в тысячи лошадиных сил, на раз¬стояния в сотни верст!—Мы воспеваем
мудрость древней Эллады; как ученики, мы
восхищались изобретательностью греческих
героев, передавших — согласно Гомеру —
посредством оипевых сигналов в Грецию

радостную весть о взятии города Трои.. Ка¬кая удивительная цепь развития отдаляет
нас и паш безпроволочный телеграф от

этих древнейших попыток безпроволоч¬наго телэграфирования посредством огне¬вых и дымовых сигналов! Каково было
бы недоумение древняго греческаго мудреца

при виде нашей современной станции про¬волочнаго или безпроволочнаго телеграфа,
посылаюиций моментально вести на тысячи

верст. Каково было бы отношение того же

мудреца, знающаго из Одиссеи о приклю¬чениях царя Одиссея, совершавшаго обрат¬ное путешествие на корабле, с берегов
Малой Азии в древнюю Грецию, в продол¬жение 10 лет, когда он увидел бы наши
современные пароходы, переполненные ту¬ристами и совершающие это разстояние, быть
может, в несколько суток, без опас¬ностей и бедствий, а со всем мыслимым
комфортом! Тот же мудрец, помня, что
для осады гор. Трои собралось войско в

100.000 человек на 1200 кораблях, со¬ставивших небывалую и поэтому увекове¬ченную в греческой народной поэзии мощь,
быть может, не сразу ориентировался бы,
услышав от адмирала Джеллико, что
для современной великой войны одним

английским флотом, на 2500 транспорт¬ных судах, перевезено по морям и океа¬нам свыше 7.000.000 человек. Помня, что
в старину морской бой велся на разстоянии

нескольких ярдов, тот же древний муд¬рец, попав на современный морской
дрэдноут, убедился бы, что морской бой

ныне начинается уже на разстоянии

22000 ярдов (20 километров), что артил¬лерийский снаряд поражает судно неприя¬теля уже с разстояния в 18000 ярдов,
а торпеды минных судов действуют на
разстоянии 10000 ярдов (9 километров)!
Итак, одним из завоеваний науки для

ииелей нашей жизни является также покоре¬ние пространства и разстояний. Но вместе
с тем мы создали другую мерку для

врсмени; мы научились учитывать работу,
производимую в продолжение секунд и

их долей, и суммируя полезные эффекты
этих минимально малых периодов нашей

жизни, мы удлинняем последнюю, увеличи¬ваем ея ценность.
В начале мы отметили, что жизнь и

житейския проявления вызфали первыя науч¬ныя понятия, из которых постепенно об¬разовалась современная энергетика. Круго¬ворот этого развития привел науку на¬ших дней обратно к исходной точке, ибо
та же современная наука прилагает поня¬тия и законы об энергии к обяснению
явлений духовной и общественной жизни:
уже предпринимаются серьезныя попытки

подвести психическую энергию человека под

общие законы энергии, изследовать и обяс¬нить лвления самой жизни посредством
методов и законов физической химии

(напр. Ж. Лёб), а равно создать еоциологи¬ческую энергетику, призванную—напр., по
мнению выдающагося изобретателя-заводчи¬ка Э. Сольвей — подарить человечеству
решение столь злободневных социалных
вопросов; им же был основан с этой
целью особый научно-изследовательский
институт в гор. Брюсселе!

Наука, опираяс ма жизнь, имеет конеч¬ной своей целью предвидене. Ученый, сле¬довательно, должен быть пророком, и,
озираясь на эволюцию в прошлом, предве¬щать светлое будущее. Лозунгом ученых
не должно быть: „Apres nous la deluge“ нет:
Apres nous le progres!

Мощь нашего государства обусловливает ¬ся двумя факторами:

1) сохранением и правильным испол¬зованием наших природных национапь¬ных богатств, и 2) повышением нацио¬нальной производительности, в сторону
максимальной выработки културных цен¬ностей.
Мы присутствуем при исчезновении на¬ших лесов, обмелении наших рек и
истощении наших водяных сил; мы

поднимаем наш предостерегающий голос
против такого нерациональнаго и с точки
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зрения интересов грядущих поколен;й—

преступнаго отношения к природе. Мы

слышим голоса утешительные: ведь можно

искусственно, систематически заниматься

разведением лесов и гидротехническими

сооружениями достигнут сбережения водяной
силы. Но, как обстоит вопрос о наших
подземпых природных богатстфах, напр.,

о черномь уилг и металлсих? He истоща¬ются ли эти запасы?
He трудно определить, что, напр., уже

через 25—50 лет может наступить
истощение запасов железа в России (см.

проф. 3. Е. Лейст и проф. К. И. Богда¬нович). Далее, не трудно определить, что
имеющихся у нас в Европейской России
запасов каменнаго угля хватит на одно

аполетие. Нефти (за 1886—1911 гг.) до¬зыто на Кавказе такое количество, которое
баполнило бы круглое озеро, окружность

котораго=30 верстам, а глубина=2 саже¬ням. He надвигается ли государственная
опасность в виду этого предстоящаго

истощения, опасность для нашей родинны и

нашей культуры?—Наука предтдит эту
грядущую огиасность, наука должна принять

меры, позволяющия отодвинут срок исто¬щения и продлит срок исползования этих
ириродных богатств. Наука должна за¬благовременно готовиться к отражению
этой опасности. И вот сама жизнь подска¬зывает нам: 1) соблюсти экономгю в
расходовании этих богатств, бережно

относиться к материи, и требовать государ¬ствепной охраны материи в виде полезных
ископаемых, 2) усовершенствовать способы
технической переработки. В связи с этим
требуется: 3) усиленное изыскание новых
месторождений полезных ископаемых и
4) организация научной работы изыскания

заместителей-суррогатов. После века же¬леза и угля настанет ли век синтети¬ииеских мепгаллов, напр., сплавов, и син¬тетическаго топлива? Будет ли наш
век заменен веком „суррогатов“ „от¬бросов природы"? Станем ли мы нако¬нец использовать азот, этот отброс
воздуха, для целей фабрикации азотнокислых

соединений, необходимых для удобрений на¬ших полей и синтезирований наших азоти¬стых питательных веществ? Станем ли
мы наконец извлекать изь золы наших

дров необходимыя для почвы и промышлен¬ности калгевыя соли? Поймем ли мы нако¬нец, что не только полезная энергия все
разсеивается во вселенной и требует эко¬номическаго обращения, но и полезная ма¬терия разсеивается нашей культурою и

нуждается в охране, и что энериия и ма¬терия должны быть использованы без от¬бросов\
Итак, жизнь, указав для силы (энергии)

центральную роль во всех превращениях

природы, требует и для материи бережна¬ю обрагцения и охраны.
Впиорое, о чем мы говорили, это: повы¬шение националной производительности.
Если одним из великих завоеваний

науки мы назвали облагораживание челови¬ческаго труда вообще, то другой задачей
необходимо поставить увеличение полезнаго

коэффициента этого труда. Этот труд ка¬сается приложения всехь форм нашей энер¬гии, следовательно, второй задачею являет¬ся наиболее полпое превращение компонеи¬тов человеческой энергии в културныя
ценности, необходимыя для счастья челове¬ка. Для этого, нам думается, необходимо
обставить наш труд так, чтоб иэ
него в большей мере были устранены все

сопротивления, внутренния и внешния, про¬тиводействующия силы и потери. Принцип

гсирмонии, а не разногласия, система или ор¬ганизация, а не случайность должны опре¬делить труд каждаго человека. Научнуй
подбор и обучение рабочих ведь легли
в основу системы американца Т э й л о р a
при организации промышленных предприятий,
строгий научный подбор и планомерное
обучение должны быть основаниями также
при воспитании молодого поколения, с целью
достижения наибольшей производительности

в царстве духовном, при выработке ду¬ховных ценностей. Поэтому наш сезд
вполне рационально поставил на программу
перваго дня совещания вопрос „о значении

естествознания в системе народнаго обра¬зования" J).
Ho в связи с этим стоит еще другой

вопрос, а именно: вопрос о защите ин¬тересов трудящихся в духовном мире.

Созидая организацию научной работы вооб¬ще, намечая для этой работы высокия куль¬турно-государственныя целк, мы должны
создать также условия, больше всего благо¬приятствующия трансформации этой духовной
энергии в новыя научныя ценности. По¬этому, думается, защита професиональных
интересов в самом широком смысле и
в зависимости от колебаний социальной
жизни государства, тоже входит в круг
деятельности ассоциации.

*) Для повышения национальной производительности
и новая „Ассоциацгя русских естествоиспытателей

и врачей“ является естественным рычагом.
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Милостивыя Государыни

и Милостивые Государи!

Вы помните слова лорда Бэкона, одного
из основателей индуктивнаго метода и
вместе с тем, точной науки: Sciencia est
potential Наука, это—сила, это—власть! Но
не my власть науки мы имеем в виду,
которая приводит к порабощению мирных
жителей, разединению народов, разорению
городов и опустошению цветущих стран,
т.-е. к ужасам войны. He о той власти
науки мы говорим, которая, не считаясь

с правами грядущих похолений и руко¬водствуясь узкими интересами дня, приво¬дит к истощению природных богатств
и распылению запасов энергии и материи,

и вместе с тем прокладывает путь к
крушению нашей современной культуры.
Нет, мы сознательно говорили, что наука,
черпая свои задания и вдохновение из

запросов действительной жизни, являясь

живой ветвью жизни, вносит обратно в

эту же жизнь новыя силы, новыя средства

и новые идеалы,— власть науки должна быть

направлена на облагораживание и осмысле¬ние жизни.

Наука, это—тот священный огонь, ко¬торый греет и светит тем ярче и силь¬нее, чем дольше он горит. Наука. это —
та сила, которая увеличивается тем боль¬ше, чем больше мы ее делим и распро¬страняем среди человечества. Наука, это—
тот сказочный „философский камень“ ал¬химиков, который преврашает все небла¬городное и безценное в благородное, в
новыя ценности, который придает своему
владелыду бодрость, мудрость и благородство.
Так пусть же настанет, после нынешней
мрачной аберрации науки от этою пути,
новый период тесной ассоциации науки с
жизнью! Пусть станет снова, после столь
тяжких наших испытаний, эта жизнь

светлой и этот мир уютным для нас!

Связь метеоров с кометами.
Проф. К. Д. Покровскаго.

Связь метеоров с кометами была уста¬новлена в 1866 году Скиапарелли. Он

определил орбиту потока Персеид в пред¬положении, что она параболическая, и со¬поставил полученные элементы с элемен¬тами кометы 1862 III, данными Оппольце¬ром. Элементы Персеид и кометы
1862 III оказались настолько близкими, что
не оставалось никакого сомнения, что эти

небесныя тела имеют общее начало и дви¬жутся почти по одному пути, лишь разде¬лившись на отдельныя части.
Вслед за этим Скиапарелли и Леверье не¬зависимо друг от друга определили эллип¬тические элементы потока Леонид, которые
при большом согласии между собой оказа¬лись весьма похожими на, элементы кометы
1866 I, опубликованными в начале 1867 го¬да Оппольцером.
Несколько позднее Галле указал, что эле¬менты потока Лирид подобны элементам

кометы 1861 I, а Д'Арре и Вейсс выска¬зали предположение, что наблюдающиеся 27-го
ноября метеоры с радиантом в^ созвездии
Андромеды имеют связь с периодической
кометы Биэлы.

Вместо того, чтобы раньше вычислять ор¬биту метеорнаго потока и сравнивать по¬том элементы этой орбиты с элементами
орбит известных комет, можно сначала

определить по данным элементам комет¬ной орбиты радиант кометы, т.-е. направле¬ние ея движения вблизи узла, и сравнить
положение этого радианта с известными

радиантами метеорных потоков. А. Гер¬шель, следуя этому плану, составил в
1875 г. каталог кометных радиантов.
Сопоставляя их с радиантами метеорных
потоков, можно было наметить несколько
совпадений, являющихся основанием для
предположений о связи комет с метеорами.
Так например:
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Комета.

1862 III
1870 1
1866 I
1861 I
Биэлы |

1852 III |

Галлея \
1835 III )

Лекселя 1
1770 I J

Эпсха. Радиант.
Разстояние
от земли

г; 0
в узле.

Августа 10 43» — 570.5 + 0.02
12 43.5 4-52 + 0.03

Ноября 13 150.5 -!— 23.5 — 0.015
Апр. 20 270.5 32 + 0.01

Ноября 28 23.4 + « + 0.005

Мая 4 337 0 — 0.06

июля 8 276 — 21,5 4- 0.02
Авг. 6 283 — 20 — 0.22

Сент. 8 100 -,-59 — 0.29

Ноября 11 86 + 19.5 + 0.03

Дек. 20 220 + 76 + 0.110
,

221 + 77 4- 0.075

Донати \
J 758 VI J
1821.
Мешень- 'и

Тутль |
1790 II I

1858 I J

Близость радиантов кометы 1862 III и

потока Персеид естественно обусловли¬вается упомянутым выше подобием их
орбит. Интересно, что и комета 1870 I
дает близкий радиант. Его соединяют с

второстепенными радиантами Персеид. Воэ¬можно, что кометы 1862 JII и 1870 I родствен¬ны между собою. Вполне понятна близость
радиантов кометы 1866 I и потока Леонид,
а также кометы 1861 I и потока Лирид.
Связь потока Андромедид с кометой

Биэлы подтвердилась эффектными звездными

дождями 27-го ноября 1872 г. и 27-го ноя¬бря- 1885 г. Комета являлась в 1846 году
и в 1852 г. в виде двух частей, потом
повидимому перестала существовать, как

комета, и разсыпалась на рой мелких ме¬теоров, которые теперь и называются Биэ¬лидами.

Находятся подтверждения связи и в дру¬гих случаях совпадения кометнаго и ме¬теорнаго радианта. Так повидимому не¬сомненно родство потока майских Аква¬рид с кометой Галлея. Этот замечатель¬ный поток был открыть лейтенантом
Тэпманом по наблюдениям с парохода
в Средиземном море в 1870 году. Он
отличается яркостью метеоров, большой

скоростью их и весьма значительной дли¬ной. Цвет метеоров преобладает красно¬вато-желтый. Часто остаются в течение
продолжительнаго времени следы. К со¬жалению, вследствие низкаго положения ра¬дианта и яркой зари на севере наблюдения
этого потока немногочисленны. Даже на юге

Европы наблюдения возможны не более двух
часов в ночь. Поток наблюдается около

двух недель, при чем в положении ра-

День макси- Радиант.

мума. <с 6

Авг. 10 44» 56°.9

Ноибря 13—15 149.7

271.5
-|- 22.7
+ 34

Ноября 27 24.3 + 44.1

Мал 2—3 333 — 3

июнь 29 —июль 6 283 — 13

июль—Авг. 266 — 12

июль 18—Авг. 31 285 — 25

Авг. Сент. Окт.
Сент. 1—15
Окт. 18—20
Октября 27 —
Ноября 16
Дек. 9
. ю

101
99
90.8

213
220
206

+ 57
+ 57
+ 15.7

+ 75
-4- 72
+ 76

Метеорный
поток.

Персеиды

Леониды
Лириды

Андромедиды
(Биэлиды)

•( Аквариды

Среднее из
3 близких
радиантов

Среднее иэ
близк. рад.

I —
I -

Орюниды

| Бэта Боль¬’ шой Медве-
ДИЦЫ

дианта заметно смещение. Особенно опреде¬ленно выступает это по новым, более точ¬ным наблюдениям Гофмейстера в Германии
и Оливье в Америке: для 30 апреля прямое

восхождение радианта оказывается прибли¬зительно 329°, a 9 мая—340°, так что на
каждый день смещение по прямому восхо¬ждению около 1°. Изменения в склонении
незаметно. По различным наблюдениям

склонение радианта оказывается в преде¬лах — 3° и —|— 2°, большею частью отрица¬тельное.
Вслед за А. Гершелем на связь потока

майских Акварид с кйметой Галлеяука¬зывает Werdel. Затем Деннинг, подкре¬пляя эти соображения, дает из своих
наблюдений Акварид в 1886 г. радиант,
совпадающий с радиантом кометы Галлея.

Наиболее обстоятельныя изследования про¬извели Гофмейстер и Оливье на основании
новых наблюдений в 1910, 1911, 1912 и
1913 гг.

Сопоставляя элементы орбит кометы Гал¬лея и потока майских Акварид по вы¬числениям Гофмейстера и Оливье имеем:
Элементы орбиты *) Комета

Аквариды
Элементы Элементы

Долгота узла .
„ перигелия

Наклонение . . .

Эксцентриситет.

Разстояние перигелия

570.3
169.0
162.2
0.968
0.587

Hoffmei-
ster’a
45».2
144.9
162.6
0.967
0.595

Olivier.

430.9
151.1
162.3
0.963
0.649

*) Долиота узла—это разстояние в градусах по
эклиптике от точки весенняго равноденствия до точки

пересечения орбиты с эклиптикой, в которой пла¬нета или комета переходит из южнаго полушария
в северное, так называемаго восходящаго уэла.
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Наклонение, эксцентриситет и разстоя¬ние перигелия в орбитах кометы и потока

весьма близки. Долгота узла и в зависи¬мости от этого долгота перигелия отлича¬ются на 12°—13 '/.j0, но это обстоятельство
не может говорить против родства потока

майских Акварид с кометой Галлея, в

виду того, что наибольшее приближение ко¬меты к земной орбите происходит не в
узле. Связь кометы Галлея с потоком
Акварид является несомненной. В пользу
этого свидетельствует также увеличение

деятельности потока с возвращением ко¬меты Галлея. Специальныя организации для
наблюдения потока в Бельгии почти совсем

не отметили Акварид в мае 1908 и
1909 гг. Число их сразу увеличилось
в 1910 и 1911 гг., причем в 1910 г.
Аквариды составляли 50°/0 общаго числа
всех наблюдавшихся в соответствующие
дни метеоров. Они наблюдались и в

1913 году. Максимум потока был 24 апре¬ля 1910 г.
Эффектнаго звезднаго дождя вследствие

отдаленности кометы от земли не могло

быть. Вероятно по этой причине и в лето¬писях астрономии мы не находим указа¬ний на дожди падающих звезд в дни,
когда наблюдаются Аквариды.
В своем списке кометных радиантов

A. Herschel сопоставляет поток Орионид

с кометой 1821 года, но быть может бо¬лее вероятно предположение Н. Свободы,
что этот поток ведет свое происхожде¬ние также от кометы Галлея. В то время,
как майские Аквариды наблюдаются в дни,
когда земля проходит близ нисходящаго
узла *) кометы Галлея, максимум потока
Орионид приходится на дни, когда земля
вблизи восходящаго узла этой же кометы.

Приближение кометы к земле вблизи нис¬ходящаго узла может иметь место между

До.мота перииелия — разстояние от точки весен¬няго равноденствия до восходящаго узла плюс дуга
от уэла до перигелия (ближайшей к солнцу точки
орбиты).

Нак.гопение—угол между плоскостью орбиты и
плоскостью эклиптики.

Эксцентриситетв характеризует сжатие орбиты:

ип% — Ь2
€ = ,

a

где a—большая полуось, —малая полуось орбиты.
Разстояние перигелия—разстояние ближайшей к

солнцу точки орбиты, причем разстояние эемли от
солнца принимается за единицу.

*) Нисходящий уэел — это та точка пересечения
орбиты с эклиптикой, в которой комета опускается
из севернаго полушария в южное.

5 и 9 мая, для этой эпохи координаты ко¬метнаго радианта оказываются
a 6

5-го мая  335.6 -j- 00.4
7-го „ . . 336.7 -fO. 8

Это, как видели, весьма близко к ра¬диантам потока Акварид.
Второе приближение земли к орбите ко¬меты приходится около 24-го октября. Для
этого случая координаты кометнаго радианта
суть:

a

19-го окт. . . . 920.7 +190.8
21-го . . . 93.9 19.7
23-го .... 95.1 19.6

а средний радиант Орионид для 18 — 20
октября: a — 90#.8, cf=-)-150.7.

Если сопоставить орбиты метеоров по¬тока Орионид, соответствующия различным
отдельным радиантам, с орбитами ко¬меты Галлея для некоторых ея появлений,
то получим:

Долгота
восход.

узла.

Накло-

нение.

Долгота
периге-
лия. Раэсто¬яние пе¬ригелия.

12-го окт. 19° 168° 82» 0.73
15 22 165 95 0.64
17 24.5 162 106 0.60
17

9 24.5 161 103 0.60
18 26 172 107 0.58
19 26 163 113 0.53
20 27 160 118 0.49
21

я 28 159 116 0.51
22

„ 30 160 125 0.45

Комета Галлея

12 г. до Р. Хр. 28 170 136 0.58

141 г. no Р. Хр. 13 163 134 0.72

1066
п 26 163 147 0.72

1378 » 47 162 155 0.58
1456 44 162 149 0.58
1531 46 163 150 0.58

1607
я я

48 163 156 0.58

1910
я п

57 162 169 0.59

Различные пучки потока Орионид, оче-

видно, образовались под действием раз¬личных сил извержения кометы, затем
они могли еще подвергнуться отчасти воэ¬мущающему влиянию Юпитера, но сходство

метеорных орбит с кометными во вся¬ком случае эаметное и прэисхождение по¬тока Орионид от кометы Гаглея весьма
вероятно. Интересно, что в 1912 году (дэа

года спустя после последняго появления ко¬меты Галлея) Ориониды наблюдались в
особенно большом числе. Это обстоятель¬ство тоже является доводом в пользу
предположения о связи потока Орионид с

кометой Галлея, как увеличение числа май¬ских Акварид в годы, непосредственно
следующие за появлением кометы Галлея,
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подтверждает происхождение этого потока
от той же кометы.

Что касается физических особенностей
метеоров потока Орионид, то некоторые

из них подобны характерным призна¬кам Акварид, но другие не вполне схожи.
Так, скорость Орионид довольно большая,
почти так же как и у Акварид, но цвет

преобладает не оранжевый, а беловато¬желтый, длина пути средняя, следы остаются
недолго и средняя яркость 3,5 зв. величины
в то время, как для Акварид она 2,6 эв.

велич. Впрочем, значительная средняя яр¬кость метеоров в потоке Акварид сравни¬тельно с яркостью Орионид может от¬части найти обяснение в том, что Аква¬риды наблюдаются перед утренней зарей,
на сравнительно ярком фоне неба, когда
наблюдению доступны только яркие метеоры,
а слабые пропадают.
Если действительно Ориониды так же,

как и майские Аквариды, родственны с

кометой Галлея, то мы имеем весьма инте¬ресный и пока единственно намечаемый
случай, когда земля два раза в году встре¬чает метеоры одного происхождения: весной
в виде потока майских Акварид, осенью

в виде еще более богатаго метеорами по¬тока Орионид.
Замечательный случай родства метеорнаго

потока с кометой установлен по наблю¬дениям прошлаго года. Совершенно неожи¬данно 28 июня 1916 года в Англии наблю¬дался богатый поток с радиантом в
области между созвездиями Волопаса и Дра¬кона. Метеоры этого потока отличались уме¬ренной скоростью, желтоватым цветом и
в большинстве случаев были коротки.

Некоторые из них разрывались или да¬вали в конце своего пути усиление блеска
и вспышку, подобную отдаленной молнии.
По оценке Деннинга среднее число метеоров
в час было 32, по другим даже до 100,

при чем, кроме этого потока, других ме¬теоров почти совершенно не было. Но рой
метеоров этого потока, очевидно, имеет

сравнительно малую толщину, потому что

черезпять—шесть часов после наблюдений

в Англии для американских наблюдателей

явление предстало в значительно меньшей

интенсивности; среднее число метеоров в

час по наблюдениям в Америке оказа¬лось всего 5,5. Позднее с явлением 28 июня
оказалось возможным сопоставить наблю¬дения соседних дней в пределах 21-го
мая—июля 3-го, когда были видимы, правда

немногочисленные, но очевидно принадле¬жащие к тому же потоку метеоры.

Метеоры расходились из довольно об¬ширной области диаметром 12 — 15 гра¬дусов.
Главный центр радиации имел коорди¬наты: a = 231° и 5 = —j— 54°.
Замечательно, что в предыдущие годы

можно найти лишь слабые следы потока в

I860—1861 и 1885—1886 гг. В каталс¬гах метеорных потоков указаны только
два незначителные с радиантами для 27-го

июня, сравнительно близкими к тому, ко¬торый наблюдался 28-го июня 1916 г., кменно:
1) a = 213°, 5 = 4-53° и
2) a = 238°, о = -j-47°.

Деннинг и неэависимо- от него Оливье

указали, что поток имеет несомненную

связь с периодической кометой Понс-Вин¬неке. Комета эта была открыта в 1819 г.
Понсом и принадлежит к группе комет
с коротким временем обращения (5 — 6
лет). С 1859 по 1858 она совсем не

наблюдалась. В 1858 г. открыта, как со¬вершенно новая комета, астрономом Вин¬неке и с тех пор наблюдалась в 1869,
1875, 1886, 1892, 1898, 1909 и 1915 гг.

Весьма важное обстоятельство, что вслед¬ствие возмущений со стороны Юпитера раз¬стояние перигелия кометы значительно из¬менилось;
в 1869 . . . q = 0.7815
„ 1875 . . 0.8275
„ 1898 . . . 0.9241
„ 1915 . . . 0.9725

следствием чего является большее прибли¬жение орбиты кометы к орбите земли.
Этим и можно обяснить, что метеоры,

проходившие раньше далеко от земли, те¬перь встречают ее на близком разстоянии и,
попадая в атмосферу, становятся видимыми.

Olivier вычислил параболическия орбиты
для всех радиантов потока, наблюдавшихся
между 21-го мая и 3-м июля, и, установивши,
что оне весьма похожи на орбиту кометы,
перевычислил снова в предположении,
что эти все орбиты суть также эллипсы

с большой осью, как в кометной орби¬те. Тогда подобие орбит обнаружилось еще
большее (см. таблицу на стр. 927—28).
В этой таблице наибольшая разность

оказывается в долготах узла. Но надо за¬метить,что долгота узла в орбите метеор¬наго потока — это просто долгота земли во
время наблюдения, и чем дальше метеоры
наблюдаются от кометы-родоначальнииы,

тем значительнее будут различаться дол¬готы их орбит. Так как комета прошла
через перигелий еще в сентябре 1915 г.,
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Время на¬блюдения Р а д и а н т Большая Эксентри- Разстоя¬ние пери- Наклоне- Долгота Допгота

1916. и 6 полуось ситет гелия ние перигелия уэла

Мая 21.6 2240.5 -L 25«.3 3.266 0.716 0.916 160.7 2800.1 60°.7

» 26.7 230.3 -(-27.4 — 0.733 0.887 18.6 287.6 65.5

, 27.3 231.0 + 27.5
+ 26.8

»— 0 715 0.933 17.6 282.6 66.1

. 27.7 232.1 .— 0.718 0.920 19.0 286.6 66.5

, 30.2 232.7 + 28 — 0.705 0.962 16.6 278.0 68.8

июня 3.7 234.4 + 27.5 — 0.711 0.942 17.6 286.6 73.2

4.7 235.8 4-25.6 — 0.716 0.927 18.2 291,6 74.2

» 28.5 203 + 53
— 0.690 1.012 17.1 268.3 96.9

„ 28.5 231 + 54
— 0.698 1.005 22.9 303.0 96.9

, 28.5 223 + 41
— 0.690 1.012 16.1 285.2 96.9

июпя 3.7 206.7 + 61.2 — 0.719 0.916 22.6 263.7 101.8

Комета 1909 г.. 3.266 0.702 0.973 18.3 271.6 99.3

Комета 1858 г. 3.133 0.755 0.769 10.8 275.6 113.5

то она находится, следовательно, на громад¬ном разстоянии впереди метеоров, а при
таких обстоятельствах возмущения от

планет неодинаковы для кометы и для ме¬теорнаго потока, так что некоторыя раз¬ницы в элементах должны быть непре¬менно.
Перигельное разстояние в орбитах ме¬теорнаго потока, увеличиваясь постепенно,
как в орбите кометной, может сдепаться
больше радиуса земной орбиты, и тогда может
случиться, что через несколько лет земля
не будет встречаться с потоком. Метеоры

опять не будут наблюдаться, как не на¬блюдались они и раньше. Поэтому особенно
важно последить за ними теперь в июне
текущаго 1917 и нескольких ближайших

лет. Этот случай метеорнаго потока 28 ию¬ня, икеющаго несомненную связь с коме¬той Понса-Виннеке, чрезвычайно напоми¬нает интересное соотношение потока Андро¬медид с кометой Биэлы. Можно порадо¬ваться, что он не ускользнул от астро¬номов, благодаря бдительности наблюдате¬лей, которые отдали свое внимание небу
28 июня 1916 года, хотя вперед и нель¬зя было ожидать ничего особеннаго в
эту ночь.

Можно отметить еще, что в последнем

номере журнала „The Observatory" (август

1917 г.) Деннинг публикует о наблюде¬нии 21-го июня нынешняго года потока с
радиантом в сосзвездии Стрельца (а = 282°,
с—26°), который, повидимому, происходит

от кометы Лекселя, как указывает выше¬лриведенная таблица А. Гершеля. Радианты

близкие к этому наблюдались Деннингом
также:

э 1887 .... июне

„ 1902 .... мая 27

„ 1913 .... июня 14 и авг. 6

„ 1914 .... июня 3

и проф. Нисслем в Австрии 19-го июня
1887 г. Метеоры этого потока отличаются
большой яркостью.
Без сомнения, много и других весьма

важных и интересных явлений могут ра¬скрыть систематически организованыя на¬блюдения падающих звезд. Наблюдения*эти
в высшей степени просты, не требуют

никаких специальных знаний и никакой осо¬бенной подготовки,—они доступны всякому
любителю. Неоходимы только выдержка и

система. Весьма полезным могут быть со¬вместныя организованныя наблюдения не¬скольких наблюдателей в различных
местах. Специальная ассоциация для наблю¬дения падающих звезд в годы особаго
интереса к ним работала в Италии, по¬добныя ассоциации работают в настоящее
вреия в Англии и в Сев. Американских
Соединенных Штатах. Весьма желательно
было бы обединение лиц, интересующихся

наблюдениями падающих звезд, и в Рос¬сии. 0 том, как организовать наблюдения
падающих звезд, я писап в „Природе*

(янв. 1912 г.). Инструкции к этим наблю¬дениям мною даны также в „Путеводителе
по небу“, в „Русском Астрономическом

Календаре" (постоянная часть) и в „Из¬вестиях Русскаго Общества Мироведения"
(выпущена отдельным изданием).
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Новейшие успехи в области х-лучей и радиографии.
Г. Нэй (G. W. С. Кауе.)

Рентгенография.
Радиографические снимки получили теперь

широкое применение в различных областях,

о которых и не лумали вначале. Так, напри¬яер, в последнее время к ним стали при¬бегать, чтобы открывать с их помошью при¬сутствие контрабананой меди и других нуж¬ных для войны металлов, упанованных в
тюках хлопка. Ими пользуются также для на¬хождения дефектов в стальных плитах и
рельсах и раковин в стальнвих и медных
болванках. Снимки эти окаэались полезными

и в гЬх случаях, когда требовалось отличить
настоящие драгоценные камниот поддельных

и определить, не раскрывая раковины, имеет¬ся ли внутри нея жемчуг. Употребляя чрезвы¬чайно мягкие х-лучи, можно получить рентгено¬граммы нежнейших тканей тела (с изобра¬жением вен и нервов), жилки листьев, ле¬тали строения цветка. Применение микроскопа
к изследованию радиограмм дает возмож¬ность получить удивительно ясную картину
внутренняго строения мельчайших насекомых

и ракушек; нельзя было бы и думать Полу¬чить подобную же картину при диссекиии.
Наибольшее значение, однако, имеет при¬менение х-лучей в хирургической рааиографии;
благодаря им, как видно из богатаго опыта
настоящей войны, в хорошо оборудованных
госпиталях творятся положительно чудеса.
Усовершенствованная технина х-лучей дает
врачам и хирургам возможность ставить
диагноз с такой точностью, о которой прежде
нельзя было и мечтать. Так, например, при

хирургическом лечении костей, можно не толь¬ко видеть переломы, но и изследовать вну¬треннее строение кости. Во многих случаях это
давало возможность спасти конечности от ампу¬тации, и люди. обреченные стать калеками, избе¬гали этой участи благодаря применению х-лучей
и новых антисептических методов лечения.

Пули и осколки шрапнели просвечиваются и

извлекаются из легких, мозга, даже из сер¬дечной области. Можно увидеть и определить

место нахождения опухоли в наиболее глубо¬ких местах черепной коробки. При разстрой¬стце органов пишеварения, диагноэ может
быть поставлен благодаря применению висму¬та при снимках; с этой целью, в организм
вместе е пищей вводятся соли висмута или

эмульсия их, лелаюшия желаемое место вре¬менно непроницаемым для лучей. При ане¬вризме, злокачественных опухолях, туберку¬лезе легких, плевритном эксудате можно по¬ставить диагноз с полной определенностью
и притом без всякой боли и опасности для
больного. Следует еше отметить благотворное

влияние, которое иногда оказывают х-лучи на бо¬ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 1917 Г.

лее быстрое и прочное сращивание переломов,

а также, по неоднократному свидетельству хи¬рургов, на уменьшение болевых ощущений
больного; впрочем, в последних случаях
известную роль может играть и самовнушение
пациента.

Радиотерапия.

Техника радиотерапии, как и радиографии, не¬прерывно совершенствуется. При соответствую¬шем дозировании злокачественныя клетки исче¬эают, оставляя здоровую ткань почти незатрону¬той. Лечение это широко и успешно применяется
при различных злокачественных опухолях.

Вопрос о дозировании—вопрос громадной

важности в виду хорошо известной опасности

от слишком продолжительнаго действия лу¬чей. Нужно думать, что вскоре будут вырабо¬таны способы дозировать х-лучи, причем ме¬рилом сравнения будет служить какой - ни¬будь избранный эталон, как, напр., Бри¬танский эталон радия в национальной физиче¬ской лаборатории.
Радиографичесное оборудование.

Современное оборудование радиографическаго

кабинета отличается большой целесообразно¬стью и удобством, что является необходимым
при работе с аппаратами, область применения
которых все расширяется.

При изслеповании больного с помощью х-лу¬чей можно пользоваться либо флуоресцирую¬шим экраном, либо радиограммами. В боль¬шинстве случаев принято комбинировать оба
способа, причем предварительно выбираегся

при помоши экрана наиболее выгодное поло¬жение для пластинки. Для более быстраго и
удобнаго изследования нужно так поместить
рентгеновскую трубку, чтобы ее можно было
легко установить в то время, нак больной
примет удобное положение. Различныя формы
приборов, служашия для этой цели, делятся

на две группы, позволяющия проиэводить про¬свечивание стоя или лежа. Некоторые из них
могут быть превращаемы из одного типа в
другой; другие же, более сложные по форме,

представляют собой особый род хирургиче¬ских столов, приспособленных для изследо¬вания больного при помощи х-лучей. При аппа¬ратах перваго рода больной стоит или си¬дит, соприкасаясь с вергикальным деревян¬ным или клеенчатым щитом, сзади котораго
прикреплена трубка с х-лучами. При изследо¬вании больного в лежачем положении его
кладут на стол, — трубка сь х-лучами при¬вешена над ним или под ним. Особыя
приспособления позволяют привести и трубку,
и пластинку в нужное положение.

61
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Рапиограмма можэт обнаружить присутствие
посторонняго тела в организме, но она не

дает укаэаний, кан глубоко оно лежит. Обыч¬ный метод для точнаго определения положе¬ния этого тела следуюший: на одной и той же

пластинке делают послеповательно два сним¬ка, иэ двух разных точек, служаших кон¬цами некотораго определеннаго короткаго ба¬зиса. Измеренное на пластинке разстояние ме¬жду двумя тенями посторонняго тела вместе
с знанием прочих известных величин за¬дачи сводят решение ея к простому тригоно¬метрическому вычислению. Были предложены
многочисленные типы аппаратов для локали¬заиии посторонних тел, сь целью упростить
математическия выкладки, которыя обычно у
врачей не пользуются большой популярностью.

Рентгеновския трубки.

Внешний вид рентгеновской трубки остался

приблизительно тот же, что и у трубки, вве¬денной проф. Джаксоном (Н. Jackson) в 1896 г.
Если отвлечься от трубки Кулиджа (Coolidge),
которую мы разсмотрим ниже, то главныя

изменения, сделанныя в рентгеновских труб¬ках, клонились к тому, чтобы слелать их
более прочными и способными выдерживать

сильные разряды. Вольфрам постепенно за¬меняет платину, как материал для антикатода.
Многочисленныя разновидности рентгенов¬ских трубок различаются лишь в деталях.
Все оне обладают низкой отпачей. Теплота,

развиваемая на антикатоде, служит достаточ¬ным доказательством того, что энергия ка¬тодных лучей переходит главным образом
в тепло. Х-лучи являются только незначитель¬ным побочным пролуктом эгого процесса.

При благоприятных условиях отношение энер¬гии х-лучей к энергии возбуждаюших их ка¬тодных лучей бывает порядка ииооо- Отдача
воэрастает с увеличением как скорости ка¬тодных лучей, так и атомнаго веса веше¬ства, из котораго сделан антикатод.
С той степенью точности, которая обычно

требуется при работе с х-лучами, достаточно

измерять силу их током, проходящим че¬рез трубку, а качество их вольтажом трубки.
В настоящее время принято иметь в своем

распоряжении целый ассортимент трубок,

так как каждая из них имеет свои осо¬бенности, и только опыт учит делать пра¬вильный выбор трубки для каждаго отдель¬наго случая.
В большинстве трубок непрерывно происхо¬дят маленькия изменения в давлении газа;

вследствие этого трубка может сделаться не¬годной к употреблению. Трубки, отказываю¬шияся правильно работать, исправляются поспе
олного или двух месяцев отдыха. Для боль¬шинства трубок существует некоторая нди¬более подходяшая сила тока, при которой
трубка может работать без значительной
регулировки, но вообще трубки имеют склон-

ность становиться по мере употребления более
жесткими, т.-е. давление в них уменьшается,

а вольтаж, необходимый для работы, возра¬стает. Причина этого явления и теперь еше не
выяснена.

Во многих случаях это нужно повидимому

приписать обратимой химической реакции ме¬жду газом и стеклом сосуда. Присутствие рас¬пыленнаго металлическаго налета несомненно
усиливает этот эффект. Для возстановления

давления, или как принято говорить, для р е¬генераиии трубки, она снабжается раэлич¬ными приспособлениями; эти приспособления
основаны либо на явлении осмоса, либо на

окклюзии газов. В Ннглии наиболее распро¬странен последний тип приборов.
Водородная трубка Снука (Snook) является

удачным применением принципа осмоса. Ме¬тод регулировки вакуума помощью осмоса со¬стоит в том, что водород проходит сквозь
накаленную до-красна платину или палладий
из области более высокаго давления в область

более низкаго давления. Эта диффузия созер¬шенно не зависит от присутствия прочих
газов с той или с другой стороны металли¬ческой преграды. В трубке Снука (Рис. 1)
остаточным газом является водород; к этой
трубке припаяны два придатка, снабженныэ
один палладиевой (1), а другой — платиновой

трубкой (2); каждый из этих придатков мо¬жет быть нагрет до температурЬ)! ярко-крас¬наго каления посредством пропускания разря¬дов от верха трубки к находяшемуся вблизи
металлическому электроду. Одна из этих ре¬гулируюших трубок сообшается с наружной
атмосферой. Как известно, количество водо¬рода в воздухе ничтожно мало, следовательно,
при нагревании этой трубки водород выходит
из нея наружу и вакуум улучшается. Другая

регулируюшая трубка окружена вспомогатель¬ным шаром (3), содержашим водород при
3

давлении, близком к атмосферному; в ре¬зультате нагревания этой трубки происходит
диффузия волорода внутрь шара рентгеновской
трубки и увеличение вследствие этого давлечия
в ней.
Наиболее значительным шагом вперед

в технике рентгеновских трубок за послед¬ние годы надо безусловно признать трубку Ку¬лиджа. Главным новшеством в ней явилось
применение чрезвычайно высокаго разрежения.
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При процессе прохожаения в ней тока оста¬точный газ не играегь почти никакой роли.

Электроны получаются из рлскаленнаго като¬да, температура котораго определяет интенсив¬ность х-лучей. Если катод не нагрегь,—ваку¬ум слишком велик для того, чтобы насту¬пил разряд. При нагревании катода трубка
возбуждается обычным способом и х-лучи,
получаюшиеся при этом, так же неоднородны,
как и в трубках обыкновеннаго типа. Труб-

Рис. 2. Трубка Кулиджа.

ка эта замечательна тем, что не обнаружи¬вает флуоресценции стекла, так что ея внеш¬ний вид представляет мало признаков, по
которым можно было бы судить о ея нагрузке
или даже о том, действует ли она вообще.

Работающий сгь трубкой должен быть заши¬шен по меньшей мере 3 мм. свинца или со¬ответствующей толщиной другого вешества.
В имеющихся теперь в продаже трубках

Кулиджа (Рис. 2) антикатод сделан из воль¬фрама и чрезвычайно массивен. В послед¬нее время Кулидж производил опыты с ан¬тикатодами, охлаждаемыми быстро циркулиру¬ющим потоком воды. Такия трубки выдержи¬вают огромную нагрузку х-лучами. Напри¬мер, одна трубка работала непрерывно б—8 ча¬сов при 100 миллиамперах и 70 тыс. вольть.
Другия непрерывно работали при 200 миллиам¬перах, причем мощность, доставляемая труб¬кой, достигала 14 килоуатгь. Есть основание
предполагать. что эти цифры возрастут в ско¬ром времени до 50 килоуатт, что представит
собой по-истине громадную величину.

Генераторы высокаго напряжения.

Для получения тока высокаго напряжения, не¬обходимаго для приведения в действие рентге¬новской трубки, нужны генераторы высокаго
напряжения. В качестве таковых применяют¬ся в последнее время специальные трансфор¬маторы высокаго напряжения или —1 что чаще
встречается—специально снонструированныя ин¬дукционныя катушки для мощных разрядов.

В последнем случае употребляются почти ис¬ключительно ртутные прерыватели (типа ртут¬ной струи в газе). Для мгновенных снимков
очень подходяшим является также электролити¬ческий. прерыватель Венельта. Установни такого

рода достигли той высокой степени рациональ¬ности и эффекЛивности, которая стала обыч¬ной в электротехнике. Вследствие этого радио-

графическая экспозииия сократилась с мину¬ты,—как это было прежде,— до секуни и да¬же малых долей секунд. Получение кинема¬тографических фильм при помоши х-лучей—
уже совершившийся факт.
При тесном сотрудничестве медицины и

электротехн^ки можно ждать в будущем
исключительных успехов. Уже теперь можно

пропускать через рентгеновския трубки момен¬тальные токи сьыше одного ампера. Такие раз¬ряды способны оторвать нусок металла огь
антикатода и оставить после себя углубление.

Очень мягние х-личи.

Для получения обыкновенных х-лучей не¬обходим вольтаж от 10.000 до 100.000 вольт
и болЬе. Но можно получить х-лучи с значи¬тельно более низкими вольтажами. Такие лучи
не могут пронизывать толшу воздуха большую,
чем в нескольчо миллиметров. Уже в 1905
году Венельт получал мягкиех-лучис помошью

раскаленных катодов, покрытых окисью каль¬ция при вольтажах в 400 вольт. Дембер по¬лучал очень мягкие х-лучи, заставляя падать на
платину фото-электроны.освобожденные ультра¬фиолетовым светом. Дж. Дж. Томсон (J. J.

Thomson) получиль недавно в высшей степе¬ни мягкие х-лучи, заставляя поток положи¬тельных частичек, или меаленных катод¬ных лучей, ударяться о платину. Полученные
им х-лучи были так мягки, что они не были
в состоянии пройти через тончайшия пленки
из аллюминия или коллодия.

Очень жесткие х-лучи.

. Для получения х-лучей очень большой про¬ницаемости нужно, чтобы трубка работала при
высоком напряжении. Степень проницаемости

лучей при этих условиях такона, что они мо¬гут быть обнаружены в воздухе на разстоянии
более 100 ярдов (около 90 метров). На осно¬вании данных опыта, которыми мы теперь
располагаем, нельзя с уверенностью сказать,

что суииествует предел жесткости х-лучей,

получаемых при том или другом антинатоде.

Отношение между максимальной жесткостью и

напряжением имеет большое значение в свя¬зи с теорией квант Планка; на основании этой

теории мы должны были бы ожидать, что ма¬ксимальная жесткость достигается при опреде¬ленном напряжении, величина котораго зави¬сигь от металла антикатода и уменьшается с
его атомным весом.

Появление трубки Кулиджа позволило надеять¬ся получить х-лучи такой же проницаемости,

как и -у-лучи радия, но до сих пор эта на¬дежда еше не оправдалась. В некоторыхь сво¬их последних опытах Рёзерфорд (Rutherford)
анализировал лучи, полученные огь трубки,

приводимой в действие 180.000 вольт, cf> по¬мошью экранов, поставленных на их пути.
Примененные при этом экраны были доста-



935 Г. К э й. 936

точны для того, чтобы именыиить интенсивность
1

лучеи до ]о000000’ н° И тогда остаточные ЛУ*
чи оказались обладаюшими половинной силой

проницаемости по сравнению с наиболее жест¬кими f-лучами.
Характеристичные х-лучи.

В 1908 году Баркла и Заилер (Barkla and
Sadler) первые открыли, что если подвергнуть
металлическую пластинку действию х-лучей, то
часть этих лучей разсеивается, и металл при

некоторых благоприятных условиях излуча¬еть однородные или монохроматические х-лучи,

характеристичные для него. Дальнейшия изсле¬дования показали, что качество этого характери¬стичнаго излучения зависит только от рода
металла; ни температура, ни то, что металл

может входить в состав какого-нибудь хи¬мическаго соепинения. не оказывают на это из¬лучение никакого влияния. Оно также не зави¬сит и от рода возбуждающих его х-л>чей.
Нужно только одно —чтобы возбуждаюшие лучи
были жестче (или обладали болыией степенью

проницаемости), чем характеристичное излу¬чение.
Негколько месяиев спустя Кэй (Кауе) обна¬ружил характеристичную радиаиию антикатода

среди х-лучей, исходящих от трубни, и до¬казал, что при мягкой трубке характеристич¬ное излучение может аействительно соста¬вить главную массу лучей. даваемых этой
трубкой.
До настояшаго времени были обнаружены

два характеристичных излучения, а именно серии

К и L, но не подлежит никакому сомнению су¬щесгвование и других серий, привлекших к
себе пока мало внимания. Для большинства эле¬ментов проницаемость К-излучения в 300

раз больше. чем L-изличение. Оба излуче¬ния становятся жестче с возрастанием атом¬наго веса.
Было найдено, что всякий элемент обнаружи¬вает максимальную прозрачность для таких
лучей, которые по своим качествам тождест¬венны с той или другой иэ его собственных
характеристичных радиаций. Гиоглощение чрез¬вычайно увеличивается как только х-лучи
становятся немного жестче.

ионизация при помощи х-лучей.

Теперь обшепризнано, что ионизация, произ¬водимая х-лучами, есть вторичное явление, обу¬словленное исключительно кагодными лучами
или электронами, испускаемыми под действи¬ем х-лучей. Браггь (Bragg) первый подчеркнул,
что х-лучи, проходя через среду, которую они

могут ионизовать, тратят мало энергии и,

следовательно, сами по себе имеют лишь не¬значительное ионизируюшее действие.
Безспорное же доказательство правильности

этого представления было дано лишь С. Т. Р.

Вильсоном (С. Т. R. Wilson), которому уаалось

в своих замечательных опытах сделать ви¬димыми и доступными для фотографии пути за¬ряженных ионов, созцаваемых х-лучами, при
их проходе через газы. (Сравни Рис. 3). Из
этих фотографий можно заключить, что действие
х-лучей состоит только в освобождении элек-

Рис. 3. Траектории а-частиц радия.

тронов. Действительно, в течение своего су¬шествования х-луч остается совершенно безо¬бидным и безвредным, и только его исчез¬новение вызывает появление деятельнаго аген¬та—электрона. Таким образсм, ионизация х-лу¬чами есть всецело вторичный процесс.
Диффранция х-лучей в кристаллах.

Много безплодных попыток было сделано

в прошлом, чтобы получить отражение и диф¬фракцию х-лучей. Мы знаем, что опыты не
могли дать удовлетворительных результатов
из-за чрезвычайно малой длины волны этих

лучей. Типичное отражение световых лучей

является возможным только благодаря тому,

что неправильности, имеюшияся на полирован¬ной поверхности, являются ничтожными в срав¬нению с длиной световой волны. Но такия не¬правильности чрезвычайно важны для х-лучей
и результатом этого является не правильное

отражение. а разсеяние этих лучей по всем

направлениям.
Только в 1912 г. Лауе (Laue) выскэзал мысль,

что правильная геометрическая группировка
атомов в кристаллах, согласно утверждению

новейшей кристаллографии, должна обладать

способностью вызывать явления интерферениии,

совершенно так же, как они вызываются

диффракционной решеткой в случае световых

лучей. Эта ицея послужила предметом опыт¬ных изследований Фридриха и Книппинга (.Fri¬
edrich and Knipping).
Узкий пучок х-лучей пропускался через

кристалл и падал нормально на фотографи¬ческую пластинку. Опыт вполне удался, так
как пластинка обнаружила группу диффрак¬ционных пятен, из которых некоторыя бы-
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ли отклонены более, чем на 40° от централь¬наго неотклоненнаго пятна !).

He могло быгь двух мнений в оиенке это¬го результата, открывающаго новыя перспекти¬вы. С одной стороны, с очевидностью выяс¬нилось. что х-лучи — это волны, с другой—
вполне было подтвержпено воззрение кристал¬лографов о правильной атомистической струк¬туре кристаллов. В Янглии вопрос этот
был тотчас же энергично дэинут вперед
Браггом, Мозелеем и другими.

Резулыаты этих работ оказались исключи¬тельными по своему значению. Брагги (отец
и сын) дали обяснения диффракционным

снимкам, полученным Лауе, разсматривая па¬раллельныя и равноотстоящия плоскости, в
которых могуг быть расположены атомы

кристаллов. Изследуя вопрос в этом на¬правлении, они изобрели для х-лучей спентро¬метр, в котором кристалл занимает место
диффракционной отражательной решетки, а ио¬ниэационная намера или фотографическая ппа¬стинка отмечаегь положение отраженнаго луча.
Измеряя угол отражения, мы можем получить
соотношение между длиной волны х-луча и

разстоянием между атомными плоскостями, па¬раллельными отражающей плосности кристалла.

Немедленным последствием этого изобрете¬ния было установление наличия характеристич¬наго х-излучения в рентгеновской трубке, до¬казательством чему явилось присутствие спек¬тральных линий, выиеляющихся на фоне сплош¬ного х-излучения трубки.
Различные антикатоды дают различные спе¬ктры. Брагги измерили с помошью своего
спектрометра как разстояние между атома¬ми в бопьшом числе кристаллов, тан и
абсолютную длину волны монохроматических
х-лучей. По своей величине эти длины волн
оказались сравнимыми с величиной самих
атомов.

Опыты Мозелея (Moseley).

Работы Мозелея являются единственными по

своему значению в новейшей литературе. Ран¬няя смерть этого блестяшаго молодого физика,

павшаго в качестве офицера во время Гал¬липолийской кампании, по своей трагичности за¬нимает не последнее место в событиях на¬стоящей войны. В 1913 и 1914 гг. Мозелей
изслеаовал спектры х-лучей большого числа
элементов и получил чрезвычайно важные

результаты. Рис. 4 показывает спектры х-лу¬чей, полученные Мозелеем для некоторых
легких элементов, дающих сильное харак¬теристичное К-излучение. Следуег обратить
внимание на то, что длина волны возрастает
с уменьшением атомнаго веса и что спектр

состоит в каждом случае из двух линий.

Позднейшия работы показали, что спектры этих
элементов значительно более сложны.

*) Рис. см. в ст. проф. Г. В. Вульфа, „Природа", 1913 г.,
стр. 675.

Главнейшим же результатом рабогь Мозе¬лея является открытие связи между спектром
х-лучей и положением элемента в периоди¬дической таблице элементов. Он графически

изобразил атомныя числа (т.-е. те числа, кого¬рыя дают положение элемента в периодичес¬кой таблице), как функции корня квадратнаго
из числа колебаний характеристичнаго х-луча,

и нашел, что точки, полученныя таким об¬разом, для различных элементов умешают¬ся все на плавной линии, чрезвычайно близко
подходяшей к прямой. Другими словами, дли¬на волны х-луча обратно лропорциональна
квадрату атомнаго числа. Рис. 5 показывает

этот резулыат в случае К-излучений; изо¬браженныя на нем две кривыя относятся к

т
nil

■иГ
IIIJ ■
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Рис. 4. Спектры Х-лучей для раэличных элементов
(по Мозелею).

соответствующим линиям различных спек¬тров. Подобныя же кривыя были получены
для L-иэлучения. *
Мозелсй нашел, что нет элемента, который

бы не имел соответствуюшаго места в его

схеме, и что согласованность в соотношени¬ях оправаывает его предположения относи¬тельно сушествования еше некоторых, не от¬крытых пока, элементов, которые должны
занять в его диаграмме остаюшияся свободны¬ми места. Он нашел, что правильность мо¬жет быть сохранена в его схеме для всех
элементов от водорода до золота, лишь при

условии оставления промежутков для трех но¬вых элементов. Надо думать, что эти эле¬менты не трудно будегь открыть.
Порядок атомных чисел во всех случа¬ях тот же, что и атомных весов, исключе-
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ние составляют только аргон, кобальт и тел¬лур. Если бы заменить на рис. 5 атомныя чи¬сла атомными весами, то не удалось бы полу¬чигь такого простого соотношения.
Из опытов Мозелея с очевидностью вы¬текает, что атомное число есть нечто большее,
чем простое целое число; повидимому, оно ха¬рактеризует некоторое основное свойство ато-

Длина волны Х108ст.

в 10 12

Корень квадратный из числа колебаний X 10 -s.

Рис. 5.

ма. В настоящее время, на основании многих

совершенно различных методоа зксперимен¬тальнаго изследования этого вопроса, можнсь
став на точку зрения теории Рёзерфорда об
атомном строении, придти к заключению, что
атомное число близко совпадает с числом

положительных зарядов ядра атома. Мы мо¬жем с полным основанием предположить,
что длина волны характеристичнаго излучения
прямо зависит огь величины эаряда ядра.

Укажем, между прочим, на дальнейшее раз¬витие того замечательнаго взгляда, что одно и

то же атомное число может получаться для не¬скольких ветеств. ноторыя могут иметь раз¬личный атомный вес, но не отделимы друг
от друга обыкновенными физическими и хи¬мическими способами. Содди (Soddyl называет
члены такой группы элементов, имеюших

одинаковоеатомное число и, следовательно, за¬нимаюших одно место в периодической та¬блице, „изотопными".
Размеры электро-магнитных волн.

Присоединение х-лучей к числу уже ранее
нам известных электро-магнитных волн

сильно расширило таблицу длин этих волн

в одном направлении. На противоположном

конце скалы этих волн находятся те волны,

которыя были первоначалько открыты Герцом

(Hertz) и которыми теперь пользуется безпро¬волочная телеграфия. Из волн, употребляю¬шихся в безпроволочной телеграфии, наибо¬лее длинная достигаегь 15.000 метров, т.-е. не¬много более 9 миль. Наиболее короткая волна,
полученная электрически, равняется несколь¬ким миллиметрам. Обычно, в

безпроволочной телеграфии упо¬требляются волны в несколько

тысяч метров; так, напр., сигна¬лы времени, передаваемые Эйфе¬левой башней по безпроволочному
телеграфу, даются волной в 2000
метров; при телеграфировании во
флоте длина колеблется от 600

до 1800 метров. Трансатлантиче¬ские сигналы передаются волнами
в 7000 метров и болыие.
К волнам Герца ближе всего

подходят по своей длине ин¬фра-красные или тепловые лучи;
наибольшая длина этих волн,

которую удалось до сих пор

измерить, достигает '/з м.м. Огь

них, непосреаственно, через ви¬димый спектр, мы переходим

к ультрафиолетовым лучам. Са¬мыя короткия из них, сь дли¬ной волны в 6 X сант., были
изучены Шуманом и Лейманом

(Schumann and Lyman) с по¬мощьго фотографии.
Следующие за ними х-лучи, дли¬ны волн которых измеряются

порядком 10-8 сант., и, наконец, наиболее
жесткие из всех у_лучи; длина их волн
была измерена лишь недавно.

Различныя длины волн сопоставлены в при¬лагаемой таблице, первыя числа которой пре¬вышают последния в тысячу мнллионов мил¬лионов раз. На всем протяжении этой табли¬цы имеется только олин значительный про¬пуск, а именно между ультра-фиолетовыми лу¬чами и х-лучами; несомненно, этогь пропуск
будегь заполнен некоторыми из очень мяг¬ких х-лучей, уже полученных различными
экспериментаторами.

Длина волн электро-магнитных излучений.

Род волны.
I
Длина волны в сант.

Герцовския волны . .

Инфра-красные лучи. .
Видимые световые лучи
Ультра-фиолетовые лучи

Х-лучи

f-лучи . . . .

106

0,031

7,7 X Ю-5
3,6 X ю~5
8.4 X 10“*
1.4 X Ю-*

0,4
7,7 X Ю“5
3.6 X Ю-з
6.0 X ио_6
1.7 X ID-9
7.0 X 1°“10

Если мы представим себе, каной ничтожно¬малый интервал волн может влиять на наши
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чувства, то мы отнесемся, быть может, более

снисходительно к некоторым умозаключе¬ниям, порожденным данным предметом,
иЧы знаем, напр,, что х-лучи могут проходить
через твердыя вещества, непронииаемыя для

солнечных лучей; вполне логично предполо¬жить по аналогии, что солнечный свет может
проходить безпрепятственно через целый ряд

предметов в окружаюшем нас простран¬стве, сивозь которыя мы, следовательно, мо¬жем видеть и потому не замечаем их. Та¬ким обраэом, междузвездное пространство,
которое нам представляется абсолютной пусто¬той, не соаержащей в себе ничего, кроме
эфира, может в действительности быть отно¬сительно твердой массой.

Природа х-лучей.

Вопрос о природе х-лучей много лет вызы¬вал самыя разноречивыя мнения, но как мы
видели, теперь доказано, что это род ультра¬фиолетовых лучей с исключительно короткой
длиной волны. Остается, впрочем, еще одно

неразрешенное затруднение. Опыты над отра¬жением х-лучей от кристаллов были про¬изведены с крайней точностью, и на основа¬нии этих опытов, казалось, можно было вы¬вести заключение, что х-лучи суть правильныя
световыя волны, слеауюшия правильными длин¬ными рялами; олнано во многих случаях эти
х-лучи ведут себя так, кан если-бы они были

потоками отдельных импульсов, действия
которых концентрированы и происходят на
ограниченном пространстве.

Законы Ньютоновой механики, предпола¬гающие сошенную непрерывность и безконеч¬ную делимость времени и пространствз, счи¬тались до последняго времени незыблемыми,
но их трудно согласовать с результатами со¬временных опытов, которые показывают,

что иэлучаемая энергия по природе своей яв¬ляется разрывной и должна выделяться конеч¬ными „скачками“.

Проблема переноса энергии при помоши эфир¬ных волн привела нас попутно к предста¬влению о некотором „кванте*1 лучистой энер¬гии, который движется не разсеиваясь сквозь
пространство. Остается примирить эту общеиз¬вестную идею Планка со старым хорошо обос¬нованным прсдставлением о распространении
волн.

Данныя опыта повидимому указывают, что
обе теории одновременно правильны: верно
как то, что лучистая энергия концентрирована

и неделима, так и то, что она распространя¬ется по законам волнообразнаго движения и
делима.

Нам остается лишь надеяться, что будет най¬ден компромисс между старой и новой ме¬хаиикой, который не повлечет за собой усту¬пок, роновых для той или другой из них.
Перевод с английскаго Л. В,

Вымершия пресмыкающияся.
Д-ра зоол. М. В. Павловой.

Те пресмыкающияся, которыя живут те¬перь, являются жалкими остатками много¬численньих и крайне разнообразных форм,
населявших моря и сушу в мезозойную

эру, которая по справедливости носит на¬звание „века рептилий". Тогда оне не только
населяли воды и землю, но поднимались и

в воздух.

Обильные ископаемые остатки рептилий

известны с давиихь времен в Европе,

Африке и С. Америке, где в последнее

время раскопки их приняли громадные раз¬меры, доставляя животных очень большой
величины и необычной организации.
К большей части мезозойных форм

с трудом можно применить термин япре-

смыкающияся“, так как все оне, за не¬многими исключениями (крокодилов), ходили
на высоких ногах, или прекрасно плавали

при посредстве хорошо развитых плавни¬ков—измененных конечностей, или, нако¬нец, живя на скалах или в дуплах де¬ревьев, поднимались в воздух, поддержи¬ваемые кожистой перепонкой, прикрепляв¬шейся к передним конечностям, к удли¬ненному пятому пальцу, и заменявшей им
крылья.

Некоторые из отрядов вымерших реп¬тилий давно знакомы публике по описаниям
и изображениям в популярных работах.

К таким принадлежат напр : ихтио¬завры, мозозаврьг, плезиозавры и птсро-
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завры, хотя в последнее время, благодаря

новому биологическому освещению их орга¬низации, некоторыя особенности последней
получили большой интерес.

Рис. 1. a) Mixosaurus, в) Ichthy, quadriscissus, мо¬лодой, с) то же вэрослый, д) Ichthy, trigonus var.
posthumus.

Так, несколько согнутый хвост у не¬которых ихтиозавров казался нормальным
явлением, а резко согнутый у своего осно-,
вания у других считался искусственно
поврежденным. Новыя находки и новые

взгляды при изучении их позволили про¬следить изменения хвоста ихтиозавра от
прямо сочленяющагося с туловищными по¬звонками, напр., у p. Mixosaurus из триаса,
через слабо согнутый и более согнутый у
других, и перейти к резко загнутому

вниз у Ichthyosaurus и. postumus из верх¬ней юры. При этом замечено укорачивание
хвоста и увеличение верхняго плавника, пе¬редвинувшагося к хвосту. Эти изменения
являются уже не случайностью, а очевидно
приспособлением к известному образу

жизни, главным образом к передвиже¬Нию. Эти выводы подтверждаются тем, что
у молодого ихтиозавра из лейаса (Ichthyos.
quadriscissus) верхняя короткая лопасть с
возрастом увеличивается и передвигается

к хвосту, а нижняя укорачивается, и хвост

животнаго, сходный в молодости с хво¬стом триасоваго Mixosaurus Nordenskjoldi,
у взрослаго имеет совершенно другую фор¬му близкую к Ichthyos. trigonus var. pos¬
thumus (Рис. 1).

Интересными новыми данными пополни¬лись также сведения о строении и жизни
летающих рептилий—птерозавров.

Долгое время последние были известны
по остаткам юрских Pterodactylus и

Rhamphorhynchus из Сольнгофенских слан¬цев' Баварии. Позже профессор Марш на¬шел в верхнем мелу С. Америки череп
животнаго, которое долго не поддавалось

определению. Эту новую форму он назвал
Pteranodon, отнеся его к птерозаврам, a

позже найденные скелеты дополнили карти¬ну строения этого поразительнаго животнаго
и подтвердили его верное определение. Оно
имело многие признаки птичьяго строения.

Узкий череп его имеет в длину более

метра и равняется длине всего туловища

животнаго с вытянутыми задними ногами.

Размах крыльев достигал более 6-ти ме¬тров. Особенностью черепа является тон¬кая, удлиненная в виде клюва передняя
часть и сильно вытянутая назад верхне¬затылочная часть. Глаза лежат по бо¬кам средины черепа, над местом со¬членения его с нижнею челюстью и с

шейным позвонком. Перед глазами ле¬жат удлиненныя носовыя отверстия. Со¬членение черепа с нижней челюстью со¬вершается посредством отростка с винто¬образною поверхностью и напоминает со¬членение пеликана, у котораго к этому от¬ростку прикрепляются особые мускулы, по¬зволяющие широко раздвигать задние концы
челюсти и раскрывать находящийся под

ними мешок. Сходное сочленение у Ptera¬nodon позволяет предположить и у него
существование такого же мешка для рыбы,
которую он ловил при своих далеких

полетах. Туловищные позвонки имеють

тоже признаки птичьяго скелета. Восемь

спинных плотно срослись не только между

собою, как у птицы, но еще и с верхней,

над ними лежащей, пластинкой Nolarium.
Ребра, лежащия под ними, срастаются с
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грудною костью, и весь грудной аппарат

является плотно сросшейся клеткой.

Таким же прочным является и задний

пояс, сросшийся с 10-ю крестцовыми по¬звонками (Рис. 2).
Конечно, это тип крайне специализиро¬вавшийся, утративший почти все признаки
нормальных рептилий, и выработавший наи¬более удобныя приспособления для летания
над водой и схватывания рыбы в воде.

Генетическая связь его с другими птеро¬заврами не установлена.

Но наиболее интересными отрядами реп¬тилий являются: а) наиболее древний, из
пермских и триасовых отложений,—Thero¬

morpha и б) из юрских и меловых—иН¬nosauria, завершающий „век рептилий".

Первый заключает в себе несколько до¬вольно разнообразных семейств, из ко¬торых сем. Theriodoniia, звере-зубыя, явля¬ются наиболее удаленными от класса реп¬тилий и приблизившимися к высшему классу
млекопитающих, как по дифференцировке
зубов, так и по строению некоторых
частей снелета, напр., тазового пояса.

Интересно отметить географическое рас¬пространение некоторых Theromorpha, напр.:
Seymouria и Pareiosaurus из сем. Cotylo¬sauria. Последний был давно иэвестен из
триаса Ю. Африки, провинция Кару; он
описан профессором Силли, как большое
наземное пресмыкающееся, отличающееся

особенно устроенным спл^шным черепом,
лишенным височных дугь и височных
впадин и снабженным многочисленными

зубами в челюстях и на небных костях.

Таз его состоит из сросшихся костей,
как у млекопитающих.

Во время геологических работ на С.
Двине профессор В, П. Амалицкий нашел

ископаемыя раковины—Anthracosia и расте¬ния Glossopteris, харйктерныя для пермских
слоев Ю. Африки, и сделал предположе¬ние о возможности нахождения там же и
рептилий, подобных южно-африканским.

Долгий и упорный труд В. М. Амалиц¬каго увенчался успехом, и в склоне бе¬рега С. Двины, около д. Ефимовской, Во¬логодской губ., были найдены песчаныя лин¬зы, в которых были включены конкреции,
заключающия внутри или отдельныя кости,
или целые скелеты Pareiosaurus и других
форм этой группы, напр., Inoslrancevia,
относящаяся к хищным Theromorpha.
Раскопки продолжались несколько лет, и
в настоящее время найдено более 50-ти
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скелетов, из которых некоторые стоят

собранными в геологическом кузее Ака¬демии наук, указывая на общность фауны
и флоры во время пермскаго периода в

т^.ких отдаленных странах, как Южная
Африка и Северная Россия.

Вместе с этими же рептилиями профес¬сор Амалицкий нашел другия формы, то¬жественныя с северо американскими Coty¬losauria. Напр., Seymouria, остатки которой
позволяют более точно возстановить это

животное, чем это сделано по американ¬ским находкам(Рис. 3). Эта форма резко от¬личается от наземнаго Pareiosaurus своим
приземистым телом. По черепу она ближе

к вымершим амфибиям, именно к Ste¬gocephalia; у нея сохраняется пинеальное
отверстие и слуховыя вырезки.

Наиболее типичной формой из Therio¬
doniia является Cynognathus Ю. Африки

(Кару), череп котораго напоминает соба¬чий с болшими височными углублениями
и резко дифференцированными зубами, на¬ходящимися только в челюстях (Рис, 4).
Четыре пары маленьких резцов отли¬чаются от длинных, загнутых клыков

Рис. 4. Cynognathus. Триас,

в верхней челюсти. Коренные—по десяти
с каждой стороны—увеличиваются кэади и
имеют по бокам зубчики. Внизу резцов
три пары.

62
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К сожалению, скелет Cynognathus еще
не найден.

У других 0лизких форм, напр., ипо¬strancevia Амалицкаго, конечности пяти¬палыя, типа хищных.
У Gomphognalhus Ю. Африки число рез¬цов сократилось и вверху до трех пар.
У него два эатылочных мыщепка (Рис.5а, 55).

Крайне оригинальную группу представляет

0

Рис. 5а. Gomplwgnathus. Триас.

сем. Pelycosauria, основанное профессором
Копом для форм, близких к Cotylosauria,
но снабженных очень высокими отростками
на спинных и шейных позвонках. Это

были ползающия на брюхе животныя, с ко¬роткими пятипалыми, типа ящериц, конеч¬ностями,
Более поздния находки, сделанныя также

в С. Америке—Техасе—в пермских от¬ложениях, позволили установить ряд форм,
по которым можно проследить постепенное

увеличение этих отростков от нормаль¬ной длины их.
У Ophiaccdon шейные и спинные по¬звонки имеют слабо удлиненные остистые
отростки, намечающие спинной гребень.

У Clepsidrops, более хищнаго, они под-

спинные отростки осложнились еще попереч¬ными придатками. Казе видит в этих
утрированных отростках защитительные

органы. Некоторые роды, относящиеся к
этой группе, имеют отростки нормальных
размеров.

Последния изследования этой группы, сде¬ланныя Виллистоном и Казе, указывают
на различный образ жизни Pelycosauria.
Так, из вышеназванных форм Clepsi¬

drops и Dimetrodon являются наземными хи¬щниками, которые могли бросаться в воду,
преследуя добычу или спасаясь от нападения.
Другие, как Varanosaurus и Varanops,

лишенные высоких спинных отростков и

сходные с ныне живущим варанусом,

были полуназемными, ящерицеобразными жи-

Рис. 56. Gomphognathus. Н. челюсть.

нялись значительно больше и равняются по
высоте своей высоте тела животнаго (Рис. 6).

Хвост его несколько укоротился сравни¬тельно с Ophiacodon.

У Dimetrodon, еще более хищнаго, спин¬ные отростки в два раза презышают вы¬соту тела. Хвосгь значительно укоротился.
(Рис. 7). У Edaphnsaurus, несколько уклонив¬шагося по строению черепа от главной линии,

Рис. 8. Varanops. Пермь Техаса.

вотными, которыя могли легко схватывать
добычу на суше и убегать от опасности.
Зубы их мелкие, почти однородные (Рис. 8).
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Tharopleura, близкая к Varanosaurus no
общему виду, имеет более хищные зубы и
измененныя конечности, позволяющия ей

Рис. 9. Casea Ьтоииии. Will.

большую быстроту движений, дававшую воз¬можность легче нападать на противника,
при добывании пищи в воде. Эти животныя
были длиною до 1 ‘Д аршина.

К Varanosaurus примыкают еще яще¬рицеобразныя, по всем видимостям ноч¬ныя формы, как Casea, с большими гла¬зами, пинеальным отверстием на черепе,
мелкими эубами, удлиненными конечностями,

тонким, длинным хво¬стом и широким телом.
Оне жили в сухих и
жарких местах, могли
питаться как растениями,

так и мелкими безпозво¬ночными и насекомыми.
(Рис. 9).

Наиболее обособленной

формой из этой группы

является Areoscelis с ма¬ленькой головой, очень удлиненным телом
и хвостом и тонкими длинными конечно¬стями. Длина его была около аршина. Все
легкое тело его, в зависимости от легких

и тонких костей, позволяет считать его

способным взбираться на деревья (Рис. 10).

Виллистовв последней работе (1914 г.)
определенно говорит, что это животное

обладало примитивными признаками Squa-

mata, позволяющими поставить его в фило¬генетическия отношения к этому отряду че¬шуйчатых рептилий, представителями кото¬раго остались в настоящее время ящерицы
и змеи.  ^ и

Представители другого отряда рептилий, на
которых мы остановимся, жили в мезозое,

начиная с триаса; это Dinosauria, разнообра¬зие форм которых не менее предиду¬щих.
Большинство форм, относящихся сюда,

поражает своими размерами, и многия—чрез¬вычайно различными отношениями разных
органов между собою. Это указывает, что
диференцировка их‘признаков произошла
еще в палеозое, в перми. Все динозавры

принадлежагь к вымершим формам. Пред¬ками их, вероятно, были некоторые Proto¬rosauria и Pelycosauria.
Динозавров можно сгруппировать по

строению конечностей в связи с другими
признаками так:

Sauropoda—ящериценогия, травоядныя.

Proornitopoda—близкия к птиценогим,
хищныя.

Ornithopoda—птиценогия.
Stegosauria 1_оогатыя
Ceratopsid/ie (
1. Sauropoda с типичными для ящерии

пятипалыми ногами, снабженными когтями,
давно известны по остаткам, начиная с

триаса, в юре и мелу в Европе и С. Америке.
Характерной особенностью их является

очень маленькая голова, сравнительно с
очень длинным телом, и длинная шея. Bron¬

tosaurus из верхней юры С. Америки долго
считался наибольшим великаном между
динозаврами, имея 8,5 сажен в длину.

Несколько лет тому назад американ¬ский миллионер Карнеги прислал в пет¬роградскую Академию наук слепок со ске¬лета, найденнаго тоже в верхнеюрских
отложениях С. Америки, Diplodocus. Разме¬ры этого динозавра так велики (9, 5 са¬жени), что в Академии едва нашлось поме¬щение, где его можно было установить. В
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главной конференц-зале он занял всю
стену, и ему пришлось еще подвернуть
хвост (Рис. 11).

Рис. 12. Diplodocus iongus. Marix.

Голова его имеет в длину менее аршина
и головной мозг может свободно пройти
в отверстие спинного позвонка (Рис. 12).

Особенностью скелета этого гиганта явля¬ются полые позвонки, шейные и спинные,
значительно облегчавшие тяжесть скелета.

Зубы его тоже представляли особенности.

Это были тонкие конусы, сгруппированные

по нескольку в одной ячейке (по б), из

которых одновременно стиралось по одно¬му в каждой ячейке. По мере стирания
одного выдвигался следующий, за ним дру¬гой и т. д.
Строение черепатакже своеобразно. Напри¬мер.ноздри расположены не на конце морды,

а занимають место между глазницами. Лоб¬ныя кости очень маленькия, поперечно удли¬ненныя. Существует пинеальное отверстие
на темянных. Эта группа считается земно¬водной. Представители ея вымерли в нача¬ле мелового периода,

2. Proornithopoda (Theropoda Марша). Вто-

и верхнем мелу, включает хищников,

обединенных профессором Маршем под

именем Theropoda—звереногия. Но строение
их ног не оправдывает этого названия.

Их задния конечности были значительно

длиннее передних и животныя на них и

ходили, опираясь ,на хвост. Конечности

эти были трехпалыя, пальцеходящия, с боль¬шими когтями. Таранная кость плотно при¬легала к большой берцовой и у некоторых,
напр., у Ceraiosaurus, три метатарса сраста¬лись между собою боковыми поверхностями,
что делало их похожими на ступню стра¬уса. Передния конечности, более короткия,
имели тоже хорошо развитые три пальца

с большими ногтями, служившими им для
разрывания пищи (Рис. 13).
Другим отличием от первой *группы

Рис. 13. Ceraiosaurus nasicopnis. Marsh.

рая группа динозавров, известная также

с триаса, существовавшая в верхней юре

Рис. 14. Tyrannosaurus rex. Osb.

было хищное озубление и череп, снабжен¬ный многими отверстиями.
Сюда относится много крупных форм,

найденных в С. Америке в очень хоро¬шей сохрйнности и немногия формы в Евро¬пе. Compsognalhus из Сольнгофенских
сланцев Баварии (вёрхняя юра) является
самой маленькой формой из этой группы.

Весь скелет ея помещается на плитке из¬вестняка в 28 см. Кости скелета и позвон¬ки полые, напоминают птичьи. Длинная
шея с тонкими шейными ребрами на по¬звонках. Череп тоже напоминает птичий.

Резкую противоположность представляет
Tyrannosaurus rex. Osb. из С. Америки,

недавно описанный профессором
Осборном. Громадный череп его

достигал 1 */2 арш. в длину и по¬чти аршин в ширину. Он весь
сквозной с многими отверстиями:

носовыми, двумя парами предглазничных,
глазничными и височными. Передняя часть
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сужена; она несет многочисленные зубы,

каки вся верхняя и нижняя челюсть.Зубы ко¬нические, загнутые назад; на смену стира¬ющимся выходят другие, запасные (Рис. 14).
Задния конечности с 3-мя хорошо раз¬витыми палыдами; 4-й слабо развит. Перед¬ния очень маленькия.
Это был страшный наземный хищник

с короткой шеей.

Близкой к нему формой является Аиио¬saurus тоже из С. Америки. Megalosaurus
из английской юры известен далеко не

полно, Ornitolesies из юры Айоминга С. Аме¬рики ближе к Compsognatus, небольшой с
легким скелетом, очень длинным, тон¬ким хвостом. Задния конечности с тремя

палыдами, птичьяго типа, передния хватаю¬щия. Животное это делает впечатление хо¬рошо бегающаго и лазяща¬го по деревьям (Рис, 15).
Строение конечностей, сход¬ных по положению таран¬ной кости с птичьими,сбли¬жает эту группу со сле¬дующей — Ornithopoda, с
конечностями еще более

близкими к птичьим, по¬чему я и предлагаю назы¬вать зту 2-ю группу Ргоог¬nithopoda, вместо Theropoda.
3. Ornithopoda. Птицено¬иия. Эта группа рептилий

представляет еще больше
сходства в строении ногь

с птицами. Оне относятся к травоядным

и очевидно развивались параляельно с хищ¬ными Proornithopoda в юрском и мело¬вом периодах.
На задних ногах у них тоже по три

хорошо развитых. пальца, 4-й недоразви¬той или отсутствует. На передних по 4
коротких пальца; от 5-го сохранился ко¬готь. Очень короткия передния конечности
совершенно не могли служить для хождения,

а только для схватывания добычи или обхва¬тывания деревьев при доставании листьев.
Особенностью их скелета является стро¬ение таза, осложнившееся добавочной костью

отростком лобковой кости, направляющим¬ся назад под седалищную кость, и нося¬щим название задней лобковой кости—пост¬пубиса. Он поддерживал седалищную кость,
увеличивая поверхность для прикрепления

мускулов тяжелаго, длиннаго хвоста.

По положению своему этот отросток

отвечает лобковой кости птиц, а побко¬вая кость Ornithopoda—переднему отростку
лобковой кости птиц.

Другим отличием в скелете зтой груп¬пы является кость, вставленная между вет¬вями нижней челюсти, предзубная, predentale.
Ни в ней, ни вверху в межчелюстной
нет зубов.

Многочисленные коренные зубы располо¬жены в несколько рядов в глубине челю¬сти. Эта группа, обединенная сходством
строения конечностей, присутствием пост¬пубиса и предентале, представляет большое
разнообразие в строе.нии черепа. Большая
часть принадлежит верхней юре и нижнему
мелу С. Америки.
Немногия найдены в Н. мелу Европы,

и недавно найдены остатки громадных
форм в восточной Африке.

Европейский Iguanodon давно известен

по многочисленным, прекрасно сохранив¬шимся скелетам, найденным близь Бернис¬сара, в Бельгии, и великолепно возстанов¬ленным в Брюссельском музее, как в
стоячемположении.на

задних ногах и гро¬мадномт» хвосте, так

Рис. 15. Ornitolestes hermanni. Osb.

и в лежачем, как они были найдены на
дне вельдской долины близ Берниссара.
Там было их целое кладбище, и одни
только взрослые экземпляры.

Впечатление, которое делают эти гиган¬ты (высота их 4,5 метра, длина 9,5), когда
входишь в музей, трудно передать! У этих

скелетов, которые с таким трудом уда¬лось добыть и возстановить, точно сохра¬нилось выражение гордаго сознания власти¬телей века рептилий и презрения к совре¬менным им пигмеям—крокодилам и
ящерицам, выставленным тут же. He

чувствовали они, что их громадные разме¬ры не заменят им хорошо развитаго моз¬га у сравнительно небольших, переживших
их современников, как рептилий, так

и млекопитающих. А мозг их был дей¬ствительно мало и плохо развит.
В С. Америке Ornithopoda представлены

многими родами, из которых некоторые

сходны с игванодоном, другие резко отли¬чаются по форме головы. К первым отно¬сится юрский Camptosaurus, с такой же
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удлиненной, плоской сверху головой и за¬кругленной спереди нижней челюстью.
Ко вторым—груп¬па так называемых
утконосых динозав¬ров— Trachodon tidae,
включающая несколь¬ко родов; наиболее
типичным является

Trachodon, наиболее

крайним — верхне¬меловой Corythosau¬rus из Belly River.
Укороченнный че-

Рис.16. Corythosaurm casuaricus. Brown.

реп его, с плоской передней NacTbio, резко
поднимается от носовых костей вверх, и
вся остальная часть его сильно сжата с

боков в виде узкаго гребня — если смо¬треть на череп спереди. Эту форму черепа
сближают с черепом казуара, откуда и
видовое название животнаго Corythosaurus

casuaricus. Длина нижней челюсти 8/* эрши¬на (Рис. 16).

Trachodon, также из верхняго мела С. Аме¬рики, хорошо известен по полным скеле¬там. Это было большое, неуклюжее живот¬ное, жившее на берегу вод. Растения, най¬денныя вместе с его остатками, указыва¬ют, что климать Айоминга и Монтаны был
в конце мелового периода значительно
теплее, чем теперь, он равнялся климату
нынешней Ю. Каролины (Рис. 17).

Листья пальмы, сходной с пальмами Фло¬риды, встречаются с костями этих живот¬ных. Встречаются и остатки крупных хво¬щей Equisetacea, которые, вероятно, и слу¬жили пищей этим и другим, жившим
здесь, травоядным динозавром.

Этот меловой траходон может быть
в некоторых отношениях сравним с

маленькой южно американской игваной

Ambhjrhynchus, живущей в большом числе
по берегам Галапагосских островов у
берегов Чили.

Крайне интересна находка Trachodon,
сделанная профессором Штернбергом из

Канзаса в 1908 г. и описанная проф. Ос¬борном в 1912 г. Это мумия, как бы

засушенное животное в том по¬ложении, как оно умерло есте¬ственной смертью на берегу пес¬чаной отмели, где оно и остава¬лось долгое время под влиянием
горячих лучей солнца, прежде
чем было засыпано песком и

погребено в нем (Рис. 18).
У него сохранился не только

скелет со связанными костями

конечностей и позвонками, но го¬лова и кожа, которая дает точное
понятие о ея внешнем виде и

строении. Животное даже не под¬верглось давлению. Ноги его тор¬чат и голова пригнута. И раньше
были известны остатки кожи тра¬ходона при семи найденных ске¬летах, но никогда прежде она не
представляла такой цельности и
сохранности. Отпечатки на коже
хвоста указывают на присутствие

роговых пластинок, встречаю¬щихся на черепе нынешних яще¬риц (Heloderma). Эти чудовища заканчи¬вают группу Ornithopoda в верхнем мелу.
Присутствием кости предентале они связа¬ны с двумя остальными сем. динозавров:

Рис. 17. Trachodon. В. мел.

Stegosauridae и Ceraiopsidae, резко отли¬чающимся от них по другим признакам.
Некоторыми учеными Ornithopoda соеди-
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няются с этими двумя семействами под
общим названием Predentale.

4. Сем. Slegosauridae.
Все диноэавры, о которых
говорилось до сих пор,

были покрыты плотной ко¬жей, без костных вы¬ростов или больших пла¬стин. Стегоэавры отли¬чаются присутствием пла¬стин или шипов, распо¬ложенных вдоль спины,
что придает им харак¬терный вид. По строению
скелета они ближе к

Sauropoda, хотя передния
конечности их н&сколько

короче задних. Двигались они на 4-х но¬гах, снабженных пятью пальцами на пе¬редних и тремя на задних конечностях.

массивныя пластины—до 12-ти. Величина

их возрастала кзади; на конце хвоста

Рис. 19. Scelidosaurus garrisonie. Ow. Юра Англии.

Кроме присутствия предентале эти живот¬ныя сближаются с Ornithopoda присутстви¬ем пост-пубиса и массивным хвостом,
что очевидно сгоит в связи. Представи¬тели этого семейства известны из
юры—нижняго лейаса Англии—это

Scelidosaurus, и из юры С. Аме¬рики, из Айоминга—Stegosaurus.
По образу питания это были

травоядныя.

По костяной арматуре назван¬ныя формы резко различаются
между собою. Scelidosaurus Ow.
имел небольшия закругленныя
пластинки, распопоженныя вдоль

всего позвоночника, начиная от

осноаания черепа до конца хво¬ста, Все оне почти одинаковой

величины, несколько.уменьшают¬ся только на конце хвоста. Дли¬на животнаго достигала 6-и ар¬шин; число пластин доходило
до 38-ми (Рис. 19).
На задних конечностях существовал

еще четвертый палец, слабо развитой.
Stegosaurus Mr. имел на спине очень

Рис. 18. Trachodon. Мумия.

были расположены парные, удлиненные, ко¬нусообразные придатки—шипы (Рис, 20). Все
животное было много массивнее чем Sce¬

lidosaurus. Наибольшия пластины достигали

50-ти см. в длину. У некоторых форм
оне былк расположены в два ряда на спине
и тогда оне были менее массивны.

Некоторые ученые считают Stegosaurin

измененными Ornithopoda, ставши¬ми на четыре ноги под давле¬нием спинкых пластин. Но труд¬но с этим согласиться в виду
их одновременнаго существования.

Присутствие пост-пубиса и преден¬тале указывает на их близость,
но нет данных еще, чтобы установить ге¬нетическия отношения этих семейств,тем
более, что и по строению конечностей, не
считая пост-пубиса, они ближе к Sauropoda.

Рис. 20. Stegosaurus ungulatus. Marsh.

5. Се.н. Ceratopsidae. Семейство это бо¬гато представлено в верхнем мелу С. Аме¬рики — в Айоминге. Профессор Марш
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первый нашел и описал чудовищнаго

Triceratops в 1887 г., поразившаго его

Рис. 21. Triceratops prorsus. Marsh.

формой черепа, имевшаго маленький рог

на носовых костях, два больших на лоб¬ных, за которыми начинался громадный
костяной воротник, направляющийся назад
и покрывавший короткую шею животнаго.
(Рис. 21).

Спереди, в нижней челюсти находилась

предентале, лишенная зубов. Коренные зу¬бы были траэояднаго типа; некоторые
верхние имели раэдвоенные корни.

По строению скелета и хвоста животное

было значительно легче чем Stegosaurus.
Пятипалыя передния и трехпалыя задния
конечности были сходны с конечностями
последних, но равной между собою длины,
Череп представлял сверху закрытую

коробку с крайне малым вместилищем

для мозга и удлиненными щелями на гра¬нице основания темянных и височных ко¬стей, которыя своим чрезмерным удли¬нением и образуют воротник, снабжен¬ный по внешнему краю трехугольными при¬датками. Череп этот длиною до шести
футов, по своей форме, гораздо более

напоминает череп млекопитающаго, ка¬кого - нибудь носорога, чем череп пре¬смыкающагося.

Рис. 22. Triceratops с маленьким рогом на носу.

Различные виды этого рода отличались
большим или меньшим развитием носо-

вого рога и второй пары рогов; большим
или меньшим воротником и т. п. (Рис. 22).

В последнее время были най¬дены в мелу, в Канаде, по во¬сточной стороне p. Red Deer разно¬образные остатки форм этого се¬мейства, позволившие установить
более десяти новых родов по
различному строению воротника и
величине рогов.

При этом можно проследить из¬менение дыр на воротнике от
небольших щелей, до громадных
округлых дыр, доходящих до края
воротника; напр,, у Monoclonius,

Centrosaurus, Chasmosaurus (Рис. 23).
У Brachyceratops дыры едва намечены;

это как бы первая стадия после Triceratops,
у котораго оне в виде тонких щелей, или
и совсем отсутствуют. По форме рогов

Рис. 23. Monoclonius с большим носовым рогом.

эти два рода резко различаются, У перваго
передний рог большой, эадние маленькие; у
втораго наоборот.

У Anchiceratops почти такия же неболь¬шия, но округлыя дыры; весь край воротника
украшен зубцеобразными вырезами, а сза¬ди далеко выступающими шишковидными
отростками. Задние рога громадные.
У Styracosaurus воротник разбит на

отдельные отростки, края которых не сое¬динены.

Несмотря на все это разнообразиё чере¬пов, Ламбе, изучавший их, находит воз¬можным сгруппировать их в три типа.
1. От Eoceratops—к Triceratops.
Лобные рога увеличиваются. Носовой

маленький.

2. От. Centrosaurus и Styracosaurus к
Brachyceaiops.

Лобные рога маленькие. Носовой болыиой.
Дыры существуют.
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3. От Chasmosaurus к Lorosaurus.

Лобные рога увеличиваются. Носовой
уменьшается. Темянныя дыры увеличиваются.

Разнообразныя формы травоядных дино¬завров, о которых мы говорили, указы¬■вають на различные пути, по которым шло
в юре и мелу развитие форм, закончив¬ших здесь свое существование. Все это
<были приспособления в борьбе с хищны¬ми динозаврами, которые были в то время
«единственными врагами травоядных.

К концу мезозоя погибли и хищные и

травоядные динозавры, не переступив по¬ррга третичной эры.
До сих пор большой промежуток вре¬мени между нижним и верхним мелом

не заполнен никакими находками этих реп¬тилий, что, конечно, очень мешает устано¬влению связи в их развитии.
Кроме своих скелетов формы эти

-оставили следы, отпечатки ног, в юр¬•ских и меловых породах, которые да¬ют понятие о форме мягких частей их
ступни и о способе хождения на двух
или на четырех ногах, опираясь или не
опираясь на хвост.

Те группы рептилий, на которых мы

-эдесь остановились, составляют незначи¬тельную часть найденных и описанных.
Все оне относятся к вымершим формам.

Но одновременно с древнейшими из наз¬еанных, с Theromorpha из перми и
-гриаса, существовала другая группа Hhyncho¬■<cephalia, которая, вероятно, дала начало
многим более поздним типам.

Хотя мы до сих пор не имеем пря¬мых указаний на генетическую связь реп¬тилий с птицами и млекопитающими, но
•связь эта существует, на что указывают

многие существенные общие, признаки.
Существующие теперь змеи, ящерицы и

«рокодилы имели, вероятно, общаго предка.

Географическое распространение найден¬ных остатков , рептилий представляет
^большой интерес. Кроме Европы, С. Аме¬рики и Ю. Африки, где они представлены
особенно богато, остатки их иэвестны: в

Мндии, Австралии, Патагонии, на Мадагаска¬ре в соответствующих отложениях, что
указывает на совершенно другое соотно¬шиение между собою материков того време-

вРИРОДА,гСЕНТЯБРЬ—октябрь 1917 г.

ни, подтверждение чего находим и в гео¬логических данных.
Причипа вымирания громадных рептилий

остается необяснимой до сих * пор.
Нельзя ссылаться на недостаточное развитие

их мозга или чрезмерное развитие специаль¬ных защитительных органов. Все это
имело большое значение, особенно при су¬ществовании в это время небольших, но

правильно, а не односторонне развивающих¬ся млекопитающих. Но одних этих приэ¬наков недостаточно для обяснения повсе¬местнаго, одновременнаго исчезновения их.
Нужно думать, что главную роль сыграли
какия-нибудь явления природы, вызвавшия
катастрофу, с которой не могли бороться
слабоумные тяжеловесные гиганты.

Многие остатки рептилий были найдены

случайно, другие после дщательных поис¬ков. Но даже и гири случайной находке
нужно много энергии, чтобы добыть их и
доставить в музей, особенно, когда дело
идет о таких местностях, как Bad
Lands—„дурныя земли“—С. Америки, где и

найдено большое число скелетов динозав¬ров, в каньонах, на склонах Скали¬стых гор, или в пустынях Лярами.
Кроме больших лишений, которыя прихо¬дится переживать там культурному чело¬веку, нередко ему угрожаеть опасность по¬пасть в руки диким оЬитателям и как
было с профессором Маршем, едва из¬бежать опасности быть скальпированным.

Помимо всего этого, тяжелыми условиями
является невозможность достать на месте

находки необходимые материалы для извле¬чения костей из породы и для сохранения
их до отправки. Все приходится брать с
собой, отправляясь на раскопки, все не
только предусмотреть, но и предугадать.
А сколько терпения, знания анатомии и

осторожности нужно иметь тому, кто возь¬мется за трудное дело извлечения костей,
нумерование их, заливку гипсом и т. д.

He видевший этой работы, а только восхи¬щающийся готовыми, возстановленными ске¬летами в музеях, не может себе даже
и представить этого труда. А знающий хотя

бы отчасти эту работу не можегь не пре¬клониться перед той силой воли ученаго,
которая позволяет ему, забыв все лише¬ния при громадном труде^ помнить только
о великой радости послужить добыванию но¬вых научных материалов для уразумения
развития жизни на земле.
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Сотни лет известны человечеству гроз¬ныя эпидемии; десятки лет прошло с тех
пор, как мы знаем сущность инфекцион¬наго процесса, один — два десятка лет,
как мы можем сознательно бороться с

этими заболеваниями, подсмотрев те спо¬собы самозащиты, которыми пользуется жи¬вая клетка и многоклеточный организм,
встречаясь с новыми и чужеродными для

них веществами. Перед нами открылась

необозримая бездна фактов, иллюстрирую¬щих различные этапы борьбы многоклеточ¬наго, более или менее высоко организован¬наго, существа с мириадами одноклеточных
простейших существ, и медицинская и био¬логическая техника пускает с успехом
в оборот жизни сотни тысяч пудов

сывороток и вакцин. При этом изследо¬ватели, как всегда, делятся на два типа;
одни кропотливо собирают материал, по¬немногу накапливают факт за фактом,
другие смело и открыто пытаются уложить

эти факты и отдельныя явления в законо¬мерныя системы. Для прогресса науки оди¬наково нужны и те и другие; новый факт
дает нам иногда ценное практическое

применение, новое явление, не укладывающее¬ся в общепринятую схему, ломает все рав¬новесие той или иной системы и заставляет
искать новых путей. Смелое обобщение, с
другой стороны—заставляет десятки людей

работать в известном намеченном на¬правлении и сразу освещает ту или иную
область знания. Но обыкновенно теория не
может охватить всего богатства фактов
и как habent sua fata libelli, так и теории
медицинской мысли, сменяют одна другую,
потому что постепенное развитие медицины
и естествознания заставляет часто свергать

старые устои и строить новыя крепки в

океане неизведаннаго.

В настоящей статье я хотел бы обри¬совать в общих грубых чертах те схемы,
которыя были предложены представителями

науки для того, чтобы подойти к крупней¬шим явлениям в борьбе с заразным
началом при образовании иммунитета.

Иммунитет есть такое состояние орга¬низма, при котором он прекрасно пере-

носит обычно вредные для него агенты,
по преимуществу внедряющихся в негс

микробов и разнообразныя химическия ве¬щества, продукты обмена или составныя’

части живых клеток. Эта невосприимчи¬вость обясняется тем, что организм вы¬рабатывает ряд за.щитных приемов, при
помощи которых он может крайне быстро
парализовать рост внедряющагося микробг,
и связать те или иныя химическия вещества.
Последния явления достигаются тем, чтс

в крови и соках тела появляются соот¬ветствующия противутела (антитела). Этот
факт установлен уже давно, и Эрлиху
принадлежит заслуга показать основной

факт, что сыворотка крови животнаго, им¬мунизированнаго к известному яду, сме¬шанная с этим ядом, связывает послед¬ний. При этом существует строгая зако¬номерность, т.-е. для нейтрализации 2-ой.
3-ой и т. д. дозы яда требуется 2-ое, 3-ое и

т. д. количество лечебной сыворотки. Следо¬вательно, лечебную сыворотку можно тит¬ровать ядом и обратно—яд сывороткой.
подобно тому как химик титрует кислоту
щелочью и обратно. Эта аналогия до такой
степени бросается в глаза, что Эрлих
принял ее за основу своих представлений.
Антитело связывается с антигеном ’) как
крепкая кислота с основанием. Когда стали,

однако, проверять указанную только что за¬кономерность, вариируя очень сильно коли¬чество яда или сыворотки, то убедились в
том, что результаты опыта не соответству¬ют теоретическому расчету: напр., можнс
сделать следующее. Мы берем 100 ча¬стей дифтеритнаго токсина и прибавляем
к нему 100 частей сыворотки, которая

теоретически должна связать весь яд. Ока¬зывается, однако, что подобная нейтральная
смесь отличается значительной ядовитостью,
как будто бы антитело сыворотки, кроме
токсина, связалось еще чем-то другим.
Это явление было установлено тем же
Эрлихом и получило название феномена
Э р л и х а.
Для обяснения этого явления пришлось

придумать какое-нибудь толкование. Сам
Э р л и х  предположил, что в растворе
дифтерийнаго токсина, кроме собственно ток-

1) Речь, читанная в эаседании Петроградскаго
Биологическаго общества, посвященном памяти Н. *) Антиген есть вещество, введение котораго в.
О. Шумовой-Зибер. органиэм вызывает образование антител.
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сина, есть вещества, подобныя ему по хими¬ческой структуре, не столь ядовитыя, как
токсины, но все-таки способныя связывать
яд, токсоны. Это заставило -его создать

сложную картину строения самого токсина,
но она не могла все-таки обяснить всех

явлений. Вскоре оказалось, напр., что нейт¬ральная по ядовитости смесь токсина и
антитоксина, если развести ее водой, может
приобрести ядовитыя свойства; такое явление
вряд ли может быть обяснено токсонами,
потому что тогда следовало бы признать,
что разведение водой превращает менее
ядовитыя вещества в более ядовитыя.
Дальше было еще показано, что соединение
токсина с антитоксином вряд ли можно

представить себе в виде стойкаго соеди¬нения, потому что при действии на ,него бо¬лее или менее сильной кислоты или при
состветствуюицем нагревании смеси можно

возстановить ядовитость приготовленной ней¬тральной смеси токсина и антитоксина. На¬конец, если налить на слой желатины ней¬тральной смеси токсина и антитоксина, и
изследовать спустя несколько дней слои
желатины на содержание токсина, то можно

установить, что токсин быстрее диффунди¬рует в толщу желатины. Следовательно
в смеси был не только продукт взаимо¬действия токсина и антитоксина, но и его
составныя части в свободном состоянии.

Этот факт и многие лругие подобные ему

заставили Аррениуса и Мадсена пред¬ложить свое обяснение для отношений между
токсинами и антитоксинами. Последния тела

следует считать слабыми кислотами и

основаниями; поэтому при их взаимодей¬ствии реакция происходит относительно мед¬ленно, а главное не доходит до конца;
поэтому в смеси токсина и антитоксина

существуют не только слабое химическое

соединение того и другого, но и свободные

составныя части, т.-е. токсин и антиток¬син. В зависимости от соотношения ме¬жду количествами кислоты и щелочи ко¬личество свободных групп (q) может быть
раэлично, и его даже можно вычислить по

формуле

q [n —(a —q)]--= 1,02 (a— q)2,

где a количество основания, a п количество
кислоты. Для доказательства справедливости
своей теории они приготовили ряд смесей

борной кислоты и аммиака и вычислили ко¬личество свободнаго аммиака, которое долж¬но быть в каждой из них. Затем они
вносили в каждую смесь красныя кровяныя

тельца и наблюдали их растворение (гемо-

лиз), которое оказалось строго пропорцио¬нальным содержанию аммиака. Действитель¬ный гемолиз точно отвечает расчетам ко¬личества свободнаго аммиака, которое долж¬но было быть в данной смеси. Но еще
доказательнее были опыты с тетаническим

токсином и противутетанической сыворот¬кой. Приготовив ряд смесей того и другого
вещества, мы получаем известныя системы

с большим или меньшим содержанием

свободнаго токсина. Последнее можно опре¬делить, прибавив к смесям красныя кро¬вяныя телыда, т. к. столбнячный яд раство¬ряет шарики. Кривая гемолиза в таком
опыте точно соответствует теоретическим
расчетам свободнаго токсина на основании
закона масс.

Теория Аррениуса и М а д с е н а позво¬лила нам обяснять указанные выше факты,
не прибегая к токсонам и более слож¬ным гипотеэам. Скоро, однако, и она не
смогла обяснить некоторых явлений. Напр.,

бывают случаи, когда все-таки реакция до¬ходит до конца; напр., если впрыскивать
животному белки сыворотки и получить
вещество, способное осаждать эти белки

(преципитины), то окажется, что при сме¬шении нужнаго количества сыворотки, содер¬жащей пре&ипитины, и сывсротки, которая
ею осаждается, получается осадок, а в

смеси не оказывается ни свободных пре¬ципитинов, ни преципитиногена, т.-е. реак¬ция доходит до конца, как предполагал
Эрлих, хотя по своему характеру и
преципитин и преципитоген вещества слабо
кислых и основных свойств. Кроме этого,

были установлены и некоторыя другия несо¬ответствия с теорией. При взаимодействии ан¬тигена и антитела происходили пропорциаль¬ныя, но не всегда одинаковыя соединения.
Оказалось далеко не безразличным, как
смешивать эти вещества. Положим, что мы

прибавляем к преципитогену (П) извест¬ное количество преципитина (А); при чем
получается осадок, который при дальней¬шем прибавлении (А) не растворяется, так
что в конце концов мы можем получить
смесь 2А -}- П, в которой имеется осадок.

Если же в другой порции мы сразу смеша¬ем две части А с1 одной частью П, то

осадка не получится. Вторая смесь, совер¬шенно одинаковая с первой по ея химиче¬скому составу, будет неодинакова по внеш¬нему виду и физическим свойствам. To же
явление с токсинами и антитоксинами по¬лучило название явления Даниша.
Единственное обяснение этого ряда

фактов возможно лишь при предположении,
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что тут играют роль явления адсорбции.
Женгу и Бордэ и приняли это положение

в основу своего обяснения. Они высчиты¬вают количество свободнаго вещества в

смеся двух веществ способных адсор¬бироваться друг другом по формуле ад¬сорбции 1
аси.

m

гдех адсорбируемое вещество, m—антитело,
с количество свободнаго вещества, a а и */п
константы.

Таблица № 1.

Перечислив указанныя выше смеси ток¬сина и антитоксина столбняка на коли¬чество свободнаго столбнячнаго токсина,
Бордэ и Женгу получили ряд цифр,
при чем опыт с растворением этими

смесями красных кровяных телец под¬твердил возможность и такого обяснения.
На прилагаемой таблице представлены все
три типа кривых теоретическаго расчета
по Эрлиху, Аррениусу и Женгу и кривая
гемолиза, полученная при опыте.

Мы видим, что характер явления свя-

зывания токсина с антитоксином всего

ближе подходит к кривой адсорбции и

меньше всего к теории нейтрализации силь¬ных оснований сильными кислотами.

Перечисленныя теории составляют три эта¬па в понимании процесса связывания антиге¬на и антитела. Они доказывают, что интен¬сиеность явления пропорциональна количеству
токсина, что это соедикение слабсе в смыс¬ле химическом и что этот процесс очень
напоминает явлениа адсорбции, что вполне

вероятно, если принять, что антигены и анти¬тела суть коллоидныя вещества.
К пониманию явления связыва¬ния антигена и антитела с точки
зрения коллоидности подошел еще

Траубе со своей теорией резс¬нанса. По его мнению ядовитое
веидество, вводимое в кроаь, обез¬вреживается благодаря тому, что
оно связывается коллоидными ча¬стицами, находящимися в крови,
и этим выводится из сферы

действия. Связывание яда в дан¬ном случае есть физическое явле¬ние, зависящее от состояния дис¬персности (раздробления) того или
другого вещества. Часто с явле¬нием связывания яда совпадает
выпадение этого вещества из ра¬створа (явление преципитации или

коагуляции белков). Если мы ино¬гда не видим этого явления не¬вооруженным глазом, то его
можно видеть при помощи ультра¬микроскопа.

В пользу своего взгляда Т р а¬у б е приводит примеры инакти¬вирования сыворотки морской свин¬ки простым встряхиванием, пря¬мыя определения поверхностнаго
натяжения активной и инактиви¬рованной сыворотки и, наконец,

прямыя наблюдения над действи¬ем некоторых коллоидных кра¬сок, (напр. nachtblau) на сыворотку.
Адсорбция определяется состоянием дисперс¬ности вещества, а потому если представить
себе, что введение того или иного антигена
выэывает появление известнаго количества

соответствующим образом измельченных
коллоидов (настроенных по отношению к
данному антигену, по терминологии самого
Траубе), то, очевидно, такая сыворотка
в состоянии обезвредить гораздо большее
количество яда, чем сыворотка крови
нормальнаго животнаго. Таким обраэом
Т р а у б е утверждает, что для обяснения

(at суа оз аи й» ся r.xf сЛ' С№

— — прямая линия показывает прямую пропорциональ-

ность гемолиза (по теории Эрлиха), —- — — кривую гемо¬лиза по расчету на явление адрособции (Б о р д е и Женгу),

кривая гемолиза по расчету на диссоциацию (М а д¬сен и Аррениус ), толстая ломаная линия гемолиз, уста¬новленный опытом.
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даже явпения специфичности при иммунитете
можно обойтись без всяких гаптофорных

и токсофорных групп (по Эрлиху). Оче¬видно и Т р а у б е, как и все другие авторы,

переоценил открытое им явление, тем бо¬лее, что явление адсорбции, зависящее отча¬сти от величины частиц, отчасти от их
электрическаго заряда, обясняет нам лишь
первый момент взаимодействия антитела и
антигена. После этого взаимнаго сближения

частиц часто наступает уже химическое
взаимодействие этих химических веществ

и тут уже химическая их натура играет

главную роль.

До сих пор мы говорили о механизме

связи антитела и антигена, не предрешая

вопроса о химической натуре этих веществ.

Между тем очевидно должна была быстро

развиться мысль, что при процессе имму¬низации в организме, несомненно, появля¬ются новыя химическия вещества и увели¬чиваются те тела, которыя встречаются и
в нормальном состоянии. Между тем

медицина в этом отношении очень силь¬но злоупотребляет введением целаго ряда
терминов, которыми она старается опреде¬лить характер тех или других иммунных
веществ. Возьмем для примера таблицу
известных нам антигенов и антител

(по Златогорову).

Таблица известных нам антигенов и антител.

Название антигена.

Токсины.

Ферменты.

Бактерии. ^
Красныя кровяныя тельца. /
Белковыя вещества.

Бактерии.
Красныя кровяныя тельца.

Сперматозоиды.

Клетки различных орга¬нов.
Бактерии.

Аггресины.

Белковыя вещества.

Название антитела.

Антитоксины.

Антиферменты.

Агглютинины.

Преципитины.

Бактериолиэины.
Г емолизины.

Спермато^изины.

Цитолиэины.

Опсонины.

Антиаггресины.

Анафилактическия вещества.

Результат их вэаимодействия.

Уничтожение ядовитых свойств
токсина.

Угнетение или остановка действия

фермента.

Склеивание бактерий или кровя¬ных телец в группы.
Образование осадка в растворе

белка.
Растворение тела бактерий.
Растворение красных кровяных

телец.

Остановка движения сперматозои¬дов и растворение их.
Дегенеративныя изменения кле¬ток.

Увеличение способности сыворот¬ки делать бактерии более способ¬ными к поглощению лейкоцитами.
Уменьшение сопротивляемости
бактерий эащитным антителам
Гибель тела от ничтожных
количеств безвреднаго вещества.

Мы видим ряд названий, под которыми

собственно следует скорее понимать не само

вещество, а производимое им действие. Это

не химическое изучение вопроса, а феноме¬нология, как ядовито назвал это направ¬ление Ле-Дантек. „Нет ничего легче,—
говорит он, — пользуясь этим методом,
создавать новыя вещества и описывать их

свойства“. Возьмем клинок железа, гово¬рит он (Л е-Д а н т е к ),—он обладает
мягкостью и сероватым цветом, нагреем

его докрасна и опустим его в воду; он

превратится в твердое тело, приобретет

крепость стали и покроется синеватым

налетом. Пусть физик обясняет это

явление по-своему, пусть химик обяснит
синеватый налет появлением окисей. Лицо,

искушенное в феноменологии, быстро вый¬дет из затруднения: в данном веще¬стве появиЛись два новыя тела, скажет
оно: твердин, придающий твердость, и си-

нин, от котораго эависит синий цвет.
При этой простоте решения вопроса есть еще
возможность даже выяснить и некоторыя
свойства вновь открытых веществ. Мы

снова нагреваем стальной клинок и мед¬ленно охлаждаем его, — твердость клинка
исчезает, а синева остается, следователь¬но, указанный выше твердин—вещество,
разрушающееся жаром (термостабильное)".

По этому шаблону создаются часто многия

понятия иммунитета, и мы рискуем пото¬нуть в миллионах названий без всякой
надежды выбраться из запутаннаго цикла

явлений. He целесообразнее ли пойти мед¬ленным, но верным путем физики и

химии? Для этой цели были изучены разно¬образныя составныя части сыворотки имму¬низированных животных. Выяснилось, что
обыкновенно при этом увеличивается
фракция так называемых глобулинов,—
белков, обладающих среди других бел-
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ков сыворотки наибольшими адсорбционны¬ми свойствами. Таким образом имеется

конкретное подтверждение для тех, кто ви¬дит в адсорбции токсина главную сущ¬ность иммунитета. Затем был сделан
ряд попыток выяснить сущность строения
самого токсина. Некоторые считают, что

это тоже тело белковаго характера, ток¬сальбумоза Б р и г е р а; при чем весьма ве¬роятно, что в гтих белках выражены по
преимуществу основныя свойства (накопле¬нием диаминокислот). Возможно однако, что
существуют тела и другого типа, напр.,
Фауст дает для яда гремучей змеи

кроталотоксина формулу С,,Нйи032, из ко¬торой видно, что это безазотистое веще¬ство, близкое к продуктам окисления хо¬лестерина, но указывает, что оно по сво¬ему химическому характеру напоминает
эфиры.

Таблица № 2.

• • •

Сравнительная величина частиц белка, поскольку

мы можем судить о них на основании их моле¬кулярнаго веса.
1) глобин крови, 2) яичный альбуминь, 3) протальбумин,

4) пропептон, 5) пептон, 6) пептон желатикы.

Особенно интересны данныя относительно

той группы антител, которыя названы ге¬молизинами. Растворение эритроцитов сы¬вороткой животнаго, которое получало ряд
впрыскиваний эритроцитов, достигается при

наличности двух вешеств: одного тепло¬стойкаго, другого термолябильнаго (тепло¬нестойкаго). Три главных школы дали им
свои названия, но не определили, какова

реальная натура этих веществ?

Специфическое термоста- Неспецифическо.е термо¬бильное вещество. лябильное вещество.
Бордэ.—Алексин.

Мечников.—Цитаэа.

Фиксатор.

Сензибилизирующее ве-
щество.

Зрлих.—Амбоцептор. Комплемент.

Шагом вперед были наблюдения Ланд¬штейнера, который показал, что яд коб¬ры неспособен гемолизировать эритроциты,
но если прибавить к нему лецитина, то он

становится сильным гемолизирующим ве¬ществом. В указанной гемолитической
системе комплемент замещается уже опре¬деленным химическим соединением. Тот

же Ландштейнер указал, что кремне¬вая кислота неспособна вызывать гемолиз,
но при прибавлении того же лецитина приоб¬ретает гемолитическия свойства. Тут уже
два компонента гемолитической системы

являются определенными химическими сое¬динениями, и—что самое интересное—оба
вещества могут быть в коллоидном
состоянии и обладают одно слабокислыми
свойствами, другое — слабыми спиртовыми

свойствами в группе холина; следователь¬но, описанные выше законы -их взаимодей¬ствия должны подчиняться и закону масс
и закону адсорбции.

В последнее время Джоблингу уда¬лось сделать первый шаг и в области анти¬ферментов. Оказалось, что то вещество,
которое содержится в сыворотке и которое
мы называем антитрипсином, по своей

натуре напоминает свойства ненасыщен¬ных жирных кислот (легко иодируется

и т. д.), и может быть, даже удастся за¬менить его искусственно некоторыми жир¬ными кислотами подобнаго типа.
Следовательно, надо ждать того момента,

когда ряд названий, описывающих явления
при иммунитете, заменится химическими
веществами, среди которых мы наверное
увидим много знакомых уже нам тел,
описанных не раз физиологической химией.
Иммунизированный организм очевидно до
известной степени перестраивает свою
химическую структуру и благодаря этому
оказывается в большей боевой способности.

Говоря о веществах самаго тела, ко¬торыя могут быть использованы для целей
самозащиты, следует указать еще на одну

группу веществ—ферменты, натура кото¬рых до сего времени загадочна, но дей¬ствие которьих прекрасно изучено физиоло¬гической химией. Ферменты — катализаторы,
которыми пользуется организм животнаго
для того, чтобы производить те или иные

химические процессы. При помощи их весь

сложный комплекс клеточной протоплаз¬мы—белки, жиры и углеводы—может быть
доведен до простейших продуктов. Коли¬чество их в теле, равно как и качество
их действия, может сильно колебаться.
Так как громадное количество антигенов

по существу дела представляют те же орга¬ническия вещества, то, очевидно, для унич¬тожения их организм должен пользоваться
теми же силами, которыми он разрушает
белки, жиры и углеводы при нормальной

жизни. К такой ферментной теории примы¬кают взгляды Мечпикова на характер
антител, сюда относится и ферментная тео-
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рия Г о с а. Экспериментально же она была

разработана Абдергальденом и его

учениками. Этот автор обратил внима¬ние на ферменты кровяной сыворотки и их
колебания при введении пищевых веществ

и клеток, минуя кишечник (парэнтераль¬но, как прикято говорить). Оказывается,
что параллельно этому введению антигена

увеличивается содержание в крови соответ¬ствующаго фермента. Обыкновенно разруше¬ние белков, жиров и углеводов до той
степени, которая нужна организму, достига¬гтсяпутем работы пищеварительнаго канала,
при чем в соки тела попадает уже совер¬шенно готовый однообразный материал.
Поэтому, когда организм получает то же

пищевое вещество прямо в кровь, то ор¬ганизму приходится перерабатывать анти¬ген уже в самом кровяном русле, и
потому он наводняет кровь соответствую¬щими ферментами. Абдергальден на¬звал их защитными или оградительными
ферментами, хотя, конечно, между ними и фер¬ментами, обычно встречающимися в теле,
нет никакой разницы.Увеличение защитных
ферментов при впрыскивании антигена есть

осноЕное явление, при котором между про¬чим устанавливаиотся явления специфично¬сти. На основании установленной им специ¬фичности Абдергальден считаеть воз¬можным устанавливать как ту или иную
инфекцию, так иразрушение, протеолизтого
или иного органа. Доказывает это онтем,

что кладет в порции сыворотки иммунизи¬рованнаго животнаго антиген и устанавли¬зает появление в сыворотке альбумоз и
пептонов, способных проходить сквозь
перепонку (диализационную гильзу).
Учение Абдергальдена два года тому

назад приобрело всесветное распростране¬ние, при чем проверка его фактов показала,
что строгой специфичности установка защи¬тительных ферментов не имеет. Потому,
напр., сыворотка крови беременной женщины
способна переваривать как антиген из

последа, так и антиген из раковой опухо¬ли; сыворотка больного, страдающаго нефри¬том, способна переваривать не только анти¬ген из ткани почки, но и антиген из по¬следа и т. д. Другая школа ученых Дальняго
Запада (Воган, Бронфенбреннер
и его сотрудники) отмечают, что в самом

методе Абдергальдена есть много невы¬ясненных сторон. Они показали, во-пер¬зых, что при переваривании якобы антигена
на самом деле количество азота в нем

увеличивается. Поэтому при классическом

опыте Абдергальдена, когда он берет сыво-

ротку иммунизируемаго животнаго и опуска¬ет туда антиген, происходит не перевари¬вание антигена, а адсорбция антигеном анти¬трипсина сыворотки, благодаря чему суще¬ствующая во всякой крови протеаза проявляет
свое действие и переваривает самую сыво¬ротку. Явление Абдергальдена можно по¬этому видоизменить таким образом: в
порцию сыворотки даннаго иммунизированнаго

животнаго вносят антиген и спустя некото¬рое время вынимают его обратно; сыворотка
без антигена начинает переваривать самое
себя. Антиген можно заменить и другими

адсорбирующими веществами, напр., каоли¬ном или веществами растворяющими анти¬трипсин, напр., хлороформом. Таким
образом американские ученые, не отрицая

практической стороны приложения Абдергал¬деновской реакции, видоизменили ея внутрен¬ний смысл и устанавливают не специфич¬ность протеазы, а специфичность, и то общаго
характера, адсорбции антител. Они склон¬ны утверждать, и доказывают это экспе¬риментами, что иммунизированное животное
обладает большим протеолитическим дей¬ствием сыворотки, а также и повышенным
липолитическим действием. Поэтому, при

попадании в такое тело антигенов белко¬вой натуры, кровь иммунизированнаго жи¬вотнаго быстрее справляется с этим ан¬тигеном и разрушает его скорее, чем
кровь нормальнаго животнаго (сюда отно¬сится вся категория явлений протеолиза, ге¬молиза, сперматолиза, цитолиза и т. п.). Суще¬ство, обильно снабженное протеолуческим
ферментом, принуждено защищать и свои

собственныя ткани от возможности перева¬ривания и достигает этого увеличением в
крови антитрипсическаго вещества. Поэтому

нарастание протеазы сопровождается высо¬ким антитрипсическим титром сыворотки,
а это последнее создает низкий коэффициент
инфекции (Шмидт), т.-е. такия животныя

вообще труднее заражаются микробами. По¬вышение липолитической способности крови

тоже очень полезно для организма. Такие фер¬менты, расщепляющие жиры, легко разруша¬ют антигены, носящие характер липоидов,
легко разрушают оболочки бактерий, содер¬жащих много жиров, как-то: туберкулез¬ной палочки, палочки проказы и т. д. С дру¬гой стороны, липаза сыворотки несомненно
изменяет свойство липоидных оболочек

бактерий, делая их, может быть, более

липкими, более вязкими, т. к. поверхность

натяжения жира меньше, чем получаю¬щихся при их распадении жирных кислот
и мыл. Поэтому присутствие липаэ в
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крови будет благоприятствовать явлению
фагоцитоза, облегчая прилипание бактерий
к телу лейкоцита. От липаз невольно
открывается путь к более химическому
пониманию опсонинов, тех таинственных

веществ сыворотки, присутствие которых
облегчает поглощение бактерий лейкоцитами.
Наконец, липазы, быть может, образуют
в теле лишнее количество ненасыщенных

жирных кислот, этим повышают титр
антитрипсина сыворотки и способствуют
возможному повышению трипсина сыворотки
без вреда для организма. Как бы то ни
было, но, очевидно, мы должны признать,
что иммунизированный организм по своему
химическому и физическому состоянию не то,
чем он был до иммунизации. В нем

увеличивается количество известных бел¬ков, в его сыворотке крови изменяется

состояние дисперсности, а может .быть к

электрическаго заряда коллоидов, в его¬соках нарастает наличность протеолити¬ческаго фермента и липазы, в крови можнс
констатировать увеличение веществ, спо¬собных связывать антигены, и т. д.
Ряд теорий, представленных в этом

беглом очерке, показывает нам ряд
этапов в понимании явлений иммунитета.
Здесь, очевидно, действуют те же основные
законы физики и химии, которые властвуют

над всем миром, но только они так за¬путаны, что мы невольно защищаемся от
нашего непонимания красивыми словами к

туманными концепциями и описаниями того,
чего мы не видим и не осязаем. Этим мь:.

сами загромождаем себе путь изучения,

Между тем прямой путь к пониманию явле¬ния идет только через физику и химию.

География и любовь н отечеству ]).
Проф. Ю. М. Шональскаго.

Я хочу поговорить с вами о предмете,
который мы, русские, чувствуем не меньше
и не мельче других, но совершенно не

умеем, и нередко просто боимся это вы¬сказать. Какая-то особенная природная стыд¬ливость, присущая только нам, не позво¬ляет русскому гордиться открыто и не скры¬вая многими сторонами своей жизни и осо¬бенностями своей родины, этого заслужива¬ющими; хотя гордиться—вовсе еще не зна¬чит быть напыщенным, самовлюбленным
человеком; напротив того—справедливая

гордость есть только твердое убеждение в
своей правоте—т.-е. лучший залог успеха,

того успеха, который нам так особенно ва¬жен именно теперь, на пороге новой жизни.
Успех отдельных личностей и целых

народностей в значительной степени обу¬словливается воспитанием, последнее же
имеет своим полем действия — школу.

Никто.и нигде не может столь много сде¬лать для воспитания будущих поколений,
1) Речь на заседании Организационнаго сеэда

„Ассоциации Русских Естествоиспытателей и Вра¬чей“ в Москве.

как преподаватель в классе; ему предо-¬ставлен широкий простор пользоваться
каждым случаем в жизни класса, ка¬ждым удачным или неудачным ответом
ученика, чтобы обратить внимание всех на
то, что следует; ему же предоставлено и

могущественнейшее средство воспитания —

пример всякаго рода.

И все это совершенно независимо от

того предмета, какой он преподает.

Воспитание, которое человеку дается шко¬лою, не только может, но и должно быть
использовано для внушения и развития в

нем любви к своей родине, своему народу
и его жизни. В этом отношении ни один

из предметов не предоставляет столь

удобнаго поприща деятельности как пре¬подавание географии^ занимающейся опи¬санием природы страны и вытекающих
отсюда форм жизни населяющаго ее
народа.

He существует такой страны, в природе
которой не было бы чего-либо особеннаго,
ей именно свойственнаго, чем бы жители
ея не могли справедливо гордиться; а в
России, обладающей столь разнообразными
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естественными условиями, подобных при¬меров можно найти не мало.
Нисколько не уклоняясь от истины, a

только указывая и подчеркивая то, чего не

только ученики, да нередко и взрослые люди

никогда не увидят сами, преподаватель

географии легко может пробудить в юных

сердцах своих учеников ту дремлющую

и не ясно выраженную любовь к родине,
которая впоследствии принесет ей, а через
нее и человечеству, великую пользу.

Посмотрим, какие же географические пред¬меты могут быть подобными примерами
в России. Постараемся указать хотя на
некоторые из них.

Россия охватывает длиннейшее в мире

протяжение берега Севернаго Ледовитаго

моря, от р. Ворьемы на западе до мыса

Дежнева на востоке, почти 160° по долготе,

а принимая во внимание извилины берего¬вой черты, получается протяжение около
25.000 кил. Из них более 20.000 кил.

были впервые еписаны, определены и поло¬жены на карту Большою Северною Экспе¬дицией 1733—1743 годов. Всего в десять
лет времени был обследован берег от
Белаго моря до р. Колымы, т.-е. совершен

громадный географический подвиг, оста¬ющийся буквально и до сих пор одним
из величайших человеческих предприятий
в области полярных изледов^ний. Оно

было выполнено офицерами русскаго воен¬наго флота, никогда перед тем не бы¬вавшими в полярных условиях. Они шли
на свое трудное дело буквально только с
топорами, потому что отдельные отряды
экспедиции, начавшие работы от устьев
Оби, Енисея и Лены, сами себе строили
суда, сами же их снабжали и, преодолез
невероятныя трудности, вследствие полнаго

незнания условий полярных путешествий и

плаваний, тогда совершенно новаго дела,

они тем не менее сомкнули свои работы

и доставили первое географическое описание

этих берегов, каковое по своей точности
вполне соответствовало состоянию науки
того времени.

Если русские в настоящее время первые

предоставили полныя избирательныя права
своим женщинам, то и русския женщинь:
на всем протяжении настоящей войны и
как сестры милосердия и как защитницы

родины показали себе' и безсребренными и

истинными смелыми детьми своего оте¬чества. Что эти свойства и во все времена
были присущи русским женщинам, сви-

ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ—ОКТЯГ.РЬ 1917 г.

детельствует подвиг жены лейтенанта

Прончищева, члена Большой Северной Экс¬педиции, первой женщины в мире, участво¬вавшей в полярной экспедиции, да еще в
каких условиях! Кресты могил обоих
доблестных супругов у устья р. Оленек
до сих пор свидетельствуют об этом,
а многие ли русские о том слыхали?
Славные подвиги морских офицеров

этой экспедиции: Овцына, Минина, Прончи¬щева, Харитона Лаптева, Челюскина и дру¬гих есть вечная гордость русской географии.
А славное плавание русских моряков

вокруг южнаго полярнаго материка,совер¬шенное в 1819—21 годах на маленьких

парусных шлюпах Восток и Мир¬н ы й под командою Беллинсгаузена и Ла¬зарева, чем оно не пример справедливой
гордости русской географии, если оно ни¬когда и никем не было превзойдено ни
по длине пути, пройденнаго за полярным
кругом, ни по интересу изследований и по
их точности. Современный французский
путешественник Шарко пишет: „мы нашли
О-в Петра I в густом тумане только
потому, что он находился именно на том
месте, где русская экспедиция 1819-21 года
его назначила на своей карте почти 100
тому назад".

Обращаясь ко внутренней части России,
первое, что бросается в глаза географу—это

вся западная область государства, от Ени¬сея и Средней Азии до Балтийскаго и Чер¬наго морей, образующая, кроме Урала, гро¬маднейшую в мире равнину, всего около
200—■ 250 метр. средней высоты. Эта обшир¬нейшая равнина, сыгравшая свою роль в
истории собирания государства, послужит
звеном его единения и в будущем.

Урал, проходящий узкою полосою между

западною и восточною частью великой рус¬ской равнины, сам по себе представляет
богатейшее в мире по необыкновенному

разнообразию скспление минеральных бо¬гатств, между которыми платина, этот
важнейший из благородных металлов, поч¬ти только в России и добывается.

Великая русская разнина в пределах

Европейской России являет еще другую за¬мечательную и единственную в мире гео¬графическую картину. Большой длины и с
обширными бассейнами реки, расчленяющия
эту равнину, берут начало всего толькс

на высотах не больше 300 метров и не¬смотря на это, Волга, например, течет на
3400 кил. (3392 к.) имеет бассейн плс¬щадью в 1.401.950 кв. кил., занимающик
по своей величине 12-е место в мире, и.

«4
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вместе со своими притоками обладает
13.450 килом. судоходнаго пути.
На этой системе плавает единственный

в мире по своему тоннажу речной флот,

считающий десятками лучшие и самые боль¬шие в мире речные пароходы. В совокуп¬ности волжский речной флот перевозит

ежегодно грузов более, нежели их пере¬возится, на какой-либо другой речной си¬стеме земного шара, при чем все это гро¬мадное речное судоходство поставлено, раз¬вито и доведено до его блестящаго состояния
вполне самостоятельно русскими людьми.

Свои воды Волга вливает в громадней¬шее в мире озеро—Каспийское море, один
из заливов коего—Карабугаз — предста¬вляет величайший в мире самосадочный
бассейн глауберовой соли, описанный рус¬скими учеными.
По западную сторону Кавказа лежит дру¬гое русское море—Черное, представляющее

единственныйв мире бассейн, где жизнь су¬ществует только в верхнем тонком, око¬ло 200 метров слое, а вся остальная 2000¬метровая толща вод Совершенно безжиз¬ненна, при чем все это обусловлено един¬ственными в мире физико-географическими
условиями, изследованными русскими уче¬ными по совместному почину сездов ес¬тествоиспытателей и Русскаго Географиче¬скаго Общества.
Среди многочисленных горных систем,

коими обладает Россия, какое богатство
альпийских картин, по своей грандиозности

и особенностям редчайших в мире. Сре¬ди них имеется, после Тибета первая по
высоте своих долин, горная страна Па¬мир, эта „крыша мира“ былых времен,
для изследования коей русские путешествен¬ники сделали столь много.

Единственное в мире разнообразие гео-

графических условий и климатов в пре¬делах одной и той же страны позволяют
россиянину, не выезжая из своих границ,

изучить почти всю совокупность географи¬ческих картин от полярной области до

субтропической в Батуме, от чисто мор¬ского климата до наиболее континенталь¬наго, от местностей с богатейшею расти¬тельностью до совершеннейших пустынь и
от низменностей до высочайших горных
областей.

Это-то разнообразие естественных усло¬вий между прочим и было причиною, что
в России встречаются все виды почв от

тундры до латеритов, что и позволило рус¬ским ученым с Докучаевым во главе
создать новою отрасль географии—почвове¬дение, чем русская географйческая наука
может справедливо гордиться.

Богатая, разнообразная природа нашего

дорогого отечества представляет географу

всевозможнейшие предметы для изучения и

развития его науки.

Картины русской природы, будь то огром¬ныя лесныя пространства севера, или при¬чудливыя холмистые области мореннаго про¬исхождения с лесами, перелесками, озера¬ми и болотами средней полосы, или необозри¬мыя распаханныя степи юга с их правил¬ным расчленением текучими водами, или
песчаныя пустыни Средней Азии, все оне

близки сердцу русскаго человека, положив¬шаго столько усилий на их собирание. Ни¬какой истинный географ не может этого
не чувствовать в душе своей, и это чув¬ство научит преподавателя лучше всего,

как его развить в следующих поколе¬ниях в искреннюю, горячую, чистую лю¬бовь гь родине, могущую все поднять, все
снести, и вынести на своем горбе Рос¬сию на достодолжное ей место.
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Изследовательсние Институты в Соединенных
Штатах Амфрини.

Ник. Кольцова.

Настоящий очерк составлен мною ле

на основании личнаго энакомства с амери¬канской жизнью. К сожалению, война по¬мешала мне проехать в Америку для изу¬чения постановки работы в изследователь¬ских учреждениях этой страны. Я мог
пользоваться только печатными источниками,

статьями в американских журналах за

последние годы, интересным отчетом

Джона Ляйтфута, представленным австра¬лийскому Совету Науки и Промышленности
и напечатанным в Nature 31 мая 1917,

а также отчетами различных изследова¬тельских биологических Институтов Аме¬рики, которые были любезно высланы мне
за последние месяцы. Из этих отчетов

и заимствованы преимущественно иллюстра¬ции к настоящему очерку.
Изследовательские Институты в Соед.

Шт. являются частью правительственными
учреждениями и в таком случае состоят
в ведении тех или иных министерств

Союза или отдельных штатов, частью же

созданы по частной инициативе и поддержи¬ваются на счет частных средств.
А. Правительственныя учреждения.

I. Министерство земледелия. Ко¬гда впервые организовалось министерство

земледелия, предметом его забот в те¬чение ряда- лет оставалось только поле¬водство. Позднее к нему были присоеди¬нены: Метеорологическое Бюро и Лесной
Отдел, а затем мало-по-малу на его обя¬занности были воэложены заботы о надзоре
за мясом, о карантинах для скота и ра¬стений, о пищевых продуктах и фураже,

о перелетных птицах, о борьбе с на¬секомыми и грибами, о вакцинах и виру¬сах. Бюджет министерства возрос с
80.000 долларов вь 1863-м г. до 3.635.000
долл. в 1889 г. и 26.650.000 дол. в 1915 г.

В настоящее время при министерстве со¬стоит 15.000 чиновников, из них 3000
в центральном управлении в Вашингтоне.
К работе по научным изследованиям
привлечены 2000 лиц, к преподавательской
и просветительной деятельности 1400 лиц.
Но бюджет федеральнаго министерства

составляет только небольшую часть бюд-

жета всех сельскохозяйственных учрежде¬ний республики, т. к. большая часть послед¬няго составляется из средств отдельных
штатов. Так, содержание сельскохозяй¬ственных школ обходится в 35.000.000
долл. и только 3.500.000 долл., т.-е. лишь

Ю°/0,покрывается из федеральнаго бюджета.
В 1887 г. прошел закон Гэча, согласно

которому государство организует опытныя

сельскохозяйственныя станции, имеющия сво¬им назначением распространять среди на¬рода сельскохозяйственныя знания и про¬изводить научныя изследования в области
теоретических наук и их применения к
земледелию, отделяя на это дело известный

% с сумм, полученных от продажи го¬сударственных земель. В настоящее время
в различных штатах существует 52 та¬ких опытных станций, годичный бюджет
которых превышает 5.000.000 долларов;
из этой суммы, около 25% покрывается
федеральным министерством, около 25%
из пожертвований частных лиц и около
50% из ассигновок штатов. Сверх того,

более 10 станций находятся в периоде орга¬низации.

Во главе каждой станции стоит дирек¬тор, по большей части из видных уче¬ных; рядом с ним штат ученых по¬мощников—на крупных станциях до 20
специалистов по разным отделам. На

53 станциях состав работников по спе¬циальностям выражается следующими ци¬фрами: химиков—148, ботаников—52, эн¬томологов—48, бактериологов—20, биоло¬гов—7, физиков—7, геологов—5, агро¬номов—68, зоотехников—9, ветерина¬ров—26, садоводов—77, метеорологов—
17; сверх того несколько профессоров ме¬ханики и гидравлики. Все эти лица полу¬чают постоянное вознаграждение, доста¬точно высокое для того, чтобы освободить
их от какой-либо иной работы и отдавать

все свое время и все силы работам на стан¬ции. Сверх сумм, идущих на содержание
персонала, федеральное правительство отпу¬скает каждой станции 15.000 долларов в

год исключительно на расходы по науч¬ным изследованиям, как формально ого¬ворено в законе Гэча.
Хотя каждая станция является самостоя-
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тельным учреждением, но между всеми

станциями поддерживается тесная связь че¬рез посредство центральнаго федеративнаго

органа (Office of Experiment Stations) при ми¬нистерстве Земледелия. Этот орган со¬здает и организует новыя станции, назна¬чает руководителей станциями, предлагает
новыя задачи, выставляемыя общественными

интересами й заботами о том, чтобы ка¬ждая станция фактически использовала свои
рессурсы и проявила максимум полезной
деятельности.

Большинство этих опытных станций со¬стоит при университетах, высших сель¬скохозяйственных школах и политехнику¬мах и носит вполне научный характер.
Многия издают свои журналы, некоторые
из которых пользуются самым широким

распространением и заслуженной известно¬стью, Эти издания носят далеко не исклю¬чительно прикладной характер и порою спе¬циализируются на крупных теоретических
вопросах, напр., по генетике, по физиологии
и т. д. Помещающееся в Вашингтоне
Office of Experimental Stations издает след.
центральные органы: с 1889 г. Exper. St,
Record; Е. S. Bulletin; Е. S. Circulars; а с
1895 г. также Е. S. Work *).
Лесной отдел М. 3. имеет своим

назначением управдение казенными лесами
и распространение знаний по лесоводству.

Изследовательския задачи этот отдел ста¬вит себе в пяти различных направлениях.
1) Изследования по методике насаждения
лесов и лесного хозяйства вообще ведутся
при 8 лесных опытных станциях. 2) Для
изучения лесных продуктов устроена в
Мадисоне The Forest Product Laboratory, на
устройство которой затрачено 250.000 долл.

при годичном бюджете 210.000 долл. Ла¬боратория имеет отделения; физики лесного
материала; испытания механических свойств

*) В № 13 Revue Scientifique от 7 июля с. г. по¬мещенз статья члека Института Е. Тиссерана: Об
учреждениях для научных изследований по сель¬скому хозяйству. Автор сравнивает постановку
дела в Америке и во Франции. Правда, и в по¬следней число станций довольно велико—47; но по
сравнению с американскими это бедныя маленькия
учреждения с общим бюджетом в 339.700 фр.,
з среднем бо семи тысяч франков на каждую.
Этих средств едва хаатает на то, чтобы оплатить

неснольно часов работы немногочисленнаго скром¬наго персонапа. Понятно, что за исключением 2—3
лабораторий, состоящих при высших учебных за¬ведениях, французския сельскохозяйственныя станции
научной изследовательной работы не ведут. При
том же оне работают каждая вполне обособленно,

и лишь теперь возникает мысль об обединяю¬щем органе при академии наук.

леса; сохранения дерева; древесных про¬дуктов; бумажнаго производства; патологии
дерева. Результаты теоретических изследо*
ваний в лаборатории имеют очень важное

практическое значение и немедленно нахо¬дят применение. 3) Изследования в обла¬сти лесопильнаго и др. производств no
обработке дерева, 4) изследования по борь¬бе с лесными пожарами и 5) статистиче¬ския изследования; последния ведутся частью
на опытных станциях, частью в централь¬ных учреждениях.
Отделы животноводства и жтомологии

при М. 3. являются обширными централь¬ными учреждениями, при которых собраны
крупныя научныя силы; на местах они ру¬ководят изследовательскою деятельностью
главным образом через посредство опыт¬ных сельскохозяйственных станций.

Рис. 1. Биологическая станция з Удс-Голе (1915 г.).

II. Рыбоводство и рыболовство

отнесено к отдельному от Мин. Земледе¬лия учреждению—U.' S. Bureau of Fisheries,
основанному в 1871 году и с 1881 г.
выпускающему свои Bulletin. С текущаго
года это Бюро причислено к министерству

торговли. С первых шагов своей дея¬тельности Бюро поставило своей целью изу¬чить изменения в количестве промысловых
рыб и прийти на помощь убывающим ви¬дам путем искусственной разводки.
В 1880 г. восемь вйдов рыб пользо¬вались такой охраной и разводились в
учреждениях бюро, в 1915-м г. число

охраняемых таким образом видов под¬нялось до 49. Число икринок, выведенных
в этом году, исчислено в 4г/2 биллиона.
* Для выполнения этой работы учреждено
в 34 штатах 40 рыбоводных станций,
95 подстанций. Но весьма значительную
роль играют при этом и странствующие
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полевые работники, которые переходят с

места на место, от реки к реке, разнося

энания и выполняя практическия работы.

Рис. 2. Внутренний вид биологической лаборатории
в Бофоре (из отчета 1916 г,).

•

Бюро высчитывает, что путешествия этих
странствующих работников в 1915-м
году измеряются 637. 716 милями (свыше
1.000.000 верст). В результате статистика

показывает возрастание количества мно¬гих видов рыб, возрождение некоторых

рыб, обреченных, казалось, на гибель, раэ¬селение ценных и стойких' рыб Атланти¬ческаго бассейна в реки, впадающия в
Тихий океан и обратно.

Вся эта громадная прак¬тическая работа,согласно
заявлению Бюро в его
последнем отчете, могла

быть произведена только

благодаря изследователь¬ской работе научных
учреждений, состоящих

при бюро, постоянной за¬дачей которых было
изучение образа жизни,

распространения, систе¬матическаго положения и
болезней американских
рыб, а также пищи их

и их врагов. Изследо¬вательская работа про¬изводилась, кроме цен¬тральной лаборатории в
Вашингтоне, также на

трех состоящих при бю¬ро биологических стан¬циях. Приморская лаборатория в Удс¬Голе (Woods Hole, Mass, рис. 1) была осно¬вана в 1883-м году и собирает еже-

годно несколько десятков ученых, кроме

постояннаго ученаго персонала. Приморская

биологическая лаборатория в Бофоре (Beau¬
fort, N. Carolina), отстроенная в 1902 году,
интересна в особенности приспособлениями

для изучения устричнаго промысла и мето¬дов разведения черепах (рис. 2). Обе эти
станции расположены на берегу Атлантиче¬скаго океана. В бассейне Миссисипи
устроена в 1908 г. третья биологическая
станция в Фэрпорте (Fairport, Iowa, рис. 3);
многочисленные и разнообразные пруды,

ручьи и озера близ этой станции позволя¬ют поставить сложные биологические экспе¬рименты с пресноводными организмами.
Между прочим, на этой станции впервые
поставлены в широком масштабе опыты

с искусственным разведением двуствор¬чатых ракушек, Со времени своего воз¬никновения Бюро опубликовало 41 том
„Reports" и 40 томов „Bulletins", а кроме

того ряд специальных изданий; за послед¬нее время начато новое издание: .Economic
Circulars".

III. Министерство Внутренних

д е л  имеет отношение к изследователь¬ской деятельности по двум своим учре¬ждениям.
а) Палата мер и весов, the Bureau

of Standarts, является обширным учрежде¬нием, в котором работает свыше 400
лиц, из них 300—ученых и техников

Рис. 3. Общий вид Биологической станции в Фэрпорте (1914).

с высшим образованием. яМладший уче¬ный“ из только что окончивших высшую
школу получает 1000—1500 долл. в год.
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Ассистенты получают 2000—3000 долл.,
старшие физики и химики 3000—4000 долл.

Эти вознаграждения признаются, однако, не¬достаточными, и на частной службе соотв.
должности оплачиваются значительно выше.

Палата мер и весов является как бы

лабораторией, в которой получают прак¬тическую подготовку специалисты-изследова¬тели в разныхь областях химии и фи¬зики, и одной из существенных задач
учреждения является подготовка опытных

изследователей для нужд промышленных

изследовательских лабораторий.—Лабора¬тории пгшаты мер и весов занимают
обширную площадь в 16 акров близ
Вашингтона; их постройка обошлась в
1.000.000 долл., оборудование—425.000 долл.
ежегодный бюджет 625.000 долл.

б) Горное бюро, учрежденное в 1910 г.,

имеет целью добиться наивысшей продук¬тивности и наименьшей порчи материала при
извлечении, обработке и утилизации мине¬ралов, а также обезпечить безопасность и
здоровье рабочих в горном деле. Эти

задачи требуют обширной изследователь¬ской деятельности, и потому естественно
одним из первых дел бюро было созда¬ние изследовательскаго Горнаго Института
в Питсбурге, в котором производились
работы по изучению взрывов в шахтах,

по изследованию рудокопных ламп, а так¬же по методике обработки минералов.
На расходы бюро отпускалось до послед¬няго времени 600.000 долларов в год.
Но осенью 1916 года Конгресс принял

новый закон об учреждении десяти опыт¬ных станций в различных горных обла¬стях, исходя из того соображения, что
изследования по усовершенствованию мето¬дики обработки руд окажутся гораздо про¬изводительнее и целесообразнее, если бу¬дут производиться на местах в условиях
обычной промышленной обработки. Каждый
из ^новь учреждаемых изследовательских
институтов получает от федеральнаго
правительства по 25.000 долл. ежегодно,
и вероятно, значительно более крупныя
средства будут ассигнованы теми штатами,
в которых эти институты откроются. Весьма

интенсивный, в сравнении с другими стра¬нами, рост горнаго дела в Соед. Шт.
теперь, без сомнения, еще более ускорится.

IV. Ведомство ОбщественнойМе¬дицины, Public Health Service. Здесь
за последнее время работают 450 врачей
и 50 фармацевтов, не считая профессоров

и других лиц преподавательскаго персо¬нала. Общее число лиц, служащих в

ведомстве,—2000, годичныя издержки —
3.000.000 долл. Следует заметить, что в
Соед. Шт. заботы о народном здоровье

переданы отдельным штатам и указан¬ный выше состав федеративнаго органа

непосредственнаго отношения к лечению бо¬лезней не имеет. Его задачи ограничива¬ются надзором за предупредительными ме¬рами против переноса заразных болезней
из штата в штат и занесения их из-за

границы, а главным образом носят из¬следовательский характер: центральный ор¬ган обязан помогать штатам при раз¬решении проблем народнаго здоровья.
Ведомство Общественной Медицины соби¬рает сведения о распространении болезней

в Соед. Шт.; принимает меры к пода¬влению широко распространившихся эпиде¬мий; регулирует производство вакцин, се¬румов, антитоксинов и пр.; руководит
изследовательской работой в своих учре¬ждениях, для чего из его среды выделен
особый Отдел Научных Изследований.

В распоряжении последняго имеется Ги¬гиеническая Лаборатория с четырьмя филиа¬лами: а) Чумная лаборатория в Сан-Фран¬циско; б) лаборатория по изучению проказы
в Гав.аи; в) станция по изучению пеллагры

в Саваннах; г) станция по изучению чело¬веческих паразитов в Вильмингтоне.
Кроме того, учреждаются нередко временныя
изследовательския комиссии: по изучению
брюшного тифа, по изучению сыпного тифа
в Скалистых горах и т. д.

V. УниверСитеты в Соед. Шт. на¬ходятся в большинстве случаев в веде¬нии отдельных штатов и содержатся на
местныя средства. В них, как в уни¬верситетах всех стран, ведется, конечно,

и изследовательская работа, при чем пра¬вительства штатов нередко стремятся на¬править эту работу в сторону более
близкой связи с промышленностью и вообще

с интересами практической жизни. В на¬стоящее время разрабатывается проект со¬здания центральнаго Национальнаго Универ¬ситета в Вашингтоне, которому ставится
задача именно установить эту связь между

научной изследовательской работой и прак¬тическими запросами.
При университетах, как уже указано

выше, состоят опытныя сельскохозяйствен¬ныя станции Министерства Земледелия. Кроме
того, при многих университетах устроены
особыя „инженерныя опытныя станции".

Лица, входящия в штат этих станций, со¬вершенно освобождены от преподаватель¬ской работы: их задачи—чисто-изследова-
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мощников.

В Соед. Шт. широко распростра¬нена личцая инициатива в деле

развития и усовершенствования уни¬верситетов и отдепьных универси¬тетских лабораторий и институтов.
При большинстве высших школ

и иногда при отдельных лаборато¬риях имеются попечительные сове¬ты из „друзей“, учреждения, которыя
жертвуют и собирают средства,
оставляют капиталы по духовным

завещаниям. Есть такия изследова¬тельския учреждения, которыя только номи¬нально связаны с той или иной высшей
школой, но построены и содержатся на

частныя средства. Таковы некоторыя обсер¬ватории—как Ликская.при Калифорнийском
у-те, Лауэлевская при Чикагском у-те.

Рис. 5. Институт Скрипса на берегу Тихаго Океана
в 1916 г.

курс. Его помощники и заместители —

профессора того-же у-та. Кроме того, на¬учныя изследования, выходящия из лабо¬ратории, печатаются в издании Калифор¬нийскаго у-та. Название учреждения в на¬стоящее время: Scripps Institution for the

В качестве примера подобнаго сотруд¬ничества между университетом и частной
инициативой можно привести историю морской
биологической лаборатории на Тихом Океане
близ Сан-Диего (Калифорния). Местность,

весьма удобная для приморской станции, за¬интересовала зоологов Калифорнийскаго
университета в Сан-Франциско, хотя
отстояла почти на 1000 верст от этого

города. В 1892-м году здесь было вы¬строено небольшое здание и ежегодно на
время летних вакаций сюда приезжали

профессора и студенты для научной ра¬боты, На расходы по станции у-т в те¬чение десяти лет отпускал скромную

сумму в 200 долларов ежегодно. Че¬рез 10 лет энергичная работа моло¬дого учреждения заинтересовала окрест¬ных жителей и граждане ближняго го¬рода Лос-Анджелос собрали на строи¬тельныя нужды станции 2000 долл. В
следующем году в другом соседнем

городе Сан-Диего образовалось Морское

Биологическое О-во, которое приняло на

себя патронат над станцией, сохранив¬шей, однако, формальную связь с универ¬ситетом в Сан-Франциско. Среди деяте¬лей О-ва выделились м-р Е. У. Скрипс и
мисс Е, Б. Скрипс; ими было внесено в

разное время в Морское Биолог. О-во на по¬стройки и оборудование станции ок. 200.000
долл., а также капитал в 150.000 долл.,
проценты с котораго обезпечивают главныя

потребности Института. Связь с универси¬тетом выражается в том, что заведую¬щий станцией занимает университетскую ка¬федру и приезжает ежегодно в Сан¬Франциско на три месяца прочесть свой

тельския, преимущественно в области инже¬нернаго или руднаго дела. Одна из луч¬ших инженерных станций состоит при
Иллинойском университете. Она основана
в 1903 по образцу существовавшей ранее
сельскохозяйственной опытной станции и

Рис. 4. Лаборатория по испытанию паровозов в
Иллинойском университете

преследует исключительно изследователь¬ския задачи, получая ежегодно около 50.000
долларов. Благодаря этому, университету

доступны такия сложныя прайтическия зада¬чи, как испытание паровозов (рис. 4).
За последний год был поднят вопрос

об учреждении изследовательских кафедр
и по чисто теоретическим наукам, и в

некоторых университетах такия кафедры

уже учреждены, при чем профессора-изсле¬дователи—Research-professors—освобождены
от преподавательских обязанностей, но
сохраняюгь лабораторию и штат по-
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Рис. 6. Мастерсная при Солнечной Обсерватории Карнеги,

Biological Research of the University of Ca¬
lifornia.

VI. Снитсоновский институт в

Вашингтоне. Это учреждение было осно¬вано в 1846 г, Конгрессом насредства(ок.
.500.000 долл.), оставленныя по завещанию

Смитсона, сйна герцога Нортумберландскаго,

Соединенным Штатам на устройство учре¬ждения, которое служило бы „для увеличения
и распространения знаний среди людей".

Выполняя эту эадачу, Институт выдаеть
стипендии изследователям на их назгчныя

Рис. 7. Шестидесяти дюймовый рефлектор в Солкечной Обсерватории Карнеги.
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работы, снабжает их книгами, аппаратами,
лабораторной обстановной. По его инициа-

Рис. 8. 150-фуговый тауер-телескоп на Солнеч¬ной Обсерватории Карнеги.

тиве целый ряд проектов был осущест¬влен правительством, основаны многие
из описанных выше бюро и отделов.
В международных научных начинаниях
Смитсоновский Институт выступает по

большей части как представитель Соеди¬ненных Штатов. Он стоит в тесной
свяэи с Национальной Академией Наук,

Американской Ассоциацией для раэвития На¬ук, Американской Исторической Ассоциа¬цией и т. д.
При Смитсоновском Институте состо¬ит, получая содержание частью из сумм
ассигнуемых Конгрессом, ряд научных

учреждений: 1) Национальный Музей в Ва¬шингтоне, с биологическим, антропологи¬ческим и геологическим отделениями (осно¬ван в 1846-м году, имеет около 100
ученых работников, издает, кроме отче¬тов, Bulletins с 1875 г„ Proceedings с
1878 г.). 2) Бюро американской этнологии

(осн. в 1877 г.). 3) Национальный зооло¬гический Парк (с 1890 г.). 4) Астрофи¬зическая Обсерватория. 5) Аэродинамиче¬ская Лаборатория. 6) Интернациональный
каталогь Научной Литературы. 7) Бюро

по международному обмену научными из¬даниями.

Б. Учреждения, содержащияся на частныя
средства.

1) Институт Карнеги в Ва¬шингтоне. Этот институт основан
Эндрью Карнеги 28 янв. 1902 г,, когда он
передал особому попечительному Совету
капитал в 10.000.000 долларов. Позднее
он прибавил еще 12.000.000 долл. и в

настоящее время ®/0 с его капитала соста¬вляют 1.100.000 долларов.
Согласно уставу института „целью учре¬ждения является поддерживать в широком

смысле этого слова изследования, научныя ра¬боты и открытия, равно как применение зна¬ния к развитию человечества". Для выполне¬ния этой задачи намечаются три отдела:

а) Первый имеет в виду устройство изсле¬довательских лабораторий при самом Ин¬ститутедля разработки общих научных прс¬блем, требующих сотрудничества различ¬ных изследователей, специальнаго оборудо¬вания и непрерывной поддержки. б) По вто¬рому отделу отпускаются средства на инди¬видуальныя изследования отдельных уче¬ных, может быть, не менее важныя, но
не требующия сотрудничества других уче¬ных, более кратковременныя и нуждающияся
лишь в более или менее простой обста¬новке. в) Третий отдел издает научныя
изследования, получившияся в реэультате

деятельности первых двух отделов, a

также публикует научные труды, которые

Рис. 9. Башня для 100-дюймоваго рефлектора на
Солнечной Обсерватории Карнеги.

без содействия института не могли бы по¬явиться в свегь.
прирояа, сениябрь—октябрь 1917 г. 65
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Одно из первых мест среди постоян¬ных учреждений, состоящих при первом

отделе института Карнеги, занимает сол¬нечная обсерватория на г. Вильсоп, осно¬вание которой относится к 1902—1905 г.
Эта обсерватория подробно описана в де¬кабрьской книжке „Природы“ за 1913 г.,
стр. 1391—1400. Место для обсерватории
избрано идеальное, атмосферныя условия
превосходныя: более 300 солнечных дней
в году.

Отличительной особенностью этого, как

и многих других американских учрежде¬ний является превосходно оборудованная
мастерская (рис. 6), благодаря которой даже

сложные инструменты, как громадный 100¬дюймйвый рефлектор, изготовляются на
месте.

Научная работа обсерватории под руко¬водством директора Хэла интенсивна. В
Протоколах Национальной Академии наук,

где печатается значительное число предва¬рительных сообщений о научных изследо¬ваниях в Соед. Шт., за 1916-ый год из
29 статей по астрономии 19 вышли из Сол¬нечной Обсерватории Карнеги.

Станция экспериментальной эволюции в
Кольд-Спрингс-Гарбор, основанная в
1904 г., представляет одно из наиболее
интересныхизследовательскихучреждений,
едва ли не первое по времени осуществления

учреждение этого рода с широкими замыс¬лами. Его задача—экспериментальныя из¬следования над наследственностыо и из-

менчивостью как с растительными, так
и с животными организмами. Поэтому, при

устройстве института было обращено вни¬мание не столько на лабораторное здание,
сколько на разнообразные виварии, оранже¬реи и пр. Вначале зти питомники имели
сравнительно скромные размеры, но по мере

развития экспериментов для воспитания раз¬множавшихся в широких размерах жи¬вотных (грызунов, кошек, овец, кур,
голубей, канареек, рыб и пр.) требовались
все более и более обширныя помещения.

Площадь в 16 акров, занимаемая станцией,
позволяет все требуемыя ходом работ
расширения осуидествлять постепенно. Эта

постепенность выражает¬ся цифрами.
Так,изучение наслед¬ственцости у цветковых
растений, поставленное
доктором Шуль таким

образом, что каждое ра¬стение наблюдалось ин¬дивидуально, производи¬лось в 1907-м году
с 16.460 особями, a
в следующие 1908 —
1915 гг. с 25.043,30.476,
27.191, 40.748, 58.885,

53.438 особями. Парал¬лельно этим опытам
велись и другие опыты

с растениями. также тре¬бовавшия больших про¬странств.
Ряд легь большия

гряды занимались раз¬ведением Passiflora в
количестве 40.000 экз.,

позднее даже 125.000 экз. Для других
опытов было разведено 46.000 экз. бобов.

В год наиболее интенсивной работы ди¬ректора станции Давенпорта с курами (1908)
было получено от разводимых на станции
кур 17.252 яйца, из них ок. 12.000 яиц
положено в инкубатор и получено 3.546

цыплят. Для работы Кэстля над наслед¬ственностью у мышей было разведено свыше

20.000 мышей. Для экспериментов со скре¬щиванием кошек был построен специаль¬ный виварий. Овцы давали приплод до 36 яг¬нят, Канареек спаривалидо 148 пар. Из
безпозвоночных велись опыты с мухой
Drosophila, которых выводилось иной год
свыше 56.000. Изучение наследственности
у дафний велось одновременно с 20.000
особями; сверчков разводили до 2000 штук
и т. д.

Рис. 10. Станция Экспериментальной эволюции в Кольд-Спринг-Гарбор.
Общий вид построек в 1906 году.
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За 12 лет своего существования станция
дала ряд блестящих иэследований, многия
из которых вошли во все руководства по
наследственности, вошли в учебники.

Станция во всех отношениях прогресси¬рует, развивая из года в год свою де¬ятельность в ширину и в глубину. Рост
этот сказывается и в цифрах годичнаго
бюджета, В 1905-м (первом отчетном)
году этот бюджет выражался в сумме

12.000 долл., а в следующие годы посте¬пенно возрастал: 21.000 долл., 25.000 долл.,
28.000 долл., 29.000 долл., 30.970 долл.,
33.734 долл. 37.477 долл., 91.854 долл.
Последняя цифра относится к 1913-му году
и обясняется экстренными расходами на
постройку новаго вивария (рис. 10). Цифр

за два последних отчетных года в при¬сланных мне отчетах за эти годы не
имеется.

Станция экспериментальной эволюции не

единственный биологический изследователь¬ский институт, устроенный на средства
фонда Карнеги. На берегу океана на п ве
Флориде устроена морекая зоологическая
станция, занимающая безусловно первое

место среди учреждений для изучения тропи¬ческих морей. Четыре небольших мор¬ских станции разбросаны по другим
морям — на Ямайке, в Торресовом

проливе и т. д. — Устроены еще „пу¬стынная“ станция, лаборатория no изуче¬нию вопросов питания проф. Этуотера.
Открытая в 1907 г. геофизическая лабо¬ратория изследует вопросы, касающиеся
образования горных пород земной коры.

Один из важнейших отделов Инсти¬тута Карнеги посвящен изучению земного

магнетизма. Еще в 1892 году подробный

план этих изследований был разрабо¬тан Л. Бауэром. Согласно этому плану
значительная часть магнитных измерений

должна быть произведена на
море; эти измерения велись в
1904—908 гг. на специальном
судне „Галилей" в Тихом
Океане, а позднее был по~
строен для этой цели новый

корабль „Карнеги" исключи¬тельно из дерева и не магнит¬ных металлов. Для производ¬ства магнитных измерений эти¬ми суднами совершено свыше
275.000 миль. Отделом про¬изведено более 3/и всех име¬ющихся в распоряжении науки
измерений земного магнетиз¬ма. — Для обработки этих из¬мерений вВашингтоне устроена

центральная лаборатория земно¬го магнетизма с вспомогатель¬ной лабораторией близ Нацио¬нальнаго Парка Rock Creek.
Я не буду перечислять других учреждений,

существующих на средства института Кар¬неги или получающих пособия от него.
Интересно отметить, что иногда эти „учре¬ждения" не только не имеют собсиенных
зданий, но и вообще какого то ни было по¬мещения и сводятся к обединению группы

лиц, работающих в раэных лаборато¬риях, иной раз в разных городах. Та¬ким именно путем институт Карнеги
открыл в 1914-м году отдел эмбриоло¬гии человека, пригласив директором проф.

Рис. 12, Станция Экспериментальной эволюции в Кольд¬Спрингь-Гарбор. Новый виварий по отчету 1914 года.
Молла, занимающаго кафедру в у-те Дж.

Гопкинса. Предложенное ему вознагражде¬ние позволило ему почти совершенно прекра¬тить преподавательскую деятельность, и,

Рис. 11. Станция Экспериментальной эзолюции в Кольд-Спринг¬Гарбор. Виварий по отчету 1907 г.



999 Ник. Кольцов. 1000

оставаясь в той же лаборатории, заниматься

главным образам изследовательской ра¬ботой. Ему был обезпечен обширный
штат помощников и крупныя средства,

необходимыя для собирания и обработки ма¬териала. В результате деятельности новаго
учреждения уже в течение первых двух
лет появились три выпуска изследований,

имеюицих весьма важное научное значение.

Во главе Института Карнеги стоит со¬вет 24 администраторов, которые ежего¬дно на декабрьском заседании выслуши¬вают отчет и избирают исполнительный
комитет. При совете состоит шесть глав¬ных департаментов с учеными изследо¬вателями во главе.

Основным принципомИнститута Карнеги
является стремление, избрав лицо, которое

показало свои способности к научной ра¬боте, поставить его в такое положение,
чтобы оно могло отдавать все свои силы

изследовательской деятельности, не отвле¬каясь никакой посторонней работой. Избран¬ный таким образом изследователь по¬лучает в свое заведывание какой-либо
отдел—станцию, сбсерваторию, лабораторию
или иное учреждение — и в своей области
ему предоставляются права полнаго хозяина

„автократа“. Но поскольку, с одной сто¬роны, ему предоставляется полная свобода
действий, постольку же, с другой стороны,

на него возлагается и полная ответствен¬ность. „'Автономная свобода и ответствен¬ность—воть два главных принципа, кото¬рыми Институт Карнеги руководствуется
для ведения своих отделов“, говорит пре¬зидент попечительнаго совета Институ¬та Удворд в своем отчете за 1916-ый
год ‘).

В большинстве учреждений при инсти¬туте Карнеги оплачивается работа всех
лиц, ведущих научныя изследования; эта

система считается наиболее целесообраз¬ным использованием средств, затрачива¬емых на учреждение. Когда кто-либо из со¬трудников и помощников заведующаго по¬казывает себя хорошим самостоятельным
работником, попечительный совет И. К.

старается создать для него особое отделе¬ниё, но коллективнаго заведывания Научными
Лабораториями нигде не допускается.

К предметам деятельности Института
Карнеги принадлежит также снаряжение
сложных, дорого стоящих экспедиций. Была

снаряжена экспедиция в центральную Афри¬ку для изучения крупных позвоночных,
*) Напечатан в Science, 1917, 2 марта, стр. 205.

в тропическую Америку, в полярныя
страны и т. д.

Издательская деятельностьИнститута Кар¬неги поставлена весьма широко. Институт

отказался от издания периодическаго жур¬нала или журналов, но выпускает отдель¬ныя изследования под общей цумерацией.
Непрерывно растущая серия Publications of
Carnegie Institution of Washington уже теперь
является одним из самых ценных в

научном смысле изданий. Число номеров

превышает 300; при этом следует от¬метить, что многие № относятся не к
одному, а ко многим выпускам, как, напр.,

только что закончившийся № 159, посвящен¬ный Москитам Северной и центральной
Америки—коллективныйтруд, состоящий из
4 томов в 1600 стр. с 144 таблицамр?

(цена 10 долл.). Издание охватывает раз¬личныя научныя области: Анатомию, Астро¬номию, Археологию, Ботанику, Геологию, Зоо¬логию, Инженерное искусство, Историю, Ли¬тературу, Математику, Медицину, Филологию,
Физику, Химию, Эволюцию и наследствен¬ность, Экономику, Эмбриологию; из этого
перечня видно, что естествознание во вся¬ком случае преобладает.
2) Рокфеллеровский Институт

медицинских изследований осно¬ван в 1901-м году. Его интересная исто¬рия изложена в отчете: The Rockefeller
Institut for Medical Research—History, Organi¬
sation and Equipement. New York, 1915.
Известный капиталист Джон Дэвисон

Рокфеллер предложил группе преимуще¬ственно нью-иоркских ученых медиков

организовать при его финансовом содей¬ствии институт для медицинских изсле¬дований.
Первый „Ученый совет директоров"

образовался из следующих лиц: проф.
патологии у-та Дж. Гопкинса У. Г. Вельч;
проф. патологии Колумбийскаго у-та Т. М.
Прудден; проф. патологической химии медиц.
колледжа в Нью-иорке X. Э. Гертер;
проф. детских болезней Колумбийскаго у-та
Л. Е. Гольт; проф. клинической медицины
медиц. колледжа в Нью иорке Г. М. Бигс;
проф. патологии пенсильванскаго у-та С.

Флекснер и проф. сравнит. патологии Гар¬вардскаго у-та Т. Смит. Был утвержден
устав новаго учреждения, в котором цель

была обозначена, как „медицинския изсле¬дования, в особенности по предупреждению
и лечению болезней", определены права и
обязанности вошедших в состав Совета
членов.

Д. Д. Рокфеллер обязался вносить еже-



1001 Изследовательские Институты в Соединенных Штатах Америки. 1002

годно в течение 10 лет по 200.000 дол¬ларов. К концу перваго года Рокфеллер
внес дополнительно 1.000.000 долл. на

постройки и обещал дополнителныя асси¬гновки на содержание здания в течение

9 лет. Вначале изследовательския ра¬боты производились директорами и их по¬мощниками в тех учреждениях, где они
работали ранее, и содействие института вы¬ражалось лишь в средствах, отпускаемых
в распоряжение директоров. В 1904 г.
Рокфеллером было приобретено место для
постройки. и-та в г. Нью-иорке, Весной
1906 г. постройка лабораторнаго корпуса
в 6 этажей с помеицением для живогных

тин). Приобретение земли и постройки обо¬шлись в 3.536.000 долл., а общая сумма
внесенная Рокфеллером в обезпечение со¬держания и^ститута, возросла к 1915-му
году до 10.561.000 долл. Сверх того им

же было внесено 1.000.000 долл. на устрой¬ство лаборатории патологии животных и
500.000 д. в пенсионный капитал ученаго
персонала и служащих при и-те. Имеется
также около 250.000 долл. пожертвований
от других лиц на специальныя цели.
Впрочем, следует заметить, что годичный

бюджет и-та покрывается не только с до¬ходов из этих сумм, так как ежегодно
отпускаются крупныя ассигновки на инсти-

Рис. 13. Рокфеллеровский Институт Медицинских Изследований в Нью иорке (по отчету 1915 года).

на крыше и в отдельном здании была

закончена, и лаборатории оборудованы. Со¬держание института было обезпечеио капи¬талом в 2.620.610 долларов.
Но уже в том же году Ученый Совет

разработал план рагширения Института

путем создания в непосредственной бли¬зости к лабораториям госпиталя для кли¬нических изследований. В 1910 году 8-ми
этажное здание госпиталя было закончено

постройкой. В 1913 году был разработан
план дальнейшаго расширения института
путем постройки второго лабораторнаго
эдания и обширнаго вивария; Рокфеллером
был приобретен соседний участок земли

и в настоящее время и этот план до¬веден до конца.
Институт занимаеть огромную для города

площадь в 71/» акров (около трех деся-

туть из общаго Рокфеллеровскаго фонда,

предназначеннаго для просветительных це¬лей вообще; на 1-ое янв. 1915 года этот

фонд достигал суммы в 100.048.000 дол¬ларов, и на 1916 год из кего Рокфел¬леровский институть получил всего 1.000.000
долл. (повидимому, в эту цифру включена
и та сумма которая причитается с собств.

капитала Института Медицинских Изсле¬дований).

Во главе финансоваго управления Рокфел¬леровским институтом стоит Попечитель¬ный Совет или Правление, все члены ко¬тораго попеременно выбывают через ка¬ждые три года и подлежать переизбранию.
В состав Совета в 1916 г. входил Д. Д.

Рокфеллер, С. Флекснер—главный дирек¬тор всех лабораторий, Жак Лёб и др.
Ученой деятельностью института заве-
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дует Ученый Совет Директоров, также
переизбираемых через каждые три года.

Но члены института, стоящие во главе учре¬ждений, избираются пожизненно. Число чле¬нов и-та в 1915-м году было 8; сверх
того—7 членов соучастников (Associate

Members); 17 соучастников, 17 ассистен¬тов и 14 служащих.
При институте имеется 5 лабораторий:

патологии и бактериологии, химии, физиологии
и фармакологии, экспериментальной биологии,

экспериментальной хирургии. Во главе ка¬ждой лаборатории стоит один из членов

и-та. Директор института является связу¬ющим звеном между заведующими отде¬лами и правлением и заведует своим
собственным отделом. Госпиталь и лабо¬ратория патологии животных имеют осо¬бых директоров.
Все директора и члены института, эаве¬дующие отделами, получают определенное
вознаграждение по постановлению Правления

без обозначения срока, с правом на по¬лучение пенсии из пенсионнаго капитала.
Члены — соучастники получают вознагра¬ждение на определенный заранее ряд лет;

остальныя лица, получающия вознагражде¬ние, приглашаются на один год. Как пра¬вило все ученые, работающие в и-те, полу¬чают вознаграждение, при чем оплачива¬ется все их время; предполагается, что
они должны были освобождены от препо¬давательской работы, которой в самоме
институте совершенно нет.

УченОму совету предоставляется распре¬делять ! ежегодно определенную сумму на

изследовательския работы ученых, работа¬ющих над теми же медицинсйими вопро¬сами, но вне стен института.
Научныя изследования членов и-та и

лиц, получающих от него пособия, печа¬таются в двух журналах, издаваемых
на средства и-та: The Journal of Experimental
Medicine и The Journal of Biological Chemistry.

Кроме того отдельныя работы печата¬ются в двух не периодических сериях:
Studies from the R. 1. и Monographs of
the R. I.

Нередко полагают, что учреждения, по¬добныя Рокфеллеровскому институту, должны
выполнять определенныя задачи по поруче-'

нию извне. В американской прессе разда¬ются порбю голоса, что Р. И. должен,
напр., изучить сенную лихорадку и т. п.

Ho Р. И. совершенно правильно не счита^

ет для себя возможным брать на себя

подобныя поручения. Попечительный совет

подбирает наиболее подходящих для из-

следовательской работы ученых и предо¬ставляегь им выбрать себе помощников,
но в дальнейшем предоставляет им пол¬ную свободу в развитии научных планов.
3) Меллоновский институт ^The

Mellon Institut of Industrial Research) не вполне
самостоятельное учреждение, стоящее в
формальной связи с Питсбургским у-том.

Институт возник в 1913 на пожертво¬ванный братьями Меллон капитал в

500.000 долл.; с тех пор капитал воз¬рос на счет дополнительных пожертво¬ваний и в настоящее время имеет еже¬годный бюджет в 150.000 долл. Задача
института: 1) разрешать путем изследова¬ний проблемы, поставленныя промышлен¬ностью, и 2) подготовлять молодых людей
к самостоятельным изследовательским

работам того же харацтера. Институт

работает по системе, получившей назва¬ние „системы промышленнаго сотрудниче¬ства“ (Industrial Fellowship System). По этой
системе отдельный фабрикангь или про¬мышленная компания, желая найти разре¬шение какой-либо практической проблемы,
вносят институту определенную сумму на

оплату работы ученаго сотрудника на срок

не менее одного года. Институт подыски¬вает соответствующее лицо и предоста¬вляет ему возможность заниматься в ла¬боратории, предоставляя нужные аппараты,
материалы и пр. Получаемые результаты при¬надлежат лицу, внесшему пожертвование.

Во главе Меллоновскаго Института стоит
директор и совет из семи заведующих

отделами. Число оплачиваемых сотрудни¬ков, приглашаемых обычно на 5 лет
из молодых докторов, достигает 75-ти.

В. Промышленныя лаборатории.

Значительная часть изследовательской ра¬боты, имеющей отношение к промышлен¬ности, производится в Америке частными
фирмами. Многие крупные заводы и предг
приятия устроили собственныя лаборатории

и штаты изследователей; эта система сде¬лала значительные успехи за последния де¬сять лет. В 1915-м году в Соед. Шт.
было не менее 50 промышленных пред¬приятий, которыя устроили собственныя из¬следовательския лаборатории и тратили на
них не менее 100.000 долл. и до 300.000

долл. в год. Перечислим некоторыя из
них:

1) И ст м е н-К о д а к К°, известная

фотографическая фирма содержит изследо¬вательскую лабораторию в Рочестере, за-



1005. Изследовательские Институты в Соединенных Штатах Америки. 1006

трачивая на нее ежегодно 100.000 долл.

Эта одна из наиболее тщательно поста¬вленных изследовательских лаборатиорй.

2) Мульфорд К°. Эта фирма осно¬вана в 1894 году в Филадельфии и пред¬ставляет прекрасную иллюстрацию того, что
может быть достигнуто путем применения
научных изследований к промышленности.

В настоящее время эта фирма имеет ка¬питал в 2.000.000 долл., оплачивает 1400
служащих и ея научный штат состоить
из 60 получивших высшее образование
химиков, фармацевтов, бактериологов и
и врачей. Фирма производит лекарства, в
частности серумы, антитоксины и вакцины.
3) Национальное Товарищество

электрических фонарей. Это Т-во
имеет двадцать филиальных отделов в

Рис. 14. Лаборатория-вагон пенсильванской железно¬дорожной компании.
различных штатах. Его изследовательския
лаборатории, в которых работают до

200 специалистов, распадаются на 15 отде¬лов, группирующихся около образцовой
мастерской, в которой результаты изсле¬дований подвергаются поверне и в случае
успеха передаются для дальнейшаго фабрич¬наго производства. Научный персонал этих
лабораторий поставлйется почти исключи¬тельно университетами.

4) Всеобщая компания электри¬чества. Эта фирма организовала изсле¬довательскую лабораторию по химическому
к физическому отделам еще в 1901 году,
отпустив на оборудование лаборатории 15.000
долл. при годичном бюджете 3000 долл.
В настоящее время капитал, вложенный

в устройство изследовательской лаборато¬рии, достиг 500.000 долл., а годичные рас¬ходы 250.000 долл. Штагь научных работ¬ников состоит из 200 чел.

5) Пенсильванская железно-дорожная ком¬пания затратила 500 000 долларов на по¬стройку изследовательских и испытатель¬ных лабораторий и такую же сумму тратить
ежегодно на их содержание. Насколько такия

затраты оправдываются, видно из того фак¬та, что эти затраты составляют лишь 0,6°/в
стоимости тех материалов, которыя под¬вергаются испытанию в лабораториях. На

рйс. 14 изображена оригинальная лабора¬тория-вагон, циркулирующая по Пенсиль¬ванской железно-дорожной сети.
Организация научных изследований в Соед.

Штатах.

В виду того, что изследовательские ин¬ституты в Соед. Штатах многочисленны
и разбросаны на большия разстояния друг
от друга, вполне естественно, что уже

давно чувствовалась потребность устано¬вить связь между ними, с целью вза¬имнаго сотрудничества и равномернаго
распределения изследовательских задач.

Четыре года назад Американская Ассо¬циация для развития наук, обединяющая
большинство естествоиспытателей и вра¬чей, учредила особый „Комитет Ста“ для
организации научных изследований. Этот

комитет собирается ежегодно и его чет¬вертый сезд происходил 26 дек. 1916
года. Комитет распадается нги отдель¬ныя подкомиссии (ко времени последняго
сезда их было 14) сообразно отдель¬ным наукам; имеется также особая
подкомиссия по промышленным изсле¬дованиям.
Независимо от „Комитета Ста“ в

1916-м году образовался при Академии

Наук и при Союзе Инженеров Националь¬ный Совет по научным изследованиям
„National Research Council"; его главною

задачей явилось обединение науки с про¬мышленностью, а потому эта задача совпа¬дала всего более с задачей соответству¬ющей подкомиссии „ Комитета Ста“, Последний
пошел навстречу обращению Националь¬наго Совета Научных Изследований, и на
четвертом сезде было принято тесное
единение между обеими организациями вплоть

до слития личнаго состава отдельных под¬комиссий.

Для характеристики организаторских за¬дач „Комитета Ста“ интересно привести
основныя положения докладов его двух
подкомиссий.

а) Астрономическая подкомиссия указыва¬ет на то, что в области астрономической
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изследовательской работы потребность в

организации особенно велика, и уже давно

была сознана обсерваториями, распределяв¬шими между собою такия работы, котсрыя
требуют не столько наличности индивиду¬альнаго гения и личной инициативы, сколько
участия достаточнаго числа трудолюбивых
и умелых работников.

Таким образом выполняется напр. на¬чатая полвека тому назад работа по точ¬ному определению положения ста тысяч
звезд севернаго полушария. Эта работа

была распределена между десятком обсер¬ваторий и была, быть может, самым важ¬ным изследовательским предприятиям в
астрономии. Одна зона звезднаго неба за¬нимала весь штат данной обсерватории в
течение десятилетия. Только на оплату труда
тратилось более 100 тысяч долларов.

Подкомиссия выражает следующия поже¬лания: 1) должны быть после войны возста¬новлены дружественныя международныя от¬ношения между астрономами, существовавшия
три года тому назад. Лучшим средством
была бы совместная работа над широкими
изследовательскими проектами. 2) Должны

быть созданы новыя должности помощни¬ков при астрономах, которые желали бы
освободиться от некоторых шаблонных

наблюдений. 3) Должна быть усилена и пра¬вильно распределена между обсерваториями
работа по составлению карты южнаго звезд¬наго неба. 4) Должны быть созданы особыя

бюро для производства различных астро¬номических вычислений по указаниям ну¬ждающихся в такого рода услугах астро¬номов. 5) Должны быть приняты меры к
тому, чтобы астрономы, желающие посвя¬тить свое время исключительно изследова¬ниям, могли освобождаться от преподава¬тельской деятельности и т. п.
б) Хммическая подкомиссия выразила сле¬дующия пожепания: 1) желательно составить
список всех изследователей в области

химии, связанных с университетами, пра¬вительственными учреждениями, состоящих
на городской службе или работающих в

тех или иных изследовательских лабо¬раториях и промышленных учреждениях,
с точным обозначением специальной на¬учной области каждаго. 2) Желательно теми
или иными способами доводить до сведения
интересующихся химиков - изследователей

о тех запросах, которые ставятся химиче¬ской промышленностью. 3) Желательно об¬ратить внимание университетов на боль¬шую опасность, угрожающую их химиче¬ским лабораториям благодаря тому, что

большое количество способных молодых

людей предпочитает ассистентским дол¬жностям в университетах лучше оплачи¬ваемыя должности в промышленных учре¬ждениях. 4) Желательно освободить про¬фессоров-изследователей от всяких адми¬нистративных обязанностей и т. д.
Заканчивая свой очерк изследователь¬ских институтов Америки, я хотел бы
еще раз подчеркнуть огромную и неотлож¬ную необходимость организации постановки
научных изследований у нас в России.
Каждый, кто вместе с русским народом

болезненно переживает великий и страш¬ный перелом в жизни нашей родины,
должен, знать что для действительнаго воз¬рождения страны необходимы прежде всего
просвещение и наука. Но наука не может
только распространяться в ширину, она

должна и углубляться. Дух научнаго из¬следования должен заразить русскую моло¬дежь. Этот дух искания истины даст
веру в лучшее будущее и уменье его до¬биться. Если бы я нарисовал картину
развития научкых изследований в стране
со старой культурой, то эта картина вместо

того, чтобы ободрить неуверенных в сво¬их силах, еще более обезнадежила бы
их. Но Америка—страна с молодой куль¬турой. Еще совсем немного лет тому
назад наука в ней была едва известна,
и почти по каждой отрасли знания ученые,
которых могла выставить Россия, стояли
значительно впереди американских. В

двадцатом веке научная культура Аме¬рики быстрым скачком взлетела вверх
и за время войны ушла далеко вперед даже

по сравнению с наиболее культурными стра¬нами воюющей Европы. В настоящее время
представляется весьма вероятным, что

вместе с европейским золотом к Аме¬рике перейдет и научная гегемония.
Пусть те, кто готов упасть духом в

годину перелома русской жизни, помнят,
что когда большой народ захочет подняться
к верхам культуры, для этого не нужно
безнадежно долгих веков!

Когда выступают на историческую сцену
широкие круги еще малограмотнаго русскаго
крестьянства, мы не должны забывать, что

идея создания перваго чисто-изследователь¬скаго научнаго института ранее чем в
других странах была осуществлена в
России русским мужиком Ломоносовым,
создавшим Российскую Академию Наук.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Метеориты и образование луннык

нратеров. Сделанныя во время войны фотогра¬фии воронок, произведенных в почве разрывами

снарядов нрупных калибров, обнаруживают боль¬шую аналогию этих воронок с кратерами, суще¬ствующими на поверхности луны. В одной из
последних работ, появившейся в „Revue generate
des Sciences", г. Бослер, астроном обсерватории
в Медоне, отмечая эту аналогию, видит в ней

новую поддержку для старой „метеорной" теории про¬исхождения лунных кратеров.

Кос.чические материалы, сойираемыс в простран¬стве зс.члей.—Аэролиты, называемые также боли¬дами, если от них не остается при падении ни ма¬лейших остатков, представляют массы, состоя¬щия или из чистаго железа, или из раэличных
горных пород. Они становятся видимыми,- лишь
проникая в верхние слои атмосферы, на высоте

100—150 километров от почвы; скорость их от¬носительно земли в этот момент составляеть в
среднем 43 килом. в секунду и колеблется в
пределах от 15 до 75 клм. Каково бы ни было

их первоначальное происхождение (о котором су¬ществуют только догадки), аэрслиты являются на¬стоящими небесными телами, подчиняющимися при¬тяжению солнца и обращающимися вокруг него по¬добно планетам и кометам. Эти метеоры, болиды,
разрывающиеся с шумом подобно шрапнели, бо¬лиды, пролетающие без шума, и падающия звезды,

все обязательно имеют твердое ядро, что доказы¬вается их длинной траекторией в пределах зем¬ной атмосферы, так как, если бы они состояли
только из газа, то последний очень быстро должен
был бы сгореть или разсеяться.

Вследствие падения аэролитов масса эемного шара

из года в год увеличивается, но очень незамет¬ным образом; в течение года наблюдается всего

два-три случая падения; считают, что действитель¬ных падений в год бывает около 600, если при¬нять во внимание падения в пустынях, ненаселен¬ных местностях и в морях. Это может составить
массу в несколько тонн. Необходимо отметить,

что главная масса космическаго материала получает¬ся землей в виде мельчайшей пыли, происходящей
от сгорания падающих эвезд. Исходя из числа

падающих эвезд, наблюдаемых каждую ночь, мож¬но вычислить, что эемля получает их в течение
•44 часов 10—20 миллионов и, полагая по 5 граммов
на каждую в среднем, мы получаем, что на землю

ежедневно падает 50—100 тонн. Если сюда доба¬вить телескопические метеоры, число которых пре¬вышает в несколько раз число видимых, можно
быть уверенным, что космические материалы, соби¬раемые землей из проходимаго ею пространства
в течение года, составляют массу в 2 миллиона
тонн (по вычислениям г. Бослера). Это количество
очень невелико сравнительно с тем, которое давал
в свое время русский астроном I. А. Клейбер; по

его данным эта масса составляет около 200 мил¬лионов в год.
Образование лупных кратеров. Лунные кратеры,

которых на поверхности луны можно насчитать до

30.000 и диаметр которых в некоторых случа¬ях превышает 100 килом., обыкновенно призна¬ются за результат древних вулканических извер¬жений. Это обяснение нельзя признать вполне удо-
ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 1917 Г. .

влегворительным, если принять во внимание форму

кратеров луны, которая является почти совершен¬ным кругом; кратеры почти или совсем лишены
выступающих закраин, материал которых не

мог впрочем. эаполнить пустоту кратера. С дру¬гой стороны отсугствие лавовых потоков, а также
отсутствие на луне воды, роль паров которой в

вулканическом извержении является главенствую¬щей, наконец, существование в центре кратеров
особых пиков, с трудом поддающихся обясне¬нию,—все это делает гипотезу о вулканическом
происхождении лунных кратеров сомнительной.
На окраинном валу некоторых лунных цирков

часто встречаются небольшие кратеры, менее глубо¬кие и, очевидно, более поздняго происхождения. Долж¬но показаться странным, что окраинный вал пер¬ваго кратера мог сохранить в себе вулканический
очаг или что лунная поверхность испытала подня¬тие в этом месте, обладающем максимумом со¬противления. И вот перед нами возникает вопрос:
в виду того, что 1) на луну, несомненно, падают

аэролиты, что 2) последние обладают гораздо боль¬шими размерами, чем те, которые наталкиваются
на землю, так кан у луны нет атмосферы, где

они могли бы частью сгореть или взорваться, преж¬де чем упасть на поверхность, что 3) аэролиты па¬дают с огромной скоростью,—-не являются ли эти
аэролиты причиной образования лунных кратеров,
которые мы видим?

Вещество на луне, как известно, при одинако¬вом обеме весит в 10 раз меньше, чем на
земле, так как сила тяжести там в шесть раз

слабее, чем у нас, а плотность вдвое меньше

земной. Далее поверхность луны должна быть по¬крыта слоем космической пыли, накопившейся за
миллионы лет, так как атмосферные агенты, по¬стоянно сметающие эту пыль с земной поверхности,
отсутствуют на луне. В этих условиях, если

какой-либо метеорит упадет на лунную поверх¬ность, он должен погруэиться в нее и разорвать¬ся сразу, теряя живую силу, которая превращается
в теплоту и механическую энергию. Такие взрывы
должны быть необычайными, так как энергия, при
скорости в 43 килом. в сек-унду, освобождаемая
толчком, дает поднятие температуры метеорита на
1 миллион градусов, что достаточно для перевода

всякой материи в газообразное состояние. Углубле¬ние, образуемэе болидом на поверхности, зависит
менее от удара, чем от следующаго за ним

вэрыва. Диаметр его должен быть больше попе¬речника падающаго тела и отверстие должно быть
круговым. Опыт современной войны показывает,

чго отверстия воронок, образуемых самыми круп¬ными снарядами, всегда бывают круговыя, а не
эллиптическия, независимо от угла падения снаряда.

Интересно сравнить воронку. образованную в эем¬ной поверхности крупным артиллерийским снаря¬дом, с углублением, произведенным метеоритом.
Взяв германский снаряд, весящий 120 килогр., с
15 килогр. взрывчатаго вещества (гипа мелинита),
мы найдем, что энергия такого снаряда составляет
6,3 X эргов; можно вычислить, что воронка,
образованная в плотной почве взрывом такого

снаряда, будет иметь 4 метра в диаметре. С дру¬гой стороны, обратим внимание на самый крупный
метеорит, упавший на эемлю на памяти людей в
Эль-Ранхито, в Мексике. Он весил 50 тонн и
двигался со скоростью 72 килом. в секунду. Его
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кинетическая энергия должна была быть равна 1,2 X
X 10s1 эргов, т.-е. в 2 миллиона раз более той,

которую раэвиваегь германский снаряд. Можно по¬тому, представить себе, какую воронку должен
был бы проиэвести взрыв подобнаго снаряда. Но
если принять во внимание, что аэролиты, падающие

на луну, крупнее тех, которые попадают на эе¬лю, и если считать воэраст луны равным всего
только в 30 миллионов леть, то можно высчитать,

что для образования на ея поверхности 30.000 кра¬теров, наблюдаемых с земли, достаточно, чтобы
в каждую тысячу лет обраэовался всего лишь
один кратер.

Отсюда следует, что гипотезу г. Бослера можно

признать до некоторой степени вероятной для обясне¬ния происхождения лунных кратеров от падения
метеоритов. Взрывы этих метеоритов образуют на

поверхности луны более или менее крупныя ворон¬ки, из которых только самыя крупныя видны с
земли. Можно спросить при этом, почему же на
земле не находят подобных кратеров, хотя бы

меньших размеров, обусловливаемых особенно¬стями нашей планеты? Но это не совсем так. В
1ф91 г. был найден на эемле огромный круговой
нратер, в 1200 метр. диаметром, который геологи
признают за воронку, ' происшедшую от падения
колоссальнаго болида. Этот кратер находится в
штате Аризона (С. Ш.), в каньоне Диаболо; он
расположен среди равнины, имеет плоское дно в
120 метров в поперечнике. Выступающие края его
гиоднимаются на 40 метров вверх. Кругом кратера
было собрано более 20 тонн метеорнаго железа,
а произведенное бурение устранило предположение о
вулканическом происхождении этого цирка •).

П. Бельсний.

Солнечныя пятна и явления на повер¬жности Марса. Самое заметное образование на
поверхности Марса представляют два белых пят¬на у севернаго и южнаго полюсов- планеты. Подобно
полярным льдам земли, эти „шапочки" обнаружи¬вают несомненную зависимость от времен года:
оне растут в то время, когда в соответствующем
полушарии Марса бывает зима, и резко уменьшаются
с наступлением лета—нередко даже до полнаго
исчеэновения. В разные годы эти явления протекают
различно; наблюдая их, мы можем до некоторой
степени следить „погодой" на Марсе, отмечать,
например, какое-нибудь особенно „жаркое“ лето
или особенно „суровую” зиму.

Известный изследователь Марса Антониади не¬давно укаэал, что явление таяния полярных „льдов“

замечательным образом зависит от числа солне¬чных пятен в данное время: в те годы, ко¬гда пятен на Солнце особенно много, таяние поляр¬ных „шапок* протекает быстрее, чем в годы
минимума солнечных пятен. Вывод этот, пред¬ставляющийся достаточно обоснованным, очень ин¬твресен: он означает, что во время максимума
пятен Солнце получает больше тепла, чем во
время минимума, а не меньше, как казалось бы

следовало ожидать. Дело в том, что эпоха макси¬мума солнечных пятен есть в сущности время
наиболее энергичной деятельности Солнца. Пятна,

конечно, излучают меньше света и, по всей вероят¬ности, тепла, чем нормальная солнечная фотосфера,
но площадь, закимаемая ими, составляет лишь не-

*) Подробнее об этом ,кратере“ говорилось вь ст. проф.
М А. Усова „Катастрофы в истории земли“, „Природа",
1916 г., № 4, стр. 442. Fed.

чтожную часть поверхности Солнца; поэтому вызы¬ваемое пятнами ослабление солнечнаго излучения
незначительно, и с избытком уравновешивается
увеличением числа факелов и других образований

более ярких и горячих, чем остальная поверх¬ность фотосферы.

He раз делали попытки обнаружить влияние сол¬нечных пятен на атмосферу нашей земли, на¬пример, доказать, что годы максимума пятен явля¬ются в среднем более теплыми (или, наоборогь,
более холодными), чем годы минимума. Все эти

попытки остались безуспешными. Очевидно, в сло¬жном комплексе явлений земной атмосферы влия¬ние такого незначительнаго фактора, как изменчи¬вость солнечной радиации, не может быть подме¬чено. Совсем иначе дело обстоит на Марсе—край¬няя разреженность и прозрачность его атмосферы,
назначительные размеры (а то и полное отсутствие)

водяных бассейнов, однообразное строение поверх¬ности — все это делает метеорологию Марса очень

простой. Поэтому всякое изменение солнечнаго излу¬чения непосредственно отражается на жизни атмосфе¬ры планеты. . _
Параллансь .летящей ав-Ьэды* Бар¬нарда. В* настоящее время можно считать, что
параллакс этой звезды, имеющей исключительно

быстрое собственное движение, определен уже до¬статочно точно. Оказалось, что иэ приведенных

в май-июньском номере ,Природы“ предваритель¬ных определений наиболее бпизка к истине вели¬чина, найденная Шлезингером (обсерватория Алле¬гени, С. А.), именно 0".50. Митчелль получил
0".47, а Ли (Lee) на обсерватории иеркса — 0".55.
Если принять величину параплакса этой эвезды ровно

в полсекунды, то это будет соответствовать раз¬стоянию, которое свет проходит в 61/а лет.
Таким образом вновь открытая звезда зани¬маеть по близости к нам второе место после a
Центавра (параллакс 0".76), но является ближай¬шей из всех звезд, которыя можно видеть в
наших широтах. j ^

«Ф»

ФИЗИКА.

Получение картим элентростатиче¬снаго поля. Всем хорошо известно, какую роль
играют в современном учении об электричестве и
магнитиэме понятия об электрическом и магнитном
полях, связанныя и с их детальной картиной. Эти

понятия были созданы гением Фарадея, ему же при¬надлежат и первыя попытки дать эксперименталй¬ное осуществление картйн или .спектров', как
он называл, того и другого поля. Для магнитнаго
поля эти картины осуществляются, как известно,

очень легко помощью обсыпания картона, положен¬наго на полюсы, железными опилками; разнообраз¬ная методика их получения нашла уже себе ши¬рокое применение в практике высшей и средней
школы. Иначе обстоит дело с картинами элек¬трическаго поля. Самим Фарадеем был указан
следующий метод их получения. В кюветку той

ипи другой формы, содержащую отводки от полю¬сов электрической машины, наливается-скипидар,
в котором взболтаны кристаллики сернокислаго

хинина. Скипидар непроводник, сернокислый хи¬нин полупроводник. Под влиянием электрическа¬го поля, образующагося в скипидаре при вращении
машины/кристаллики хинина располагаются по сило-
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вым линиям этого поля. Осуществление этого про¬стого опыта, однако.не легко. Скипидар легко окис¬ляется, выделяя воду, которая соэдает в нем
известную проводимость. Получить чистый беэ¬вод-иый и непроводящий скипидар не' просто:
для этого необходимо несколько раз перегнать
его с металлическим натрием.

На основа,нии этого, при попытках осуше¬ствить этот опыт с обыкновенным скипи¬даром, получаются обычно отрицательные ре¬зультаты. Даже при опытах с скипидаром,
приготовленным укаэанным сейчас спосо¬бом, часто эамечается следующее: линии поля
возникают неравномерно около обоих полю¬сов, быстро скучиваются вокруг одного из
них, и получающаяся нартина бывает способ¬на скорей породить сомнение в справедливости
теоретическаго построения, чем подтвердить

это последние. Благодаря этому было сделано

чрезвычайно много самых разнообразных по¬пыток воспроизведения картин электрическаго
поля с лучшими результатами. Литература

этого вопроса собрана в Handbuch der Elekri¬citat und Magnetismus" проф. Graetz, в статье
самого Graetz’a B. I, Lief. I, § 4, S. 18.
Приведенные там рисунки электрических

полей покаэывают, насколько нелегко и мало
удовлетворительно осуществляется эта задача.
В дополнение к этому можно указать на

общеизвестный курс электричества Ми, в ко¬тором идея силовых электрических линий
проведена особо полно и в которой автор

пытается демонстрировать теорию силового элек¬трическаго поля помощью им найденнаго ме¬тода. Приводимыя картины становятся сколько-ни¬будь понятными только благодаря параплельно при¬лагаемым теоретическим схемам. Также мало
удовлетворительным надо приэнать очень громоэд¬кий метод, предложенный в „American Scientific"
года два назад. Автор этой заметки также не раэ

Рис. 1.

пытался получить электрическия поля „сухим мето¬дом“, но не получил вполне отчетливых резуль¬татов. Несколько лучшие результаты удавалось по-

лучить при обсыпании хорошо высушенных стеклян¬ных лакированных пластинок янтарной кисло¬той, образующей длинные игольные кристаллики.

Таким образом, приходится признать, что пока
жидкие способы дают все же лучшие результаты.
Проф. Эйхенвальд описываегь один из таних
в своем курсе электричества. Это в еущности
тот же способ Фарадея, с заменой скипидара

более вязким и менее гигроскопичным парафи¬новом маслом.
Я повторял неоднократно опыт, описанный

проф. Эйхенвальдом в обычных условиях, и
получип реэультаты, в общем похожие на те,
которые получаются и при способе Фарадея.
Только совершенная случайность открыла мне

секрет получения этих картин. После этого
удалось с чрезвычайною легкостью осуществить
целый ряд картин, которыя были получены
без всякой осечки, много раз воспроизводились
потом, и могут быть воспроиэведены всяким.
Способ получения таких картин состоит в

следующем. He следует, как это обычно де¬лают, сначала наполнять ванночку смесью хини¬на и парфиноваго масла и потом пускать в нее
эаряды от машины, а напо поступать как раз
наоборот. Надо приготовить совершенно сухую
ванночку с наклееннымн электродами той или

другой формы (для удаления следов влаги, пови¬димому, полезно протереть предварительно стенки
этой ванночки парафиновым маслом), соединить
их с машиной и пустить последнюю в работу

на несколько секунд, не давая впрочем, c>fpa30¬вываться разрядам по дну ванночки. После этого
следует остановить машину и лить в ванночку

тонкой струей парафиновое масло со взболтанным

хинином. Сейчас же образуется великолепная
картина силовых линий.

Надо, однако, заметить, что последняя вполне „вы¬рабатывается* не сразу. Для маленьких ванночек
время этой выработки эанимает минуты, а для
больших, как, напр., для той, которая пред-

Рис. 2.
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ставлена на рисунке 2. выработка длится часами,
и вполне заканчивается только на другой день.

Проф. А. Щунарев.

ГЕОЛ О ГиЯ.

О происхождении не«*>ти. К. Калицкий

недавно обнаружил на берегу Каспийскаго моря зна¬чительныя скопления растительнаго материала, именно
морской травы Zostera nana; выброшенная волнами
на берег, она образэвала вал, прослеженный на
9 в., но тянувшийся гораздо дальше, шириной до
6,5 с. и более и вышиной 1 —1,5 арш. Та же трава

встречается и в ископаемом состоянии в отложе¬ниях Каспийскаго моря с Cardium edule, где она
уже вошпа в состав суши и обраэует слой в

10—15 см. мощности, в котором трава густо пе¬ремешана с песком и ракушечной дресвой. В
одном месте такой ископаемый слой покрыт буг¬ристыми песками, сильно спрессован до 3—5 см.
и похож на белый толстый картон. В этих иско¬паемых отложениях травы поражает устойчивость

органическаго вещества в условиях, очень небла¬гоприятных для сохранения при переменном сма¬чивании, высыхании, проветривании и колебаниях
температуры. По поводу этой находки Калицкий
разсматривает вопрос о распространении морской
травы разных видов в Каспийском, Черном,

Средиземном и Балтийском морях, где она обра¬зует обширныя заросли в прибрежчой полосе до
глубин в 30—40 ф., редко до 90—210 ф., так
как нуждается в свете; эти заросли всегда растут
на рыхлом песчаном или илистом грунте. В
виду этого невольно воэникает предположение, не

является ли морская трава тем исходным материа¬лом, из котораго образовалась нефть в осадках
верхне-третичных бассейнов, предшествовавших
современному Каспию. Обширные подводные луга
этой травы могли играть по отношению к залежам

нефти ту же роль, которая приписывается древ¬ним заболоченным лесам по отноиению к место¬рождениям каменнаго угля. Прочносгь органиче¬скаго вещества морской травы позвэляла ему сохра¬няться к среди песчано-илистых огложений, не тре¬буя непременно перекрытия глинистыми осадками.
Таким образом вопрос о почти исключительном

нахождении нефти в песках и песчаниках, являю¬щийся самым серьезным препятствием для учения
о первичности нефтяных залежей, получает про¬стое разрешение: нефть придерживгется песков и
песчаников потому, что исходное вещество, из ко¬тораго она образовалась, морская трава, растет
только на песчаном и песчано - илистом грунте

(Геол. Вестн. 1916, № 5—6). _ 0

Число оледен-Ьний в С~Ьв. Германии.

Богатый материал по вопросу о количестве быв¬ших в ледниковый период оледенений северной
Германии можно найти в изследованиях Geinitz, Ga¬net и др. над фаунистическими отношениями в
ледниковыя и межледниковыя эпохи. Интересныя
соображения по этому поводу высказал недавно
Менцель; он считает доказанным, основываясь на

сравнительно-географических данных, сушествова¬ние в сев. Германии трех оледенений и двух меж¬ледниковых теплых периодов. На существование
перваго межледниковаго периода, очень отдаленнаго

по времени, указывают главным образом находки

хорошо известной и широко-распространенной улит¬ки Paludina diluviana. Находимая вначале только в
местностях близ Берлина, она впоследствии была
открыта во всех восточных и западных областях
северной Германии, в Голландии и даже в Англии.
Рядом с ней по времени нужно поставить Corbula
fluminalis, найденную в окрестностях Галле и в
Тюрингии.

В настоящее время распространение Paludina di¬
luviana ограничено более южными областями, но
каждый раз при благоприятных климатических

условиях она проникает на север в первоначаль¬ныя места своего обитания.
Относительно целаго ряда других форм, как,

напр., ракушка Plancrbis micromphalus и др., кото¬рыя выступают одновременно с вышеназванными,
еще не достаточно полно изследованы пределы рас¬пространения, чтобы делать какия-либо заключения.
Фауна вгорого, более поздняго межледниковаго пе¬риода в сев. Германии характеризуется, насколько
это известно до сих пор, распространгнием

улитки Paludina Diiboisii, встречающейся теперь в

странах, окружающих Черное море. К этому вре¬мени относится целый ряд других форм, кото¬рыя еще предстоит точно изучить. В этой фауне
Менцель видит указание на существование давно пред¬полагаемаго 2-го межледниковаго периода, незначи¬тельнаго по своей продолжительности, так как
его следы к северу от Балтийскаго моря стано¬вятся уже неясными; Менцель предполагал, что на
это время ледяной покров совсем исчезал из

Германии („Zeitschrift f. Gletscherkunde"). „ -

Новыя даннын о неноторьих элемен¬тах зетли. Многочисленныя и точныя геодези¬ческия измерения последних лет поэволили бюро
международной геодезичеекой ассоциации определить

размеры зем.чого эллипсоида с наименьшей вероят¬ной ошибкой в следующих цифрах:

Болыдая полу-ось (эква¬ториапьный радиус) . . . a = 6.378.388 м. + 35 м.
Малая полу-ось (поляр¬ный рациус)  b = 6.355.909 м. ^ 72 м.

Разница a — b= 22.479 м.
a—b 1 /

Сжатие . . . = в круглых циф-
а 296.95 V

РЗХ 297)'
Общая поверхность

земного шара . . . S = 510.100.800 квадр. килм.

Отдельныя части суши (включая острова, причис¬ленные к ближайшему материку):
Европа  9.732.250 кв. клм.
Азия  44.142.890
Африка  29.818.400 „
Америка    38.346.680 „
Австралия и Океания .... 8.958.130 л
Антарктика  13.120.000

Итого, вся суша С =■■ 144.118.350 кв. клм.
„ Океаны О = 365.982.450

Таким обраэом, вода покрывает 0,717 земной

поверхности, а суша эанимает 0,283 таковой. От¬ношение плошади воды к площади суши = 2,54 : 1
или в процентах: суши 28,3°/0, воды 71,7°/0.
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В северном полушарии мы имеем:

Суши  100.093.000 кв. клм., или 39°/0
Воды  154.957.400 . „ „ 61%

В южном полушарии:

Суши . . . 44.025.850 кв. клм., или 17п/0
Воды  211.024.550 „ „ „ 83%

(Revue scientifique, 25 Mars, 1—8 Avril, 1916, стр.

Материковое и онеаническое полуша¬рия. Вопрос о закономерности распределения суши
и воды на поверхности нашей планеты давно уже
занимает геодезистов, географзв и геологов;

понятие о материковом и океаняческом полуша¬риях земли введено в науку французом Эмилем
Бюаш еще в XVIII веке и с начала XIX века

не прекращались попытки определить центр мате¬риковаго полушария. Простой вэгляд на глобус
указывает, что этот центр должен быть где¬либо в Западной Европе. Английские ученые и Реклю

помещали его в Лондоне, французы и немец Гюн¬тер указывали Париж, а немецкие географы есте¬ственно избирали Берлин. За последния 50 лет
усовершенствование карт позволяло определять по¬ложение этого центра все более и более точно и он
постепенно перемещался из пролива Ламанш к

западному берегу Франции вблизи устья Луары. По¬следния точныя иэмерения на большом глобусе,
произведенныя А. Берже, показали, что истинным
центром материковаго полушария является островок
Дюмэ, расгиоложенный под 47° 24' 42" с. ш. и 2° 37'
13" зап. долг. Гр. к юго-востоку от Квиберона и
вблизи устья р. Вилэн у западнаго берега Франции.
Центр океаническаго полушария располагается в
юго-западной части Тихаго океана к юго-востоку
от южной оконечности Новой Зеландии.

При таком положении центров материковое по¬лушарие содержит всю Сев. Америку, три четверти
Южной, всю Европу и Африку и большую часть
Азии, кроме южной части Индокитая и Зондских

островов; в океаническом полушарии из мате¬риков расположены целиком только Австралия и
Антарктика; в него попадают все острова Океа¬нии, юго-восточная окраина Азии и южная четверть
Южн. Америки. Распределение суши и воды в этих
полушариях такое:

Материковое полушарие:

Суши 119.910 615 кв. клм. или 47,5%
Воды  135.139.785 „ „ „ 52,5%

Океаническое полушарие:

Суши .... 28.321.285 кв. клм. или 11.09%
Воды . . . . 226,729.115 . , „ 88,91%

Следовательно, в материковом полушарии суша
и вода занимают почти одинаковую плошадь, тогда
как в океаническом площадь поды почти точно

в 8 раз превосходит площадь суши. Открытие

новых земель в северной полярной области и бо¬лее точное определение берегов Антарктическаго

материка не могут уже изменить положение цент¬ров обоих полушарий и могут только прибли¬зить отношение суши к воде в материковом по¬лушарии к единице, а в ркеаническом еще более
приблиэят это отношение к 8 или же несколько
увеличаг площадь воды, если окажется, что неко-

торыя части ледяного барьера, которыя принимали
за окраину Антарктическаго материка, лежит на
воде *) (Revue Scientifique 1916, 25 Mars, 1 — 8

Avril, pp. 203—205). g g
-SB-

ФИЗиОЛОГиЯ.

Об ощущении голода. Этот в высшей
степени злободневный не только для Германии, но и

для нас вопрос поднял Л. Р. Мюллер на сез¬де неврологов и психиатров в мае 1915 г. в

Баден-Бадене 9). Обыкновенно принято думать, го¬ворит Мюллер, что пустота желудка способна са¬ма по себе вызвать ощущение голода. Уже через
2 часа после приема пищи желудок обыкновенно
оказывается пустым, но ощущение голода появляется

гораздо позже (через 4 — 5 часов). С другой сто¬роны, одно наполнение желудка не в состоянии уто¬лить голода. Больные стенозом привратника испы¬т*ывают иногда острое чувство голода, хотя желу¬док их и переполнен. Если ввести в желудок
в достаточном количестве какую нибудь непере¬варимую массу, то исчезает, да и то лишь на ко¬роткое время, местное неприятное ощущение в об¬ласти желудка, но остаются все другие симптомы,
как-то: слюнотечение, слабость, вялость, головокру¬жение и т. д. При введении же хорошо усвояемых
веществ, например, раствора винограднаго сахара,
не через желудок, а путем питательных клизм

или подкожных впрыскиваний, исчезает не только

местное ощущение в области желудка, но и все

вообще признакн голода. Следовательно, желудок

не является тем местом, из котораго рождается

чувство голода. Его испытывают даже те люди, у

которых большая часть этого органа удалена опе¬ративным путем. Но вряд ли можно считать пра¬вильным и мнение, что голод является общим
ощушением всего тела. Безспорно, от недостатка

пищи страдают решительно все гистологические эле¬менты тела, но это могло бы достигать сознания
лишь в том случае если бы существовали пря¬мые центростремительные нервные пути от всех
голодающих клеток к мозгу. Таких путей пока
не найдено. Поэтому Мю.глер предполэгает, что

недостаток в крови питательных веществ раз¬дражает известные нервные центры в мозгу, и

уже они затем возбуждают соответствующия „го¬лодныя* сокращения желудка, связанныя с извест¬ными неприятными ощущениями. Эти ,,центры голо¬да“ надо искать, повидимому, в промежуточном
мозгу. При заболеваниях basis cerebri (основания
мозга), например, при опухолях гипофиза или
тех или иных нарушениях в области воронки,

появляется сильнейшая жажда. При опухании щит¬ковидной железы, что сопровождается раздражением
стенок третьяго желудочка, наблюдается полифагия,
т.-е. неукротимое стремление принимать пищу. Как

раз все те физиологические процессы, которые со¬провождают чувство голода, как-то: слюнотечение,
секреция желез желудка, характерныя сокращения

мускулатуры его стенок,—все это угиравляется нер¬вами из того отдела продолговатаго мозга, который
примыкает к промежуточному. Здесь, на дне чет¬вертаго желудочка, лежат нервные элементы вис-

*) В одном из ближайших номеров „Природы" бу¬дет помещена статья Э. Бэло, дающаго новое обяснение
эакономерности распределения форм земной поверхности.

*) Отчет о нем напечатан в Neurologisches Centralblatt

за 1913 г. № 5.— См. по этому вопросу также эаметку о кни¬ге Карльсона яПрирода" с. г., стр. 714.
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церальнаго яцра блуждающаго нерва, а недалеко

от них помешаются и nuclei sailvatorii (ядра слю¬ноотделения). Ощущение „сосания под ложечкой"
и то „урчаниеи, которое поднимается в желудке
при голоде, обясняется, по мнению Мюллера, ке так

уже просто; оно зависит от тех сокращений же¬лудка и начала двенадцатиперстной кишки, которыя
осуществляются блуждающим нервом; а уже этот
последний приходит в возбуждение вследствие того,
что соответствующие нервные центры омываются

кровью, содержащей недостаточное количество пи¬тательных веществ. Таким то вот образом и
чувство голода достигает сознания. Отсюда же, из

промежуточнаго мозга, рождается и то общее ощу¬щение недомогания, которое характерно для голода и

заставляет ребенка криком требовать груди. В кон¬це-концов, обеднение крови питательным материа¬лом может привести и к понижению функций и са¬мой нервной системы, что выражается в ощущении
слабости и головокружении, мерцании в глаэах,
шуме в ушах и даже обмороках.То обстоятельство,
что мы можем чувствовать голод по отношению
к строго определенным веществам, например,
к солям, углеводам и т. д., говорит тоже эа
центральное происхождение голода. Нельзя же думать,
что стенки желудка сами в состоянии разобрать,
чего не хватает телу в данный момент...
Мюллер находит нечто общее между пищевым

и половым голодом. Как „мученья любвиа за¬висят от тех гормонов, которые поступают в

кровь иэ лоловых желез и „эротизируют* опре¬деленным образом соответствующие нервные цент¬ры, так и кровь, в которой не хватает химиче¬скаго материала для построения тканей, возбуждает
мозг и родит в нем „мученья голода". Оба

чувства, властвующия над миром—любовь и го¬лод,— оказываются таким образом свяэанными
между собою тем, что и то, и другое зависят
только от определенных химических изменений

в КР°ЕИ- А. Неиилов.

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.
Новыя ФОрмы эпидетичесних-ь эабо>

л~Ьваний. Мировая война является грандиозным
экспериментом, в котором многия явления биологии

человека подвергаются неосуществимой в иноё вре¬мя опытной поверке, и на обязанности ученых
всех специальностей лежит использовать этот

опыт на благо человечества. Особенно много иэвле¬кает из военнаго опыта медицина. Предупреди¬тельныя меры борьбы с брюшным тифом, дизен¬терией,холерой впервые удалось проверить в широ¬ком масштабе и убедиться в их могуществе. He
будь военнаго опыта, врачи еще долгие годы путались
бы в выяснении вопроса о распространении сыпного

и возвратнаго тифов. Газовая гангрена и злокаче¬ственная желтуха обратили на себя внимание также
во время войны.
Особенно крупный масштаб принял военный

Зиологический эксперимент в Малой Азии. Со вре¬мен Александра Македонскаго такия массы евро¬пейцев не бросались в подтропическия страны с
установившимся биологическим равновесием между
издавна приспособленным к условиям жизни в

этих странах человеком и многочисленными окру¬жающими его микроскопическими и более крупньими
врагами. Заранее можно было предеказать, что в
результате нарушеннаго биологическаго равновесия
здесь должны будут раэраэиться эпидемии прото-

зойнаго происхождения, в распространении которых
играют роль с#сущия кровь человека насекомыя.
Никто не мог сомневаться в том, что в Малой

Азии и Месопотамии встретит европейцев жесто¬кая малярия. Ожидали распространения амёбной ди¬зентерик, готовились и к новому, неизвестному.
На южном берегу Чернаго моря это новое обна¬ружилось пока в скромной, почти безобидной форме.
В Трапезунте и ближайших к нему местечках,
а также в Эрзинджане и далее в глубь страны,

преимущественно в долинах, но иногда и на вы¬соте в нескольких тысяч футов над уровнем
моря (берега о. Урмии) появилась болезнь, получившая
местное название „хава", — болезнь легкая, в роде

инфлуэнцы, но чрезвычайно широко распространив¬шаяся. В заседании О-ва русских врачей в Мо¬скве 15 сентября известный русский специалист по
протозойным эаболеваниям д-р Е.И. Марциновский
дал интересный анализ этой болеэни на основании
как собственных наблюдений, так и изследований
двух русских врачей гг. Кандалаки и Исакьянца.

„Хава“, как оказывается, распадается на две со¬вершенно самостоятельных различных болезни,
которыя, повидимому, удается отождествить с эпи¬демическими заболеваниями, известными уже ранее
в других странах и довольно обстоятельно изсле¬дованными в науке. Одна из болезней получила
итальянское название лихорадки „паппатаче", другая

окрещена испанцами—„дэнге". Обе болезни появля¬ются только в жаркое летнее время—максимум

в августе, обе сказываются значительным повы¬шением температуры; но в то время, как при ли¬хорадке паппатаче жар заканчивается обычно уже
на второй или третий день, оставляя после себя лишь
интенсивную слабость, при дэнге дней через пять
после перваго однодневнаго повышения температуры
повторяется второе, притом дэнге сопровожцается

обычно сыпью и кишечным растройством. В не¬которых местностях почти каждый европеец в

определенный период года схватывает эти забо¬левания, но смертельный исход, повидимому, исклю¬чительно редок, и обычно болезнь заканчивается
полным выздоровлением. Микробы этих болезней

описаны не были, как до сих пор никто не ви¬дал возбудителей сыпного тифа и желтой лихорад¬ки, не удалось эдесь что-либо сделать и русским
иэследователям. Но в виду доброкачественности

лихорадки паппатаче, можно было убедиться, что ви¬рус здесь проходит череэ фильтр, так как от¬фильтрованная сыворотка, будучи введена в кровь
здоровому человеку, вызывает заболевание на 5-й
день. Однако.как для обоих только-что упомянутых

страшных недугов человека, так и для двух но¬вых легких заболеваний мы, не зная возбудителя,
можем, повидимому указать способ передачи за¬разы: насекомых, сосущих человеческую кровь.
Для лихорадки паппатаче роль такого передатчика
приписывается маленькому москиту Phlebothomus
pappatace, для дэнге — комару Culex fatigans. Оба
насекомых были найдены в Трапезунте, а также
и в других местностях, зараженных „хавой", и
расцвет этой болезни совпадает с периодом
распространения обоих насекомых.
Марциновскому и Кандалаки удалось проследить

биологию москита Phlebothomus pappatace. Это очень
маленький прозрачный комарик, едва заметный на

стене, притом очень пугливый. Днем он непо¬движно сидит высоко пот карнизом комнаты на
высоких ногах и с приподнятыми крылышками,

как бы готовясь при первой опасности вэлететь.

К ночи спускается большими прыжками, при чем

самки пьют кровь спящих людей, оставляя на
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месте уколов болеэненныя ранки. Обычныя кисей¬ныя занавеси преяохраняют ог уколов, по утвер¬ждению д-ра Кандалаки, основанному на личном
опыте—и от лихорадки паппатаче.

Е. И. Марциковский проверил на себе опыт, по¬ставленный ранее итальянскими учеными: находясь

в Тифлисе, где до сих пор еще нег эндемиче¬ской лихорадки, хотя и встречается близкий вид ко¬мара, Е. И. дал себя искусать нескольким экэем¬плярам Phlebothomus pappatace, привеэенным из
Трапеэунта. В результате на пятый день у него
обнаружилось значительное повышение температуры.
He подлежит сомнению, что хотя новыя мало-

азиатския заболевания еще далеко не могут счктать-
ся окончательно разясненными, их доброкачествен-
ный характер делает их особенно удобными для
экспериментальнаго изследования. Фильтруемость воз-
будителя еще не доказывает, что его никогда нельэя
будет увидать—ведь и некоторыя сгшрохеты филь-
труются, в особенности на известных стадиях
развития. Спирохету злокачественной желтухи уда-
лось, как иэвестно, обнаружить лишь после того,
как ее привили морской свинке. А опыты приви-
вок-, поставленные в широком масштабе, окон-
чательно установят роль передатчиков болезни.
По нашему мнению, иэследование лихорадки паппатаче
и дэнге может сыграть исключительно важную роль
и для разяснения сыпного тифа и желтой лихо-
радки *),—болеэней, которыя не могут изучаться
экспериментально: весьма вероятно,что неиэвестные

до сих пор возбудители этих четырех эпидеми-

ческих заболеваний окажутся близкими между со-

бой протоэоями. u u
г   Нин. Кольцов.

Война и тубернулез. Д-р Биггс (Нью¬иорк) разсматривает влияние вдйны на распросгра¬нение туберкулеэа во Франции. До войны во Франции
приходилось на тысячу 3 смерти от туберкулеза
(против 1 в Англии и 1,5 в Нью иорке). В виду
того, что при призывах во время войны браковка
слабосильных производилась недостаточно строго,
а физическия лишения солдать вокопах очень велики,
°/0 туберкулезных во французской армии эначительно
повысился. В декабре 1915 года было воэвращено
из армии 86.000 заболевших, а к февралю 1917 г.

число отпущенных по этой причине солдат гтодня¬лось до 150.000. Весьма значительно должно быть
число чахогочных среди тех французов, которые
остались в областях, эанятых немцами. Биггс
принимает это число за 125,000 из 4.250.000, но
думает, что оно может оказаться значительно
больше, так как среди 20.000 отпущенных из
Германии французов, которых он наблюдал в

Швейцарии, было около 5.000 туберкулезных. Не¬сомненно еще выше °/0 туберкулезных среди 400.000
французских военнопленных в Германии: некото¬рые французские врачи определяют его до 40%, но
Биггс считает более осторожным понизить его

для военнопленных несомненно пораженных ча¬хоткой до 5—60/0, в то время как для действую¬щей французской армии (ок. 4.000 000) он прини¬мает от иг Д° 1% туберкулезных. Полагая, что
остальное население Франции (30,000.000) подвержено
в настоящее время туберкулезу в той же степени,
как до войны, Биггс считает среди него 150.000

4) Е. И. Марциковсний обращаег внимание на опасност
аанесения на Кавказ желтой лихорадки, воэможную ввиду
того, что вт Трапеэукте водится пестрый кокар иэ рода

Itegom'a, американские виды котораго являются передатчи¬ками желтой лихорадки.

чахоточных. Таким образом при умеренном
подсчете приходится признать, что иэ 40.000.000
француэов около полумиллиока заражены в явной
степени туберкулезом. С этим числом больных
государству пришлось бы считаться, если бы война

закончилась немедленно. И на все это огромкое чи¬сло во Франции имеем только 11.000 кроватей в
санитарных туберкулезных станциях; почти вовсе

нет специальнаго врачебнаго персонала по этой спе¬циальности; Биггс насчитывает только дюжину вра¬чей-специалистов.
По словам этого автора, Россия, Австрия и Вен¬грия страдают от военной вспышки туберкулеза не
меньше Франции, а положение Германии лишь немно¬гим лучше (Science 6 июля 1917). „

Хл~Ьб иэ эерна. В Италии за последний
год поставлены с успехом опыты готовить хлеб

непосредсгвенно из зерна, а не из муки. В пе¬риод, когда на долю транспорта выпадает особенно
напряженная работа, устранение перевозки зерна на
мельницы и обратно было бы особенно кстати, не
говоря уже о том, что при этом сохранилось бы
большое количество топлива и работы человеческих

рук. Способ приготовления хлеба из зерна опи¬сан подробно в Bolletine delle Scuole di Economia
domestica di Bergamo 1916, и изложен в Revue

Scient. июль c. r. (№ 13), откуда мы его и заим¬ствуем. Зерно промывается сначала в текущей во¬де, пока не разбухнет и стекающая вода не будет
выходить совершенно прозрачной. Затем разбухшее
эерно помещают в квашню или горшки не более
40—50 снт. глубиною при температуре не менее 12

и не более 18° с небольшим количеством сменя¬емой от времени до времени воды. Спустя 48 часов

когда зерно совсем размягчится и начнет проро¬стать, его разминают и протирают — при боль¬ших количествах всего удобнее через аппараты,
употребляемые для приготовления колбас. Получен¬ное таким образом тесто уже содержит в себе
дрожжи из проростающаго семени, а потому само

поднимается, как опара; но конечно можно приба¬вит и дрожжей. Хлеб из этого теста всего луч¬ше печь в очень горячем богатом водными па¬рами духу.
По утверждению д - ра Триада Перико квинтал

зерна, перемолотаго в муку дает только 97 кило

хлеба, тогда как хлеба приготовленнаго непосред¬ственно из зерна по вышеописанному способу, по¬лучается 128 кило; экономия в 30°/и! Правда, избы¬ток веса падает отчасти на твердый неперивари¬мый остаток, заключающийся в кожице эерна, от¬ходящей при перемоле в отруби, но зато как раз
в отруби же попадаюгь и те, в высшей степени

ценныя вещества, которыя носят название витами¬нов и, по широко распространенному в настоящее
время взгляду, совершенно необходимы для питания

животных. Таким образом хлеб из зерна ока¬эывается не только выгоднее, но и более пита¬тельным.
Главное эатруднение, стоящее на дороге широкому

повсеместному распространению этого способа приго¬товления хлеба, заключается в том, что вкус
испеченнаго хлеба не всегда одинаков. Итальянцы

научились уже печь его вкусным, но французам
на первых шагах этого еще не удалось достичь.
Дело в том, что закваска зернового теста можеть
происходить под влиянием раэличных ферментов
и различных микроорганизмов. Ведь описанный
процесс напоминает до некоторой степени приго-
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товпение пива, а мы энаем, что для последняго
нужно большое искусство, соециненное с большою

опытностью в течение десятков лет. Напо наде¬ятся, что тщательное иэучение этого вопроса физио¬логами и микробиологами позволит в ближайшем
времени всецело овладеть этими ферментативными
процессами. А на первое время было бы, может

быть, наиболее правильным нв ограничиваться есте¬ственными ферментами проростающаго зерна, а заква¬шивать тесто достаточным количеством обыкно¬венных дрожжей.
ГЕОГРАФиЯ и МЕТЕОРОЛОГиЯ.

На Шоицберген-Ь. Обширньгй и вместе с тем
компактный полярный архипелагь, известный под
именем Шпицбергена, в 17 и 18 столетиях играл

важную роль, как центр китоловнаго и тюлене¬бойнаго промысла. За последние годы он стал
опять привлекать внимание, с одной стороны, своими

минеральными богатствами, а с другой — как. об¬ширное поле для научных изследоааний: значитель¬ная часть его еще даже не снята на карту, а внутри
есть масса совершенно неизученных ледников и

снеговых вершин, на которых еше не бывало
человеческой ноги.

Приводим некоторыя данныя о промысловых и
научных работах на архипелаге эа ближайшие годы,

Еще в 1611 г. английекий тюленебой Джонас Пу¬ле находил в глубине залива Кингс-бай на глав¬ном о-ве Шпицбергена „черный камень или уголь,
который прекрасно горить*. Несмотря на это, только

в 1872 г. были предприняты систематическия иэсле¬дования геологическаго строения острова, и лишь за
последния 10 лет эксплоатация угольных копей
приняла более широкие размеры. Первый крупный
почин сделали американцы в 1905 г.—образовалось
в Соедин. Штатах предприятие „Arctic Coal Com¬

pany („КомпанияСеверо-Полярнаго Угля“)“для устрой¬ства копей в эаливе Адвенгь бай. Э 1913 году
эта компания добыла довольно солидное количество

угля (40,000 тонн). В течение трех летних ме-

Рис, 1. На Запздном Шпицбергене.

сяцев в этих копях работает 300 рудокопов;
эимой их остается не больше ста. Они живугь в
теплых, выстроенных из сосноваго дерева, домах,

которые образовали целый поселок в глубине за¬лива. Весной, с прибытием в порт десятка су¬дов, пейэаж сразу оживляется: корабли, селение,

Рис. 2. Гилавучий лед блиэ Шпицбергена.

оживленная работа копей,—все это так мало -вя¬жется с суровым характером полярнаго пейзажа.
Суда с туристами, пакеботы, которые летом

ходят то и дело взад и вперед между норвежскими
портами и из Адвент-бай, доставляюгь рудокопам

свежую говядину и всякие предметы культурной жи¬эни; колония имеет своих коров, свиней и лошадей,
которыя хорошо переносят климат крайняго севф¬ра (домашняя птица там не выживает).
Американская компания по своей широкой деятель¬ности считается на Шпицбергене самым солидным

преаприятием: ей прннадлежит обширное простран¬ство от Залендаля до Грин-Харбура, Одкако це¬лый ряд промышленных компаний других~ц нацио¬нальностей преуспевают не менее американских.
Такова, например, английская компания, расположив¬шаяся на северо-йосточном берегузалива Адвент¬бай: несмотря на раэнаго рода препятствия, напр,,
отсутствие защищеннаго порта, дела ея идут весьма

успешно. Она тоже выстроила своим рудокопам

12 хорошеньких деревянных домов, хорошо ота¬пливаемых и освещаемых электричеством. Дру¬гая английская компания заняла большия копи близ
залива Hope-sund. Шведская компания эксплоати¬рует уголь залива Браганца - бай, куда трудно

подходить судам. Немцы расположили свои па¬латки в Крестовой бухте; русские до войны успе¬ли только сделать заявки, но к работам еще не
приступали.
Главным полем для разработки каменнаго угля

служат окрестности Ледяного фиорда (Эйсфиорда)
и области, лежащия к югу от него; главнейшие
рудники лежать на полуострове, раеположенном
между Эйсфиордом и Колокольным заливом,
площадью в 3—4 тыс. кв. километров.
Лучший уголь добывается из шведских копей,

расположенных у Колокольнаго залива; Швёция,

до самаго последняго времени работавшая исклю¬чительно на иностранном угле, начала ввозить
собственный уголь через ближайший к Шпицбер¬гену норвежекий поргь Нарвик. Норвегия, ещз до

войны принимавшая участие в разработке уголь¬ных богатств ииипицбергена, теперь, в виду от¬сутствия в стране каменнаго угля и трудности
его доставки из-за войны, усиленно принялась за

раэработку каменноугольных залежей на Шлиц¬бергвне. Норвежския компании купили американскую
и английскую каменноугольныя копи, лежащия рядом
друг с другом, и ведугь теперь разработку их
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летом и зимою. Пласты угля лежать горизонтально

на небольшой воэвышенности и относятся к третич¬ной формации; о«и тянутся с большой правильностью
и имеют везде одну толщину; отдельные пласты
бываюг отделены промежутками пустой породы

мощностью в 20 м, Уголь вывозится в течение че¬тырех или пяти месяцев в году. В рабочих ру¬как нет недостатка; приблизительно 70% из всех
400—500 рабочих падаегь на норвежцев, остапь¬ные—шведы, финляндцы, датчане, англичане и амери¬канцы. Состояние эдороаья среди рабочих хорошо;
климагь здоровый, холода переносимы; температура

воздуха редко падаегь ниже—40° С; в шахтах тем¬пература держится зимой и летом на—3° С. Поляр¬ная ночь тянется с 26 октября до 17 февраля; зато
полуночноф солнце не сходит с неба с 19-го
апреля вплоть до 24' августа. Разработка шахт не
представляет особых трудностей: вода не заливает
их, воэдух чист, благодаря дорого стоившей, но
прекрасно оборудованной вентиляции. Перевоз угля
из шахты на пароходную пристань^совершается с

Рис. 3. Разработка угля в русской заявке.

помощью канатной дороги. Благодаря усовершенство¬ванным способам транспорта и. нагруэки в 24 ча¬са может быть погружено 2000 тонн. В 1914 г.
было погружено в Адвенгь-бае 43.000 тонн угля,
но добьича может быть увеличена до 70.000 тонн.
По расчетам геолога Ноеи запас угля в этих

пластах третичнаго периода достигает 1400 мил¬лионов тонн, а весь запас каменнаго угля на
Шгшцбергене оценивается специалистами в 8—9
миллиардов тонн.

Русския заявки на уголь были сделаны в 1914 г,
специально образовавшимся для разработки каменнаго

угля и других ископаемых на Шпицбергене товари¬щгством М. Левин и К-о. Т-во это командировало в
мае 1914 г. на Шпицберген экспедицию под руко¬водством студента горнаго отделения политехникума
в Тронтгейме, А. Левина, в предыдущем

году уже принимавшаго участие в русской горно¬промышленной экспедиции на этот остров. Заявки
оыли сделаны на два угленосных участка: один

Г.асположен на восточнсй стороне з. Диксона, дру¬гой—между з. Бельзунд и Грин-харбуром; уголь
каменноугольной системы; на последнем участке
летом 1914 г. уже производились, в небольшом

пока масштабе, работы, но затем на время войны
оне, конечно, должны были прекратиться.

Для поддержания порядка и обезпечения вложен¬ных в предприятие капиталов еще летом 1914 г.
предполагался созыв особой конференции, которая

урегулировала бы международныя отношения на остро¬ве; теперь она может осуществиться, кокечно, лишь
яосле войны.

Кроме угля, на Шпицбергене есть еще ломки мра¬мора и залежи фосфатов. В 1872 г. шведская ком¬пания сделала попытку эксплоатировать последния,
но она не удалась. Новая попытка могла бы иметь
успех при услозиях систематйчнаго ведения дела
и наличности значительнаго капитала. Зато добыча
мрамора идет с большим успехом.

Главныя эалежи мрамора расположены близ Ко¬ролевскаго залива (Кингс-бай), под 79° с. ш., и
находятся в руках акглийской компании. Лежащие
здесь острова почти целиком состоят из мрамора
еамых различных цветов. Наибольший из этих
островов, Мраморный, имеет площадь в 65 кв.

км. и прорезан хребтами высотою до 300 м., тяну¬щимиея с запада на восток. Добывающийся в.
здешних ломках мрамор—разрабатываются еще
далеко не все- залежи—имеет до сорока различных

оттенков окраски: темно-серый, красный, светло¬серый. золоти_тьий, темно-синий, зеленый и т. д.

Условия доставки мрамора к морю очень благопри¬ятны, так как строение местности дает возмож¬ность без труда проложить дороги; условия пере¬возки в Европу тоже хороши, так как, по отзы¬ву путешественников, залив Кингс-бай—велико¬лепный порт, можегь быть лучший на Шпицбергене.
Что касается до научных работ, то, во-первых,

в ближайшие годы перед войной на Шпицбергене

работала немецкая научная станция, которой деятель¬ность была внезапно прервана войной. На станции,
учрежденной в 1911 г. профессором НегдезеиГем,

производились иаучныя наблюдения, даже в продол¬жение зимы, благодаря чему был собран интерес¬ный метеорологический и геофиэический материал.
С обявлением войны станция была закрыта; уче¬ные с новыми инструментами покинули станцию,
чтобы освободить ея гарнизон, и последний был
танже отправлен на родину со всем снаряжением
станции. Для разработки и опубликования собраннаго

научнаго материала германским правительством ас¬сигнована значительная сумма.
Во-вторых, в июле 1914 г. на Шпицберген

отправилась шотландская экспедиция под предводи¬тельством известнаго полярнаго путешественника
д-ра Брюса; к несчастью, в виду военнаго вре¬мени и неблагоприятнаго стечения обстоятелств,
она дала сравнительно мапо результатов: заливь

Стур-фиорд, гидрографическое изследование кото¬раго составляло ближайшую задачу экспедиции, ока¬эался окован сплошным льдом; проникнуть в
бухту со стороны моря экспедиции не удалось. Так¬же и западный берегь Шпицбергена оказался загро¬можденным толстым ледяным припаем, который
мешал приблизиться к берегу. Когда Брюс полу¬чил известие о европейской войне, он отправил
на метеорологическую немецкую станцию, в Кресто¬вом заливе, предназначенный для нея уголь, а сам
остался на земле Принца Карла, откуда 18 сент. уже
возвратился в Эдинбург.

Наконец, в 1916 г., несмотря на военное время,

по примеру прежних лет, на Шпицбергене работа¬ла шведская экспедиция. Из сообщения, сделаннаго
в Стокгольме одним из ея участников, можно
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заключить, что выполнение намеченнаго плана работ

шпо усиленным темпом. Геодезист иинженер экс¬ледиции предприняли обширную картографическую
семку в области зал. Браганца. В той же мест¬ности биолог Одальберг поставил опыты над
развитием различных растений, при чем почва для
них была привезена им из Швеции. Фотограф
эксгиедиции сделал целый ряд снимков, многие из

которых специально приспособлены для картографи¬ческих семок.
Геологическия изыскания производил геолог

Андерсон: путем целаго ряда бурений и вэрывов

ему удалось открыть многочисленные пласты камен¬наго угля. Вэрывая моренныя образования по берегу
моря, он установил присутствие под почвой
ископаемаго льда; интересно, что при бурении дна
прилежащей морской бухты льда констатировать не

удалось. р Р

Раалив-ь Дн-Ьпра в~ь 1917 году. Разлив

Днепра в 1917 году был едва ли не еамым боль¬шим за последния сто лет. Во всяком случае

это был самый крупный раэлив за все время ве¬дения у нас гидрометрических наблюдений. В пе¬риод наивысшаго стояния полыя воды у Киева не
только заполнили всю аллювиальную долину реки, но

кестами вышили и в дилювиальную (у полей оро¬шения, у. с. Воскресенскаго и нек. друг.) Куль¬минационной точки разлив достиг у Киева 9 апре¬ля (ст. ст.), когда уровень воды в реке стоял на
2,68 саж. над нулем рейки у Цепного моста,
установленной в 1876 году, и высоты 3,10 саж. над

самым ниэким, когда либо известным уро¬внем Днепра, в сент. 1892 г. (цифровыя дан¬ныя позаимствованы иэ статьи инж. Оппокова,
Киевлянин11, 16 апр.). Разлив 1917 года на

0,22 саж. превысил наиболее высокий иэ отме¬ченных наблюдениями разлив 1877 года. По разме¬рам разлив нынешняго года приближается к
исключительно большому разливу 1845 года, о вы¬соте котораго, к сожалению, не сохранилось точ¬ных данных.
Высота разлива Днепра в 1917 году превысила

средне-высокий уровень вод на 2,14 саж. у Киева.
Вешния воды натворили на Днепре немапо бед:
размыли дамбы и железнодорожные пути у Киева,
Черкасс и Кременчуга, снесли кного построек,
временных мостов и т. д.

В теченис некотораго времени пароходы не со¬вершали рейсов в среднем течении реки, т. к. не
мсгли г.роходнть под мостами.

Дожди и канонада» На востоке и юго-во¬стоке Англии в течение последних дней июля и пер¬еых дней августа н. ст. лили непрерывные чрез¬зачайно сильньие дожди. За 4 дня (30 июля—2 ав¬густа) в Лондоне выпало такое количество дождя,
какое не наблюдалось ни разу за последние 25 лет,
а именно 3,28 д., т.-е. 70#/# того количества, которое

выпадает обычно за весь июль и август вме¬сте. Температура при этом опустилась ниже
нормальнаго уровня.—Подобная же дождливая по¬года наблюдалась одновременно и во Фландрии.
Неоднократно в широких кругах делались за

последние годы указания на то, что сильные дожди
более или менее близко от фронта могут быть
следствием канонады.

В майском выпуске журнала французской сель-

ско-хозяйственной академии выдающийся метеоролог
д-р Анго подвергает это утверждение критическому

разбору. Он напоминает, что идея’ о связи ме¬жду сильными ливнями и канонадой очень стара и

в прежнее время высказывалась даже в еще бо¬лее решительной форме. Так, согласно работе Ле¬Мау, существовала связь между Крымской войной и
ливнями в Индии, Соед. Штатах, в Никарагуа
и на о. Барбадос. Однако, Анго удостоверяет, что
даже в непосредственной блиэости от фронта нет
основания ставить в связь количество осадков и

канонаду.

В чем могла бы заклкзчаться с теоретической

точки зрения такая связь? Во-первых, в переме¬щении масс холоднаго воздуха с одной высоты на
другую, что, конечно, могло бы вызвать появление
осадков. Однако для такого перемещения требуются

огромныя в сравнении с канонадой количества энер¬гии. Анго вычисляет, что для выпадения 1 млм. до¬ждя необходимо было бы быстрое и полное смешение
двух слоев воздуха в 6850 м. толщиною, иэ ко¬торых один имеет t=0°Li, а другой—20°Ц, и оба
насыщены водяными парами.

Согласно другому предположению водяные пары,

сгущаемые в виде дождя, берутся непосредственно

из химических процессов, происходящих при

взрыве. Анго вычисляет, однако, что для выпаде¬ния 1 млм. дождя на одной кв. миле необходим
вэрыв не менее 21.750 тонн мелгинита и то лишь
при том необходимом условии, если весь водород

мелинита превращается в немедленно осаждаю¬ющуся воду.
Третья гипотеза—электрическое действие взрыва.

Известно, что вполне воэможно существование пере¬насыщеннаго водяными парами ввздуха, но только
при полной чистоте воздуха, в отсутствие копоти
и др. твердых частиц, могущих стать пунктами
конденсации дождевых капель. В таком случае

конденсация может вызываться озоном или ультра¬фиолетовыми лучами или другими вызывающими ио¬низацию атмосферы факторами. Но как раз ниж¬ние слои атмосферы, на которые только и может
оказывать сколько-нибудь значительное влияние ка¬нонада, постоянно настолько загрязнены и ионизи¬рованы, что о перенасыщении их водою не может
быть и речи.
Таким образом, обяснить теоретически связь

между канонадой и дождями не представляется воэ¬можным. Анго доказывает дальше, что у нас
нет никаких фактических данных утверждать,

чтобы такое совпадение имело место в действител¬ности. Он утверждает, что мы находимся с 1909

года вообще в периоде дождливых лет, сменив¬шем особенно сухой период 1898—1904 г. но все¬таки 1915 г. был менее дождливым, чем 1909,
a 1916 г. несколько суше 1910 г. Наиболее дождли¬вым месяцем за время войны был декабрь 1915 г.
и как раз в этот период на фронте господ¬ствовало сравнительное затишье; наоборот, во время

сильнаго напряжения немцсв под Верденом по¬года была довольно сухая. Точно также как не¬льзя найти связи между канонадой и к о л и ч е¬с т в о м  осадков, ея не наблюдается и между ч а¬с т о т о ю дождей и военными действиями. Линия фрон¬та отнюдь и не отличается чрезмерной дождливостью.
Гипотеза о наличности связи между дождем и

канонадой является не более, как внушением инстин¬ктивной веры, которая заставляет нас тщательно

запоминать все фракты, совпадающие с нашими ожи¬даниями, и слепо не замечать фактов противореча¬щих. ц
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О. Д. Хвольсон, заслуж. профессор Петроград¬скаго университета. Знание и втьра в физике.
Вступительная лекция, прочитанная в начале осен¬няго семестра 1915 г. Пг. 1916. Цена 20 коп.

Несколько цитат из „Знания и веры в физике"
лучше всяких комментариев дадут возможность
читателю .Природы* составить себе определенное
понятие о мыслях и замыслах автора.
....стоить лишь немного подумать, чтобы понять,

чго знание и вера тесно переплетаются и что нет
возможности, сколько-нибудь точно, определить
их границы.” (Стр. 2.)

я хочу предупредить неправильное с вашей
стороны возвеличение знания и пагубное умаление
веры." (Стр. 3.)

„Содержание физики может быт разделено на

три части. К первой части относятся явления каче¬сгвеннагохарактера; ко второй—законы количествен¬ные; к третьей—обяснения явлений. В третьей ча¬сти следует отличать: а) обяснения, основанныя на
доказательстве, что данное явление или закон есть

логически выводимое следствие уже известнаго:
Ь) обяснения на основании какой-либо гипотезы."

(Стр. 6.)
„В части 1-ой знание не вполне господствует;

кь нему примешивается некоторое количество ве¬ры. Во вгорой части вера уже значительно пре¬обладает над знанием; наконец, в части 3,Ь
энание падает до нуля, а вера господствует и
только ею держится весь научный материал этой
части физики.* (Стр. 7.)

„Достоверности достичь путем иэмеренин совер¬шенно невозможнои (Стр. 10.)
,,...в законы мы должны и можем почти только

верить...* (Стр. 11.)
Деперь я скажу самое главное: именно в части

3, Ь заключаетсн истанная сущность физики,
как науки. Части первая и вторая, т.-е. явления
качественнаго характера и количественные законы,

содержат лишь тот разрозненный, сырой мате¬риал, те кирпичи, из которых строится здание
науки. Истинная наука не заключается в перечне
явлений и законов, а в построении теории явлений,
т.-е. в соединении большого количества фактов и

законов в одно стойкое целое, достойное назва¬ния научнаго здания; фундаментом его служит
определенная гипотеза... Вот в этой-то части,
которая составляет истинную сущность физики,
как науки, и которая превращает фнзику из

конгломерата разрозненных фактов и зако¬нов в стройное научное здание, в этой осно¬вной области, как вы видите, знанию нет места
и играет роль исключительно только одна вера“.
(Стр. 13—14.)

,Я перехожу... к выводам из всего предыду¬шаго. Прежде асего я ставлю вопрос: кь чему
приводит неправильная оценка той роли, ко¬торую знание играет в науке? Я думаю (,) что
она приводит к великим и опасным заблу¬ждениям. Тот, кто полагает, чю в науке вера
никакой роли не играет, и что наука преиспол¬нена знанием, тот персоценивает познавательную
способность человена, безгранично расширяет об¬ласть якобы познаваемаго и, сам того не эамечая,

впадает в грубейшия ошибки... На такой-то поч¬ве вырос тот печальный плод научнаго недо¬мыслия, который называется материализмом и

который в настоящее время уже кончает свое
безплодное существование... Путем дальнейшаго

вырождения возник современный монизм, кото¬рый, как вы знаете, не допускает никакой двоН¬ственности, а тем более множественности перво¬источников всего совершающагося в мире. Эго
жалкое заблуждение зиждется на горделивом пред¬положении, что разум человека может все охва¬тить, ибо для него нет ничего недоступнаго. A
это не верно! Разум человека имеет свои пре¬делы, за которыми лежит го, что остается для него
скрытым, и только наивное непонимание той ролн.
которую играют в жизни человека маленькое
наше знание и огромная, всюду проникающая вера,
может привести к мысли, что человек когла
либо поймет то, что лежит за этими пределами".
(Стр. 14—15.)

„Наивной и опасной ошибкой следует, поэтому.

признать отрицание трансцендентнаго, т.-е. лежа¬щаго вне пределов познаваемаго, а следователыю
и отрицание всего сверх () естественнаго”. (Стр. 15.)

А. Бачинсний.
о □ о

/:. М. Lemeray. Le principe de relativite. Cours
libre professe a la faculte des Science de Marseille.

156 pp. Gauthiers Villars et Cie. Paris 1916.

Университетский курс o принципе относитель¬ности. Содержание: Введение. Преобразование Лорен¬ца. Кинематика точки. Статика. Динамика. Преоб¬разование сил. Силы между телами, находящимися
в движении. Центральныя силы. Силы отталкиваю¬щия. Элементы динамики электрона. Силы прити¬гивающия: тяготение, инерция энергии.
М. Н. Speterbrot. ТгаШ de la Teinture moderne.
Pp. 641, fig 119. H. Dunod et Pinat. Paris 1917.

Prix 25 francs.

Обширное руководство no красильному делу сь
большим количествомь новых рецептов.

L. Мепсиёге. Traitement des plaies de guerre
par I'embaumement et la phenolisation. Pp. 215
avec fig. et reprod. Maloine Paris 1916 Prix 4 fr.
Автор в начале войны предложил систему

лечения ран путем энергической дезинфекции

их и заливки бальзамами, в состав кото¬рых входят иодоформ, гваякол, эвкалиптновое
масло, Перувианский бальзам и бензойная кислота.

Книга содержит подробное описание необходи¬мых рецептов и способов применения и историю
ряда случаев, когда этот метод применялся
с успехом.

Vincent et Muratet. Dysenteries, cholira asia¬tiqiie et typhus exanthematique. 181 pp. avee
figures (Collection Horison). Paris Masson et C-ie 1917.

Prix 4 fr.

Книга, разбирающая три важнейших эпидеми¬ческих заболевания, особенно свирепствующих
во время войны как на фронте, так и в тылу,

посвящена описанию симптоматологии лечения, этио¬логии и предупреждения дизентерии, холеры и сьш¬ного тифа и предназначена для широких кругов
образованнаго общества. Она представляет уже
второй выпуск серии; первый, вышедший год
тому назад, посвящен брюшному тифу.
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1. Mary Smarts Rose. Feeding the Family. The
Macmillan Co. 1916. Pp. XVlI-j-449 illustrated.

2. William M. Bayliss. The Physiology of Food
and Economy in Diet. Longmans, Green & C°.

1917 Pp. 100.

3. [,Winifred S. Gibbs. The minimum Cost of
Living. The Macmillan Co 1917.

4. Miss G. Stern and Miss J. T. Spitz, Food for
the Worleer. Whitcomb and Barrows, 1917.

Перечисленныя выше книги относятся к одному
из самых важных вопросов современности: о
физиологических основах питания. Знаменитый
английский физиолог Бэйлис (?) излагает в
сжатой форме ясным общепонятным языком
основные законы питания. Книги (1) и (4) имеюгь

своею целью связать теорию с практикой, требу¬емое наукой вычисление калорий и качественнаго
состава пищи из белков, жиров и углеводов—
с необходимым для хозяйки разбором обычных

блюд домашняго стола с точки зрения их пи¬щевого значения. Особенно подробно разработаны

эти данныя для большого количества разнообраз¬тных блюд в книге Мэри Роз, которая разсма¬ривает семейный столь, останавливаясь на особен¬ностях питания взрослых работников, стари¬ков и детей. В книге г-ж Стсрн и Шпиц
разбираются рецепты 120 простых блюд с точки
зрения их пищевого значения и предлагаются
различныя физиологически. уравновешенныя меню

на 49 дней: для трудовой семьи на 5 членов

(двух взрослых и трех детей 8—16 лет) счи¬тается необходимым дать на день 12.500 калорий
при 375 гр. белка стоимостью в среднем 1 дол¬лар 6 пенсов по нью-иоркским ценам в июле
1916 г.; из этого количества 35% калорий (4500)

относится на хлеб, а из общей суммы издер¬жек на хлеб берется в среднсм 24°/0, на
молоко 13%, на мясо 15%, а остальное—на 70
других продуктов.—Наиболее простой стол,
стоящий на границе допустимаго, разсматривается
в изследовании мисс Джибс (4), разобравшей
питание 75 семейств, получавших в Нью-иорке

благотворительную помощь; автор считает мини¬мумом для взрослаго рабочаго 3000 калорий сто¬имостью на 1-ое окт. 1916 г. в Нью-иорке 34 цента.
Prof. Julius Stoklasa. Das Brot der Zukvnft—
mit 7 Tafeln und 1 Fig. im Text. Gustav Fischer,

Jena. Цена 6 марок.
Книга o „Хлебе* вызвана войною, поставившей

перед всеми нациями вопрос о питании, которое
наиболее соответствовало бы законам обмена

энергии и вещества и в то же время не проти¬воречило бы и психическим потребностям чело¬века. Из трех частей иервая посвящена химии
пшеничнаго и ржаного хлеба, вторая—немецкому

„военному" хлебу, третья—.хлебу будушаго*, ко¬торый должен идеально удовлетворять обеим по¬ставленным выше целям.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в ноябре, пекабре
и январе.

|ГЗимнее небо. В конце осени картнпа вечерняго
неба, долгое время остававшаяся почти постоянной,
начинает мало-по-малу изменяться: с каждым
днем все раньше и раньше поднимаются над
горизонтом блестящия зимния созвездия. Среди
них особенно выдаются: Близнецы с яркими
звездами Кастором и Поллуксом, великолепное

созвездие Ориона и наконец Большой Пес с Си¬риусом, самой яркой звездой всего неба. Вообще,
из всех времен года зима дает нам самую
красивую картину звезднаго неба.

Планеты. Меркурий. Только в первых числах
декабря эту планету можно найти на юго-западе,

в лучах вечерней зари. Лучшие дни для наблю¬лений 4—10 декабря. *
Венера. Видна все время как „вечерняя звезда“,

в юго-западной части неба. Условия для наблюдений
до декабря улучшаются, т. к. планета отходит

все дальше отСолнца (наибольшсе угловое разстоя¬ние будегь 17 поября, именно 47е); при этом она
приближается к Земле и поднимается в более
северныя части эклиптики. Наибольшая яркость

будет 27 декабря. В начале ноября фаза состав¬ляегь 0, 6, т.-е. освещено немного более половины
диска, к эпохе наибольшей яркости уменьшается

до 0,2. Планета имеегь к этому времени в
зрительную трубу вид узкаго и сравнитслыго
большого серпа—до 50" в диаметре. В январе

условия видимости ухудшаются, планета опять при¬ближается к Солнцу и 27 января проходит между
Солнцем и Землей (т. наз. нижнее соедияение).

Марс. В начале ноября восходит около по¬луночи, в декабре в 11-м часу, а к концу
января—уже вскоре после 9 часов. Условия для

наблюдений улучшаются и яркость планеты увели¬чивается. Движение прямое по созвездиям Льва и
Девы, до 22 января, затем—попятное.

Юпитер в ноябре находится в самых луч¬ших условиях для наблюдения: 15 ноября планета

будет в противостоянии с Солнцем и в наи¬большей близости к Земле. В это время она бу¬дет восходить одновременно с заходом Солнца
и может быть наблюдаема всю ночь. Затем она
восходит уже дф захода Солнца, с каждым днем

все раныие и раньше. Движение до 13 января по¬пятное, т.-е. к западу, по созвездию Тельца, затем
прямое. Диаметр диска в иоябре достигает 45".
Сатурн. Условия для наблюдений все время

улучшаются; в начале ноября планета восходит

в 10-м'часу, в январе уже одновременно с захо¬дом Солнца(18 января противостояние). Находится
в созвездии Рака и медленно движется до 12 но¬ября прямым движением, затем—попятным.



1033 Астрономическия извеетия. 1034

Зиинее небо.

16 октября около 12 ч. 1 декабря около 9 ч.
1 ноября 11 . 16 . 8 „
16 „ „ 10 „ 1 января . 7 „

Падающия звезяы. Большого числа падающих

звезд можно ожидать около 1 ноября, когда на¬■блюдаются метеоры из так называемаго потока
Леонид, и 14 ноября (поток Биелид). Метеоры
перваго потока направляются от созвездия Льва,
второго—от созвездия Андромеды. фба эти потока
когда-то давали настоящие .звездные дожди*, но
в последнее время значитсльно ослабели.
Кроме этих двух знаменитых потоков В

ноябре наблюдастся еще поток Геминид (радиант
в созвездии Близнецов), именно 27—29 ноября.

Полное лунное затмение 15 декабр*.

Начало затмения ио ч. 6 м. у. (петрогр. вр.)
Начало полн. затм. Ц . 39/, ,
Конец . . и1 , 56 , .
Конец затмения 1 „ 29 . .

Отсюда 'видно, что затмение "можно наблюдать
только в Сибири, где часы впереди петроградских
нз 4—5 часов, и Луна к началу затмения будет
над горизонтом. .

k
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ПИСЬМА В РЕДАНЦиЮ.
К истории естествознания в России.

Несомненно будущий историк, определяющий

влияниецерквинаразвитиеу нас наРуси естественно¬научных познавий, с большим интересом отне¬сется к тому своеобразному освещению, какое
получали биологическия идеи у наших духовно¬религиозных писателей. Понятно, что эти идеи
разрабатывались и разрешались в плоскости Би¬блейскаго учения и иной раз не без остроумия и
логичности.

Так, св. Димитрий, митрополит Ростовский, со¬временник Иетра Великаго, очень образованный

(европейски) по юму времени человек, след. об¬разом обосновываегь идею о самозарождении жи¬вотных. В своей .Летописи" (кн. 4-я) он за¬дается вопросом, откуда и как возникли те жи¬вотныя, которыя не упомянуты Книгой Бытия в
списке взятых Ноем в ковчег и которыя,
следовательно, погибли во время потопа, и так
отвечает:

, Вестно же буди и сие, яко в корабле Ноевом
не бяху та животна, яже суть водоземная, ово
в воде, ово же на земли живущая, якоже выдры
и бобры, и яже глаголются амфибии. Такожде и та,

якоже от земныя влаги, от блата и согнития ро¬дятся, якоже мыши, жабы, скорпии, и прочая при¬смыкающаяся по земли: и черви различныи, жуки
же и хрустие и пруци; и яже от росы небесныя

зачинаются комары, и мшицы, и иная тем подоб¬ная, та вся потопом погибоша, и паки по потопе
от таковых же веществ родишася".

Этот отрывок характеризуег также и состоя¬ние наших тогдашних сведений по зоологической
систематике. . „

А. Захаров.

От редакции. Мы с удовольствием дали
место интересной цитате из сочинений русскаго
богослова 17-го столетия (1651—1709 гг.). Однако,
мы не видим в этой цитате ничего специфически
„богословскаго" и ничего ^русскаго"; она всецело
примыкает к взглядам, господствовавшим в
-естествознании даже во второй половине 17-го в.

до появления в свет трактата Франческо Реди:
„Эксперименты с зарождениемнасекомыхт»(1670>“.

Этому итальянскому ученому пришлось с чрезвы¬чайной осторожностью бороться против кажу¬идихся иам в настоящее время только смешнымн
и нелепыми утверждений его современников от¬носительно самозарождения высших животных.
Достаточно привести в виде примера цитату из
сочинения немецкаго ученаго, иезуита, написавшаго

десятки томов по физике, математике и есте¬ственной истории, Афанасия Кирхнера (1602—1680)
Этот автор, которому Реди посвятил один
из своих трактатов, предлагает каждому,
кто хочегь развести лягушек, поступить таким
образом: .возьми высохшаго • ила со дна бологь

или канав, где раньше приходилось видеть ля¬гушек, смешай его с дождевой водой, выставь
на умеренное солвце, подбавляй понемногу такой
же воды, чтобы не высьихало, и увидишь... как

вырастут лягушки”. А в другом месте Кирх¬нер даегь совегь, как развести змей; для этого
надо взять убитую змею, истолочь в порошок и
посеять: вырастут змеи!

Нам, набравшимся с детства книжной уче¬ности, трудно воздержаться от улыбки, читая
такия нелепости. Но кто может определить, как

велика часть русскаго народа, до сих пор при¬держивающаяся взглядов Димитрия Ростовскаго и
Афанасия Кирхнера?

Для историка естествознапия конец 17-го сто¬летия представляет выдающийся ивиерес. Поэто¬му, подготовляя серию классиков, издательство
„Природа" в первую очередь наметило любопыт¬ную квигу Реди о зарождении насекомых, полагая,
что в России найдется немало таких, которым
придется учитьс^ у Реди; а с с другой стороны,
что и для ученьих, владеющих всею полнотою

современнаго естествознания, будет небезынте¬ресно вспомнить о той эпохе, когда создавались
самыя основы науки и приходилось порою с
опасностью для жизни (ведь суд над Галилеем
происходил только в 1633 г.!) отстаивать те по

ложения, которьия современному натуралисту ка¬жутся аксиомами-и НЯн. Нольцоа.

X Р О Н И Н А.

. 20—24 августа происходил в Мо¬РОССиЯ. скве первый сезд Ассоциации рус¬ских естествоиспытателей и врачей.
В отличие от всероссийских сездов, собирав¬шихся по разным городам до учреждения Ассо¬циации, этот сезд был ,организационным‘.
Вместо обычных научных докладов по специаль¬ным вопросам и обзорных речей о современ-

ном состояиии науки, сезд был почти всецело

посвящен практическим вопросам по оргави¬зации русской науки. Но сезд не имел в виду

ограничиться принятием резолюций по возбужден¬ным вопросам, а поставил своею целью со¬здание при постоянном Совете Ассоциации рабо¬чих органов, комиссий со специальным назна¬чением. Так, в первый же день сезда в связи
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с докладом Н. К. Кольцова была учреждена
комиссия по организации научнаго издательства в
России. В связи с докладами Д. Н. Анучина, А.
Н. Северцова, С. С. Быховскаго и П. И. Вальдена—
комиссия по уставовлению сети изследовательских

Институтов (председатель П. И. Вальден) и дру¬гая по устроНству Русскаго Географическаго Ин¬ститута (предс. Д. Н. Анучин). По докладу A. А.
Тарасевича—комиссия по обединению деятельности

местных обществ природоведения под его пред¬седательством. В результате заседания, посвя¬иденпаго вопросам об охране природы (доклады
Г. А. Кожевникова, Н. М. Кулагина, Ю. Н. Бело¬головаго, В. И. Талиева, В. И. Николаева, и др.).
учреждена постоянная комиссия для изучения и орга,¬низации этого важнаго дела (председатель Ф. Э.
Фальц-Фейн). По докладу JI. М. Кречетовича—

комиссия для сбора материалов по истории рус¬скаго естествознания, по докладу A. В. Леонтовича—
комиссия по изучению суррогатов питательных
веществ и т. д.

Сезд, как и следовало ожидать по его харак¬теру, а также в связи с военным временем,
не был многолюдным. Из 750 членов Ассоциации,
насчитывающихся на 25 августа с. г., в сезде
приняли участие 316 членов, из которых лишь
74 иногородних. Сезд происходил в здании
Московских Высших Женских Курсов. В
настоящем выпуске „ПриродьГ печатаются две

речи, произнесенныя на сезде—акад. П. И. Валь¬дена и проф. Ю. М. Шокальскаго.

В связи с работой К-сии по охране при¬роды A. P. Е. и В. в Москве учреждается Москов¬ское Общество Охраны Природы, имеющее в
в виду привлечь к делу охраны самые широкие
слои населения. К-сия предполагает вызвать к
жизни подобныя общества и в других крупых

городах и на себя взять посредническую обеди¬няющую роль.
Начавшая работать в 1912году Биологи¬»еская Станция Киевск. О-ва Люб. Природы в
последние годы благодаря- ряду обстоятельств,
вынуждена была прекратить работы.
Первым тормазом в работе явилась эвакуация
осенью 1915 года Киевскаго Университета, а с
ним и ряда работников Станции. Весною 1917 года

чрезвычайно высокий разлив значительио повре¬дил здание Станции. Вода побывала внутри поме¬ицения, попортила печи и стены, вырыла под зда¬нием огромную яму. Ремонгь и засыпка ямы
обошлись бы в несколько тысяч рублей, а денег

в кассе О-ва нет. В 1917 году Станция лиши¬лась также материальной поддержки от Губернскаго
Земства. Результатом всего этого явилось полное
прекращение научных работ на Станции.

В Беловежской Пуще до начала войны со¬гласно отчетам насчитывалось: 700 зубров, 59 ло¬сей, 6778 оленей, 1488 ланей, 2225 кабанов и 4966
косулей.—После занятия Пущи немецкими войсками

и переходнаго периода, вызвавшаго гибель большин¬ства населения Пущи, было назначено особое воен¬мое управление лесным хозяйством Пущи с
ученым лесничим проф. Г. Эшерихом во главе.
Гио произведенному подсчету оказалось в Пуще
уже не более 180 зубров, 5—10 лосей, 2—3000
оленей, 400—500 ланей, 500—800 кабанов, 2—3000
косулей. Были введены строгия охранительныя меры,

чтобы спасти хотя бы остатки крупных млекопи¬тающих. Вместе с тем было признано необхо¬димым иэменить самые принципы охраны в
сравнении с прежними. Ранее Б. П. была охот¬ничьим царским парком, главною целью кото-

раго было обезпечивать царския охоты. В течение

ряда последних предшествовавших войне лет¬в Б. Г1. работали ученыя комисссии, стремившияся
поставить вместо охотничьих иныя охранительныя

задачи. В состав комиссии входили между про¬чим акад. Насонов, проф. Кулагин, маг. Морд¬вилко. Комиссия одною из главных причин,
ускорявших вырождсние зубра, признала искус¬ственное заселение Пущи оленями, которые были
введены сюда для охоты и во многих отношениях

мешали зубрам. Однако, не все меры, предлагав¬шияся комиссией, были приведены в исполнение.

Немцы утверждают теперь, что они введут ре¬формы, которые обезпечат возстановление наибо¬лее ценнаго населения Пущи. На первое место
ставится борьба с эпидемиями и оздоровление

зубров. С этой целью будет устранено .пере¬кармливание" зубров, для которых ранее собира¬лись на зиму большие запасы в форме стогов
сена. Немцы уверяют, что для тяжелаго зубра

совершенно необходимо самому отыскивать про¬питание, в противном случае без необходимаго
моциона зубры жиреют и их сопротивляемость
болезням уменьшается.

В конце июня 1916 года проехали через
Альпийския горы на Памир для зоологических

изследований по поручению Академии Наук ма¬гистр зоологии Петроградскаго ун-та прив.-доц.
Владимир Яковлевич Лаздин вместе с по¬мощником студентом Просвировым. С конца
июля сведения об этой экспедиции прерываются.
По ходатайству родственников обоих членов

экспедиции был снаряжен для их розыска осо¬бый военный отряд, от котораго получилось
известие с сообщением о гибели гг. Лаздина и
Просвирова: они были убиты киргизами с целью

грабежа и тела их брошены в реку.—В. Я. Лаз¬дин был опытным путешественником и на
Памир отправился вторично. В первый раз он

привез оттуда в 1915 году обширную зоологи¬ческую коллекцию.

26 сентября скончался в Москве заведую¬щий химической лабораторией Министерства Финан¬сов приват-доцент Моск. университета магистр
химии АнтонГригорьевичД орошевский, изве¬стный отличающимися чрезвычайной тщательностью
экспериментальными изследованиями по физиче¬ским свойствам спиртовых растворов.

В Париже под управлением д-ра
Франция. Камю (Camus), известнаго военнаго

хирурга, учреждается особый инсти¬тут для точнаго определения степени утраты

работоспособности увечными воинами. Этот инсти¬тут будет служить одновременно и как изсле¬довательская лаборатория и как госпиталь для
повторнаго подлечиванья уже закончивших глав¬ный курс лечения калек. Каждый телесный не¬достаток будет подвергаться как анатомиче¬скому, так и физиологическому испытанию. При
помощи особых инструментов могут быть изме¬рены в цифрах движения поврежденных суста¬вов; уже имеются специальные динамо-эргографы
для измерения мелких движений, аппараты для
оценки дрожания рук, а также вазо-моторных

разстройств. В этих изследованиях непосред¬ственно заинтересованы как учреждсния, выдающия
пенсию увечным воинам, так и страховыя об¬щества. (La Nature 28 июля с. г.)
— В Париже возникло Бюро пропаганды фран¬цузской медицины, имеюшее целью установить.
прочную связь между французскими врачами и
врачами союзных стран. Организуется между-
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народная переписка и обмен нзданиями, Русские

врачи, желающие вступить в сношение с францу¬зами, могут обращаться по адресу: Bureau de la
propagande medicale, raaison de la Presse, rue Fran¬
cois 1-er, № 3, Paris.

В Парнже mpu высших школы впервые
в этом году открьила свои двери для женщин:
национальный агрономический Институт, горная
школа в Сент-Этьен и Школа физики и химии.

Парижская Академия Наук своим членом¬корреспондентом на место, освободившееся за
смертью английскаго химика Генри Роско, избрала
выдающагося представителя промышленной химии
Э. Сольвей, основателя Института фнзических и
химических изследований.

17 июня скончался Фалипп Вильморен,
известный своими изследованиями из области
генетики животных и растений.

Скончался президент бельгийскаго химиче¬скаго О-ва проф. Ван-Лэр (Н. Van Laer).
Совет Пастеровскаго Института в Париже

избрал А. Кальметта и Л. Мартина на должности
помощников директора, освободившияся за смертью
И. И. Мечникова и М. Шамберлана. Президентом
Совета на место скончавшагося недавно Г. Дарбу
нзбран Валери Радо, вице-президентом на место
Радо избран Тиссеран.

25 мая скончался проф. Феликс Ле-Дантек,

занимавший кафедру тропической патологии в уни¬верситете Бордо.
В апреле с. г. в Милане имел

ИтаЛиЯ. место Конгресс Итальянскаго Обще¬ства для развития наук. Централь¬ное место среди вопросов, поставленных Кон¬грессом, занял вопрос обь организации между¬народнаго научнаго издательства. После докла¬дов проф. Ген}гэзскаго у-та Дж. Лориа и ре¬дактора Scientia Риньяно Конгресс принял сле¬дующее постановление: , Признавая, 1) что для
распросгранения итальянской мысли было бы весьма

иолезно создать в каждой из различных отрас¬лей знаыия международные научные журналы и еже¬годники.редакторы и издатели которых принадлежа¬ли бы к каждой из четырех европейских вели¬киих держав Согласия; 2) что создание подобных
журналов могло бы отнять у Германии монополию

издания международных научных журналов—мо¬нополию, настолько же враждебную прогрессу нау¬ки, как и установлению международных отноше¬ний, осноЕанных на взаимном уважении наро¬дов, — Конгресс обращается ко всем итальян¬еким научным обществам, издающим научные
журналы по различным обласгям науки, и в

особенности к Итальяпской Ассоциации для интел¬лектуальнаго обединения между странамк Согласия

спризывом оказать как моральное, такимате¬риальное сод-Ьйствие созданию соответствующих пе¬риодических изданийивступитьдля этой целнв сно¬шения с ассоциация.чивдругихстранахСогласия".
В Венеции скончался б. проф. фармацевти¬чсской химии болонскаго у-та д-р Витали.

В Италии возникновый журналфизической
антропологии: „Giomale per la Morphologia dell’

L'omo e dei Primati" под редакцией ироф. Павиан¬скаго университета Ж. JI. Сера.
Соглас.чо отчету президснта зоологы¬АНГЛиЯ. ческаго' общества в Лоиидоне герцога

Бедфордскаго в лондонском зоологи¬ческом саду приняты меры к сокращению траты
гиищевых продуктов. Павшия крупныя животныя

не замещаются новыми, а менее редких прпхо¬днтся даже убивать. Совершенно устранено потре-

бление таких продуктов, которые могли бы быть

использованы человеком. Мясо дается только кон¬ское, и.меющееся в избытке вследствие необычай¬наго для Англии обилия лошадей в стране. Карто¬фель, котораго ряньше скармливалось до 15.000
фунтов, совершенно выведен нз употребления.
Хлеб, ранее обычный корм обезьяи и мелких

млекопитающих, заменен старыми морскими су¬харями, признанными уже непригодными для флота.
Вместо пшенпцьи, которой раньше кормили мел¬ких млекоииитающих и птиц, употребляют
рисовую мелочь и рожки. Овес заменен смесью
кукурузы и конских бобов. Сено идет только
низшаго сорта, забракованное для армии. Яйца,
которыми кормят мелких мягкоклювых птиц,
употребляются только китайския, соленыя. Также

рыба идет почти исключительно соленая, брако¬ванная. Бананы почти для всех плодоядных уда¬лось заменить свеклой. Сахару самаго низшаго
сорта идет на весь сад только 5 фунтов в
неделю.

-Ф- В Восточной Африке в сражении с герман¬цами убнт английский географ и орнитолог кап.
Ф. Селус (F. С. Selous). Задачу почтнть память

покойнаго ученаго принял на ссбя особый коми¬тет в состав котораго вошли представители 6 уче¬ных обществ Англии. В Британском музее, где
хранятся собранныя Селусом коллекции, будет
йыставлена памятная доска с обозначением [его
заслуг.

Убит в сражении А. Л. Флетчер, ассистент
по геологии при Тринити-Колледж в Дублине.

5 августа скончался проф. математики в
дублинском универсииете С. В. Келлейр (S. W.
Kelleher).

6 августа скопчалсяив Норвегии английский
ихтиолог и рыбовод Вальтер Арчер (W. Е.
Archer), занимавшийся изследованиями по биологии

лососевых и по статистике английскаго рыболов¬ства, бывший президент международнаго совета
по изследованию морей.

11 августа скончался английский палеонто¬лог майор Лидс (А. N. Leeds) 70 лет от роду.
Директором астрофизической об¬Германия. серватории в Потсдаые на место
скончавшагося К. Шварцшильда на¬значен д-р Г. Мюллер.

В начале августа скончался в своем
имении на Штарнбергском озере близ Мюнхена
знамеиштый немецкий химик, нобелевский лауреат
Адольф фон-Байер 82 лет.

30 июля скончался от полученной на фронте
тяжелой раны знаменитый немецкий химик проф.
Вюрцбургскаго ушиверситета майор ополчения
Эдуард Бухнср. Его имя связано прсжде всего
с крупным открытием в области ферментов:
ему удалось путем растирания дрожжей выделить

из живых клеток фермент зимазу, произво¬дящий и в растворе такое же брожение, как в
дрожжах. Таким образом, было с особенной
наглядностью установлено, что ферментативное
действие зависит не от „жнзненной силы“,аот

обычных химических свойств вещества. Глав¬ииым образом за это открытие Бухнер получил
Нобелевскую премию. Ему было 57 лет.

В мае с. г. в Нью-иорке происхо¬Соед. дил двенадцатый годичный сезд
Штаты. ассоциации директоров; и

хранителей научных музе¬е в . Отмечается успешная работа комиссии по
подготовке препараторов н ду. необходимых для
музейскаго дела рабочпх сило.



Основанное год тому назад а м е р и к а н¬ское экологическое обществона сво¬ем первом сезде в Нью-иорке постановило
учредить три изследовательских комиссии: no изу¬чению климатических условий суицествования аме¬риканских животных и растений, по изучению
почвенной температуры и по изучению жизни прес¬новодных рьиб.
Гироф. Брэйльсфорду Робертсону удалось вы¬игЬлить из передней лопасти подмозговоии железы
(гипофизы) специфическое вещество „тетелин",
которому эта жслеза обязана, повидимому, своим

загадочным влиянием на явления роста у позво¬ночных животных. (См. статью A. В. Немилова
о внутренней секреции, „Природа" 1916, стр. 597—

640). Оказалось, что тетелин обладает способ¬ностью ускорять заживлсние ран. Взятый на изго¬товление этого вещества патснт изследователем

был принессн в дар Калифорнийскому универ¬ситету с тем, чтобы получаемые с патента цо¬ходы шли на содействие медицинским изследова¬телям преимущеетвенно в области физиологии,
химии и патологии роста.

Калифорнийская Академия Наук получали
по завеицанию м-ра И. Шгейнгарда 250.000 долл. на

устройство аквариума в Сан-Франциско; город¬ская Дума постановила отпускать ежегодно на со¬держание этого аквариума по 20.000 долларов.
— Согласно сообщению Science от 13 июля, в

Россию отправляется нз Соед.Штатов медицинская

миссия Американскаго Национальнаго Краснаго Крс¬ста под руководством д-ра Биллингса из Чикаго.

В состав миссии входят специалисты по сани¬тарному делу, общей медицине, туберкулезу, бак¬териологии, по инженерному делу, транспорту, по
вопросам питания и т. д. Издержки по организации
миссии принял на себя В. Томсон из Нью-иорка.

Рокфеллеровский Институт посылает во
Францию Комиссию по борьбе с туберкулезом.
Во главе комиссии стоит президент Колорадскаго

у-та Левигстон Фарранд, членами ея—около де¬сяти выдающихся медиков, большею частью уже
многие годы посвятившие себя работам по борьбе
с туберкулезом.

В Чикаго при правительственном универ¬ситете (University of Chicago) организуются две
новых медицинских школы; одна—обычнаго типа

для студентов, готовящихся к врачебной деятель¬ности, другая—специальная для врачей, уже имею¬щих докторскую степень и занимавшихся практи¬кой. Для осуществления этого плана соединилось
несколько организаций, собравших вместе необ¬димый денежный фонд до 15.000.000 долларов.
-ф- Проф. Уксроу в Science (15 июня с. г.) при¬водит данныя, показывающия, как отразилась
война на развитии химических изследований. Он
дает статистику мировой химической литературы

в военное время на основании американскаго жур¬нала Chemical Abstracts, в котором печатают¬ся рефераты всех хпмических работ, разсеян¬ных более чем в 600 периодических изда¬ниях. Общес число опубликованных работ (вклю¬чая патепты) было:
в 1913 году — 25.971
в 1914 , — 24.338
в 1915 „ —18.749
в 1916 , —15.784

Некоторые из европсйских химических жур¬налов за время войны приостановлены, большинство
французскнх и немепких журналов выходит

реже и мен Ьс регулярно. Среди приостановленных

хиимических изданиии 8 — немецкпх, 31—француз¬скмх и] 7 бсльгийскмх;ни один аниииийскиии, птальян¬ский нли русский журнал не прекращеи. Цена
на журналы всюду повышена, всего менее в Аме¬рике, только на 10°'0.

В мае—июигЬ с.г. при Американском Музее
Естествешюй Историн в Нью-иорке была устроена

в ы с т а в к а пищп. Особенное внимание было уде¬лено пропаганде такпх пишевых продуктов,
которые нссмотря на свою полную пригодность, не
пользуюгся распространением вследствие незнания
и предразсудков, как-то: мясо различных акул

и скатов, морския водоросли и моллюски. Демон¬стративныя таблицы показывали наглядно подсчет
калорий в различных пищевых продуктах и
обычных американских блюдах. Прсдлагались
разнообразныя меню, составленныя рационально с

учетом необходимаго количества белков и энер¬гии. В результате пропаганды ряд нью-иоркских
ресторанов ввели предлагаемыя меиию в свой
обычный обиход.

Калифорнийский университет в Сан-Фран¬циско получил в истекшем году пожертвований
на 58G.000 долл.

По завещанию полковника Оливера Пайна

на просветительныя цели отказано 7.000.000 долла¬ров. иэлский у-т и Публичная библиотека в Ныо¬иорке получают по 1.000.000 долл.; шесть других
у-тов—суммы от 200.000 до 500.000 долл.

Скончался американский химик Дж. М.
Крафтс (James Mason Crafts), бывший директор
Технологическаго И-та в Массачузетсе.

9 июня скончался американский проф. химии
Л. Мирс (Leverett Mears).

14 июля скончался в Мэрилэнде геолог

проф. В. Б. Клэрк (William Bullor Clarke), извест¬ный своими изследованиями по мезозойским
Echinoidea Соед. Шт. 57 лет от роду.

На средства Рокфеллеровскаго фонда

Другия при содействии Филиппинскаго прави¬страны. тельства сооружен корабль-госпиталь,
который будет крейсировать в зу¬лусском архипелаге для оказания помощи тузем¬цам, сильнострадающим от накожных болезней,
малярии, дизентерии, анкилостомиаза и др. болезней.

Рокфеллеровский фонд устраивает два гос¬питаля в Китае—один в Пекине, другой в
Шанхае. На организацию ассигновано 3.000.000
долларов.

В американских журналах Experiment
Station Record и Science, № 1177, от 20 июля с. г.,

сообщаются интересныя сведения о развитии селско¬хозяйственнаго образования и изследователь¬ских станций в Китае. Начало современной ор¬ганизации относится к совсем недавнему про¬шлому:перваяэкспериментальнаясельскохозяйствеп¬ная станция возникла в 1907-м году в Пекине
при министерстве земледелия, промышленности н
торговли; ей отведено было ок. 300 акров земли
и в связи с нею устроена агрономическая школа,

позднее обособившаяся. Позднее подобныя же стан¬ции и школы были устроены во всех круппых
городах, и в настоящее время в 22 провинциях
насчитывается до 130 этих учреждений. Между
ними имеются две хлопковых экспериментальных

станций, две станции по улучшению пород домаш¬них животных, две лесных станции и т. д. Зна¬чителыюе участие в развитии этих учреждений
принимают американцы; некоторыя станции и

школы содержатся на средства американцев, мно¬гие из ученых руководителсй также американиы.



Обявления журнала „Прирояа'1.

Книгоиздательство „ПРИРОДА".
НОВЯЯ КНИГЯ:

Ю. R. ФИЛИПЧЕНКО. Наследственность. Умозрительныя теорим наследственностн.
Проблема опрсделепия зародышевых клеток. Вонрос о наследствепностн приобриитешиых ь
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Цена 3 р. 50 к.

Только что вышли из печати первые два выпуска из серии:

„КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“.
И. И. Мечников. Лекции о сравнительноии патологип воспаления. Под рел. м с пред. проф.
Л. А. Тарассвича С поргретомь автора, 3 таол. и 65 рис. Ц!>на без псрепл. 3 p., в

перегил. 4 р.
И. П. Павлов. Лекции о работе пиицевармтельных желез. С портретом автора. Цена

без перепл. 3 p., в перепл. 4 р.

Условия подписки на серию „КЛЯССИКИ ЕСТЕСТВОЗНЯНиЯ“ приведены
на 4-й стр. обложки.

Подписчики журнала „Природа“ пользуются на эти книги уступкою в 10°/0.
b Выписывающие из конторы издательства (Москва, Моховая, 24) на сумму не меньше 5 руб. U

за перссылку не платят.

ОСТЕОЛОГИЧЕСКЯЯ МЯСТЕРСКАЯ

„АТЛ АНТ“
Принимаются заказы для оборудования школьных музеев в Моснве и
® провинции.

Имеются на складе и изготовляются по заказу скелеты и чучела позво¬ночных животных.
Адрес: Москва, Петровский парк, Александровская улица, Б. Коптев¬ский пер,, дача Щербаковой.
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проф. Н. К. Нольцов.
проф. Л. А. Тарасфвич.



Контора журнала „ПРИРОДЯ“
покупает израсходованные фю номера журнала по следующей цене:

1-ый № 1912 года—1 р.

5, 6, 10 и 12-ый №№ 1914 г.— 1—5 №№ 1915 года п0 75 к¬по 75 к.
Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.
"" Г

ие^э "

Контора журнала „ПРИРОДЯ“
высылафт 12 разрозненных номфров журнала за 10 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как кажлый номер имеет самостоятельный интересь, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых годов комплекты, из
12 разных номеров. Комплект высылается по получении 10 руб.

Содержание статей комплекта:
Е. Рудольфи. Радиоактивность;—Я. Рождественский. Пыль;—Я. Е. Ферсман. За цветными камнями

(Очерк добычи драгоценных камней на Урале);—Проф. В. Я. Вагнер. Социология в ботанике (Фото*

социология);—Проф. С. И. Метальников. О причинах старости;—Проф. Я. В. Сапожников. Язотная кис¬лота и селитра из воздуха;—В. Воган. Философия естествоиспытателя;—Н. К. Кольцов. Малярия; — Г. Лу¬кашевич. Уголок тропическаго леса; — Э. Р. Фон-Вреден. Симбиоз раков отшельников;—Е. Ш.
Минотавр Тифей;—Н. Каменьщиков. Лэрология; — Проф. Я. В. Сапожников. II. Язотная кислота и
селитра из воздуха;—Г. Бугге. Электрическое освещение; — Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя
к вопросу о превращении элементов; — Проф. Г. Линк. Круговорот веществ в истории земли;—

Проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через кристаллы; — Проф. Е. Шефер. Приро¬да, происхождение и сохранение жизни;—Проф. Б. В. Вериго. Пол с точки зрения современной биологии.
С. Г. Григорьев. Несколько слов о географии и страноведении; — Проф. Л. Л. Иванов. На Новой зем¬ле;— П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—
Проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в служении человечеству; -Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер.

Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. Л. Я. Писаржевский. Глав¬нейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная
им физическая школа;—Ястрон. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—fl. Е. Ферсман. Существуют ли грани¬цы нашему познанию природы?; — Проф. В. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их
происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П. Я. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;—
Ястрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Я. Бородовский.

Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном электриче¬стве;— Прив.-доц. R. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и -сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек.
Михаил Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография;—Я. Я. Михайлов.
Поглощение света в космическом пространстве; — Я. Думанский. Коллоидальныя растворы; — Яртур
Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";— Проф. П. И. Бахметьев. В
поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—Проф. Э. Бордаж. Наслед-
ственность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—Проф. Н. Я. Шилов. Современное
положение вопроса о превращении элементов;—Проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—
Я. Р. Кириллова. Радиоактивность и возраст минералов;—I. Лукашевич. Циклы размывания;—Проф.
М.М. Новиков. Дарвинизм и неоламаркизм; — Д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в
распространении заразных болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис; —Г. Я. Тихов.
Мерцание звезд, его запись и воспроизведение; — Я. В. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе

и источники его пополнения;—Я. Е. Ферсман. Явления диффузии в земной коре; — Проф. К. И. Коте¬лов. Материализация электронов;—Проф. В. В. Завьялов. Инстинкт и разум;—Проф. В. М. Ярнольди.

О прививочных помесях и растительных химерах; — Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод дока¬зательства родственных отношений между различными организмами и новая теория наследствен.;—Прив.¬доц. д-рь Я. Лихтвиц. Новыя изследования по пути разрешения старой проблемы питания; — Прив.-доц.
П. Ю. Шмидт. Размножение протея;—Б. М. Беркенгейм. Присуждение премии Нобеля по химии в 1912 г;_
Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teisserenc de Bort’a;—С. Покровский. От Камы

до Вычегды; — Я. R. Михайлов. Движение звезд и солнца;—Я. Е. Ферсман. Химическая жизнь зем¬ной коры; II. Картины химических превращений;—Я. Р. Кириллова. Радий и „дворики“ в минералах;—
Проф. Я. М. Безредко. Сенсибилизированныя вирусы-вакцины;—Проф. Ледюк. Механизм восприятия

ощущений; — Проф. Н. К. Кольцов. Эрнсгь Геккель;—Прив.-доц. I. Ф. Полак. Метеорная гипотеза сол¬нечных пятен проф. Тернера;—Проф. Брагг. Старыя и новыя излучения. R. Е. Ферсман. Химическая
жизнь земной коры. III. Органическая жизнь, космос и химическия превращения;—Проф. Я. П. Павлов.

феодосий Николаевич Чернышев;—Я, П. Калитинский. Ископаемый человек. Неардетальский чело¬век; — Н. Я. Колосовский. Мишель Эжен Шеврель;—Я. Рождественский. „Провалы в воздухе*.
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Ядрес Издат-ва „ПРИРОДЯ“: Москва, Моховая, 24.



КЛАССИКИ
ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ

Д-р В. ГОТАН. Ископае¬мыя растения. С 89 рис. Перев.
пр.доц. А. Генкеля. Ц. 1 руб.

Отдгьльные вып -ски этого издания составят сеоию,
в которую войдут азбранные научные труды no
естествознанию, впервую очередь русских ученых.

Каждомуученому предполагается посвятить отдель¬ный выписк, но в некоторых случаях труды уче¬ныхь той или иноч школы могут быть обединсни
в одном сводном выпуске,задачей котора?о явит¬ся изложение а характеристка определеннаго на¬учнаго течения.
Стати, напечатанныя на иностранных языках,

даютгя в русском пгреводе. Все выпуски будут

одного и тогр же формата, в однообразньих пере¬плетах и состааят библиотеку классиков есте¬ствознания.

ф ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. н. К; Кольцова.

В изд. приним. унаст. 41 сотрудн.

Цль издания—дать интере¬сующимся русской природой
возможность подробнаго озна¬комления с жизнью пресной
воды и содействовагь расши¬рению изследований по русской
фауне.

Издание будёт выходить вы¬пусками, которые будут гиро¬даваться отдельно или по под¬писке. (Об условиях подпи¬ски см. средний столбец.)
НЯМЧЕНЫ СЛДУЮЩиЕ

ВЫПУСКИ:

1.гОбщая гидробиология. I.
Связь между организмами и

водной средой. II. Физико-хи¬мическия условия суицествова¬ния водных организмов. III.
Методика собирания водных
животных.

2. Географическое распре¬деление пресноводных орга¬низмов.
3. Прикладноезначениепрес¬новодных организмов.

4. Простейшия Саркодовыя.
5. Простейшия Биченосцы. ^
6. Простейшия Споровыя.
7. Простейшия Инфузории.

8. Гибки. Кишечнополост¬ныя. Ресничные черви, немер¬тины.
9. Сосальщииш.
10. Ленточные черви.

11а. Свободно живущие круг¬лые черви.
lib. Паразитич. круглые черви.
12. Колючеголовые черви.
13. Коловраткиигастротрихи.
14. Малощетинковыя и пиявки.
15 Моллюски и мшанки.
16. Паукообразныя.

17. Ракообразныя I. Листо¬ногия. Cladocera.
18. Ракообразиыя II.
19. Стрекозы.
20. Чешуекрылыя, поденки,

весняки.

21. Сетчатокрылыя, перепои¬чатокрылыя, полужестокрылыя
и Collembola.

22. Ручейники.
23. Двукрылыя.
24. Жуки.
25. Позвоночныя.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН И

проф. В.МАРКВАЛЬД. Ви¬димые и невидимые лучи. С
84 рис. Перев.под ред. проф.
Т. П. Кравеца. Ц. 80 коп.

И. И. Мечников. Лекции о сравнительной теории
воспаления. С портр. авт., 3 таблицами и 65 рис. в
тгксте. Под ред. и с пред. проф- Л. А. Тарасевича.
Ц. без переп. 3 p., в коленк. переп. 4 р.
И. П. Пав/иов. Лекции о работе пиицеварительных

желез. С портр. авт. и рис. в тексти». С прел.
ант. Ц. без переп. 3 p., в коленк. перепл. 4 р.

Готовятся к печати:
М, В. Ломоносов. Избранныя работы под ред.

и с пред. акад. П. й. Вальдена.
Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К.

Костинскаго, проф. К. Д. Покровскаго и I. Ф. По¬лака.
A. Г, Стояпзтов. Актино-электрическия изследо¬вания. Под ред. и с пред. акад. П. П. Лазарева.
B. В. Петров, Ладыгин и П. Н. Яблочков.

(Русская электротехника.) Под. ред. и с пред.
К. И. Шенфера.
В. О. Ковалевский. Избранныя палеонтологическия

работы. Под ред. и с пред. A. А. Борисяка.'

A. О. Ковалевский. Изоранныя работы по эмбрио¬логии. Под ред. и с пред. К. Н. Давыдова и С. И.
Метальникова.

Гарвей,Рэди, Спалланцана. О зарождении живых
существ (экспериментальная биология в XVII и XVIII
столетиях). Под ред. и с пред. Н. К. Кольцова.
Луи Пастер, Избранныя работы. Под ред. и с

пред. Л. А. Тарасевича.

Условия подписки на „Клас. Ест.“ „Пресн.
фауну“ и „Преснов. флору“

Лица, желаюшия обезпечить себе своевременное по¬лучение отдельных выпусков по мере их выхода
в свет, высылают 10 рублей, после чего вчосятся
в число подписчиков на это издание.
Подписчики на это издание пользуются скидкой с

номинальной цены в размере 10%. Если они одно¬временно состоят подписчиками и на журнал
„Гирироду", то они пользуются скидкой до 20%.
Высланные 10 рублей погашаются стоимостью (за

соответ. скидкой) высылаемых по мере их выхода
выпусков издания, после чего дальнейшая высылка

прекращается до получения от подписчика следую¬щаго десятирублеваго взноса.
Цена отдельных выпусков будет определяться

в зависимости от их обема и вообще стоимо¬сти издания.

Подписка принимается лишь на выпуски в поряд¬ке их выхода из печати, а не по выбору под¬писчика.
ииодписныя деньги высылаются .почтовым перево¬дом по адресу: „Издательство „Природа", Моховая,
24. Москва".

Оглавление. Умозритель¬ныя теории наследственно¬сти. Проблема определения
зародышевых клеток.

Вопрос о наследственно¬сти приобретен. свойств.
Статистическос изучение
наследственности. Метод

чистых линий. Менде¬лизм. Цитология наслед¬ственности. Проблема оп¬ределения пола. Постоянно¬промежуточная наслед¬ственность. Видовые гиб¬риды. Наследственность
у человека. 302-f[V стр.,
с 90 рис.

Печатаеися и в скором

времени поступит впро¬дажу.
Р. Ф. Шарф.

Европейския животныя, их

геоглогическая история и

географическое распростра¬  нение.ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. В. М. Арнольди.

В издании прннимают участие:

хМ. А. Алексенко, В. М. Ар¬нольди, С. М. Вислоух, Л. И.
Волков, A. А. Еленкин, Б. Л.
Исаченко, В. И. Казановский,

A. А. Коршиков, Л. В.Рейн¬гард, Я. В. Ролл, М. Я. Са¬венков, Д. О. Свиренко, В. Н,
Сукачев, Л. А. Шкорбатов.

Подписчики жур. „Природа"

при выписке книг не ме¬нее, чем на 5 p., за перв'
сылку не платят.


