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Очерни современной химии.
Проф. Л. В. Писаржевскаго.

Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи.

Первобытный человек, приходя в со¬прикосновение с явлениями и силами при¬роды, олицетворял их; он населил окру¬жающий его внешний мир высшими силами,
созданными им по образу и подобию того
существа, которое он лучше всего знал,

т.-е. самого себя. Он сознавал свою без¬помощность в борьбе с этими силами, a
потому боялся их и поклонялся им. Так
возникла цервобытная религия.

Это первобытное религиозное миросозер¬цание является в то же время первою по¬пыткою обяснения явлений и сил природы;—
первою гипотезою, сводящею к одному це¬лому—к духам или высшим силам—все

разнообразие этих явлений. Это было за¬чатком научных гипотез,—научнаго миро¬воззрения.
В дальнейшем развитии истории чело¬вечества опыт стал основой науки; но
наука и теперь еще не может обойтись
без гипотез.
Человек не может довольствоваться

констатированием тех или иных фактов;
он непреодолимо стремится охватить их

в одном целом, найти их причину,

уяснить себе, почему данныя явления под¬чиняются тем или иным открытым им
законам. He зная истинной причины этих

явлений он создает более или менее веро¬ятное предположение, из котораго как
следствие вытекают найденные им законы,

которое обединяет в одно целое, в одной
общей схеме изследованныя им явления,—

он, другими словами, создает гипотезу.

И теперь гипотезы имеют тот же ан¬тропоморфический характер, что и наивные
образы мира первобытнаго чел"овека. Кон¬кретно представить себе что-либо, создать
какую-либо общую схему,—мы можем только
при помощи тех образов, какие дает нам

наше непосредственное чувственное вос¬приятие. Так называемое обяснение явлений
и законов природы сводится, в сущности,

к изображению их при помощи какой¬либо общей схемы, основного понятия, в
основе котораго лежат наши человеческие

образ и подобие. Поэтому такое изображе¬ние и кажется нам обяснением. Но со¬временная гипотеза должна выдержать еще
испытание, проверку своей правдоподобно-

сти, или, по меньшей мере, удобства, при

помощи опыта,— и только тогда она полу¬чает право на звание научной гипотезы,
научнаго мировоззрения. Следовательно, мы

в праве сказать, что опыт основа современ¬ной науки.

Но что дает нам опыт? Есть ли это что¬либо незыблемое, безусловное? Этот во¬прос должен прежде всего встать перед
естествоиспытателем при его попытках

проникнуть в тайны природы, раскрыть их

при помощи опыта.

Постараемся, поэтому, дать себе отчет

в том, что, собственно, мы можем из¬учать, — познавать в окружающем нас
внешнем мире. Мы не можем утверждать,
что внешний мир и в действительности
таков, каким он нам представляется

на основании впечатлений, получаемых при

помощи наших органов чувств; скорее

мы можем утверждать, что он наверно
не таков.

С теми впечатлениями, которыя мы гио¬лучаем от внешняго мира, происходит
в нас какой-то процесс переработки. В

конечном результате мы получаем опре¬деленныя ощущения. Вот эти-то ощущения
и являются действительностью для нашего

сознания; мы с ними лишь имеем дело.

Мы знаем, конечно, что эти ощущения вы¬званы внешними явлениями, но дальше мы

ничего не знаем,—мы совершенно не зна¬ем, что представляют собою в действи¬тельности те явления, которыми вызваны в
нас эти определенныя ощущения.

Наше представление о внешнем мире за¬висит от наших органов чувств; с
изменением их изменяется и это пред¬ставление.

Несомненно далее, что внешния чувства
неодинаковы у различных индивидуумов;

у них, значит, могут получаться раз¬личныя представления об одном и том
же предмете или явлении.

Какую же цену может иметь наше по¬знание внешняго мира, открытые нами за¬коны? Мир, ведь, не таков, каким мы его
познаем; каждый познает его несколько

отлично от другого. Может ли в таком

случае каждый из нас проверять опыты
и наблюдения другого индивидуума? Если не



273 Очерки современной химии. 274

может, то наши законы, наше познание

внешняго мира не имеет под собой ни¬какой почвы. И однако мы производим
опыты и наблюдения, мы создаем понятныя

для нас всех картины мира. Дело, следо¬вательно, обстоит гораздо проще, чем это
кажется на первый взгляд.

Остановимся для простоты на одном из

наших внешних чувств,—на чувстве зре¬ния. Предположим, что предметы кажутся
нам ббльшими, чем они есть в действи¬тёльности; пусть, положим, один из нас
видит предметы в п ргиз ббльшими, дру¬гой—в п' раз, третий—в п" раз и т. д.
Таким образом, если величина какого¬нибудь предмета равна А, то для перваго
наблюдателя она равна п. А, для второго—

п'.А, для третьяго — п".А; предмет вели¬чины В для перваго равен п. В, для вто¬рого—п'. В, для третьяго—п". В и т. д.
Но мы никогда не видим совершенно

изолированных предметов, т.-е. отделен¬ных от всего окружающаго; мы всегда
наблюдаем их в связи с окружающей
их обстановкой, всегда оцениваем их
другь по отношению к другу.

Что значит, когда я говорю, что обем

даннаго тела равен 100 кубическим санти¬метрам? Ничто более, как следующее. Я
выбрал, произвольно или на каком-ни¬будь основании, некоторый определенный
обем за единицу, назвал его одним

кубическим сантиметром и величину дру¬гих предметов измеряю, относя ее к этой
единице. Если эта единица обема другому
кажется вдвое ббльшей, то обем в сто

кубич. сант. покажется ему тоже вдвое боль¬шим, такой величины, какой для моего
глаза обладаеть обем в двести кубич.
сант. Другими словами, этот обем и для
него, как и для меня будеть в сто раз

больше обема, принятаго за единицу; отно¬шение между величинами предметов, напр.
А и В, т.-е.:

п. A n'.A п”.А A

h.n ~ пг.и = Жв ~ в~ '

будет для всех наблюдателей одно и то же
и, кроме того, точно такое же, каково оно

в действительности, как ясно из при¬веденных уравнений: одинаковые множители
в числителе и знаменателе (п, п' и п")

сокращаются и получается одно и то же от¬А
ношение —, равное по величине действи¬В
тельно существующему отношению между
величинами А и В.

Следовательно, мы в состоянии позна¬вать отношения между предметами и явле¬ниями таковыми, каковы они в действитель¬ности, несмотря на то, что мы не знаем
ничего во внешнем мире таким, каково
оно в действительности. Поэтому, возможна
проверка наблюдений, сделанных одним
индивидуумом, другим, возможно открытие
законов, управляющих явлениями, возможна
постройка здания научнаго мировоззрения,
общаго для всех индивидуумов.

Изучая отношения между различными пред¬метами и явлениями, человек пришел в
конце-концов к выводу, что в основе

всего существующаго лежит нечто общее

всем вещам, единая, общая субстанция—

материя, обладающая определенным запа¬сом энергии, некотораго деятельнаго на¬чала, разлитаго по всей вселенной.
. Когда человек научился различать тела
не только по их внешнему виду, но и по
тому, из чего они состоят, он пришел

к более общему, чем тела, понятию,— к
понятию о веществах.

Вещества мы распознаем по характерной
для каждаго из них совокупности свойств;
если в каком-нибудь теле встречается,

положим, та совокупность свойств, кото¬рую мы называем железом, то мы утвер¬ждаем, что это тело состоит из железа.
Для наших внешних чувств каждое ве¬щество представляет собою лишь опреде¬леннуио совокупность свойств, и более ни¬чего...

Если бы железо потеряло вдруг все свои
свойства, т.-е. все то, что мы можем о нем
узнатьпри помощи наших внешних чувств,

то для нас это вещество перестало бы су¬ществовать.
Но мы привыкли к тому, что наши люд¬ския свойства, качества,—принадлежат нам,
имеют в нас своих носителей; поэтому,
мы не можем себе представить сбойства

существующими как-то самостоятельно, ни¬кому не принадлежащими, не имеющими
носителя; мы переносим это представление

и на вещества. Раз наши внешния чувства

показывают нам, что существует опре¬деленная совокупность свойств,то необхо¬димо должно существовать нечто, чему эти
свойства принадлежат,—должен существо¬вать носитель свойств.

Безчисленное разнообразие веществ тре¬бовало бы, собственно, признать существо¬вание такого же безчисленнаго множества
носителей. Но свойственное человеку стре¬мление к упрощению, к единому образу
мира настойчиво требовало и здесь упроще-
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ния; общия свойства веществ подсказали

ему идею о едином общем их носителе;
во всех веществах всегда и неизменно

встречается определенная совокупность
свойств, общая всем веществам; всякое

вещество занимает определенную часть
пространства, наполняет, как говорят,

пространство и обладает массой, т.-е. име¬еть вес и способность сохранять свое
состояние движения или покоя (инерция).

Присутствие этих общих свойств в ка¬ждом веществе и убеждение в необходи¬мости существования носителей свойств
привели к созданию гипотезы о едином

качале всех веществ, единой общей ма¬терии.
Действительны, реальны для нас лишь

вещества или, вернее, даже тела, ибо вся¬кое вещёство мы знаем лишь в виде того
или иного тела. Материя же—это наше от;

влечение, продукт нашей мысли,—наша ги¬потеза, и лишь наше стремление все себе
уподобить, т.-е. наш антропоморфизм, пре¬творяет эту гипотезу в действительность.

На ряду с материей во всяком теле
есть еще нечто. Камень, лежащий на крыше,

способен, падая, произвести работу, кото¬рую не может произвести тот же камень,
лежащий на земле; количество материи в
камне одно и то же, будет ли он на крыше
или на земле; значит, в камне на крыше
есть, кроме материи, еще что-то, чего нет
или, вернее, чего меныие в камне на земле;
это нечто служит причиной, источником
работы, производимой камнем при падении;

это нечто по мере падения камня умень¬шается, исчезает, и вместо него получает¬ся работа,— оно превращается в работу;
это—не материя, ибо при работе камня ко¬личество материи в нем не уменьшается,—
в работу превращается что-то другое, что
есть в камне кроме материи. Это нечто,

дающее возможность камню совершать ра¬боту, превращающееся при падении камня
в работу, человек назвал энергией.
Энергия вместе с материей встречается

во всяком веществе; все вещества обла¬дают этим деятельным началом, кото¬рое мы определяем как способность про¬изводить работу или как то, что в рабо¬ту превращается и из работы получается.
Конечно, такия определения ничего в сущ¬ности не обясняют, как первое из них,
либо же описывают лишь способ измере¬ния этого деятельнаго начала,—как второе.
Да мы и можем в этих определениях

как материи, так и энергии только выра¬зить те способы, какими оба эти основныя

начала всего существующаго могут быть
измерены, какими могут быть определёны

их количества. Энергию мы измеряем ра¬ботой,—это и выражено в нашем втором

определении этого понятия; материей мы на¬зываем все то, что наполняет простран¬ство и обладает весом и инерцией; этим¬мы тоже говорим только, что количество «
материи мы можем измерить при по¬мощи измерения обема тела (когда нам
известен его удельный вес, или вес
его единицы обема), его веса, или его
инерции.
В понятиях материи или энергии мы

подходим к началу всего существующаго,

к границам нашего познания, к тем¬основным понятиям, при помощи которых¬мы определяем, описываем, обясняемт»
все разнообразие явлений природы. Естествен¬но, что выразить эти основныя понятия как¬нибудь иначе, чем мы это делаем, для
нас невозможно. Это было бы воможно

только тогда, если бы мы придумали другия
еще более основныя понятия. При помощи

их мы определили бы, описали бы, об¬яснили бы материю и энергию так, как
при помощи последних мы описываем,

определяем вещества и тела, изображаем,.

обясняем явления. Но тогда материя^ и

энергия перестали бы быть основными по¬нятиями, основными началами, к которым.
сводится, при помощи которых изображает¬ся все существующее.
Однако как материя, так и энергия

вполне подлежат нашему измерению, по¬этому оне для нас действительны, реаль¬ны, как реальны тела и вещества.
Понятие энергии с самаго начала и до

сих пор тесно связано с понятием ма¬терии, — вначале как со своим носите¬лем; затем энергия превращается, как.
увидим дальше, в начало, из котораго'
состоит материя. Поэтому возникновение
понятия об энергии является одним из.
важнейших этапов в развитии наших

представлений о материи.
Одним из важнейших моментов в

истории этого развития было установление

путем опыта давно предчувствуемаго и не¬ясно формулированнаго еще древними фи¬лософами закона сохранения материи, а за¬тем и закона сохранения энергии.
Было доказано путем непосредственных

измерений, что материя и энергия не исче¬зают и не образуются вновь, а лишь пере¬ходят при различных своих превраще¬ниях из одной формы в другую: общее
количество как материи, так и энергии в.
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доступном нашему изследованию внешнем

мире не изменяется, вечно сохраняется.

To, что не исчезаеть, вечно существует,

сохраняется в одном и том же количе¬стве, не может быть не реальным; ничего
более реальнаго мы себе и представить не
можем.

Открытие этих эаконов еще более укре¬пило нашу уверенность в реальности ма¬терии и энергии, и с тех пор признак
сохраняемости, неуничтожаемости чего-либо

стал признаком несомн4нной его реаль¬ности, признаком действительнаго его су¬ществования. Другим важным этапом бы¬ло установление опытным путем принци¬па, что все вещества состоят из некото¬раго определеннаго количества простых не¬разлагаемых далее веществ,—элементов.
Материя, следовательно, проявляется в сра¬внительно небольшом числе форм, из
которых и строится все безчисленное раз¬нообразие сложных веществ. Этим было
внесено значительное обобщающее упроще¬ние в представление человека о мире.
Важнейшим шагом вперед по пути

развития наших представлений о материи

было открытие тех законов, следуя кото¬рым элементы образуют соединения,—
сложныя вещества. Открытие этого повело
к введению в науку учения о прерывистом

строении материи, так называемаго атоми¬стическаго материализма, по которому мате¬рия состоит из малейших частичек —
атомов. В этом учении отвлеченное по¬нятие о материи получило вполне реальную
форму; эта попытка проникнуть, так ска¬зать, в глубь материи развилась постепенно
в научно-обоснованную, простую и изящную

схему мира, сводящую дуалистическое пред¬ставление о внешнем мире к единому об¬разу,—образу движущихся атомов материи.
Представление о прерывистом строении

материи зародилось в глубокой древности.
Левкипп учил, что материя состоит из

отдельных, твердых, непроницаемых, без¬конечно малых зерен; зерна эти плавают
в пустоте. Эти зерна он наэывал атома¬ми (атом—неделимый); атомы обладают
раэличными формами,—отсюда разнообразие

веществ; но и при одинаковой форме ато¬мов возможно, по Левкиппу, представить
себе разнообразие веществ: оно будет

тогда результатом различнаго расположе¬ния атомов в пространстве (интересно
отметить, что последняя идея лежит в

основе современнаго, столь плодотворнаго

учения о пространственном расположении

атомов, входящих в состав частицы.)

Атомы, пустота и движение—вот причи¬ны всего существующаго, учил Левкипп.
Он не остановился на вопросе, делика

ли материя до безконечности, или нет. Фи¬лософ Демокрит пытался доказать, что
должен быть предел делимости мате¬рии; он говорит: „Если нет предела этой
делимости, то, в конце-концов, мы дойдем

до частичек материи, не имеющих протяже¬ния; протяжение же—это основное свойство
тел; значит, тела не могут состоять из

неимеющих протяжения частичек; поэто¬му, должен существовать предел делимо¬сти. При постепенном раздроблении тела,
должны получиться, в конце-концов, не¬способныя к дальнейшему делению частич¬ки; это и будут атомы". По Демокриту
„они находятся в вечном движении; сила,

их одушевляющая, действует роковым,

неизбежным образом. Они не различают¬ся между собою по своей сущности, но от¬личие их состоит в размерах, так
как они занимают измеримыя простран¬ства; они различаются также и по своей
форме. Тяжелые опускаются в глубину
пространства, более легкие поднимаются в

воздух. Одни из них гладки, другие ше¬роховаты, имеют выступы, Притяжения
между ними не существуеть. Благодаря сво¬ему движению они сталкиваются, скучиваются,
вновь разсеиваются, и таким путем осуще¬ствляется образование и разрушение сущаго.
Между атомами и вокруг них—пустота".
Атомы современных химиков вовсе не

мистические атомы древних философов, не¬делимые механически по какой-то совершен¬но неизвестной и непонятной причине. Если
бы мы были настолько малы, что могли бы
взять атом в руку, то, конечно, мы могли
бы разделить его. Он для нас неделим
только при химических процессах. Если
мы будем делить какое-нибудь количество
воды на все более и более мелкия части,

то дойдем, наконец, до мельчайших ча¬стичек воды—-ея молекул. До этого пре¬дела мы все время имели дело с водой.
Молекула воды состоит из атомов двух
веществ—водорода и кислорода. Если мы,

значит, разделим молекулу воды на со¬ставляющие ее атомы, то у нас уже не бу¬дет воды, но два новых вещества: водо¬род и кислород. Водород, как и кисло¬род,—газ, состоящий из частичек, a
каждая его частичка состоит из двух его

атомов. Если мы теперь начнем делить

некоторое количество водорода на все бо¬лее и более мелкия части, то вплоть до его
мельчайших частичек у нас в руках
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будет водород; разделим его частички

на атомы,—у нас все еще будет водород.

Но если мы разделим его атомы на со¬ставляющия их части, то получим что-то,
совершенно не похожее на водород. Суще¬ствует целый ряд явлений, состоящих в
том, что атомы какого-либо вещества груп¬пируются с атомами других веществ в

более или менее сложныя системы ато¬мов—молекулы; молекулы эти распадают¬ся на сво.и составныя части—атомы или об¬мениваются атомами с молекулами дру¬гих веществ; при всех этих явлениях,
называемых химическими, атомы не делят¬ся на части, но целиком переходят из
одной молекулы в другую. Вот в каком

смысле неделимы атомы современных хи¬миков! В недавно открытых радиоактив¬ных явлениях атомы играют ту же роль,
что молекулы—в химических явлениях,—

при этого рода явлениях атомы распадаются

на свои составныя части, атомы одного ве¬щества превращаются в атомы других.
Эти процессы отличаются от химических
тем, что температура совершенно на них

не влияет. В этих процессах атом де¬лим. Можно сказать, что в химических
явлениях атом является индивидуумом,

как человек в сношениях с другими

людьми или по отношению к группам лю¬дей, тогда как в радиоактивных явле¬ниях атом—сложная система, целое со¬брание других более мелких индивиду¬умов.
Современный атомизм прежде всего по¬тому так укоренился в науке, что он
удобнее представления о материи, как о

чем то непрерывном, что он предста¬вляет собою чрезвычайно простую схему
мира.

С другой стороны, можно думать, что

он лежит, так сказать, в природе на¬шей познавательной способцости, особен¬ность которой состоит в том, что мы
все непрерывное познаем по частям (об

этом см. мою статью „Энергетическое миро¬воззрение", „Природа", 1912 г., декабрь,
1413 стр.). Это незаметным образом все¬ляеть в нас уверенность в том, что
все состоит из отдельных индивиду¬умов—атомов.

Можно, конечно, отвергать такое об¬яснение, но нельзя отрицать не только боль¬шее удобство, но и болыиую правдоподоб¬ность атомизма по сравнению с предста¬влением о непрерывной материи. Это будет
ясно на следующем простом примере.

, Представим себе, что в закрытом со-

суде обемом в 1800 куб. сант. находит¬ся один куб. сант. воды. Когда вода ки¬пит под атмосферным давлением** то
из одного кубическаго сантиметра воды

получается ровно 1800 куб. сан. пара. На¬греем наш сосуд до температуры кипе¬ния воды. При этом вся вода превратится
в пар. Положим, что материя непрерыв¬но наполняет пространство. С этой точки
зрения, помещавшийся в сосуд один ку¬бич. сант. воды при превращении в пар
растянулся, — разлился по всему обему
(1800 к. с.), занял сплоии весь этот
обем. Прибавим еще немного воды в
сосуд. Эта прибавленная вода не будет
больше испаряться. Повидимому, оттого, что
сосуд уже сплошь занят паром. Однако
если мы прибавим теперь немного спирта
в сосуд, то спирть отлично испарится,

так как-будто бы в сосуде вовсе не бы¬ло паров воды. Очевидно, сосуд ме сплош
был занят паром воды, очевидно были

незанятые промежутки, где могли поме¬ститься пары спирта!
Если мы будем представлять себе ма¬терию состоящей из отдельных частичек,
находящихся на некоторых разстояниях

другь оть друга, то описанныя явления бу¬дут для нас вполне понятны. Процйсс
испарения воды (а также и другой жидко¬сти) состоит в удалении ея частичек
другь от друга. Если, положим, в од¬ном куб. сант. воды находится 100.000 ея
частичек, то в 1800 к. с. пара, получен¬наго из одного к. с. воды, будут те же
100.000 частичек, только разстояния между
ними будут больдие. Разстояния эти будуть
очень большими по сравнению с величиной
частичек. Поэтому при испарении спирта
частички его свободно поместятся в этих
промежутках между частичками воды.

Атомная гипотеза дает нам возмож¬ность изобразить и охватить все существую¬щее в удобопонятной, крайне наглядной
и простой схеме. В следующих очерках

мы будем подробно говорить о дальней¬шем развитии и значении атомистическаго
материализма. Теперь же лишь упомянем,
что, с одной стороны, возникший на почве
этого учения великий периодический закон,
связывающий определенной зависимостью
свойства элементов с величинами весов

их атомов, с другой—вытекающия как

следствие из атомной гипотезы теория строе¬ния частиц веществ из атомов и гипо¬теза об относительном*расположении ато¬мов частицы в занятом последней про¬странстве подняли на небывалую высоту
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учение о прерывистом строении материи

(ход историческаго развития этих гипотез

и возникновения идеи о периодической си¬стеме элементов будет разсказан в по¬следующих очерках); с другой стороны,
все это так далеко двинуло вперед науку

о превращении веществ, как об этом
нельзя было раньше и мечтать...

Эти этапы в развитии наших предста¬влений о материи одни из важнейших; они
положили начало проникновению человека

в самые тайники лаб^ратории природы;

дерзновенныя попытки его творческой мы¬сли нашли себе здесь подтверждение в

опыте... Немудрено поэтому, что опьянен¬ный своим успехом человек стал смо¬треть, как сказал Мах, „на созданныя
им самим средства экономии мышления,—

атомы и молекулы,—как на какия-то реаль¬ности, скрывающияся за явлениями"...
Представление о мире „самом в себе“

как о движущихся атомах стало для боль¬шинства естествоиспытателей несомненной
действительностью.

Это вполне естественное увлечение ато¬мистическим материализмом, вызванное
его блестящим расцветом, повело, в

свою очередь, к необходимой, вполне так¬же естественной реакции.

Началом этой реакции было развитие но¬ваго отдела химии—физической химии; хи¬мики начали все больше и больше обра¬щать внимание на превращения энергии, со¬провождающия химические процессы превра¬щения материи, и в умах многих есте¬ствоиспытателей стала возникать уверен¬ность в непригодности атомной гипотезы
служить „образом истинной природы этих
процессов“.

Все громче и громче стали раздаваться

голоса против атомистическаго материализ¬ма. Это движение совпало и слилось с дви¬жением вообще против дуалистическаго

представления о внешнем мире, как со¬стоящем из материи и энергии, и с дви¬жением вообще против гипотез; разсмо¬трение мира в „мутное и искривленое зер¬кало гипотез" стало казаться лишь за¬трудняющим движение науки вперед.—

Вождем этого похода против дуализма, ато¬мизма и гипотез стал известный хи¬мик - философ В. Оствальд; он попы¬тался заменить дуалистическое и атомисти¬ческое мировоззрение энергетической карти¬ной мира,—описанием и обобщением явле¬ний при помощи одного только понятия энер¬гии, „единственной реальной величины“, по¬энаваемой нами в окружающем нас внеш-

нем мире. Этому мировоззрению я посвя¬тил две статьи („Природа“, 1912, март и

декабрь), куда и отсылаю читателя, желаю¬щаго с ним ознакомиться. Сущность это¬го интереснаго учения сводится к следую¬щему. Наши внешния чувства реагируют
лишь на разности энергий между нами и

окружающей нас средой, поэтому мы долж¬ны разсматривать свойства веществ как
те или иныя проявления энергии. Таким
образом, все, что мы знаем о внешнем

мире, сводится на отношения энергий; отсю¬да вывод, что всякое тело для наших
внешних чувств является лишь совокуп¬ностью, комплексом взаимно связанных
различнаго рода энергий, и ничем больше.

В состав каждаго тела, каждаго ком¬плекса энергий входят всегда: энергия
обема, формы, поверхности, разстояния (т.-е.
тяготения) и химическая энергия.

„Эти, встречаемыя только совместно, фор¬мы энергии образуют в совокупности то,
что мы называем материей".

Эта „энергетическая" материя состоит,

следовательно, из энергии и является, по¬этому, вторичным понятием в противо¬положность „материалистической" материи;
она для нас несомненно, действительно

существует, так как каждая из ея со¬ставных частей вполне подлежит нашему
измерению.

Здесь впервые была высказана идея, ло¬жащаяся теперь в основу нашего современ¬наго естественно-научнаго мировоззрения, идея
о том, что все состоит из энергии. И
теперь, когда у нас есть уже в руках

опытное обоснование этой идеи, нам труд¬но свыкнуться с ней; насколько же это
было труднее тогда, когда она была выска¬зана В. Оствальдом. Тем более, что его
мировозрение было простым изображением,
описанием явлений при помощи понятия
энергии; оно не носило обычнаго характера

антропоморфическаго изображения мира, ко¬торое нам всегда кажется не только обра¬зом мира, но как бы и обяснением его.
Энергетика была высказана в слишком

отвлеченной форме, в ней не было наше¬го образа и подобия.
Вот почему это мировоззрение мало кого

удовлетворило; кроме того, оно отрицало

атомизм, присущий природе нашей позна¬вательной способности (см. „Энергет. мировоз¬зрение", „Природа", 1912, декабрь).
; Нужно было сделать еще шагь вперед,
нужно было признать, что энергия состоит

из атомов, но для этого тогда не наста¬ло еще время, не было опоры в опыте, и
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высказано было это тоже лишь недавно.
Из сказаннаго ясно, что энергетическое
мировоззрение, отрицающее существование
нашеи обычной материи и заменяющее ее

энергетической материей, представляет со¬бою один из этапов в развитии наших
представлений о материи. С этого момента
начинается развитие понятия о материи, как
построенной из атомов энергии.

Вскоре после этого наступила настоящая
революция в области физики и химии; одно
за другим следовали открытия в области
радиоактивных веществ (о радиоактивности

см. Рудольфи „Природа", 1912). Этот но¬вый мир явлений привел к установлению
понятия об атоме как сложной системе и

к возникновению новаго отдела химии,—

учения о превращении элементов,:—о рас¬паде их атомов.

Учение о едином начале всего суще¬ствующаго нашло себе опору в опыте, и
опыт приводит, повидимому, к предота¬влению о материи, аналогичному по существу
тому, который высказал В. Оствальд, и

сводящему все к электрону—атому электри¬ческой энергии.

Электрон представляет собою электри¬ческий заряд, не соединенный с обыкно¬венной материей; кроме электричества, в
нем ничего нет. Электрон, это—атом
электричества. Повидимому, можно считать,
что атомы всех веществ построены из
этих электрических атомов. Материя, с

этрй точки зрения, состоит из электриче¬ства, из энергии.

Это пока последний этап, котораго до¬стигло на пути своего развития наше пред¬ставление о материи.

П. Н. Лебедев и созданная им физическая шнола х).
(Н годовщине фго кончины 1 марта 1912 r.).' f

Т. П. Кравеца.

Характеристика П. Н. Лебедева, как на¬учнаго деятеля, не была бы полна, если бы,

говоря о его собственных научных рабо¬тах, прославивших его имя, мы не оста¬новились на другой стороне его научной
жизни—на его трудах по созданию новой
научной школы.

Мы знаем, что многие выдающиеся вожди
науки не оставили после себя учеников:

нет школы Ньютона, нет школы Фре¬неля. И если укажут в виде обяснения,
что они—теоретики, то можно напомнить,

что не было учеников и у гениальнаго экс¬периментатора Фарадэя.
Таланть руководителя—это особыйталант,

часто совсем не совпадающий с талантом

ученаго-изследователя: гениальный Г ельм¬гольц почти не создал школы; не гениаль¬ный, а только очень талантливый учитель
П. Н. Лебедева, А. Кундт, создал блестя¬щую плеяду учеников.

Огромный талант изследователя в П. Н.
Лебедеве сочетался с необычайной силы

талантом руководителя. И, не умаляя пер¬ваго, можно спросить себя, не был ли вто¬рой—его главным, его лучшим талантом.
В чем состоит этот талант руково-

дителя—эта сила, которая способна собрать
вокруг себя учеников, увлечь их на свой
путь, передать им уменье итти по нему,

не взирая на трудности, заставить их го¬реть стремлением к цели, подсказанной
учителем? Это—сложная социально-психо¬логическая проблема, и не здесь, и не нам
решать этоть вопрос. Но если не ответ на
него, то блестящую иллюстрацию к нему дает
деятельность П. Н—а.
Есть два типа научных работников.

Одни спокойно работают в тиши своих

кабинетов и лабораторий. Их работу мож¬но сравнивать с работой строителя, со¬ставляющаго план здания. Иногда этот
план—гениальная схема, и наука долгие го¬ды удобно живет в помещениях, создан¬ных по этому плану. План может быть
и недокончен в отдельных частях:

явятся другие работники и так же спокойно
разработают недоделанныя детали.

Но есть люди, мыслящие, как художники,
картинами и образами: для них здание—не

план, не схема, а живое создание их ху¬дожественной фантазии: это красивая анфи-
•) Из публичной речи памяти П. Н. Лебедева.
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лада комнат, это стройно возвышающийся,
соразмерный в своих частях, прекрасный

фасад. Здесь нет места недодуманной де¬тали: пустое место оскорбляеть глаз, оно
властно требует духовной работы для своего

заполнения. И художник творит, и пере¬живает муки творчества, и превращает
ночь в день, и жадно ищет сотрудничества

других, чтобы только воплотить возможно
скорее в жизнь свою, выношенную в

груди идею.

Так работал и наш хуитель. И все, что

сделали его ученики, свидетельствует о

том, что он их сделал участниками

своей идеи, своего творчества.

С этой точки зрения все работы, вышед¬шия из лаборатории П Н—а, сразу полу¬чают взаимную связь, позволяющую их
разсматривать как одно нераздельное це¬лое. И с этой именно точки зрения мы
сделаем сейчас их беглый очерк.

Я думаю, что этот очерк не будет ли¬шен известнаго интереса: публика так
редко заглядывает во внутрь чисто науч¬ных лабораторий, она так мало знает о
том, как и из чего складывается работа
целаго института.

Центральная часть работы П. Н. Лебедева—

это, как известно, его капитальныя изсле¬дования по световому давлению. Когда они
предпринимались, в науке господствовало
убеждение, что они являются решающими

между старой (упругой) и новой (электро¬магнитной) теорией света. Противоречием
этому воззрению являлись, однако, выводы

Бартоли, который пришел к понятию о све¬товом давлении совершенно независимо от

каких-либо представлений о природе све¬товых колебаний. И вот, после опублико¬вания работы П. Н. о световом давлении
появляется статья лорда Рэлея, который дока¬зывает, что не только световыя, но и всякия
волны должны стремиться расширить то про¬странство, в котором оне возникают.
Эта идея вполне отвечает тому представ¬лению, которое создал себе по этому вопросу
П. Н. Лебедев, и он немедленно решает
проверить его опытом. Для этого прежде
всего изследуются волны, распространяющияся

по поверхности жидкости. Один из уче¬ников П. Н. (Н. А. Капцов) под его ру¬ководством с успехом доводит это из¬следование до конца, и, согласно ожиданиям
теории, оказывается, что волны стараются

удалить от источника волн преграду, по¬ставленную на их пути. Сила их при этом
измеряется и также оказывается в согла¬сии с предсказанной величиной.

црирода, марть 1913 г.

Следующая задача—обнаружить силы да¬вления в распространяющейсяпо воздуху зву¬ковой волне. Этим изследованием зани¬мается другой ученик П. Н. (В. Я. Альтбергь).
Многим ученикам П. Н. памятны те невы¬носимые по интенсивности и упорной продол¬жительности звуки, которые часами неслись
из комнаты, где производилась работа. И она

приводит ктому жерезультату:звуковое дав¬ление несомненно существует, а величина
его—того порядка, который предсказывается
для него теорией.

Еоли в руки изследователя попал новый
факт, необходимо его использовать со всех

сторон. И П. Н. Лебедев не ограничи¬вается тем, что устанавливает существо¬вания звукового давления—он делает из
него новый метод изследования звуковых
явлений. В. Д. Зернов получает от него

задачу (составившую предмет его магистер¬ской диссертации) — сравнить существующие
способы измерения силы звука с новым

способом, основанным на измерении дав¬ления, производимаго звуком. Способ зву¬кового давления имеет некоторыя теорети¬ческия преимущества перед другими в том
отношении, что позволяет определять интен¬сивность не только чистых тонов, но и
более сложных по составу звуков. В ре¬зультате двух изследований В. Д. Зернова
является, между прочим, портативный и

удобный „фонометр"—прибор для изме¬рения силы звука.
В то же время возникает вопрос: не

может ли звуковое давление служить мето¬дом для обнаружения таких звуков,' ко¬торые не поддаются другим методам из¬следования? Сюда относятся такие высокие
звуки, которые лежат далеко за пределами

слышимости человеческим ухом. Метод

их получения указан был ранее, но по¬дробнаго их изследования не было произ¬ведено. Оно и производится, по плану П. Н.,
в московской лаборатории (В. Я. Альтбер¬гом). При этом получаются и изучаются
самыя короткия звуковыя волны—всего только
в 1,0 мм. длины.

Это изследование впоследствии пришлось

продолжать.внесколько новом направлении,

Н. П. Неклепаеву, который, по предложению
П. Н., должен был выяснить один очень

интересный, с теоретической точки зрения,

вопрос: не является ли воздух (и вообще га¬зы) средойл<г/шмом для этих коротких волн,

так как для них воздух уже не являет¬ся однородной средой, и уже начинает сказы¬ваться его молекулярная „зернистость". Ра¬бота приводит к неоспоримому заключе-
19
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нию, что в изследуемых областях уже на¬чинает сказываться поглощениё воздухом
звуковых волн. Этот факт находится
в согласии с предсказаниями Кирхгофа,
Стокса и Джинса, пришедших к нему из
чисто теоретических соображений.
Работы по коротким звуковым волнам

характерны для научных „вкусов" П. Н.
Лебедева и в другом отношении. Здесь
ярко проявилось его постоянное стремление

к обединению отдельно стоящих частей

науки перенесением методов,свойственных

одной части, в другую. Едва ли не большей
долей своего необычайнаго изящества эти
работы обязаны именно такому перенесению
на них оптических методов изследования. *)
В этом направлении планы П. Н. шли
гораздо дальше того, что он и его ученики
успели завершить. Сюда же относится работа
А. Б. Млодзеевскаго, который, по плану
П. Н., изследовал скорость распространения
звуковых волн методом, очень близким
к известному оптическому методу Физо.
П. Н. предполагал впоследствии применить
тот же способ к коротким, неслышным
звуковым волнам.

Вот тот цикл работ, обединенных
вокруг идеи волнового давления, который
выпало на счастливую долю московской школы
разработать и завершить под руководством
своего основателя. Его одного—этого цикла—
было бы достаточно, чтобы обратить на
школу внимание ученаго мира. Он—гордость
и слава П. Н. Лебедева, как руководителя.

Я думаю, что уже отсюда достаточно ярко

выясняется, вчем лежало то внутреннее оба¬яние, которое постоянно окружало в глазах
учеников работу в лаборатории П. Н.:
они всегда чувствовали, что их усилия не
являются разрозненными и случайными, что
те камни, которые они приносили и клали,

на их глазах, по указанию зодчаго, скла¬дывались в прекрасное здание, которое уже
вырисовывалось своими строгими и класси¬ческими линиями...
Другой цикл рабогь лаборатории П. Н.

связан с его более ранними интересами—
с вопросом об электрических колебаниях
и волнах. Как известно, самыя короткия
электрическия волны, наиболее близкия к
видимым световым волнам, получены были
самим П. Н—ем. Эту область, где он

подвизался. с таким блеском, он впо¬следствии оставил для еще более ответствен-
*) Первая работа лаборатории П. Н.—работа П. Б.

Лейберга о затухании резонаторов—тоже основана на
перенесении методов Биеркнеса иэ электромагнитной
области в область акустики.

ных задач. Но он сохранил к ней по¬стоянный интерес и,главное, колоссальную
опытность, которой и решил поделиться

с другими. И вот, в его лаборатории по¬является ряд работ, посвященных электри¬ческим колебаниям.
Одна из ранних работ этого цикла—

докторская диссертация A. Р. Колли (ныне—

профессора Варшавскаго университета). За¬дача была поставлена так: обнаружить,
нет ли в области элёктрическаго спектра
особых „аномальных" вариаций показателя

преломления вещества (т.-е. скорости распро¬странения) в зависимости от длины волны,

пробегающей по этому веществу. Такия вари¬ации указывали бы, что молекулам свой¬ственны и чрезвычайно медленныя собствен¬ныя колебания — в десятки тысяч раз
более медленныя, чем те, которыя обусло¬вливают появление видимых спектраль¬ных линий. Задачу эту ставили себе многие
европейские изследователи, но решали ее

более или менее неудовлетворительно. Ра¬бота A. Р. Колли впервые дает на по^та¬вленный вопрос вполне доказательный
и богатый результатами положительный
ответ.

Эту тему разрабатывают потом ученики
A. Р. Колли—уже „внуки“ П. Н. Лебедева ho

научной работе. В Московской же лабора¬тории предпринимается изследование в дру¬гом направлении: теория указывает, что
аномальное изменение показателя преломле¬ния всегда сопровождается поилощеиием про¬ходящих через вещество волн. По пору¬чению П. Н—a В. И. Романов ищет и
действительно обнаруживает полосы по¬глощения волн веществом в тех обла¬стях электрическаго спектра, где A. Р.
Колли подметил аномальную дисперсию.
Изучение тех обстоятельств, которыя

сопровождают прохождение волн через

вещество (спектральный анализ в широ¬ком смысле слова) служит могучим ору¬дием проникновения в самую суть и в
детали строения молекулярнаго мира. И П. Н.
решает поставить в своей лаборатории

эту задачу во всей ея полноте. Он разра¬батывает метод, дозволяющий в неболь¬шой сравнительно спектральной области
детально изучать поглощение волн веще¬ством. Несколько учеников получают
для изследования каждый по такому неболь¬шому участку электрическаго спетра. Далее,

П. Н. вырабатывает замечательный само¬пишущий прибор—спектрограф, предназна¬ченный для изучения области, промежуточной
между видимым спектром и электрически-
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ми волнами,—волн инфракрасных. Этот
прибор, испсщненный по указаниям П.
Н-на К. П. Яковлевым, к сожалению, при
жизни своего изобретателя не успел еще

дать тех результатов, для достижения ко¬торых был построен.
Другие ученики получают для иэследо¬вания видимую часть спектра, третьи — еще

более заманчивую задачу: выработать ме¬тод наблюдения возможно коротких ультра¬фиолетовых волн, чтобы. перекинуть мост
от световых волн, ч§|>ез темную и не¬изследованную область, к х-волнам, от¬крытым Рёнтгеном. Смерть остановила
многия йз этих начинаний.

Электрическия колебания интересуют П. Н.

и с других сторон: так, он проекти¬рует изучение магнитных свойств метал¬лов — изучение, опять-таки основанное на
наблюдении распространения электрических

волн по проволокам. Эту работу испол¬няет В. К. Аркадьев; он обнаруживает
интересную область чрезвычайно быстрых
вариаций магнитных свойств металлов и

попутно дает способ получать самыя ко¬роткия колебания, распространяющияся по
проволокам.

П. Н. много интересовался и тем, чтобы
сделать учение об электрических волнах
более наглядным в преподавании. Под

его руководством Н. К. Щодро вырабаты¬вает способ демонстрации (и изучения)
очень коротких и притом, повидимому,

слабо затухающих электрических волн ').

Работа самого П. Н. протекала преимуще¬ственно в указанных двух руслах: вол¬новое давление и электрическия колебания.
Но на этом поприще работа задавала ему,

пытливому изследователю, множество побоч¬ных вопросов. В частности его сильно
занимала конструкция удобных измеритель¬ных приборов. Постоянная потребность в
более чувствительном гальванометре при¬вела его к задаче о магнитной панцырной
защите. Эту задачу он также поручил од¬ному из своих учеников (В. И. Эсмарху),
который и довел ее до удачнаго окончания.

При изследовании светового давления П. Н.

пришлось столкнуться со многими свой¬ствами газов при низких давлениях. Эти
свойства занимали его и ранее, по поводу

1) Тому же стремлению сделать более наглядным
учение о волнах вообще мы обяэаны вышедшей
из лаборатории П. Н. работой Е. В. Богословскаго,
даюшей ряд чрезвычайно красивых иллюстраций

к теории волн; для этого на экране демонстри¬руются раэные случаи капиллярных волн, распро¬страняющихся на поверхности жидкости.

изобретеннаго им способа делать термо¬элементы более чувствительными. С одной
стороны, теоретический расчет, многократно

подтвержденный и экспериментально, гово¬рит, что теплопроводность газа не изме¬няется при уменьшении давления. С другой
стороны, личные опыты П. Н. показывают

(что требуется и логикой), что этой не¬изменяемости теплопроводности при доста¬точно низкой величине давления наступаеть
предел. Где наступает эта граница, и
в чем проявляются новыя свойства газа
за этой границей? На эти вопросы дает
ответ исполненная в лаборатории П. Н.
магистерская работа П.П. Лазарева „О скачке
температуры

Но процессы теплопроводности и внутрен¬няго трения в газах родственны; они об¬служиваются одними и теми же движениями
молекул в газах. Является задача изсле¬довать трение газов при низких давлени¬ях. Это—только что законченная работа
A. К. Тимирязева, еще раз подчеркивающая

интимное родство между трением и тепло¬проводностью газов.
ЯГ не могу стремиться в своем изложе¬нии к полноте и принужден пройти мимо
других работ лаборатории П. Н.—знаме¬нитаго „Лебедевскаго подвала“. Я коснусь
в немногих словах того, как развивап

в его стенах свою деятельность создатель

Московской школы.

П. Н. не любил лекций, и, как бы удачны

ни были отдельныя его выступления в ка¬честве лектора, он был на кафедре чу¬жим. Его сферой была лаборатория, тесный
кружок людей, связанных с ним одними
научными интересами. Здесь он любил
беседовать подолгу — часами, и здесь его
воодушевленныя речи поражали богатством
мысли и образов; эти образы, в которые
он художественно облекал свои научныя

представления, были настойчиво просты, под¬час антропоморфичны, а мысль постоянно
изобиловала неожиданными сопоставлениями

и парадоксами. И, наверное, долго будет
жить среди учеников память о метких
и образных выражениях учителя.

Беседы в лаборатории—одно из наиболее
сильных воспоминаний его учеников. И, без

сомнения, это была одна из тех сил, ко¬торыя привлекали людей к работе у него—
не искавшаго популярности, не любившаго
широко-доступных выступлений и не скупого
на резкое слово в минуту неудовольствия.

В лабораторию П. Н. шел отдыхать от
своих трудов—шел в неурочный час—
иногда поздней ночью, и радовался, когда
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и тут заставал прилежных тружени¬ков. Приходил и больной, на отчаяние
врачей. И почем знать: может-быть, без
этих долгих, утомительных обходов
ему было бы хуже...
Научное общение П. Н. считал одним

из важнейших элементов развития начи¬нающаго ученаго. Он первый в Москов¬ском университете завел для своих уче¬ников colloquиum — еженедельныя собесе¬дования; здесь докладывалась текущая науч¬ная литература.и учились выступать начинаю¬щие. Праздником было самостоятельное
сообщение котораго-нибудь из работающих
о собственном законченном изследовании.
И над всем царило слово председателя,
изумлявшаго всех памятью, богатством и

разнообразием сведений и личных воспо¬минаний.
Из этих colloquиum’oBb выросло юное

Московское Физическое Общество, носящее
ныне имя своего основателя и перваго пред-

седателя. В нем обединяются для со¬вместной научной работы московские физики
—по большей части ученики П. Н.

Мне вспоминается здесь один из пара¬доксов покойнаго: он часто доказывал,
что у него нет ни одного ученика, и до¬казывал так: талантливых людей он не
учил — они выходили в люди благодаря
своему таланту; труд, время и нервы он

тратил на людей без дара,— и из них
все равно ничего не вышло.

Над Московской школой одна за другой

разразились две катастрофы: сначала неве¬роятный уход П. Н. из университета, и

разрушение его научной лаборатории, а за¬тем, менее чем через год,—его преж¬девременная кончина. Если Московская шко¬ла не погибла при этом и не погибнет
и в дальнейшем, то это будет лучшим

ответом учеников П. Н. на его грустно¬шутливую теорию.

t

Зеленый луч.
Астрон. Г. А. Тихова.

Посвящается светлой памяти астронома А. П. Ганскаго.

К числу красивейших световых явле¬ний в природе, которыми можно любовать¬ся простым глазом, принадлежит так
называемый „зеленый луч“, наблюдаемый
при восходе или закате солнца. Явление

это состоит в том, что в самом на¬чале восхода солнца или же в последний
момент заката, в той точке горизонта,

где появляется или исчезает солнце, вспы¬хивает яркая зеленая точка или сияние.
„Зеленый луч“ происходит от особаго

свойства земной атмосферы, называемаго
атмосферной дисперсией.

Дисперсия света в атмосфере. Всем из¬вестно, что если разсматривать какой-нибудь
предмет через трехгранную стеклянную
призму так, чтобы один из ея углов
был сверху, то этот предмет покажется

приподнятым и окрашенным в разные ра¬дужные цвета. В частности, если мы будем
смотреть через такую призму на звезду,

то вместо нея мы увидим узкую разноцвет¬ную палочку.в которой семь радужных цве-

тов расположены, считая снизу, в сле¬дующем порядке: красный, оранжевый, жел¬тый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
Такое изменение положения предметов

называется преломлением света, а различие

в преломлении лучей разнаго цвета—диспер¬сией. Преломление и дисперсия света свой¬ственны не только твердым телам, как
стекло, но также жидким и газообразным.

В газообразных телах преломление и ди¬сперсия света весьма незначительны.

Вот эти явления и наблюдаются в зем¬ной атмосфере, которая качественно дей¬ствует, как призма, лежащая своим осно¬ванием на земле. Если звезда находится
прямо над головой наблюдателя (в зените),
то преломление и дисперсия в атмосфере
исчезают совершенно. По мере опускания

звезды к горизонту преломление и диспер¬сия постепенно увеличиваются и достигают
у самаго горизонта соответственно 35' и */2'
(значек ' означает минуту дуги). Таким
образом атмосферное преломление на гори-
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зонте немного больше видимаго углового

диаметра солнца, который равен 32'. Мы
видели, что рефракция поднимает светила

над горизонтом. Поэтому, если бы в мо¬мент видимаго прикосновения нижняго края
солнца к гориэонту атмосферная рефракция

вдруг исчезла, то солнце мгновенно спря¬талось бы под горизонт.
Растяжение звезд близ горизонта в ра¬дужныя палочки (спектры) весьма хорошо
можно наблюдать в подзорныя трубы. В

частности, в астрономическия трубы, в ко¬торых изображения перевернуты, красный
конец этого спектра виден наверху, а фио¬летовый внизу.
Что же делает атмосферная дисперсия

с солнцем? Как и в случае звезд,

она вытягивает солнце сверху вниз, раз¬лагая его на ряд разноцветных иэобра¬жений. Но так как солнце имеет видимый
диаметр в 64 раза превосходящий атмосфер¬ную дисперсию (32': */а'), то это растяжение
имеет совершенно йной характер, чем в
случае звезд, и окраска заметна только
на нижнем и верхнем краях.

Явление это обяснено на чертеже 1, где

для простоты представлены только три глав¬ных спектральных цвета: красный, зеле¬ный и синий.
Атмосферная дисперсия разлагает солнце

по вертикальному направлению на три диска,
ббльшая часть которых налегает один
на другой, края же несколько выступают.

Красный диск обведен на чертеже 1 не¬прерывной чертой, зеленый—длинными чер¬точками и синий—короткими.
Чистые цвета остаются только на край¬них серпах. На промежуточных серпах

смешаны по два цвета, а в середине цвет
остается белым, так как там смешаны
все три цвета.

Таким образом, при закате солнца, ко¬гда от него остается только очень узкая
верхняя полоска, цвет ея должен быстро
переходить из белаго, через голубой, в

синий. Это есть случай „синяго луча“, на¬блюдаемаго при особенно благоприятных
атмосферных условиях.

В самом деле, земная атмосфера имеет
еще свойство поглощать лучи, и притом

это поглощение быстро возрастает при пе¬реходе от красных лучей к синим. По¬этому чаще всего случается, что в послед¬ний момент остаются только красные лучи,
и цвет последняго края солнца в момент

заката не меняется. В более благоприятных

случаях, когда воздух на горизонте доста¬точно прозрачен, остаются и зеленые лучи,
и цвет последняго края меняется из жел¬таго (красный-|-зеленый) в чисто зеленый.

Все эти разсуждения остаются справедли¬выми и для восходящаго солнца за исклю¬чением того, что здесь изменение цвета
солнечнаго края происходит в обратном
порядке, т. - е. в случае исключительной
прозрачности, сначала этот край покажется

синим, затем голубым и наконец бе¬лым. Когда синие лучи поглощены, то край
солнца сначала покажется чисто зеленым

и затем перейдет через желтый цвет
в белый.

Зеленый луч. Из этих разсуждений мы

видим, что „зеленый луч“ является резуль¬татом действия атмосферной дисперсии на
солнце.

„Зеленый луч“ очень хорошо знаком
шотландцам, которые окружили его даже

легендарным ореолом. Это дало Жюль¬Верну повод написать роман: „Зеленый

луч“. Следует только заметить, что об¬яснение „зеленаго луча“, указанное Жюль¬Верном, не верно.
Разсмотрим теперь, где и в какое вре¬мя всего удобнее можно заметить „зеленый
луч“.

Атмосферная дисперсия разделяет красные

и зеленые лучи приблизительно на 1/„'. По¬этому, в случае вертикальнаго опускания
солнца под горизонт, как это бывает
на экваторе, зеленые лучи зашли бы на пол

секунды позже красных, так как, вслед¬ствие суточнаго вращения, небесный свод
поворачивается в одну секунду на */и ми¬нуты дуги. С удалением от экватора солнце
заходит под горизонт все более и более
косо, и запоздание захода зеленых лучей
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относительно красных увеличивается соглас¬но с числами следующей таблички, вычи¬сленной для весенняго или осенняго равно¬денствия, т.-е. когда солнце находится на
Небесном Экваторе.

Широта
места.

Запоздание захода зе

леных лучей относи-

0»

тельно красных.

0,5 секунды
15 0,5
30 0,6
45 0,7
60 1,0
75 1.9
80 2,9

Эти числа и можно принять за продол¬жительность собственно „зеленаго луча“.
Таким образом, продолжительность „зе¬ленаго луча“ возрастает с удалением от
экватора и тем быстрее, чем ближе к по¬люсам.
Но даже в одном и том же месте про¬должительность „зеленаго луча“ меняется
в разныя времена года в зависимости

от разстояния солнца от небеснаго эква¬тора. „Зеленый луч“ проходит всего бы¬стрее в момент весенняго и осенняго
равноденствий, когда солнце находится на
небесном экваторе, и всего медленнее в
моменты летняго и зимняго солнцестояния,

когда солнце уходит на 23l/2° к северу
или югу от небеснаго экватора.

В следующей табличке указана наиболь¬шая и наименьшая продолжительность „зе-
ленаго луча“ для разных широт. Различие
между ними весьма мало для низких ши-
рот и быстро увеличивается с приближе-
нием к полярным кругам.

Широта Наибольшая Наименьшая
места. продолжительность. продолжительность.

0» 0,5 секунды 0,5 секунды
20 0,6 0,5
40 0,8 0,6
45 0,9 0,7
50 1.0 0,8
55 1,2 0,9
60 1,7 1,0
65 3,6 1,2

Что касается мест, близких к поляр¬ным кругам, то там „зеленый луч“ во
время одного или другого солнцестояния мо¬жет длиться несколько минут, так как
там в это время солнце скользит в

полдень или в полночь своим верхним

краем по горизонту. Принимая во внимание

рефракцию, для этих мест находим ши¬роту 65° 42'. Ближайшими к нам городами,
удовлетворяющими этому условию, являются

Мезень Архангельской губернии и Торнео
на границе Швеции и Финляндии.

Наблюдения такого рода мне не известны,

но их особенности легко предвидеть теоре¬тически. Любителям „зеленаго луча“ mojjcho
порекомендовать провести в этих местах

несколько дней около 9 июня ст. ст., вни¬мательно следя за солнцем около полуночи.
Если окажется, что солнце не совсем

прячется за горизонт, то нужно быстро

удаляться к югу, если же солнце опустит¬ся слишком глубоко, то надо быстро дви¬гаться к северу, и тогда, при благоприят¬ных атмосферных условиях, можно вдо¬воль налиьбоваться „зеленым лучем“.
Если же быстраго передвижения осуще¬ствить нельзя, то лучше расположиться верст
на 10—20 южнее указанной широты, и тогда
„зеленый луч“ будет виден два раза с
небольшим перерывом, а именно во время
заката солнца и во время восхода. Но даже,

если поместиться и немного севернее ука¬занной широты, то достаточно подождать
несколько дней, чтобы солнце приблизилось
слегка к небесному экватору, и тогда можно
будет видеть длительный „зеленый луч“.

Мы разсмотрели астрономическия условия,
благоприятствующия наблюдениям „зеленаго
луча“. Но не менее важную роль играют
здесь и меотерологическия условия. Хотя с
приближением к экватору длительносугь

„зеленаго луча“ быстро убывает, но одно¬временно с этим увеличивается прозрач¬ность атмосферы. Поэтому, как общее пра¬вило, можно принять, что с приближением
к экватору „зеленый луч“ становится ми¬молетнее, но зато гораздо ярче. И у нас

бывает воздух очень прозрачен на го¬ризонте, что случается после продолжитель¬ных дождей. Вообще, уже минут за 5 до
захода солнца можно предсказать, будет
ли виден „зеленый луч“ или нет, при
чем предсказание отрицательное сбывается
неизменно, предсказание же положительное
иногда и не сбывается, что зависит от

третьей причины, а именно, от степени

резкости той части горизонта, за которую

опускается солнце.

Если солнце имеет при закате красный

цвет, и на него легко смотреть простым

глазом, то можно с уверенностью сказать,

что „зеленаго луча“ не будет. Наоборот,
если солнце мало изменило свой обычный
беловато-желтый цвет и заходит очень
ярким, то можно с большой вероятностью
ожидать „зеленаго луча“.

Но тут как раз важно, чтобы горизонт
представлял резкую линию, без всяких
неровностей, близкаго леса, построек и т. п.
Эти условия всего лучше выполняются на
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море; вот почему „зеленый луч“ так хо¬рошо известен морякам.
Приведу теперь описания „зеленаго луча“,

сделанныя очевидцами.

В 1900 году безвременно скончавшийся
русский астроном А. П. Ганский наблюдал
„зеленый луч“ с вершины Монблана,
4 сентября н. ст. ') „Атмосфера была очень
прозрачна", пишет А. П. Ганский, „горизонт
необыкновенно отчетлив; были ясно видны
горы, отстоящия от Монблана более, чем
на 100 километров. В момент восхода
солнца я был поражент^очень ярким и
чистым зеленым светом, продолжавшимся

около полусекунды. Солнце появилось вслед
за этим яркое и совершенно желтое, без
малейшаго краснаго оттенка. Наблюдения
влажности показали, что атмосфера почти не
содержала в себе паров воды, имела мало
твердых частиц и была очень прозрачна".

К этому описанию знаменитый француз¬ский астрофизик Жанссен, ныне покойный,
прибавляет, что он очень отчетливо ви¬дел „зеленый луч“ в Тихом океане.
Что касается гор, то наблюдения „зеленаго
луча“ с них весьма благоприятны потому,

что там горизонт понижен, и лучи вос¬ходящаго или заходящаго солнца проходят
еще ббльшую толщу атмосферы, чем при

наблюдениях с равнины, поэтому атмосфер¬ная дисперсия увеличивается, и явление „зе¬ленаго луча“ становится более продолжи¬тельным.
С опушки парка Пулковской Обсерватории

наблюдения „зеленаго луча“ весьма удобны
при закате солнца, так как весь горизонт
от юго-запада до северо-запада совершенно

открыт и довольно ровен. Только в на¬правлении Кронштадта наблюдения обыкно¬венно не удаются вследствие дыма оть зданий
и пароходов.

Выписываю из моего журнала наблюдений

„зеленаго луча“ описание наиболее интерес¬ных случаев, которые удалось наблюдать
мне и другим лицам в Пулкове. „6/19

июля 1906 г. Пулково, около западнаго гео¬дезическаго сигнала. Погода ясная и про¬хладная. Наблюдали Л. Е. Тихова и Г. А. Ти¬хов. Солнце заходило очень ярким. При
прикосновении нижняго его края к горизонту

в призму видны еще голубые и синие лучи,

хотя и слабо. Когда над горизонтом оста¬лось приблизительно '/4 диска, то голубые
и синие лучи совершенно исчеэли; солнце

стало оранжевым.

') Annuaиre du Bureau des Longиtudes pour l’an
1901, Notиce F, page 7.

В последний момент край солнца стал,

по определению Л. Е. Тиховой, светло-пале¬вым, a no определению Г. А. Тихова—бе¬лым. Это продолжалось секунды 2, а затем
вдруг на месте захода появилось зеленое
сияние, вроде снопа (по определению Л. Е. Т.)

или вроде растянутаго горизонтальнаго эл¬липса (по определению Г. A. Т.) Это зеленое

сияние продолжалось 2—3 секунды. В те¬чение его Г. A. Т. успел раза три вскрик¬нуть: „зеленый луч“.Получилось впечатление
чего то очень красиваго и таинственнаго".

Вслед за этим в журнале наблюдений
имеется следующая собственноручная запись
А. П. Ганскаго.

„6/19 (июля). Наблюдал с Петровской
горки (Пулково). Солнце заходило более

светлым, чем обыкновенно. Последний уз¬кий отрезок солнца показался мне зеле¬новатым, но без яркаго явления „зеленаго
луча“, как я видел на М. В1апс’е.
А. Ганский".

„25 июля/7 авг. 1906 г. Наблюдали А. П.
Ганский и Г. А. Тихов. Солнце зашло за

тучу с резким краем на растоянии около

1° над горизонтом. В последний момент
голубые лучи (при разсматривании через
призму) исчезли. Последний луч был в
течение полу-секунды зеленоватым".

„20 июля/2 авг. 1908 г. при закате солнца

видел с И. Ф. Крассовским чудный зе¬леный луч“. До последняго момента в
спектре солнца были видны голубые и синие
лучи. „Зеленый луч“ был очень ярким
и продолжался секунды 3. Два дня перед
этим шел дождь“.

„15/28 авг. 1908 г. при закате солнца

за тучу видел с Л. Е. Тиховой зелено-го¬лубой луч в течение около 3 секунд.
В первый момент край солнца казался
белым, затем позеленел и в конце
поголубел".

„24 янв./б февр. 1912 г. видел с Л. Е.

Тиховой чудный зелено-голубой луч, длив¬шийся не менее 30 секунд. Все небо было
закрыто облаками, и только на южном го¬ризонте целый день был просвет в виде
сегмента. Минут за 20 до заката солнце
выглянуло из-за туч и дивно осветило

розовым светом окрестности. Над солн¬цем вертикально стоял яркий огненный
столб, заходивший далеко на облака. Солнце
было очень ярким. Приблизительно за пол
минуты до полнаго заката остающийся край
солнца сделался уже светло-зеленым. Я
смотрел простым глазом и в бинокЛь.
В последний момент в бинокль ясно

было видно присоединение к зеленым лу-
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чам голубых. В течение явления мы успе¬ли несколько раэ обменяться впечатлениями.
Горизонт, где закатилось солнце, был^
очень чистым и резким. Огненный столб
был виден еще около и/и часа“.

В этом последнем наблюдении пора¬жаегь необыкновенно большая продолжитель¬ность „зеленаго луча“, значительно превос¬ходящая теоретическую, Присутствие огнен¬наго столба над солнцем дает повидимому
указание на причину этого. В самом деле,
огненный столб над солнцем происходит

от отражения света ледяными кристалли¬ками, плавающими в воздухе. Возможно,
что именно отражение от этих кристалли¬ков и удлинило продолжительность „зеленаго
луча .

бывают грозовыя тучи. Скрываясь, прй
поднятии, за эту тучу, солнце в последний
моменгь дало бы явление краснаго луча“.'
To же явление, но в обратном порядке,
произошло бы, если бы солнце вышло, близко

к закату, из-за резкаго края тучи. Пер¬вым лучом был бы красный, который
затем перешел бы в желтый и, наконец,
в белый. Наконец можно представить себе
регулярныя наблюдения „краснаго луча“ в

следующих условиях. Наблюдатель распо¬лагается на таком разстоянии от большого
моста, триумфальной арки, сквозной колон¬нады с кровлей и т. п., чтобы верхняя
горизонтальная часть этой постройки могла
совершенно закрыть солнце, находящееся
близ горизонта, но так, чтобы между ниж-

Черт. 2.

Красный луч. Из чертежа 1 видно, что
если бы мы могли наблюдать такое явление,
где последним скрывается нижний нрай

солнца, то мы видели бы в последний мо¬мент красные лучи. Точно так же, если бы
первым появлялся нижний край солнца,
то мы прежде всего заметили бы красные
лучи. Увидеть такое явление гораздо труднее,
так как для этого требуется сочетание
довольно редких обстоятельств, и мне
не известно ни одного наблюдения такого
рода.

Я представляю себе следующие случаи для
наблюдения „краснаго луча“. При восходе
солнца небо близ горизонта совершенно

ясно, а очень близко от него тучи с рез¬ким и темным нижним краем, каковы

ним краем ея и горизонтом было видно
еще небо. (См. чертеж 2).

Тогда вечером, в момент выхода солнца
из под постройки можно увидеть „красный
луч“. Если ж наблюдение производится

утром, при поднятии солнца, то при скры¬вании его за эту постройку, последним лу¬чем будет красный.
Кто хоть раз видел „зеленый луч“,

тот поймет, что это явление стоит того,
чтобы предпринять в поисках его целый
ряд путешествий, как это сделали герои
Жюль-Верна.
Теперь же мы знаем, что к поискам

„зеленаго луча“ можно прибавить еще и по¬иски „краснаго*, что удваивает интерес
путешествия.
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Очерни no геохимии ]).
A. Е. Ферсмана.

ии. Существуют ли границы
1. Как часто поднимался и поднимается

в научной литературе этот вопрос, и

как различно решается он в свете вре¬меннаго господства тех или иных на¬учных течений! Мы види(ф, что часто в
истории науки какое - либо новое завоёвание

ставит как бы границы дальнейшему из¬следованию, и естествоиспытателю кажется,

что в данном случае эти границы дости¬гнуты и за их пределы никогда не про¬никнет пытливый ум человека. Но про¬ходят года, утончаются методы, идеи раз¬растаются, и все шире и шире раздвигаются
рамки научнаго изследования; и чем глубже

и шире раздвигаются рамки, тем необ¬ятней и сложней представляется мир в
сознании человека.

Эти слова применимы почти к каждому
течению научной мысли, но особенно резко
и рельефно выступает справедливость их
в области геохимии.

Мы привыкли в нашем обиходе назы¬вать минералогией или геохимией науку о
химической жизни и химических превра¬щениях земной коры; обычно мы резко и
определенно ограничиваем поле изследо¬вания этой науки тоненькой пленкой земной
оболочки, известной нам только до глу¬бины не более двадцати километров, т.-е.

одной трехсотой земного радиуса. Вся осталь¬ная масса земли, все безчисленныя скопле¬ния и мириады солнц, комет, планет и
других космических тел, все это со¬ставляет область, далекую от непосред¬ственных задач геохимии.

Но геохимия, по справедливости, является
только частью астрохимии или космохимии,

как назвал ее Баур, т.-е. такой нау¬ки, эадачей которой было бы изследование

вопросов химическаго строения, химиче¬ских превращений и химической жизни все¬ленной. Сколь ничтожно малой кажется
нам наша земная кора с ея химической
жизнью перед необятной лабораторией
миллионов миров!
Как ни узко замкнулась геохимия в

свою ничтожную область изследования, все

же безчисленными отдельными нитями свя¬заны ея страницы с историей химической
жизни вселенной, и эти отдельныя нити,
схватываемыя пытливым умом человека,

природа, март 1913 г.

нашфму познанию природы?
все более и более связывают отдельныя

проявления химической жизни в одну об¬щую картину мироздания.
2. Казалось бы, что человек никогда не

сможет узнать о том, из чего состоят
те небесныя светила, от которых свет
идет сотнями лет и которыя при самых

сильных увеличениях представляются толь¬ко точками. А между тем в шестидеся¬тых годах прошлаго столетия Кирхгоф
и Бунзен открыли тот спектроскопи¬ческий метод изследования, который ныне
дает возможность знать не только хими¬ческий состав, но даже в общих чертах
относительное количество тех элементов,

которые входят в состав космических
тел.

В схемах Локейера и Морозова
выяснились типы различных звезд по их

химическому составу, и в широких обоб¬щениях космогоническаго характера эти
схемы превращаются в ряды постепенно

изменяющихся и эволюционирующих ми¬ров. Этот ряд ведет, начиная с бе¬лых звезд, богатых водородом и гели¬ем, через солнце, с его сложной груп¬пировкой большинства земных элементов,
к красным звездам, с большим содер¬жанием металлов и полосами поглощения,
отвечающими углеводородам. Из всего
этого ряда наиболее очевидную и детально
разработанную картину дает нам Солнце;
среди большинстаа знгкомых нам линий
земных элементов мы не встречаем,
однако, ни линии золота, сурьмы, висмута,
серы, фосфора, азота или галоидов; почти
что нет элементов с атомным весом

выше 180. Только сравнительно недавно в

фотосфере Солнца открыты цианистыя соеди¬нения; его хромосфера богата гелием и водо¬родом, а корону составляет вместе с во¬дородом и другими необясненными линия¬ми тот таинственный элемент— короний,
который заподозрен также и в земной
атмосфере,и которому химики на основании
теоретических соображений пытаются ныне
приписать атомный вес не больше 0,4.
Но чем более утончаются методы спек-

*) См. очерк и. Задачи современной минералогии.
Природа, август, 1912.
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троскопии, тем интереснее раскрывается
химическая картина мироздания. Еще в

1909 году Гольдшмидт указал на осо¬бенности в спектре комет при прибли¬жении или удалении их от солнца; он
предложил назвать кометы космическими
аналитиками, считая, что изменения в их

спектре связаны с тем, что кометы попа¬дают в рои мельчайших тел того или
иного химическаго состава.

Д ж о н  на солнечной обсерватории в

Калифорнии не только выяснил распростра¬нение паров кальция на солнце, но указал

даже, что эти пары находятся в постоян¬ном движении, и по отклонению спектро¬скопических линий даже вычислил ско¬рость этого движения.
Величайший геолог прошлаго и начала

настоящаго столетия 3 ю с с  в красивой

картине пытался связать химический со¬став космических тел с составом зем¬ной коры. Он отметил, что общий харак¬тер элементов на Солнце и в а-Лебедя
аналогичен тем элементам, которые на¬ходятся на земле, но не на ея поверхности
и не в ея глубинах, а в той промежу¬точной зоне, которую американцы называют
сима [от слов силиций (кремний) и маг¬ний]. Особенную аналогию с землей Зюсс
видит в содержании титана, который в
целом ряде космических тел играет

роль почти одинаковую с железом и отве¬чает тем земным магмам или темным
базальтам, которые являются на земную

поверхность как случайные гости из боль¬ших глубин.
Но еще любопытнее те изследования, ко¬торыми Ландерер, повторяя опыты
Ланглея, пытался определить химический
состав пород, образующих поверхность
луны. Он определял угол поляризации
солнечных лучей, отраженных от лунных
мааров, и, путем сравненир с такой же

величиной угла для различных извержен¬ных пород земли, пришел к выводу, что

поверхность луны должна состоять из кис¬лых гранитоподобных лав. С этим вы¬водом вполне сходятся цифры средней плот¬ности земного спутника.
3. Но этими данными физиков и астро¬номов не ограничиваются наши пути для
изследования вопросов астрохимии.

Ежегодно на землю падает в среднем—

между 200—20000 тонн в год как боль¬шихметеоритов.так и космическойпыли—
тех космических тел, которыя являются

к нам на землю в качестве неведомых

гостей из неведомых областей мироздания.

Много споров вызывал вопрос об

их происхождении; теория за теорией пыта¬ется связать их с тем или иным*ь ти¬пом космических тел. Большинство астро¬номов и Аррениус склонны отождест¬влять метеориты с продуктами распада ко¬мет. Однако, еще в 1875 году известный
венский минералог Чермак подчерки¬вал, что падения метеоритов не совпада¬ют с периодами падающих звезд и, по¬тому, вряд ли они имеют что-либо общее
с последними. Добрэ и Зюсс видели
в них осколки планет (астероидов), a
М е н ь е построил гипотетическую теорию
распада некогда существовавшаго второго

спутника земли. Локейер, накаливая в

дуговой лампе осколки метеоритов, на¬шел, что их спектр в значительной
степени сходен со спектром солнца.

Но как бы то ни было, в метеоритах
мы имеем дело с несомненными частями

каких-то космических тел, и их изсле¬дования наравне с спектроскопом откры¬вают перед нами ряд интереснейших
вопросов астрохимии.

Состав метеоритов и их строение резко

отличается от земных пород и минера¬лов, а количество отдельных элемен¬тов, входящих в их состав, дилеко
от тех средних цифр, которыя мы
получаем для верхней пленки земной коры.

Самыми распространенными и важными эле¬ментами являются в метеоритах следу¬ющие: водород, кислород, азот, сера,
хлор, фосфор, мышьяк, углерод, крем¬ний, калий, натрий, кальций, магний, марга¬нец, железо, хром, кобальт, никкель,
медь, олово, титан.

Фаррингтрн вычислил средний со¬став всех известных до настоящаго вре¬мени метеоритов и получил следующия
цифры:

Железо .   72,06
Кислород. . . ' 10,10
Никкель 6,50
Кремний 5,20
Магний   3,80
Сера 0,49
Кальций 0,46
Кобальт 0,44
Алюминий 0,39

Натрий, фосфор, хром, ка¬лий, углерод, марганец
и другие элем 0,56

100,00

Как далеки эти цифры от средняго со¬става наших земных пород!
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4. Ho оставим эту область космических

тел и посмотрим, как расширяется по¬ле научнаго изследования астрохимии на са¬мой земле.
Здесь тоже год за годом отодвигаются

границы нашего познания природы, и почти

каждый год приносит новыя крупныя за¬воевания в этом направлении.

Мировое межпланетное пространство, ве¬роятно, постепенно через зону очень раз¬реженных газов переходит в нашу зем¬ную атмосферу. Самому деловеку доступны
лишь высоты около 10 километров; до
4.000 метров сделаны точныя определения
химическаго состава воздуха на основании

проб, взятых столь безвременно погиб¬шим А н д р э. Шары с самопишущими
приборами подымаются выше 25 километров.
Пролетающие метеоры загораются на высоте
150—200 килоМетров, и только 5 сентября
1868 года удалось Нисслю подметить

зажигание метеоров на высоте 780 кило¬метров. Если изследователю когда-либо
удастся захватить такие моменты и на фото¬графической пластинке запечатлеть спектр
раскалившагося метеора и окружающаго его

газа, то в его руках будет надежный

способ судить о химическом составе са¬мых верхних слоев атмосферы. (Неко¬торыя случайныя наблюдения Б у и л л ы и
Пикеринга не дали пока сколько-нибудь

определенных результатов). Через верх¬нюю разреженную пленку диффундирует в
межпланетное пространство водород, как
это показал Стонлей, и вместе с ним,

вероятно, уходит из области земного при¬тяжения и гелий. „В небесном простран¬стве, в котором движется земля, должны
находиться отдельныя газовыя частички,

ушедшия не только из земной атмосферы,

но и из других небесных тел. Эти ча¬стички должны улавливаться благодаря все¬мирному тяготению отдельными планетами
и могут быть захватываемы в земную ат¬мосферу“ (В е р н а д с к и й).

Утончившиеся методы химическаго изсле¬дования атмосферы открыли в ней ничтож¬нейшия примеси благородных газов и, со¬гласно определениям Р а м с а я, нормальная
атмосфера содержит одну часть гелия на
миллион, 1—2 части неона на сто тысяч,
1 часть криптона на 20 миллионов и одну
часть ксенона на 170 миллионов частей

воздуха.

Особенные успехи сделало спектроскопи¬ческое изследование более высоких слоев
атмосферы. Человек уже давно интересо¬вался северными сияниями, восхищался яр-

костью их тонов, красотой форм и пе¬реходов, не зная, что их спектр со¬стоит главным образом из линий тех
благородных газов, ксенона, неона, крип¬тона и аргона, о существовании которых
он не догадывался до самых последних

лет. По наблюдению Паульсена, эти ли¬нии сверкают в северном сиянии еще на
высоте 400 километров, где по вычисле¬ниям атмосфера настолько разрежена, что
на один кубический метр воздуха должна
приходиться лишь одна газовая молекула
(Траберт). Здесь вот Вегенер и

заподозрил существование новаго газа гео¬корония, который характеризуется атомным
весом 0,4 и дает в спектре ярко-зеленую
линию.

5. Пока наше внимание приковывали ко¬смическия тела и та атмосфера, которая

сплошных кольцом окружает нас, об¬условливая всю сложность физико-химическа¬го режима поверхности и создавая условия
для органической жизни.

Но пойдем теперь от нашей земной по¬верхности в другую сторону—в глубину
земли, и посмотрим, насколько доступна
она для наших химических изследованийи

Сам человек до сих пор спускался

только в ничтожныя глубины. Самыя глу¬бокия разработки едва достигают 2 кило¬метров; шахты в рудниках у Большо¬го Озера в Северной Америке доходят
до 1500 метров; в Европе мы имеем
одну из самых глубоких вертикальных

шахт в серебросвинцовом руднике Пши¬брам в Богемии, где в удобно устроен¬ном лифте можно в несколько минут
спуститься на глубину 1100 метров. Мне
лично удалось в 1908 году побывать на
этой сравнительно ничтожной глубине; но
я никогда не забуду жуткое впечатление

тяжелой атмосферы, насыщенной парами во¬ды, и то ощущение внутренняго жара земли,
которое здесь вас охватывает.

Несколько глубже проникает человек
в буровых скважинах: в Чухове, в

Силезии, буровой инструмент достиг глу¬бины 2239 метров и на этих глубинах
были сделаны точныя определения темпе¬ратуры.

Однако, этим поле, доступное химическому
изследованию человека, не ограничивается.

В долгия геологическия эпохи на поверхно¬сти земли происходят и накапливаются

крупныя геологическия события. Если земле¬трясения почти не открывают перед челс¬веком неведомых ему областей земной



оболочки, то тектонические процессы, сбро¬сы и сдвиги, складки и горныя цепи от¬крывают перед ним гораздо более глубо¬кия зоны земной коры, чем те, куда он
может проникнуть по собственной воле.
Глубокия геосинклинали земной поверхности,
далеко уходящия под поверхность океана,

превращаются в течение геологических пе¬риодов в высокия горныя цепи, и осадки
самых больших глубин, перемешанные

с потоками изверженных пород и гиро¬дуктами перекристаллизации тех и других,
подымаются на огромныя высоты, образуя
гребни горных кряжей. Сама природа идет
навстречу человеку и среди постоянных

движений земной коры она раскрывает пе¬ред ним странички из химической жизни
земной коры до глубины двадцати или, мо¬жет-быть, двадцати пяти километров.

Но и в этом направлении человек пы¬тается опередить природу. За последние го¬ды в области геохимии мы встречаемся с
двумя методами, пытающимися косвенным

путем, подобно спектральному анализу не¬бесных тел, судить о химическом со¬ставе недоступных для человека земных
глубин.

Первый способ основан на точном из¬мерении геотермическаго градиента буровых
скважин. Как известно, в большинстве

местностей температура с глубиной посте¬пенно повышается на 1 градус на каждые
32—35 метров. Однако, в целом ряде
случаев замечается отклонение от этой

величины: Кенигсбергеру и Мюль¬бергу удалось выяснить, что причиной
этих отклонений могут служить скопления

тех или иных химических тел, а имен¬но нефти, угля, сернистых руд и т. п.
Все эти вещества влияют на изменение

геотермическаго градиента в настолько рез¬кой форме, что авторы на основании изме¬рения температуры в буровых скважинах
получают возможность предполагать при¬сутствие тех или иных веществ. Такия

измерения произведены были ими в Ме¬ксике, Германии и Франции и привели к ин¬тересным результатам. Несомненно, од¬нако, что вопрос нуждается в дальней¬шей научной разработке, но уже те не¬многочисленныя данныя, которыя получены в
настоящее время, дают возможность на¬деяться на практическое значение этого ме¬тода в будущем. В своих изследова¬ниях авторы отрицают влияния радиоактив¬ных веществ на изменение геотермиче¬скаго градиента, так как присутствие на¬званных веществ приблизительно одина-

ково влияет на повышение температуры во

всех областях земной коры.

Второй способ, предложенный и нрпро¬бованный Леви *), основан на принципе
безпроволочнаго телеграфа. Автор отме¬тил, что электрическия волны, посылаемыя

из глубйн одной шахты, легко могут пе¬рехватываться в другой, даже если по¬следняя находится на весьма значительном
разстоянии. При этом оказывается, что для

распространения этих волн почти непре¬одолимую преграду представляют массы
водоносных слоев и скопления тяжелых

металлов. Такия массы действуют подоб¬но зеркалу и препятствуют дальнейшему

распространению волны. Однако, электриче¬ския волны обладают способностью к явле¬ниям диффракции и, подобно звуку, могут
распространяться не только прямолинейно,

но и огибая препятствия. В случае диффрак¬ции, волна приходит очень ослабленной, и
величина этого ослабления, согласно детально

разработанной теории Пуенкарэ, законо¬мерно связана с величиной и относитель¬ным положением того препятствия, кото¬рое пришлось волне обогнуть. Таким об¬разом приемник электрических волн не
только может судить о существовании того

ИЛИ ИНОГО СКОПЛеНиЯ РУД ИЛИ ВОДОНОСНЫХЯз го-

ризонтов, но может судить и о той глу¬бине, до которой доходят эти массы.
Этот способ, пока еще недостаточно

проверенный на эксперименте, но хорошо
теоретически разработанный, дает надежду,
что в будущем в широких размерах

можно будет прибегать к радиотелегра¬фии для выяснения скоплений тех или иных
химических элементов в недоступных

для человека уголках и глубинах земли.
Правда, глубже 56 километров человек не
проникнет при помощи описаннаго способа,
но и это значительно расширило бы область
доступных ему глубин.

6. Я ограничусь этими отдельными дан¬ными, раскрывающими перед наукой новые
пути для химическаго изследования природы.
Мысль человека с тоненькой земной

пленки угадывает сущность химических
явлений в далеких недосягаемых мирах

и в недоступных человеку земных глу¬бинах. Осторожно, несмелыми шагами раз-
') Еще в 1901 году Т рюстедт, работавший на

руднике Питкаранта на Ладожском оэере, указал
на фозможность применение герцовских волн к

анализу рудных месторождений. Его работа была на¬печатана в трудно доступном техническом журна¬ле на шведском языке и осталась совершенно не¬иэвестной.
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двигаются перед нами рамки изследова¬ния, и ниточка за ниточкой малу-по-малу
связывает химию земной коры с химией

космоса, подобно тому как уже давно гео¬физика перебросила мост к астрофизике
и сделалась частью последней.

Давно ли было то время, когда сама те¬ория ставила границу увеличениям микро¬скопа (0,15 микронов), и мысль о еще боль¬ших увеличениях, казалось, нарушала
основныя представления оптики? Но способ
Зидентопфа и Жи г-м- о н д и сделал
возможным видеть в ультра-микроскопе
частицы в 0,06 микрона, т.-е. только в

100 раз большия, чем величина молекулы
кислорода. •

. И после всех широких открытий по¬следняго времени, после того переворота,

который произвели в физике и химии явле¬ния радиоактивности, вопрос о том, суще¬ствуют ли действительно границы нашему
познанию природы, мне кажется, сам собой

отпадает; и мы невольно вспоминаем пре¬красныя слова Гельмгольца, что „в
основе всякой научной работы естествен¬ника должна лежать вера в постижимость
природы, ибо без этой веры нельзя при¬ступать к изследованию тайн мироздания".

Пол с точни зрения современной биологии.
Проф. Б. Ф. Вериго.

Значение половых отличий и источник их происхождения.

В предыдущем очерке мы, на основа¬нии целаго ряда данных, пришли к выво¬ду, что какой-либо специально мужской и
специально женской идиоплазмы не суще¬ствует. Таким образом идиоплазма, т.-е.

та наиболее активная часть живого веще¬ства, которая обладает способностью фор¬мировать специфическим для каждаго жи¬вого существа образом все тело организма,
представляется в сущности совершенно

одинаковой в яйце и сперматозоиде. Точно

так же должны быть признаны в сущно¬сти совершенно одинаковыми и те идио¬плазмы, которыя мы находим в организме
самцов и самок. Если тут и может
быть речь о каких-либо различиях, то
лишь о различиях чисто индивидуальнаго
характера. Другими словами, различия между
идиоплазмами мужских и женских особей

должны быть отнесены к тем же катего¬риям различий, какия всегда существуют
между идиоплазмами отдельных самцов

или между идиоплазмами отдеЛьных са¬мок.
Какое же значение в таком случае

имеют те ясно видимыя различия, которыя
существуют между яйцевыми клетками и
сперматозоидами? Какое значёние имеют и
те также иногда очень резкия различия, ко-

торыя мы наблюдаем между самцами и
самками в их взрослом состоянии?

Обращаясь прежде всего к первому во¬просу, т.-е. к выяснению значения различий
между яйцевыми клетками и сперматозоида¬ми, мы должны, с одной стороны, указать,
что эти различия проявляются сравнително

поздно. Действительно, следя за возникно¬вением в организме яйцевых клеток и
сперматозоидов, мы видим, как это было

изложено в одном из прежних очер¬ков, что первыя стадии их развития пред¬ставляются тождественными. Другими сло¬вами, клетки, из которых должны будут
впоследствии развиться оогонии, а следова¬тельно и яйца, совсем не отличимы от
клеток, которыя должны будут дать Ha¬nano сперматогониям и сперматозоидам.

Те на первый взгляд огромныя и чрезвы¬чайно характерныя различия, которыя суще¬ствуют между зрелыми яйцевыми клетками и
сперматозоидами,возникают лишь непосред¬ственно перед их созреванием. Вслед¬ствие этого является весьма вероятным,
что различия эти связаны каким-то обра¬зом с предстоящим актом оплодотво¬рения.
С другой стороны, разсматривая акт

оплодотворения у различных низших пред-
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ставителей живых существ, мы находим

ряд фа«тов, покаэывающих, что в сущ¬ности для самаго оплодотворения нет нужды,
чтобы соединяющияся между собою клетки
были различны.
Так, в первом из наших очерков

мы видели, что у некоторых инфузорий
акт оплодотворения совершается таким

образом, что вступают в соединение два

совершенно одинаковые одноклеточные ор¬ганизма, так что тут не может быть и
речи о существовании мужских и женских

клеток. Это же самое мы наблюдаем и у
некоторых многоклеточных организмов.

Несмотря на то, что у них при оплодотво¬рении соединяются другь с другом не це¬лые организмы, как это происходит у
одноклеточных инфузорий, а лишь выра¬батываемыя ими особыя половыя клетки,

тем не менее и эдесь

между этими половыми

клетками может не

быть ровно никаких
различий.

В качестве приме¬ра можно укаэать на
некоторыя низшия во¬доросли, у которых
половыя клетки, так

называемыя зооспоры,

представляются совер¬шенно одинаковыми,

не обнаруживая та¬ким образом ника¬ких видимых половых отличий, как это
нам показывает рисунок 1, на котором

изображено несколько таких зооспор. Пол¬ное видимое их тождество не служит од¬нако ни малейшим препятствием к на¬ступлению акта оплодотворения, как это мы
видим на том же рисунке, где, вместе с

несколькими свободными зооспорами, име¬ются также и такия, которыя соединены
другь с другом попарно, осуществляя

этим соединением акт оплодотворения со
всеми его последствиями. Очевидно, здесь

не может быть и речи о существовании между

воспроизводительными клетками и произво¬дящими их организмами каких-либо по¬ловых различий.
Следя постепенно за изменениями, какия

появляются в половых клетках, по мере

того как мы переходим от низших ор¬ганизмов к высшим, мы можем конста¬тировать, что эти изменения совершаются
в следующих двух направлениях, со¬вершенно противоположных для мужских
и женских половых клеток.

Во-первых, мы видим, что как у жен¬ских, так и у мужских половых кле¬ток изменяется резким образом их-в ве¬личина. Но в то время как женския по¬ловыя клетки постепенно увеличиваются и
у высших представителей животнаго цар¬ства достигают прямо - таки гигантских

размеров, муж-ския половыя клетки, наобо¬рот, обнаруживают столь же резкое умень¬шение в обеме, вследствие чего и уста¬навливается то огромное различие в отно¬сительной величине яйцевых клеток у
сперматозоидов, какое мы встречаем у
высших животных.

Во-вторых, одновременно с подобным

изменением относительной величины муж¬ских и женских половых клеток, мы
замечаем, что их подвижность, которая у

половых клеток низших организмов со¬вершенно одинакова, подвергается также
резким изменениям. В то время какт»

яйцевая клетка становится все более и бо¬лее неподвижной и теряет предназначае¬мые для ея передвижения жгутики, мужския
половыя клетки не только сохраняют свои

жгутики, но даже обнаруживают у выс¬ших представителей животнаго царства все

большую и большую их специализацию, де¬лающую их способными производить бсо¬бенно сильныя и быстрыя движения.
Самый характер этих изменений, в

связи с теми данными, которыя нам из¬вестны по отношению к огшодотворению,.

показывает ясным образом, что в по¬ловых отличиях мужских и женских по¬ловых клеток мы имеем дело просто¬лишь с изменениями чисто приспособитель¬наго характера, имеющими своей задачей
облегчить возможно успешное совершение
акта оплодотворения.

Действительно, наблюдения над процес¬сом оплодотворения и над теми процес¬сами, которые следуют непосредственно за

ним, показывают, что тут требуются, во¬первых, некоторыя приспособления для то¬го, чтобы обезпечить встречу половых кле¬ток друг с другом, и, во-вторых, на¬личность возможно большого количества пи¬тательнаго материала, необходимаго для пи¬тания будущаго зародыша.
Очевидно, что эти требования находятся

между собою в полном противоречии, по¬скольку удовлетворение одного неизбежно

мешает удовлетворению другого: для обез¬печения возможности легкой встречи поло¬вых клеток необходима возможно боль¬шая их подвижность, которая однако не
может быть совмещена с тем увеличе-

Рис. 1.



313 Пол с точки зрения современной биологии. 314

нием веса, которое необходимо для отло¬жения в клетке болыиих запасов мерт¬ваго питательнаго материала. Из этого
противоречия легко однако выйти, если рас¬пределить удовлетворение обоих требова¬ний так, чтобы удовлетворение одного из

них выпало на долю одной, а удовлетво¬рение другого—на долю другой половой клет¬ки. В виду необходимости такого распре¬деления и произошли, по мнению большин¬ства биологов, те специальныя дифференци¬ровки, которыя столь резким образом от¬личают друг от друга^яйцевыя клетки
и сперматозоиды.

Функцию обезпечения легкой встречи обе¬их половых клеток взял на себя спер¬матозоид. Обладая могучим органом дви¬жения в виде сильнаго и быстро двигаю¬щагося жгута, сперматозоид способен лег¬ко подойти к яйцевой клетке и придти с
ней в то интимное соприкосновение, какое
необходимо для совершения оплодотворения.

Но зато он не содержит в себе запа¬сов питательнаго материала, и даже жи¬вое его вещество (его идиоплазма). находит¬ся в нем в сильно конденсированном
состоянии, что придает ему в общем не¬значительную величину и несомненно спо¬собствует в значительной степени его
подвижности.

Наоборот, на долю яйцевой клетки вы¬пала задача доставить будущему зародышу
возможно большое количество питательнаго

материала. Соответственно этому оогония,

из которой должна впоследствии образо¬ваться яйцевая клетка, несомненно увели¬чивается в обеме благодаря скоплению в
ней огромных запасов питательных ве¬ществ. Будучи перегружена питательным
материалом, яйцевая клетка вместе с тем

становится слишком тяжеловесной для то¬го, чтобы участвовать активным образом
в обезпечении встречи со сперматозоидом,
вследствие чего всякие органы передвижения
становятся для нея совершенно излишними

и, как показывает наблюдение, действи¬тельно отсутствуют, по крайней мере у
всех высших организмов.

Итак, морфологические и физиологические
признаки, которые на первый взгляд стол
резким образом отличшот друг от
друга яйцевыя клетки и сперматозоиды,
могут быть разсматршаемы просто, как
выражение специалных дифференцировок,
которыя предназначены для облегчения акта

оплодотворепия и для обезпечения успешпо¬сти далнейшаго развития зародыша.
Такой ответ, даваемый нами на первый

из двух постаеленных выше вопросов,
подсказывает ответ и на второй, т.-е.
ответ на вопрос, какое значение имеют
различия, наблюдаемыя нами между самцами

и самками. И эти различия имеют, очевид¬но, лишь приспособительный характер, бу¬дучи направлены также к более успешно¬му обезпечению необходимой для оплодотво¬рения встречи мужских и женских поло¬вых клеток.
Нечего и говорить, что такое значение

имеют все так называемые первичные по¬ловые признаки, состоящие в особом устрой¬стве воспроизводительных органов у
самцов и самок: все эти органы оказы¬ваются всегда устроенными как раз так,
чтобы сделать наступление оплодотворения
возможно безпрепятственным. Но такое же
самое значение мы должны приписать и так

наэываемым вторичным половым призна¬кам, к которым относятся как различ¬ные внешние отличительные признаки сам¬цов и самок (за исключением относяща¬гося к первичным половым признакам
устройства воспроизводительных органов),
так и различные существующие у тех и
других инстинкты. Действительно, внешний

вид самцов и самок представляет со¬бою фактор, при помощи котораго они
взаимно прелыцают друг друга и который
вследствие этого способствует спариванию,

ведущему к оплодотворению. Различные ин¬стинкты опять-таки или облегчають спари¬вание, как, например, инстинкт, проявляю¬щийся в половом влечении, или же обез¬печивают выживание народившагося потом¬ства, как, например, материнский ин¬стинкт, наблюдаемый у всех животных,
у которых потомство нуждается для сохра¬нения жизни в уходе со стороны роди¬телей.

Таким, образом и тут мы можем ска¬зать, что различия, наблюдаемыя пами ме¬жду организмами самцов и самок, име¬ют сравнително второстепенный приспо¬собителный характер и не касаются
тгьх самых основных свойств организма,

которыя заложены в свойствах его идио¬плазмы.
Став на такую точку зрения при оценке

полдвых различий, мы однако не можем
еще считать вопрос о половых различиях

исчерпанным, так как перед нами воз¬никает еще целый ряд затруднений. В
самом деле, мы можем сказать лишь, что

знаем, какое значение имеют половыя

различия, но в то же самое время мы еще

совершенно не знаем, каким образом эти



различия возникают и почему в нарождаю¬щемся потомстве одни индивидуумы оказы¬ваются самцами, а другие самками.
Действительно, допуская, что между идио¬плазмами женских и мужских половых
клеток не имеется равно никаких корен¬ных различий и что, следовательно, в
идиоплазме как сперматозоида, так и яй¬цевой клетки, имеются одне и те же гены
или зачатки, обладающие лишь некоторыми

незначительными отличиями индивидуаль¬наго характера, мы в то же самое время

должны были бы допустить, что в идио¬плазме оплодотвореннаго яйца всегда имеет¬ся лишь двойное число всевозможных
зачатков всех видовых и индивидуаль¬ных признаков будущаго организма, со¬вершенно одинаковых, независимо от того,
будет ли этот будущий организм сам¬цом или самкой. А в таком случае остает¬ся совершенно непонятным, почему же
в одних случаях развиваются из этой
оплодотворенной яйцевой клетки самцы, a
в других самки.

До самаго последняго времени старались
обходить встречающееся тут затруднение
допущением, что все половыя отличия у
возникающих организмов обусловливаются
не свойствами идиоплазмы, а влиянием тех

условий, которым подвергается развиваю¬щийся организм во время самаго процесса

зародышеваго развития. А именно, предпо¬лагалось, что в тот момент, когда начи¬нается развитие зародыша из оплодотворен¬ной яйцевой клетки, остается еще совер¬шенно непредопределенным, разовьется ли,
в конце-концов, самец или самка. Это

зависит от каких-то нам пока неиз¬вестных условий, проявляющих свое дей¬ствие лишь во время самаго процесса даль¬нейшаго развития зародыша. Другими сло¬вами, допускалось, что одна и та же нахо¬дящаяся в оплодотворенной яйцевой клет¬ке идиоплазма, в зависимостй от условий,
при которых будет протекать зародыше¬вое развитие, обладает способностью на¬править это развитие или в сторону обра¬зования самца, или в сторону образования
самки.

Из такого рода взгляда вытекает непо¬средственно вывод, что должна быть воз¬можность воздействовать активным обра¬зом на развивающийся зародыш так, что¬бы по произволу вызвать появление самца
или самки. Исходя из этого вывода, биоло¬ги не раз пытались, подвергая беремен¬ную самку тем или иным внешним влия¬ниям, способствовать появлению на свет

потомства того или иного пола. Но все та¬кого рода попытки, несмотря на появляв¬шияся от поры до времени утверждения,
будто бьГ тому или другому изследователю

удалось экспериментальным путем воздей¬ствовать на пол потомства, должны быть
признаны в настоящее времи совершенно

неудачными. Другими словами, влиять на

появление того или другого пола при помо¬щи того или иного искусственнаго вмеша¬тельства мы пока еще не в состоянии.
Исходя из той же мысли, что возникно¬вение того или другого пола находится в
зависимости не от свойств идиоплазмы

развивающихся яйцевых’ клеток, а от

влияния неизвестных нам случайных усло¬вий, изследователи пытались выяснить, к
чему же должны быть сводимы те различия,
которыя мы находим между организмами,
принадлежащими к разлйчным полам.
При этом многим биологам казалось, что
им удалось #до известной степени найти

разгадку этих различий. А именно, в на¬стоящее время пользуется довольно широ¬ким распространением взгляд, на осно¬вании котораго самка отличается от самца
остановкой развития ея тела на более ран¬ней стадии развития. С этой точки зрения
допускается, что процесс развития оргайиз¬ма из данной оплодотворенной яйцевой
клетки может или идти до конца, и тогда

в результате развития получается самец,
или же может остановиться, не дойдя до
своей последней возможной стадии, и тогда
получается организм женскаго пола.

Несмотря на то, что этот взгляд не

основывается на достаточно убедительных
данных, им пользовались очень часто с

целью доказать, по отношению к человеку,

что организм женщины представляется ор¬ганизмом, остановившимся на более ран¬ней стадии развития чем организм муж¬чины. На этом же самом пытались обосно¬вать допускаемую многими неспособность
женщины ко многим видам деятельности,

к которым способен мужчина.

Однако уже в то время, когда прово¬дились излагаемые взгляды, существовало
много указаний на то, что признание чистой
случайности со стороны внешних условий,

как причины появления потомства мужско¬го или женскаго пола, встречает большия
фактическия затруднения и поэтому едва ли
может считаться удовлетворительным.

Значительное затруднение для проведения
такого взгляда мы встречаем уже в том,

что, как правило, число рождающихся маль¬чиков и девочек в общем представляется
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приблизительно одинаковым. To же самое

оказалось справедливым и по отношению
к очень многим из изследованных в

этом направлении животных, где опять¬таки мы очень часто встречаем гириблизи¬тельно одинаковое число рождающихся сам¬цов и самок. Это показывает нам, что
появление на свет самцов или самок

должно находиться в зависимости от ка¬ких-либо более определенных причин,
чем простая случайность в действии тех

или иных внешних условий. В особен¬ности трудно с такой точки зрения под¬дается обяснению, или, лучше сказать, во¬все не поддается обяснению тот факт,
что у людей, при рождении на свет близне¬цов, когда, повидимому, все условия, дей¬ствовавшия в матке на оба развивающиеся

там организма, должны были быть совер¬шенно одинаковыми, тем не менее слу¬чается очень часто, что один из близне¬цов является мальчиком, а другой—девоч¬кой. Точно так же у животных, рождаю¬щих на свет сразу большое число дете¬нышей, почти никогда не бывает, чтобы
вседетеныши были или самцами или сам¬ками, а всегда некоторое число из них
принадлежит одному, а другое—другому
полу.

Трудно допустить, что развитие из опло¬дотворенной яйцевой клетки организма того

или другого пола находится в исключи¬тельной зависимости от случайных воз¬действий внешних условий на развиваю¬щийся зародыш, еще и потому, что поло¬вые признаки являются всегда резко опре¬деленными, столь же пределенными, как
и все остальные признаки организма. Дей¬ствительно, половые признаки отличаются
от всех остальных характерных для

даннаго организма признаков только тем,

что все остальные признаки появляются у
есех • индивидуумов даннаго вида, тогда

как половые признаки возникают так,

что одна их комбинация возникает у инди¬видуумов одного, а другая у индивидуумов
другого пола. Если мы вообще признаем,
что развитие всех характерных признаков
вида находится в зависимости от особых

заложенных в идиоплазме генов или за¬чатков, то мы естественнее всего должны

были бы придти к мысли, что и все поло¬вые признаки развиваются у даннаго орга¬низма не случайно, а потому, что их за¬чатки находятся в идиоплазме той воспро¬изводительной клетки, из которой разви¬вается данный организм. Другими словами,
мы должны были бы придти к заключению,

природа, март 1913 г.

что должны существовать воспроизводитель¬ныя клетки двоякаго рода, одне с зачат¬ками мужских половых признаков, из
которых могут развиться лишь самцы, и

другия, с зачатками женских половых

признаков, способныя произвести лишь
самок.

Существование двоякаго рода воспроизво¬дительных клеток, дающих начало сам¬цам и самкам, известно уже давно био¬логам у ряда низших организмов. Так,
известны случаи партеногенетическаго раз¬вития у некоторых насекомых, когда в
организме матери .образуются двоякаго рода
яйцевыя клетки, ясно отличающияся друг
от друга по величине, при чем одне из
них, обыкновенно те, которыя имеют

меньшую величину, предназначаются для раз¬вития самцов, а другия большия—для разви¬тия самок. Так как однако для огромнаго
большинства организмов не было неиз¬вестно ничего подобнаго, то биологи и счи¬тали себя вынужденными признать, что
только что упомянутое возникновение ,сам¬цов и самок из особых отличающихся
другь от друга яйцевых клеток есть

явление совершенно исключительное и ни¬коим образом не может быть обобщаемо.
Благодаря изследованиям самаго послед¬няго времени, и в особенности благодаря

изследованиям аМериканскаго биолога Виль¬сона и ряда его учеников, положение во¬проса о причинах развития из производи¬тельных клеток того или другого пола в
резкой степени изменилось, и мы находимся,

повидимому, накануне вполне удовлетвори¬тельнаго разрешения вопроса, почему из
воспроиэводительных клеток в одних

случаях развиваются самцы, а в других—
самки.

Чтобы понять вполне относящиеся сюда

факты, мы должны вспомнить то, что было
сказано нами в одном из предыдущих

очерков по поводу явлений созревания по¬ловых клеток, т.-е. яиц из спермато¬зоидов.
Мы видели там, что во время такого со¬эревания оогонии и сперматогонии, из ко¬торых должны возникнуть зрелыя яйцевыя

клетки и зрелые сперматозоиды, подвер¬гаются особенному так называемому редук¬ционному делению, в результате котораго по¬лучаются клетки (зрелыя яйца и зрелые спер¬матозоиды), содержащия в своих ядрах
лишь половинное по сравнению с нормой
число ядерных хромозом. Происходит
это таким образом, что находящияся в
нормальном числе ядерныя хромозомы при
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редукционном делении этих клеток рас¬пределяются внутри этих последних ьуи
две группы, из которых одна поступает в
одну, а другая в другую дочернюю клетку.

Вследствие этого каждая из этих послед¬них получает, конечно, лишь половинное по
сравнению с нормой число хромозом.

Первыя данныя, которыя привели биоло¬гов к выяснению вопроса, отчего зависит
развитие из данной воспроизводителной
клетки организма того или иного пола, были

получены именно при наблюдениях над ре¬дукционным делением оогоний и спермато¬гоний. У ряда насекомых, и прежде всего
у клопов, было найдено, что в ядрах их
сперматогоний и оогоний наблюдаются неко-

торыя различия в числе хромозом. А именно,
оказалось, что в оогониях мы встречаем

одной хромозомой больше, чем в сперма¬тогониях. Прилагаемый рисунок 2-й, заим¬ствованный у Вильсона, поясняет наблю¬даемыя тут различия.
На рисунке под цифрою и изображено

ядро сперматогонии в то время, когда в

нем обнаруживаются ясным образом его
хромозомы, под цифрой же ии изображено
в соответствующей стадии ядро оогонии.

Хромозомы в ядре изследованнаго насе¬комаго (Anasa trиstиs) представляются не все
одинаковыми, но одне из них имеют

сравнительно значительную, а другия—не¬большую величину. Соответственно тому, что
во всех клетках тела, а следовательно,

и в оогониях и в сперматогониях, хро¬мозомы, как мы знаем на основании одного
из предыдущих очерков, на половину

являются отцовскими, а на половину—мате¬ринскими, мы и видим, что в обоих изо¬браженных на рисунке ядрах хромозо^мы
каждой величины имеются в двойном
числе. Для того чтобы сделать это более

очевидным, с правой стороны рисунка на¬черчены все хромозомы расположенными в
два ряда, при чем хромозомы верхняго

ряда соответствуют по величине и форме

хромозомам нижняго ряда. Однако это со¬ответствие по отношению к ядру спермато¬гонии является не полным: в то время,
как десять хромозом верхняго ряда соот¬ветствуют десяти же хромозомам нижняго
ряда, в верхнем ряду мы имеем еще один¬надцатую хромозому довольно значительной

величины, для кото¬рой в нижнем ряду

не имеется соответ¬ствующей ей хромозо¬мы. Эта хромозома на
нашем рисунке обо¬значена буквой X Та¬ким образом в ядре
сперматогонии мы име¬ем тут 21 хромо¬зому, из которых
20 слагаются из 10

пар, соответствур¬щих друг другу хро¬мозом, а 21-я явля¬ется непарной. Такая
непарная хромозома

была названа снача¬ла гетерохромозомой,
а затем Вильсон

предложил называть

ее икс • хромозомой,

вследствие чего она и обозначена у .нас
буквой X.

Разсматривая ядро оогонии, мы замечаем,

что в нем имеются не 21, a 22 хромо¬зомы, при чем все хромозомы являются
парными, т.-е. тут оказывается парной и
икс-хромозома, как это мы и видим внизу
нашего рисунка с правой его стороны,где
все находящияся в ядре оогонии хромозомы
изображены, как и в предыдущем случае,
в виде двух соответствующих друг другу
рядов, при чем в каждом имеется своя
икс-хромозома.

Когда теперь происходит редукционное де¬ление, оно совершается без всяких ослож¬нений в оогонии, поскольку из ея 22 хро¬мозом 11 направляются в одну, а другия
11—в другую дочернюю клетку. Получаю¬щияся таким образом яйцевыя клетки и
оказываются, следовательно, содержащими в

f(• и М ии • •
(MHиHf

Ии

Рис. 2.
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себе ровно половину нормальнаго числа хро¬мозом, т.-е. в нашем случае 11 хромо¬зом, из которых одна является нашей
икс-хромозомой (все остальныя хромозомы,
в отличие от икс-хромозомы, называются

аутохромозомами).
Иначе обстоит дело при созревании

сперматогонии. Так как тут имеется в

клетке всего лишь 21 хромозома, из кото¬рых 20 являются парными аутохромозомами
и одна оказывается непарной икс-хромо¬зомой, но тут при ред}икционном делении
разделение всех хромозом на две равныя
по числу группы представляется, очевидно,

невозможным. И действительно, мы видим,

что'тут при делении распределяются по¬ровну между дочерними клетками лишь ауто¬хромозомы, тогда как икс-хромозома пере¬ходит целиком в одну из них. В ре¬зультате мы получаем, следовательно, две
дочерния клетки, в ядрах которых заклю¬чается в одной лишь 10 аутохромозом,
тогда как в другой, рядом с такими же
10 аутохромозомами, находится еще и одна
икс-хромозома. Так как каждая из этих
клеток дает, в конце-концов, начало

зрелым сперматозоидам, то очевидно, что

в семени мы должны иметь сперматозоиды

двоякаго рода, при чем число тех и других

сперматозоидов должно быть одинаково.
Итак, у изеледуемаго насекомаго все

яйцевыя клетки представляются совершенпо
одинаковыми и содерэюат в себе no 11
хромозом, тогда как из сперматозоидов
половина содержит в себгь такия же 11
хромозом, как и яйцевая клетка, а другая
половиша—всего лишь 10 хромозом, поскольку
у ниос оказываетсл недочет икс-хромозомы.

Понятно, что впоследствии, когда происхо¬дит оплодотворение яйцевых клеток спер¬матозоидами, мы должны получить двоякаго
рода оплодотворенныя яйцевыя клетки: одне,

которыя были оплодотворены сперматозои¬дами, содержащими в себе 11 хромозом,

и которыя, следовательно, после оплодотво¬рения содержат в себе 22 хромозомы (де¬сять пар аутохромозом и одна пара икс¬хромозом), и другия, которыя были оплодо¬творены сперматозоидами, содержащими в
себе Юхромозом и которыя, следовательно,
после оплодотворения содержат в себе
21 хромозому (десять пар аутохромозом и
одну непарную икс-хромозому).
Таковы факты, которые были получены,

как непосредственный результат изследо¬вания.
Если рядом с этими фактами принять

во внимание некоторыя известныя нам из

предыдущих очерков положения, которыя

считаются в настоящее время более или

менее прочно установленными в биологии, то

мы неизбежно приходим к выводу, что пол

потомства определяется характером сперма¬тозоидов, служивших для оплодотворения.
В самом деле, мы знаем, что биологи

в настоящее время допускают постоянство
числа хромозом во всех клетках даннаго
организма на всех стадиях его развития.
Поэтому, обращаясь к разобранному нами
только что примеру, мы можем сказать,
что факт существования в оогониях самки

разсмотреннаго нами насекомаго 22 хромо¬зом, среди которых имеются две икс¬хромозомы, может служить указанием на
то, что и все клетки тела самки содержат

в себе также 22 хромозомы, и что то опло¬дотворенное яйцо, из котораго развилась
эта самка, содержало в себе также 22 хро¬мозомы, среди которых опять-таки имелись

две икс-хромозомы. Принимая же во вни¬мание, что яйцевыя клетки нашего насеко¬маго содержат в себе постоянно 11 хрсь
мозом и среди них одну икс-хромозому,

мы видим, что оплодотворенная яйцевая

клетка с 22 хромозомами может полу¬читься лишь в том случае, когда яйцо с
его 11 хромозомами будет оплодотворено
сперматозоидом, содержащим в себе
также 11 хромозом, т.-е. сперматозоидом,

обладающим икс-хромозомой. Другими сло¬вами, при оплодотворении яйцевой клгыпке

сперматозоидом, содержащим в себе икс¬хромозому, должна получится, в резуль¬тате развития этой яйцевой клетки, не¬пременно самка.
С другой стороны, тот факт, что в

сперматогониях самца имеется 21 хромо¬зома, при чем среди них лишь одна икс¬хромозома, может служить доказательством
того, что самец во всех клетках своего

тела имеет также 21 хромозому, и что он

возник из оплодотворенной яйцевой клет¬ки, содержавшей в себе также 21 хромо¬зому и среди этих хромозом лишь одну
икс-хромозому. А такая оплодотворенная
яйцевая клетка может получиться лишь в
результате оплодотворения яйцевой клетки,
содержащей в себе, как мы знаем, всегда

11 хромозом, сперматозоидом, содержа¬щим в себе 10 хромозом, т.-е. не содер¬жащим в себе вовсе икс-хормозомы.

Другими словами, при оплодотворении яйце¬вой клетки . сперматозоидом, не содержа¬щим в себг икс-хромозомы, должен по¬лучится, в результате развития этой.
яйцевой клгьтки, непременно самец.
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Приинавая обязательность приведенных
выводов, мы в то же самое время должны

признать, что пол возникающаго молодого
животнаго предопределяется уже в самый

момент оплодотворения характером слу¬жащаго для оплодотворения сперматозоида.
Изложенныя отношения Вильсон пояс¬няет схемой, которую я и воспроизвожу на
рисунке 3. На этой схеме изображены случаи

оплодотворения яйцевых клеток спермато¬зоидами двоякаго рода, в результате чего
и получаются двоякаго рода оплодотворен¬ныя яйцевыя клетки. А именно с левой

стороны рисунка в виде маленьких круж¬ков изображены сперматозоиды, в кото¬рых имеются четыре аутохромозомы (ауто¬хромозомы представлены белыми) и в одном
иэ которых находится икс-хромозома

(икс-хромозома, для отличия от аутохро¬мозом, зачернена). Затем следуют яйце-

Ф°ао'
0°О;

выя клетки, изображенныя в виде не¬сколько больших кружков и заключающия
в себе каждая, рядом с четырьмя ауто¬хромозомами, по одной икс-хромозоме.

Знак плюс между соответствующими яйце¬выми клетками и сперматозоидами обозна¬чает их соединение при акте оплодотво¬рения, в результате чего и получаются опло¬дотворенныя яйцевыя клетки, содержащия
в себе, рядом с 8 аутохромозомами,

две икс-хромозомы в случае, когда опло¬дотворение совершилось при посредстве спер¬матозоида с икс-хромозомой, и одну икс¬хромозому, если для оплодотворения служил
сперматозоид, не содержащий икс-хромо¬зомы. В первом случае при дальнейшем
развитии яйцевой.клетки получается самка,
а во втором—самец.
Вслед за изложенными изследованиями

появилось много других тоге же рода, отно¬сящихся к самым различным животным
организмам. При этом в многочислен-

ных случаях (более, чем у ста различ¬ных видов) удалось подтвердить изложен¬ныя отношения. Так существование двоякаго
рода сперматозоидов было констатировано

у многих насекомых, у различных пауко¬образных, у тысяченожек, у некоторых

червей и, что для нас представляется осо¬бенно интересным, у некоторых позво¬ночных животных, а именно: у некото¬рых птиц (у петуха) и у некоторых мле¬копитающих, среди которых можно указать
на морскую свинку и на человека.

Правда, в целом ряде изследованных

до сих пор случаев различия между двоя¬каго рода сперматозоидами оказались не
вполне совпадающими с теми, которыя были

выше описаны. Я не имею возможности оста¬навливаться на всех относящихся сюда де¬талях и ограничусь лишь указанием, что
всегда сперматозоиды, которые при оплодо¬творении яйцевых клеток дают начало
самкам, заключают в себе или больше
хромозом, как это было в разобранном
нами случае, или, по крайней мере, имеют
одну хромозому несколько болыией величины,
чем сперматозоиды, дающие начало самцам.

Однако, для- того чтобы иметь возмож¬ность обобщить эти результаты и при¬знать, что мы тут имеем дело с общии«Ь>
биологическим законом, необходимо пред¬варительно разяснить некоторыя противо¬речия, которыя у нас возникают при
сопоставлении этого предполагаемаго общаго

закона с рядом непосредственных фа¬ктических данных. Некоторыя из подоб¬наго рода фактических данных нам уже
иэвестны из нашего перваго очерка, в

котором у нас шла речь о положвнии,

занимаемом половым размножением среди

различных других способов размножения.

Там мы видим, что у многих насеко¬мых, например у тлей, и у некоторых
ракообразных, например у дафний, из
оплодотворенных яиц развиваются всегда

только самки и никогда из них не по¬являются самцы. Если бы мьг и тут имели
дело с двоякаго рода сперматозоидами, то

получение в результате оплодотворения
однех только самок было бы, повидимому,

невозможным. Подробныя изследования по¬казали однако, что и в этих случаях у
самцов развиваются в их половых же¬лезах также двоякаго рода сперматозоиды:
одни, содержащие в себе икс-хромозому,
и другие, ея не содержащие. Но из этих
сперматозоидов те, которые не содержат
икс-хромозомы и которые, следовательно,
должны были бы дать начало самцам, по-
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гибают в самой половой железе непосред¬ственно после своего возникновения, будучи,
очевидно в данном случае совершенно

нежизнеспособными. Вследствие этого слу¬жащее для оплодотворения семя этих жи¬вотных содержит в себе лишь спермато¬зоиды с икс-хромозомами, которые, ко¬нечно, и могут давать начало однем лишь
самкам. Таким образом, тут, вместо
противоречия разбираемому нами закону, мы
встречаемся в сущности с разительным

его подтверждением.

Другой знакомый нам случай, способный

тоже возбудить в нас известное недо¬умение, состоит в том, что партеногене¬тически размножающияся животныя, после
целаго ряда поколений самок, дают, на¬конец, такое потомство, которое содержит
в себе индивидуумы обоих полов. При¬нимая во внимание, что все клетки тела
самки, а следовательно, и вырабатываемыя

ею яйца, должны содержать в ядрах икс¬хромозому, мы могли бы думать, что пар¬теногенетически размножающаяся самка
должна всегда давать потомство, состоящее

из однех только самок. Более подроб¬ныя изследования показали однако, что тут
в организме самки возникают двоякаго

рода яйца одни, в ядрах которых со¬держится столько же хромозом, как и в
остальных клетках тела самки, и из

которых предварительно, при помощи осо¬баго довольно сложнаго процесса, удаля¬ются некоторыя хромозомы и которыя да¬ют начало самцам. Другими словами, и
в этих случаях самцы возникают из

воспроизводительных клеток, содержа¬щих в себе меньше хромозом, чем те,
из которых возникают самки.

Эти факты, в связи с некоторыми

другими, на которых я тут не имею воз¬можности останавливаться, делают дей¬ствительно весьма вероятным, что появле¬ние на свет самцов или самок находится
всегда в зависимости от некотораго раз¬личия в числе хромозом в воспроизво¬дительной клетке, дающей начало данному
организму, т.-е. что мы тут действительно

имеем дело с одним из общих зако¬нов органической жизни. Если, может¬быть, будущия изследования введут в
этот закон известныя ограничения, то во
всяком случае остается несомненным, что

он применим к весьма большому числу

случаев и, что для нас представляется

особенно важным, находит свое приложе¬ние у человека. Это позволяет нам уже
в настоящее время сделать по отноше-

нию к вопросу о поле ряд важных вы¬водов.
Из этих выводов, которыми нам при¬дется еще заняться впоследствии, я теперь
укажу лишь на то, что половыя различия,

очевидно, обусловливаются не действием
каких-то нам неизвестных внешних

влияний на развивающийся зародыш, как
это думали до самаго недавняго времени, a

заложены в виде особых генов или за¬чатков в идиоплазме воспроизводитель¬ных клеток, а именно в икс-хромозо¬мах,которыя и могут, следовательно,счи¬таться носительницами половых призна¬ков. При этом пол потомства опреде¬ляется уже в самый момент зачатия в
зависимости от того, какого рода спермато¬зоид, тот ли, который содержит всебе
икс-хромозому, или тот, который ея не
содержит, оплодотворил яйцевую клетку.

Останавливаясь пока на этом выводе, мы
можем легко показать, что и он еще не
в состоянии нас вполне удовлетворить и
оставляет место многим сомнениям. В

самом деле, если верно, что все половые
приэнаки, как первичные,так и вторичные
обусловливаются формативной деятельностью

половых зачатков, находящихся в икс¬хромозомах, то остается непонятным, по¬чему первичные и вторичные половые при¬знаки появляются в развивающемся орга¬низме далеко не одновременно. В то время
как первичные половые признаки, состоя¬щие, как мы знаем, в особом устрой¬стве характеризующих данный пол орга¬нов размножения, появляются уже очень
рано и во всяком случае выражены рез¬ким образом к моменту рождения чело¬века или животнаго, вторичные половые
признаки, наоборот, развиваются всегда
сравнительно очень поздно, лишь к тому

времени, когда наступает полная половая

зрелость организма. У нас и должен воз¬никнуть вопрос, отчего зависит такое
различие во времени появления первичных

и вторичных половых признаков.

Ряд данных, относящихся к этому

вопросу, известен биологам уже сравни¬тельно давно.
Так, уже издавна известно, на основании

наблюдений как над людьми, так и над
животными, что вырезывание у самцов ихг

половых желез, так называемая кастра¬ция, вызывает в организме животных и
человека чрезвычайно резкия . изменения.

Над людьми такого рода изменения удава¬лось наблюдать вь их совершенно чистой
форме, не осложненной никакими другимй



болезненными влияниями, благодаря тому,
что некоторыя изуверския религиозныя секты,
а именно так называемая секта скопцов,

считая физиологическую функцию размноже¬ния греховною деятельностью, прибегают
к искусственному удалению половых же¬лез часто даже в самом раннем детстве.
В виду особенной легкости производства
такой операции у мужчин, подвергается ей

преимущественно мужское поколение, вслед¬ствие чего большинство имеющихся наблю¬дений относится к мужскому полу.

Под влиянием такой операции, как по¬казали наблюдения, происходит резкое из¬менение со стороны многих частей орга¬низма. А именно, мы замечаем исчезание
всех вторичных половых признаков

К ним у мужчин относятся: рост во¬лос на лице в виде усов и бороды,
большая сила мышц и вообще сравнительно

большее развитие мышечной системы, огру¬бение голоса. Если удаление половых же¬лез произведено в раннем детстве, то
эти признаки совсем не появляются. Если
же такая операция была произведена в

зрелом возрасте, когда все перечислен¬ные признаки успели уже проявиться с
полною ясностью, то мы замечаем посте¬пенное их ослабление или даже полное

исчезание: рост бороды и усов приостана¬вливается и выросшие уже волосы мало-по¬малу выпадают, голос изменяется рез¬ким образом и становится похожим на
женский, что обусловливается изменением
формы и величины гортани, в то же самое

время получается неумеренное развитие под¬кожной жировой ткани. Благодаря всем
такого рода изменениям, к которым при¬соединяются еще более или менее резкия
изменения со стороны психической сферы

в виде крайней вялости всех психиче¬ских отправлений, люди приобретают осо¬бенный вид, который по большей части
уже при первом на них взгл"яде позволя¬ет угадать существующий у них недочет.

Совершенно то же самое наблюдается и

у животных. Так, такие вторичные поло¬вые'признаки, какими являются гребень у
петуха, рога у оленя и т. п., развиваются

в период зрелости только при условии
присутствия в неприкосновенности половых

желез. Если же эти железы будут удгшены
до наступления зрелости, пока вторичные

половые признаки не успели еще развиться,

то они уже вовсе не развиваются.

Особенно интересны дальнейшие опыты,

получившие до некоторой степени свое за¬вершение в опубликованных в последние

месяцы изследованиях Штейнаха,—опыты,

при которых половыя железы, как муж¬ския, так и женския, удаленныя из места
своего нормальнаго нахождения, пересажи¬вались в другия части тела животнаго.
Такие опыты с пересадкой мужских по¬ловых желез (яичек) производились уже
довольно давно таким образом, что у мо¬лодых далеко еще не достигших половой
зрелости животных вырезывались половыя

железы и по возможности сейчас же по¬мещались или куда-либо в брюшную по¬лость, или даже просто под кожу того же
животнаго, у котораго оне были вырезаны.

При этом во многих случаях пересажен¬ныя железы прирастали к подлежащей
ткани в новом месте, к ним проникали

ветви окружающих их кровеносных со¬судов, вследствие чего их снабжение кро¬вью оказывалось настолько достаточнымт,,
что оне на необычном месте продолжали
расти и развиваться. Во всех такого рода

случаях животныя, несмотря на неизбеж¬ное их безплодие '), при своем дальней¬шем развитии оказывались настоящими
самцами, поскольку все вторичные половые

признаки развивались у них безпрепят¬ственно, и таким образом были совер¬шенно не похожи на кастрированных жи¬вотных. В случае же, если пересадка
оказывалась неудачной, т.-е. если переса¬женныя железы не прирастали, а погибали
на новом месте, получались настоящие

кастраты. На основании такого рода опы¬тов биологи пришли к убеждению, что в
мужских половых железах происходят

процессы так называемаго внутренняго

выделения, т.-е. что в них вырабатываются

и затем поступают в циркуляцию осо¬бенныя мало известныя нам вещества, ко¬торыя каким-то тоже нам неизвестным
способом оказываются способными вызы¬вать развитие в организме всех вторич¬ных половых признаков.

На основании этих фактов, относящихся

к влиянию на развитие вторичных поло¬вых признаков веществ, вырабатывае¬мых в мужских половых железах, уже
•) Неизбежность безплодия обусловливалась уже

тем, что приросшия в необычном месте половыя

железы были совершенно разединены от их про¬токов. Кроме того, по крайней мере у ряда млеко¬питающих животных (у морских свинок и у
крыс) по изследованиям Штейнаха оказалось, что
приросшия яички совершенно не развивают в себе

сперматозоидов, а обнаруживают лишь разраста¬ние той железистой ткани, которая в нормальных
яичках окружает семянныя трубочки, вырабаты¬вающия семенныя нити.
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издавна высказывалось предположение, что

и развитие вторичных половых призна¬ков самки находится в зависимости от
процессов внутренняго выделения, проте¬кающих в женских половых железах,
т.-е. в яичниках. Это предположение и
было блестящим образом подтверждено

непосредственными ре¬зультатами экспери¬ментальных изследо¬ваний. Оставляя в
стороне те сравни¬тельно менее убеди¬тельныя фактическия
данныя, которыя были
нам иззестны в

этом отношении до

самаго последняго вре¬мени, я остановлюсь
лишь на новейших

результатах изследо¬ваний Штейнаха.

Этот изследова¬тель задался целью
изучить влияние яич¬ников на развитие
женских вторичных

половых признаков

при помощи наблюде¬ний над развитием

молодых предвари¬тельно кастрирован¬ных самцов, кото¬рым непосредственно
после кастрации пере¬саживались в. брюш¬ную полость или под
кожу яичники моло¬дых самок. Другими
словами, эти опыты

представляють собою

нечто иное, как по¬пытку выяснить во¬прос, не могут ли
самцы, под влиянием

действия на них пе¬ресаженных яични¬ков, получить те или
иные признаки, которые приближали бы их
к самкам.

Такого рода опыты были проделаны Штей¬нахом над морскими свинками и над

крысами, при чем в том и другом слу¬чае были получены приблизительно одина¬ковые результаты,
Прежде всего обнаружилось, что переса¬женные яичники довольно легко прираста¬ют к окружающим их тканям самца,
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но лишь при условии, если самцы предвари¬тельно кастрированы. По крайней мере до
сих пор не известно ни одного случая
прирастания пересаженных яичников в

организме самца, сохранившаго половыя же¬лезы. Вместе с тем обнаружилось, что

во всех тех случаях, когда приращива¬ние яичников происхо¬дило,организм самца,
при своем дальней¬шем развитии, обна¬руживал появление
таких признаков, ко¬торые сближали этот
организм в значи¬тельной степени с
организмом нормаль¬ной самки.

Вообще влияние, ко¬торое оказывали при¬ращенные яичники, об¬наруживалось ясным
образом в следую¬щих двух направле¬ниях.

Во - первых, под
влиянием яичников

наблюдалось у живот¬ных значительное не¬доразвитие всех муж¬ских половых при¬знаков. Мы знаем,
что уже одна кастра¬ция ведет к недораз¬витию всех тех орга¬нов, которые являются
характерными для сам¬ца. Под влиянием же

приращивания яични¬ков у кастрирован¬ных самцов это не¬доразвитие достигает
еще значительно боль¬шей степени и распро¬страняется не только
на вторичные, но даже

и на первичные поло¬вые признаки. Так,

наружные половые органы, которые у кастри¬рованных самцов вообще развиваются сра¬внительно слабо, теперь, под влиянием пе¬ресадки яичников, отстают в своем
развитии еще в гораздо большей степени.
Во-вторых, под влиянием пересадки

яичников начинают развиваться у кастри¬рованных животных такие признаки, кото¬рые не могут быть истолкованы иначе, как
возникновением у животнаго ряда женских

Пол с точки зрения современной биологии.

Рис. 4.
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вторичных половых признаков. Так, у

самцов с пересаженными яичниками на¬блюдается сильное развитие молочных же¬лез, ничуть не уступающее тому их раз¬витию, какое мы наблюдаем обыкновенно у
самок. Приведенный Штейнахом и воспро¬изводимый мною рисунок 4 показывает,
насколько резки наблюдаемыя нами тут
явления. Верхний рисунок представляет
развитие сосков у нормальнаго самца, тогда

как на нижнем изображены соски кастри¬рованнаго самца, у котораго под кожей

приращены яичники (место приросших яич¬ников ясно видно на рисунке в виде от¬четливых возвышений, обозначенных бук¬вами Ои).
Подробное сравнение нормальных самцов

с самцами, у которых были приращены

яичники, т.-е. с феминизироваиными сам¬цами, как их называет Штейнах, пока¬зало, что и целый ряд других признаков
приближает оперированное животное к
настоящей самке. А именно, оказалось, что
феминизированный самец обнаруживает
характерное для самки уменьшение величины

тела, ослабление развития скелета, измене¬ние шерсти, стремление к более значитель¬ному отложению жира, одним словом, це¬лый ряд признаков, который делает об¬щий вид самца приближающимся в весьма
значительной степени к общему виду самки.
Для пояснения сказаннаго опять заимствую

у Штейнаха рисунок 5, который показы¬вает общий вид двух крыс: одной, пред¬ставляющей собой настоящаго самца (вверху
нашего рисунка), и другой, которая предста¬вляет собою брата предыдущей, но только

феминизированнаго под влиянием пересадки
яичников. Мы видим, что между обеими
крысами существует значительная разница
во внешнем их виде, совпадающая вполне

с той, которая существует нормальным
образом между настоящим самцом и
самкой

Штейнах указывает далее, что прибли¬жение кастрированных самцов к самкам
проявляется также и в том, что за такими

феминизированными самцами начинают уха¬живать настоящие самцы совершенно так же,
как они ухаживают вообще за самками.
Другими словами, феминизирование самцов
достигает столь значительной степени, что
оно вводит в обман самцов.

Само собою понятно, что все описанные
результаты могут быть обяснены только

тем, что приросший
яичник развивает в

себе, как продукт

своего внутренняго вы¬деления, какия-то хими¬ческия вещества, способ¬ныя после поступления
в кровь вызывать у

животнаго развитие вто¬ричных половых при¬знаков самки. »
Эти опыты разреша¬ют вполне удовлетво¬рительным образом
поставленный нами во¬прос, почему вторичные
половые признаки раз¬виваются у животных
не сразу, а лишь ко

времени наступления по¬ловой зрелости. Оче¬видно, мы должны признать существо¬вание в идиоплазме воспроизводительных
клеток, предназначенных образовать при
своем дальнейшем развитии организмы
самцов или самок, зачатков не для

всех половых признаков, а только для

некоторых из них. А именно, в за¬висимости от этих зачатков предопре¬деляется, главным образом, лишь то, ка¬,кия половыя железы разовьются у даннаго
организма, мужския или женския. Дальней¬шие же половые признаки находятся уже в
зависимости от деятельности этих поло¬вых желез. Пока у молодого организма

деятельность половых желез еще отсут¬ствует, не появляется никаких вторич¬ных половых признаков, вследствие чего
молодые самцы и молодыя самки оказыва¬ются пока еще не отличающимися друг
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от друга в сколько-нибудь резкой сте¬пени. Эти резкия различия, которыя вообще
характеризуют оба пола, начинають разви¬ваться лишь в то время, когда половыя
железы, достигнув вполне своего развития,
начинают выделять в кровь продукты

внутренняго своего выделения.
На основании этого, мы можем сказать,

что в икс-хромозомах находятся гены

или зачатки лишь первичных половых

признаков, тогда как вторичные являются

косвенным последствием деятельности ор¬ганов, развившихся под^ непосредствен¬ным влиянием находящихся в икс-хро¬мозомах зачатков.
Таковы главнейшие факты, которые уда¬лось констатировать биологам при их по¬пытках строго-научнаго разрешения вопроса
о поле. На основании их, может считаться

совершенно опровергнутым взгляд, что

самки являются лишь недоразвитыми сам¬цами. Наоборот, мы должны признать, что
как самцы, так и самки суть организмы

вполне развитые, различия между которыми

определяются некоторыми различиями идио¬плазмы тех воспроизводительных клеток,
из которых они возникают.

Интересно при этом отметить факт,
что в многочисленных изследованных до

сих пор случаях и между прочим в

случае, относящемся к человеку, самцы

возникают из воспроизводительных кле¬ток, содержащих в себе меньше хромо¬зом, чем те воспроизводительныя клетки,
из которых возникают самки. Таким

образом, признавая, что в хромозомах за¬ложены различные зачатки, которые обусло¬вливают появление в будущем организме
тех или иных его признаков, мы должны

сказать по отношению к различию между

организмами самца и самки, что для обра¬зования организма самки служит несколько

большее число зачатков (одна лишняя хро¬мозома), по сравнению с их числом, необ¬ходимым для образования организма самца.
Другими словами, все те зачатки, которые

имеются в оргамизме самца, имеются не¬сомненно и в организми самки, но к тим
прибавляетея еще известное число добавоч¬иых зачатков.
Применяя эти данныя к организму чело¬века, мы могли бы придти к выводу, что
в смысле способности к развитию и к
различным деятельностям, женщина не

должна отличаться существенным образом

от мужчины, так как все зачатки, суще¬ствующие в организме мужчины, несомненно

существуют и в организме женщины. Та¬ким образом, если до сих пор некото¬рые из этих зачатков и не получили,
может быть, достаточнаго развития, то при¬чина этого должна быть разыскиваема в

чем-либо ином (в исторических тради¬диях, в социальном положении, в воспи¬тании и т. п.), а не в отсутствии подходя¬щих биологических условий. Конечно, тре¬буется еще много дальнейших биологиче¬ских изследований для полнаго обоснования
этого вывода. Но и в настоящее времч мы

имеем полное право сказать, что совре¬менное широко распространенное обществен¬ное движение в пользу уравнения женщины
в правах с мужчиной получает с био¬логической точки зрения полное оправдание
или, выражаясь осторожнее, во всяком слу¬чае не встречает с биологической стороны
никаких серьезных возражений.

Неол амарниз м.
М. М. Новикова.

и.

Одною из наиболее крупных проблем
биологии является несомненно вопрос о
сущности жизненных явлений, на которыя
существуют два диаметрально противо-

природа, март 1913 г.

положных взгляда: с одной стороны,

взгляд последователей гипотезы меха¬низма, с другой — взгляд защитников
витализма. Первая гипотеза считает воз¬можным, если не теперь, то впоследствии,
при дальнейшем развитии человеческих

22
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энаний, обяснить все жизненныя явления,

включая сюда даже психику животных,

исключительно физико-химическими причи¬нами. Виталисты, наоборот, признают, что
в основе жизненных явлений, помимо ме¬ханических причин, лежит еще особая,
чуждая неорганическому миру, причина, ко¬торую одни авторы называют жизненной
силой, другие активностью, третьи энтелехией
и т. д.

В настоящее время учение механизма и
витализма находится в тесной связи с
биологией, но если мы обратимся к истории,
то окажется, что они возникли еще в ту

эпоху, когда собирание биологическаго мате¬риала едва только начало привлекать к себе
внимание ученых. В V—иV вв. до Р. Хр.,

с одной стороны, материалистическая ги¬потеза Демокрита, учившаго, что все в
мире состоит из атомов, находящихся
в вечном, вихреобразном движении, что

даже душа есть не что иное, как совокуп¬ность самых ■ гладких и скользких, a

следовательно и самых подвижных ато¬мов, а с другой стороны, учение Аристо¬теля об энтелехии, т.-е. живой, сознатель¬ной формообразующей силе, вот те два
пункта, к которым, как к родоначаль¬никам, могут быть сведены все после¬дующия механическия и виталистическия воз¬зрения. To же мы встречаем и в эпоху,
более близкую к нам: в XVии веке ма¬териалист Декарт и виталист Шталь
пользуются для своих построений методом,

более философским, чем естественно¬научным. Даже и современныя механи¬стическия и виталистическия воззрения не
представляются непосредственно вытекаю¬щими из фактов; факты приводятся лишь
для их подтверждения, в основе же своей

они несут элементы метафизики и вытека¬ют из тех или иных внутренних убе¬ждений. Этим обясняется та острая борьба,
какая всегда велась и ведется между пред¬ставителями двух интересующих нас воз¬зрений.

Развитие научных взглядов подвержено,
как и многия другия явления жизни, закону
реакции. На всем протяжении истории мы
наблюдаем периодическую смену господства
механизма и витализма. Настоящее время

считается многими также одним из по¬воротных пунктов. Первая половина ми¬нувшаго столетия, под влиянием авторитета
Либиха, а в особенности отца современ¬ной физиологии и. Мюллера, несла на себе
яркий отпечаток витализма. Указывая на
недостаточность наших органов чувств,

приспособТиенных лишь к незначительному

числу ощущений, Мюллер не находил спра¬ведливым ограничиваться признанием толь¬ко того, что доступно опыту, но для 'об¬яснения жизненных явлений считал необ¬ходимым признать существование жизненной
силы, которая собирается и умножается рас¬тениями из неизвестных источников на¬ружной среды, проявляется во всех орга¬низмах и при смерти распадается на пер¬вичныя причины.

Но с 1859 года, со времени появления

книги Дарвина о происхождении видов, ме¬ханизм снова начинает занимать господ¬ствующую позицию, и к концу века кажется,
что витализм потерпел решительное по¬ражение. Дарвинизм пролил столь яркий
свет на сущность жизненных явлений,

что наиболее талантливые биологи в тече¬ние почти целаго полстолетия занимались
лишь дальнейшим развитием и коммен¬тированием этой теории.

Дарвинизм, однако, не во всех своих
частях оригинален. Та часть его, к<?торая

носит название эволюционной теории, разра¬батывалась уже задолго до Дарвина и была
с достаточной яркостью формулирована

Ламарком. Но и по отношению к эво¬люционной теории Дарвину принадлежит
громадная заслуга. Он обставил эту, до
того времени не имевшую успеха, теорию

таким арсеналом доказательств, что она

сделалась необходимым основанием всякаго

естественно-научнаго миросозерцания. Любая
отрасль современной биологии приводит нас
теперь к признанию эволюционной теории.
Современная систематика создала учение о
переходных формах, свидетельствующих
о родственной связи между представителями
различных групп организмов. Количество

переходных форм значительно возраста¬ет, если воспользоваться данными пале¬онтологии, принять во внимание вымершия,
ископаемыя формы. Морфология и сравни¬тельная анатомия дают также неисчерпае¬мый источник доказательств того, что все
животныя формы находятся между собой в
более или менее близких родственных

отношениях и что одне формы, более слож¬ныя, произошли от других, более про¬стых. Эмбриология показывает, каким
путем могло произойти такое постепенное

усложнение, превращение одной клетки, по¬добной яйцу, сначала в наиболее простой,
а затем и в весьма сложно дифференци¬рованный многоклеточный организм.

Иначе обстоит дело со второй частью
дарвинизма, с теорией естественнаго отбора
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или селекционной теорией. Эта последняя
обязана своим возникновением всецело

Дарвину и может быть названа дарвиниз¬мом в узком смысле слова *). Три фак¬тора играют, по Дарвину, наиболее важную
роль в эволюции органических форм.
Изменчивость—фактор наблюдаемый и в
обыденной жизни, характеризующийся тем,
что ни один потомок не бывает до
мельчайших деталей похожим на своего
предка. Второй фактор—наследственность,
которой по Дарвину подлежат не только

признаки прирожденные, но и приобретен¬ные во время жизни под влиянием тех
или иных условий. Таким образом, по

наследству могут быть переданы все мель¬чайшия, случайныя изменения организма.
Регулятором такой передачи является тре¬тий фактор — естественный отбор. Среди
большого количества нарождающихся особей,
как растительных, так и животных,

лишь те имеют шансы выдержать жизнен¬ную конкуренцию, которыя снабжены каки¬ми-либо изменениями, сделавшими их более
приспособленными к условиям окружагощей
среды. Таким образом, полезныя изменения
не только наследуются, но и сохраняются

естественным отбором, а потому в ряду

поколений накопляются как по своемураз¬меру, так и по количеству и ведут, в
конце-концов, к образованию новых ви¬дов. Процесс эволюции, следовательно, a
вместе с ним и все другия жизненныя

явления могут быть, исходя из этой тео¬рии, сведены к чисто механическим при¬чинам.
Теория естественнаго отбора, укрепившая

господство эволюционнаго миросозерцания,

сама, однако, не оказалась неприступной. За

последнее время она подвергается критике;

не останавливаясь на обозрении многочи¬сленных нападок на нее, мы отметим
здесь лишь одну ея сторону. Селекционная

теория, имея дело уже с готовыми измене¬ниями, возникшими случайно, дает обясне¬ние лишь тому, каким образом эти измене¬ния укрепляются и суммируются в организме.
На вопрос же о причинах возникновения
первоначальных изменений селекционная
теория ответа не дает. Это возникновение
представляется чисто случайным. Также не
отвечает она и на то, по каким причинам

мельчайшия изменения в организме, кото¬рыя в силу своей незначительности совер-

1) В этом смысле термин „дарвиниэм" и бу¬дет употребляться мной в последующем иэло¬жении.

шенно не увеличивают приспособленности

организма к борьбе за существование, мо¬гут подлежать естественному отбору и
накоплению.

Критическое отношение к селекционной

теории, зародившееся вскоре после ея по¬явления на свет, превратилось к концу
минувшаго с^олетия в реакционное движе¬ние, имеющее в настоящее время среди
биологов значительное количество сторон¬ников. На пороге двадцатаго века, в
последнем десятилетии девятнадцатаго,

Бунге указал на виталистический принцип

активности, который является отличитель¬ным признаком живого, необяснимым
с механистической точки зрения. Чем по¬дробней, говорит Бунге, изследуем мы

жизненныя явления, тем больше убежда¬емсл в их крайней сложности и запутан¬ности. Механистическое обяснение некото¬рых из них могло иметь место лишь
в то время, когда они были недостаточно
изучены. Так, раньше всасывание пищи
стенками кишек обяснялось исключительно
осмозом, теперь же наряду с последним
признается также особая избирательная
способность клеток эпителия, выстилающаго

кишки. Правда, для обяснения многихявле¬ний достаточно физико-химических причин.
Так, напр., глаз представляет собой фи¬зический прибор, устроенный по законам
оптики. Но передача зрительных ощущений
сознанию — активный жизненный процесс.
Механистически обяснимы лишь пассивные

процессы, в активности же кроется загад¬ка жизни. Одно из проявлений активности
это—сознание, а физико-химическое обясне¬ние его столь же далеко от нас, как и
от греческих философов.

He менее ярким представителем совре¬меннаго виталистическаго течения является
Дриш. Он приписывает живым телам
особую закономерность, которая выражается
в определенном ходе формообразования.

Эта закономерность—аристотелевская энте¬лехия. Мы познаем ее лишь в связи с
материей, но она не свойство материи. При

почковании и делении клеток, она не де¬лится вместе с материей и остается целой.
Энтелехии обязано яйцо превращением своей
однородной массы в сложный организм
строго определеннаго типа.

Двух приведенных примеров доста¬точно для характеристики той реакции
против механизма,—реакции, из которой

в недавнее время выросла теория неола¬маркизма, заимствующая свои положения
частью из механистических, частью из
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виталистических учений. Прежде, чем

перейти к изложению этой теории, ска¬жем несколько слов о ламаркизме перво¬начальном.
ии.

Взгляды Ламарка оцениваются учеными
весьма различно. Выражая свое удивление
по поводу широты и грандиозности воззрений
названнаго автора, Э. Геккель считает их
чисто монистическими, а следовательно, и

механистическими. С другой стороны, мы
уже указали на то, что неоламаркизм есть
теория, несущая в себе элементы витализма.

В подтверждение мнения Геккеля можно
привести следующия положения Ламарка. Все
систематическия подразделения животных и
растений на виды, роды, семейства и т. д.
представляют собой лишь искусственные

продукты человеческаго ума. Виды происхо¬дят один от другого, и их неизменчи¬вость только относительная и временная.
Вариации суть зачатки новых видов. Раз¬личие жизненных условий влияет на орга¬низацию живых существ, изменяя ее в
том или ином направлении. Но еще боль¬шее значение имеет употребление и неупо¬требление отдельных частей организма.
Органы, находящиеся в усиленной деятель¬ности развиваются, бездействующие же —

атрофируются, что и влечет за собой изме¬нения организации. Сначала на земле появи¬лись самыя простыя животныя и растения.
От них произошли более сложные орга¬низмы. Жизнь есть физическое явление.

До сих пор положения Ламарка нахо¬дятся в полном соответствии с дарви¬низмом. И Дарвин, приписывая отбору
главную роль в процессе эволюции, не отри¬цал значения влияния среды и укрепления
органов путем упражнения. Но если мы
несколько углубимся в разсмотрение этого
последняго фактора эволюции, то встретим
у Ламарка принцип, трудно согласуемый с
механизмом. Все животное царство Ламарк
подразделяет на три группы: животных

апатичных, чувствительных и интеллигент¬ных. Жизнедеятельность первой группы,
так же как и всего растительнаго царства,

находится в зависимости от непосредствен¬наго воздействия наружной среды. Что же
касается до животных двух последних

групп, то их жизненные, а вместе с тем

и эволютивные процессы протекают под

влиянием способности их к ощущению,
т.-е. психическаго фактора. Уже давно было

замечено,—говорит Ламарк,—влияние на¬шей организации на особенности характера,

привычек и даже мысрей, но никто еще не
обратил внимания на то влияние, которое
оказывают поступки и привычки на нашу

физическую организацию. Поступки же и при¬вычки всецело зависят от обстоятельств
жизни, поэтому всякия изменения этих по¬следних, хотя и посредственно, но влияют на
нашу организацию. Влияние это—несомненно,
хотя уловить епо довольно трудно, так как
результаты его сказываются лишь через
очень продолжительные промежутки времени.

Процесс появления'и развития новых при¬знаков, а вместе с тем и процесс эво¬люции протекает по Ламарку следующим
образом. Всякое даже незначительное, но
прочное изменение во внешних условиях,
окружающих данное животное, вызываеть

изменение в его потребностях. Измене¬ние же потребностей принуждает животное
к новым поступкам для удовлетворения

этих потребностей, создает ему, следова¬тельно, новыя привычки. Таким образом,
новая потребность требует от животнаго,

ощутившаго ее, или более энергичнаго упо¬требления тех его органов, которые раньше
работали менее интенсивно, что в свою оче¬редь увеличивает и развивает эти органы,
или же она требует работы новых частей
организма, которыя под влиянием той ^ке
потребности усилиями внутренних ощущений
незаметно возникают в организме.

Жвачныя животныя,—говоритЛамарк,—
не будучи в состоянии пользоваться своими
ногами ни для каких иных целей, кроме
как для поддержания тела, а также обладая

лишь незначительной силой челюстей, при¬способленных для перетирания травы, мо¬гут сражаться только ударами головы. И
вот в порывах гнева, особенно частых

у самцов, их внутреннее чувство произво¬дит усилия и направляет соки тела к
верхней части их головы, следствием чего

и является выделение там у одних живот¬ных исключительно рогового вещества, у
других—рогового вместе с костным, из
которых и создаются прочные отростки или

рога, представляющие собой головное воору¬жение.
Приведенный пример не гармонирует,

правда, с нашим уровнем знаний, но не
надо забывать, что он был высказан сто
лет тому назад и за пятьдесят лет до

появления первой книги Дарвина. В основе

его лежит именно та мысль, на которой

строится, главным образом, учение неола¬маркистов. Впрочем, если приведенный
пример пояснить еще одной цитатой из
Phиlosophиe zoologиque Ламарка, то окажется.
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что смысл его далек от ненаучности.

Когда воля, — говорит Ламарк, — побу¬ждает животное к какому-нибудь действию,
то органы, долженствующие выполнить это

действие, обраэуются благодаря притоку тон¬ких жидкостей (нервнаго флюида), которыя
и являются детерминирующей причиной со¬ответствующих движений. Для того, чтобы
сделать приведенную цитату подходящей к

современной эпохе, в ней надо лишь вы¬ражение „нервная жидкость" заменить тер¬мином „нервная энергия".
Таким образом, мы видим, что в эво¬люции участвуют по Ламарку факторы двух
совершенно различных категорий. С одной

стороны, чисто физические факторы, как влия¬ние среды и употребление или неупотребление
органов,—факторы.создавшие Ламарку славу

механиста. Ho по отношению к этим фак¬торам, равно как и кестественному отбору,
можно заметить, что для применения их

необходима наличность уже существующих

органов или, по крайней мере, их зачат¬ков, так как новые признаки ими вызваны
быть не могут. Решая же вопрос о новых
признаках, Ламарк счел необходимым

признать, с другой стороны, действие психи¬ческих факторов—потребностей внутрен¬няго ощущения и воли. В этом пункте,
который до неоламаркисгов не выдвигался

для характеристики учения Ламарка, послед¬ний резко разрывает с механистами. Про¬тив основного положения механистов, что
психическое является продуктом или даль¬нейшим развитием физическаго, Ламарк
утверждает, что и психический элемент в
некоторых случаях может быть причиной,
создающей новые физические признаки. Такое
признание двух равноценных жизненных
процессов, физическаго и психическаго, из

которых каждый может одинаково суще¬ственным образом воздействовать на дру¬гого, придает теории Ламарка несомненную
черту дуализма. Правда, это относится лишь
к двум высшим группам животных;
воззрения Ламарка на растения и животных
апатичных, лишенных психики, совершенно
механистичны и монистичны.

Таковы, по мнению Ламарка, факторы по¬явления, укрепления и развития признаков
в одной и той же особи. Что касается до
передачи этих признаков дальнейшим
поколениям, то здесь у Ламарка выступает

на сцену наследственность, которая про¬является по отношению ко всем измене¬ниям, приобретенным в течение жизни
животнаго. Этот принцип наследования
приобретенных признаков, свойственный

как ламаркиэму, так и дарвинизму, встре¬чается многими учеными с большой долей
скептицизма, особенно после работ Вейс¬мана, который на ряде опытов доказывал
его неприменимость. Отрезая хвосты у мно¬гих поколений белых мышей, Вейсман
не был в состоянии получить хотя бы одну
безхвостую особь. Этот и другие подобные

опыты, казалось, с несомненностью уста¬навливали невозможность наследственной

передачи приобретенных признаков. На¬блюдения последняго времени, однако, выяс¬нили, что, говоря о приобретенных призна¬ках, надо различать уродства, не играющия
никакой роли в смысле увеличения при¬способленности организма к окружающей

среде или часто даже уменьшающия эту при¬способленность, .от функциональных изме¬нений, возникающих естественным путем,
как результат приспособления к тем
или иным внешним условиям. Первые
признаки, как показано Вейсманом, не
наследуются, тогда как морфологическия
изменения, находящияся в связи с утратой
старой или приобретением новой функции,

как это доказывается значительным коли¬чеством опытов, могут передаваться по
наследству даже и в том случае, если

причина, вызвавшая данное изменение в

организме предка, будет устранена из
обихода потомков. Так, наприм., Гензену
удалось вызвать у дрожжевых грибков

(из рода Saccharomyces), при продолжитель¬ном культивировании их в ненормально

высокой температуре, вместо обычнаго раз¬множения посредством спор особый без¬споровый способ размножения. Эта способ¬ность к аспорогенному размножению пере¬давалась некоторое время по наследству и
после того, как культуры возвращались в

обычныя условия. Опыты Гензена продолжа¬лись 12 лет, через них прошли сотни
поколений грибков, исходным же пунктом
их была взята одна клетка. Отбор не
играл здесь никакой роли.

Что касается животных, то можно ука¬зать прежде всего на опыты Фишера. Пу¬тем значительнаго понижения темпера¬туры он получил аберрантныя, т.-е. от¬личныя от нормальных, формы бабо¬чек. Из этих последних были спарены
между собой резко отличный от нормаль¬ной формы самец и менее резко отличная
самка. Потомство получилось в количестве
173 гусениц и куколок. Несмотря на то,
что жизнь этого потомства проходила в
нормальной температуре, по вылуплении из
куколок оказалось 17 аберрантных экзем-
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пляров, из которых двое были почти

совершенно сходны с резко отличным от

нормальнаго самцом. Факт наследствен¬ной передачи признаков, приобретенных
вследствие1 воздействия внешних условий,

хотя бы только одной десятой части потом¬ства, доказан здесь с несомненностью.
В самое последнее время целый ряд

подобных опытов был произведен Кам¬мерером и над позвоночными животными.

Так, напр., ящерицы приобретали болеетем¬ный цвет кожи под влиянием повышен¬ной температуры окружающей среды и пе¬редавали это приобретенное ими свойство
нескольким поколениям своего потомства,

несмотря на то, что это последнее жило и

развивалось в нормальной температуре.

Безцветный протей, обитающий в абсолют¬но темной Адельсбергской пещере, после
некотораго времени пребывания на свету,
получил темную окраску, которую затем,

по возвращении его в полную темноту, пе¬редал двум поколениям своих потом¬ков !).
Мы видим, следовательно, что принцип

наследования приобретенных признаков,

этот основной постулат как ламаркиз¬ма, так и дарвинизма, почти совершенно
отрицавшийся несколько лет тому* назад,

снова получает значение. Глубина взгля¬дов Ламарка свидетельствуется уже тем,
что его труды получили надлежащую оценку

только в позднейшее время.

Современные Ламарку ученые совершенно
игнорировали его. Так, Кювье в своем

чрезвычайно подробном отчете об успе¬хах естественных наук ни слова не го¬ворит о зоологической философии Ламарка.
Эта книга осталась неизвестной и Гете, ко¬торый уже вследствие некотораго сходства
его образа мыслей с взглядами Ламарка

должен бы был особенно заинтересовать¬ся ею. Ослепший к концу* своей бурной,
разнообразной, но бедной удачами жизни,
Ламарк не дождался признания своих

теорий. В дальнейшей судьбе этих по¬следних можно ' отметить любопытный

факт. После долгаго периода отрицатель¬наго отношения и насмешек, отзвуки ко¬торых слышатся иногда и в современной
литературе, на защиту Ламаркова учения
встали представители двух совершенно

противоположных научных течений. Пер¬вой энергичной защитой это учение обязано
монисту и механисту Геккелю. Ставя Ла¬марка нарядус Гете и Дарвином, Геккель

*) См. „Природа", за 1912 г.

указывает, что ему принадлежить негибну¬щая слава возведения эволюционных воззре¬ний в степень независимой научной хео¬рии. В особую заслугу Геккель ставит Ла¬марку его попытку доказать, что человек
произошел путем эволюции от млекопи¬тающих животных, близких обезьянам.
После же Геккеля и именно в последние

годы, на защиту учения Ламарка, — теперь

уже во всей его полноте,—выступили нео¬ламаркисты, вложившиё в него виталисти¬ческое содержание.
иии.

История определенно выраженнаго неола¬маркизма коротка и несложна.
В 1905 году вышла в свет книга

А. Паули под заглавием „Дарвинизм и

ламаркизм. Очерк психофизической телео¬логии“. После этого появилось несколько
более мелких произведений Франсе, Вагне¬ра и др. Мы остановимся здесь главным
образом на труде Паули, который благо¬даря своей разработанности и логической
стройности является в настоящее время
настольной книгой неоламаркистов.
Отношение Паули к дарвинизму резко

критическое. Дарвинизм, по его мнению,

состоит из нескольких, частью протнво¬речивых, принципов. На ряду с главным

принципом естественнаго отбора, признаю¬щим пассивное возникновение целесообраз¬наго в природе, дарвинизм считается, по
Паули, и с Ламарковым принципом, по
которому, однако, целесообраэное должно
появляться активным путем. Пассивное
развитие представляет результат целаго

ряда случайностей; наоборот, существо¬активное эволюционирует, по Паули, под
влиянием внутренних состояний — потреб¬ностей и созидает в своей организации
целесообразныя изменения, соответственныя
данным потребностям.

Особая заслуга Дарвина состоит в том,

что он исключил из обихода биологиче¬ских наук понятие о цели и дал воз¬можность при решении биологических про¬блем руководствоваться лишь причин¬ным методом. С точки зрения этого ме¬тода появление всякаго новаго признака мы
должны представить себе в виде двухчлен¬ной формулы: причина (раздражение)—дей¬ствие (п—д). Но под такую формулу не

подходит понятие об активном организ¬ме, вырабатывающем в себе целесообраз¬ныя изменения. Большое количество встре¬чаемых в природе целесообразностей по¬будило еще древних наблюдателей выдвинуть
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принцип цели. Так, Аристотель считал

необходимым на ряду с причиной дей¬ствующей t(causa effиcиens) признать суще¬ствование в природе причины конечной
(causa fиnalиs) или цели. Неоламаркисты

указывают на то, что для создания какого¬либо новаго физическаго признака не до¬статочно только одной причины или раз¬дражения, а необходима наличность двух
моментов: во-первых, потребности, т.-е.

фактора психическаго, а во-вторых, сред¬ства, фактора физическаго. Таким обра¬зом, процесс развития дЬяжен быть вы¬ражён в трехчленной формуле: раздраже¬ние—средство — конечный результат (р—
с — кр), или иначе, причина — средство—
цель (п—с—ц). Сходное положение было

выработано еще в 70-х годах извест¬ным физиологом Пфлюгером, указывав¬шим на то, что причина каждой потреб¬ности живого существа является в то же
время причиной, т.-е. побуждением, и к
удовлетворению этой потребности. Так, мы

знаем, что большая или меньшая интен¬сивность света регулирует ширину зрачка:
если в глаз проникает слишком сла¬бый свет, то зрачок расширяется, чтобы
пропустить возможно более световых лу¬чей; если же сила света черезчур велика

и утомительна для сетчатки, то зрачок су¬живается; таким образом, слишком силь¬ное раздражение зрительнаго нерва являет¬ся причиной уменьшения этого раздражения,
а слишком слабое—причиной увеличения
его; потребность яснаго зрения есть в то

же время причина ея удовлетворения. Со¬вершенно сходен с вышеописанным про¬цессом процесс удаления из носа, глотки
и желудка попавших туда посторонних

предметов посредством чихания, кашля и

рвоты; постороннее тело, создавая потреб¬ность его удаления, является также и по¬буждением к этому удалению.
Паули считает основания этой „телеоло¬гической механики" Пфлюгера правильны¬ми, но обвиняет названнаго автора в
том, что он, во-первых, не выдвинул

психологическаго момента в понятии по¬требности, а во-вторых, упустил из ви¬ду понятие средства. Средство же для удо¬влетворения потребности является очень

важным элементом формообразования. Ха¬рактерная черта понятия средства заклю¬чается в том, что оно не предопределе¬но эаранее для своей цели, но что соеди¬нение его с той или иной целью есть ре¬зультат случайности Примером могут
служить находимые у многих насекомых

на передних ножках аппараты для чист¬ки усиков. У перепончатокрылых усик
зажимается для этой цели между первым

члеником лапки и шипиком на конце го¬лени, а затем протягивается через обра¬зовавшееся таким образом узкое отвер¬стие и освобождается вследствие этого от

приставшей к нему грязи. Обе части нож¬ки, служащия для зажимания усика, приспо¬собляясь к своей функции, претерпели из¬менения формы. Их, одна к другой на¬правленныя, стороны снабжены полукруглы¬ми вырезами с зубчиками, так что про¬дернутый через них усик оказывается
тщательно отчищенным со всех сторон.
Выбор этого именно средства для чистки

усиков совершился случайно; мы видим,

что у некоторых жуков чистка произ¬водится в другом месте, именно путем
зажима усика в коленном суставе, ме¬жду бедром и голенью.

Но если одна потребность может быть
удовлетворена различными средствами, то и
наоборот—одно средство может служить
к удовлетворению самых разнообразных

потребностей. Так, напр., конечности рако¬образных видоизменяются в усики, в

челюсти, челюстныя ножки, клешни, ходиль¬ныя ножки, плавники, совокупительные ор¬ганы, аппараты для охраны яиц. Один и
тот же орган приспособляется здесь к

различным функциям. Изменения в орга¬нах, имеющия функциональное значение, при¬знаются неоламаркистами подлежащими на¬следственной передаче.
Охарактеризовав, с точки зрения нео¬ламаркизма, понятие средства—этого сред¬няго члена трехчленной телеологической
формулы,—переходим к первому члену ея,
к понятию потребности, которая, по взгляду

Паули, является активным началом, видо¬изменяющим признаки организмов. По¬требность есть фактор психический, эле¬мент психики или души. Психическое, одна¬ко, которое является причиной физических
процессов, не есть по Паули нечто выхо¬дящее из пределов естественно-научнаго
изследования. Оно может быть обяснено

как особый вид энергии. Мы видели, что
психический фактор развития признается
и Ламарком, но только для более высоко
организованных животных. Неоламаркисты

считают этот психо-энергетический фак¬тор неизменно связанным со всеми жизнен¬ными явлениями и идут даже еще дальше,
высказывая предположение, что жизнь при¬суща не только животным и растениям, но
также и всему, находящемуся во вселенной.
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Для характеристики психическаго фактора

или роли потребностей для эволюции живот¬ных Паули приводит многие примеры и,
между прочим, пытается реабилитировать

неоднократно подвергавшуюся осмеянию гипо¬тезу Ламарка о том, что тело жираффы
приняло своебразную форму под влиянием
потребности собирать листья с высоких

деревьев. Если такое животное как жи¬раффа, говорит Паули, бывает хотя по
временам принуждено отыскивать себе
пищу на верхушках деревьев, то мы на

основании всего, известнаго нам об орга¬нической причинности, не можем сомне¬ваться в том, что стремление к пище,
которую животное видит над собою,

должно действовать, путем излучения дан¬наго состояния мозга по периферии, на
все те части тела, которыя могут при¬нять участие в усилиях к достижению
корма. При этом представление о не¬обходимости достижения пищи должно
воздействовать на клеточныя ядра всех
подлежащих вытягиванию частей тела,
вследствие чего и совершается особенно

интенсивный рост позвоночника, мускула¬туры, нервов, сосудов, дыхательных тру¬бок, пищевода и кожи, а также и всех
твердых и мягких частей ног, при чем
передния ноги получают болыие энергии, a
следовательно и сильнее удлиняются, чем

задния. Такая тенденция действует на про¬тяжении многих поколений и вызывает
целесообразную модификацию формы тела.

На ряду с такими гипотезами Паули под¬тверждает свою мысль о воздействии пси¬хическаго на физическое также фактами,
при чем опирается на опыты профес¬сора Павлова. Этому ученому, говорит

он, удалось непосредственным наблюде¬нием доказать значение „аллотропной ка¬зуальности" Эд. Гартмана, под которой надо
понимать возможность вызывать физическия

действия непосредственно психическими при¬чинами. Павлов перерезал собакам с

искусственной желудочной фистулой пище¬вод и выводил конец его, сообщаю¬щийся с глоткой, наружу. После удачной
операции собака не проявляла болезненных
признаков, и можно было производить

опыты. Если такой голодной собаке пока¬зывали куски мяса, то из желудочной
фистулы вытекал желудочный сок. Сок
не вытекал, если к собаке приближали
неседобные предметы; он выделялся однако
особенно обильно, если куски мяса давались
на седение. Выделение желудочнаго сока
происходит здесь исключительно под

влиянием психическаго воздействия.так как

мясо, даже и при поедании его собакой, не до¬стигало желудка, но вываливалось 'Из йскус¬ственно сделаннаго отверстия в пищеводе.
He только у животных, но и у растений,

по мнению Паули, мы встречаемся с про¬стейшими душевными процессами, в кото¬рых участвуют ощущение, представление
и воля. Под душевными состояниями здесь
подразумеваются энергетическия состояния
раздражения; подобныя состояния („душевныя

способности") возникают нетолько в мо¬лекуле протоплазмы, но присущи вообще
материи. Отсюда следует, что каждая клетка
ощущает общее состояние организма, в
который она вхоДит. Изследования Немеца
и Габерландта, по мнению неоламаркистов,
подтверждают существование психизма у

растений. Названные авторы считают плаз¬матические мостики, соединяющие между со¬бой клетки всякаго растения, так называе¬мыя ‘ плазмодесмы, за пути, по которым
передаются раздражения от одной клетки
к другой. У некоторых же растений были
найдены обособленные пути, специальнаго

строения, для передачи раздражений и даже ор¬ганы чувств. В результате своих изсле¬дований, как морфологических, так и
экспериментальных, Габерландт п$ихо¬дит к выводу, что у растений встречаются
органы чувств троякаго рода: органы ося¬зания, органы для определения направления
земного притяжения или статические (орга¬ны равновесия) и органы зрения. Первый
род органов выражается в форме воло¬сков, прикосновение к которым вызывает
у некоторых растений очень энергичное
движение. Так, у мухоловки раздражениё

чувствительных волосков влечет за со¬бой захлопывание двух половинок листа,
у мимозы—опускание листьев, так называ¬емое сонное состояние. Органы статические
представляют собой лежащия в клетке

зернышки крахмала, которыя путем давле¬ния на то или иное место воспринимающей
раздражение протоплазмы стенки клетки

дают ощущение направления силы тяжести.

Наконец, наиболее удивительными по сво¬ему строению являются органы световых
ощущений, в которых Габерландт различа¬ет как аппарат светопреломляющий или
хрусталик, так и аппарат, воспринимаю¬щий световыя раздражения подобно нашей
сетчатке, при чем оба эти аппарата мо¬гут представлять собой или части одной
клетки, или состоять из отдельных, — у

некоторых растений даже каждый иэ не¬скольких — клеток.
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Вышеописанныя структуры являются, с

точки эрения Паули, средствами для удо¬влетворения потребностей растений. Но в
то же время эти средства представляють

собой конкретные элементы, по которым

мы можем судить о целесообразной орга¬низации и психической силе растений.
Понятие одушевленности, как уже было

упомянуто, не ограничивается, с точки

зрения неоламаркистов, лишь организован¬ным царством природы. И в мире не¬органическом предполасают они налич¬ность элементарной психической энергии.
Вполне определенно в этом отношении
высказывается Франсе. С неоламаркистской

точки зрения, говорит он, для удовлетво¬рительнаго обяснения природы и жизни мы
не можем обойтись без понятия одушевлен¬ной материи. Сообразныя с потребностями
действия первой, призванной к жизни,
клетки были бы невозможны, если бы в
преддверии жизни, в физико-химических
явлениях, не существовало бы преддверия
способности суждения, как простейшей

телеологической реакции. Такая мысль, по¬ясняет дальше Франсе, кажется смелой,

но если мы обратимся к новейшей лите¬ратуре по физике и химии, то всюду най¬дем следы того, что и там признание
целесообразности стучится в дверь. На
сезде естествоиспытателей в Штутгарте

в 1906 г. Пржибрам сделал произвед¬ший большое впечатление доклад о том,
что регенерация есть жизненное явление,

свойственное всем трем царствам при¬роды. Кристаллы, листья растений и низшие
черви—планарии, при одинаковых их по¬вреждениях, возобновляли поврежденныя
части по совершенно сходной форме. При
расщеплении одного конца их тела, они все
регенерировали поврежденную часть в виде
двух концов: кристаллы в виде двух
углов или ребер, листья в виде двух

самостоятельных половинок листа, плана¬рии в виде двух головных или хвосто¬вых частей тела. To, что в этих опытах
является еще только зарей новаго света,
заключает Франсе, то рано или поздно
должно совершиться: это — проникновение
биологических точек зрения в науку о
неорганическом.

Переходя к третьему члену телеологи¬ческой формулы Паули, к понятию конеч¬наго результата, следует указать на то, что
этот последний не является для Паули
самодовлеющей целью, к которой стре-

мится эволюционирующая материя. Такую
конечную цель Паули приписывает только
эмбриональному развитию, которое он

называет, в отличие оть продуктивна¬го — филогенетическаго, репродуктивным.
Эмбриональный ход развития несвободен,
потому что его побудительныя силы с
вполне определенным направлением уже
целиком заключены в яйце, как сумма
потребностей к развитию последняго. В
органическом же процессе, при развитии

продуктивном, каждый новый шагь впе¬ред происходит вследствие новаго, не
заложеннаго в организме, побуждения.
Поэтому такой шаг вперед может быть
и не сделан, если не имеется к тому
достаточнаго побуждения, и организм может

оставаться на одной и той же ступени раз¬вития. Животное и растительное царство
дают нам одинаково большое количество

доказательств как прогресса, так и за¬стоя. Воэможность такого застоя указыва¬ет на независимость прогресса от како¬го-либо общаго предначертания, указывает
на отсутствие общей цели в телеологиче¬ских процессах, на то, что последние за¬висят исключительно от конкретных
побуждений и конкретных условий. Таким

образом, понятие конечнаго результата от¬носится только к каждому отдельному шагу
в эволюции,—соответствует, следовательно,

содержанию новаго признака. Если мы ви¬дим, говорит Паули, возникновение орга¬на, появление функции, телеологический акт,
то он не должен представляться нам

идеальным, зависящим от какой-либо

вне его лежащей причины. Такой телеологи¬ческий акт имеет только земное происхо¬ждение и не дает никакого намека на суще¬ствование особой трансцендентной причины.
Наше изложение учения неоламаркизма

не может, конечно, претендовать на пол¬ноту, но для ознакомления с главнейшими
положениями этой теории оно все же доста¬точно. Резкая критика Паули дарвинизма,
вдаваться в которую мы здесь не можем,

основана в значительной мере на недора¬зумении; что же касается положительной
части учения Паули, то характерными для
нея, как видно из изложеннаго, являются

три принципа: 1) признание телеологическаго

момента в развитии, 2) признание психиче¬скаго элемента, проникающаго всю природу
(панпсихизм), и 3) признание активности
организма в эволюции.

пгирода. март 1913 г.

□ □ □

23
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Столетиф рождения Д. Ливингстона.
(1813-6 марта—1913).

П. А. Бельсний.

Черный материк, как иначе называют

Африку, дольше других оставался неизвест¬ным культурному человечеству. Если на
его северных берегах с древнейших
времен развивалась история людей, если
по всему этому побережью сохранились во

множестве памятники культуры, расцветав¬шей десять тысяч лет тому назад, то
несомненно, что эта культура в своем

распространении на юг всегда встречала

препятствие в лице пустыни Сахары и

лишь по Нилу проникла в Абиссинию.

Вся же остальная Африка — экваториаль¬ная и южная — представляла до самаго по¬следняго времени мало известную страну,
о которой знали только, что ее населяют
голые Люди, чернаго цвета, с курчавыми
волосами.

И древние, и новые путешественники ста¬рательно обезжали кругом Африки, не
пытаясь проникнуть в глубь ея. Финикийская

экспедиция при фараоне Нехао и португаль¬ская во главе с Васко-де-Гама служат
тому примерами.

Правда, с давних пор существовал

интерес к истокам Нила, и за всю исто¬рическую жизнь человечества делались са¬мыя оазнообразныя попытки найти эти
таинственные источники, питавшие реку,

которая являлась матерью-кормилицей одно¬го из могущественнейших государств
древности. Попытки эти повели к тому,
что область великих Африканских озер

мало-по-малу выступала из тьмы неизвест¬ности, и огромныя „внутренния моря“ пора¬жали изумленный взгляд белаго путеше¬ственника. Тем не менее, вопрос об ис¬токах Нила не был разрешен до послед¬няго времени, и еще в середине ‘XиX века
их полагали гораздо южнее, чем они
оказались на самом деле.

Карты прошлаго столетия изображали

Африку белым пятном, с резко очерчен¬ными берегами и с нанесенными на "нем
пунктирными линиями, долженствующими на¬мечать предполагаемое течение неоткрытых
рек и положение еще невиданных озер.

Пренебрежение этой частью земного шара

обясняется несколькими причинами. С

одной стороны, она была не настолько бо¬гата теми предметами, до которых всегда

были жадны люди: в Африке не было
столько золота и серебра, чтобы она могла

привлечь внимание европейцев и конкури¬ровать с Америкой; в Африке не было
сказочных богатств цивилизованной Индии
(драгоценных камней, жемчуга, пряностей),
толкавших предприимчивых людей всех
народов на поиски этой страны по всему
земному шару. A то, что, имелось из этих

предметов в Африке, добывалось по бе¬регам (Золотой берег, берегь Слоновой
кости),и не было надобности проникать в
глубь страны, чтобы продолжать неверные
поиски.

Наряду с этим препятствия, которыя
необходимо было бы преодолеть, углубляясь

внутрь Африки, болыпею частью были весь¬ма непривлекательнаго свойства. Иногда
какое-либо г.рандиозное, величественное пре¬пятствие является стимулом для борьбы с
ним. Перевалить через высокия снеговыя
горы, проникнуть в тайны вечных льдов*ь
Антарктиды, рисковать жизнью в борьбе
с бурей на океане—это манит многих
энергичных путешественников, и сама
смерть во время этой борьбы не является
такой ужасной. Что же заманчиваго могло

быть в борьбе с злокачественной лихо¬радкой, в риске быть смертельно укушен¬ным мухой-цеце или седенным неграми¬людоедами, населявшими внутренния части
Африки? Путешественник, не побоявшийся
подвергнуться этим опасностям, должен

был обладать чрезвычайным упорством
в достижении какой-либо важной цели.

Была и еще одна специфическая причина,

мешавшая цивилизованным людям про¬никать во внутренния области Африки. Это
погоня за черными для обращения их в
рабов и продажи: в древние и средние
века—на рынках Европы, в новые века—

в Америке. Главными поставщиками чер¬ных рабов из Африки были арабы, a
покровительство и содействие им в этой
торговле оказывали португальцы, колонии

которых были раскинуты по всем бере¬гам южной Африки. Первые белые явились
к неграм не носителями культуры и пред¬ставителями высшей морали, а грабителями
и убийцами, безжалостно разорявшими мир¬ных жителей и уводивших все способное
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к работе население, убивая детей и ста¬риков или бросая их на произвол судьбы.
Белые разбойники оставляли после себя
лишь дымящияся развалины и гниющие трупы

на месте цветущей деревеньки с трудя¬щимся населением. Само собою разумеется,
что черные не могли смотреть на белых

иначе, как на каких-то дьяволов и вы¬ходцев из преисподней, и одно имя бе¬лаго человека возбуждало в них ужас и
ненависть. Это несомненно являлось пре¬пятствием для

научно - культур¬ных изследова¬ний Африки. С
другой стороны,

сами негротор¬ровцы из бояз¬ни конкуренции
старались распу¬скать самыя не¬вероятныя басни
и полные ужаса

слухи о внут¬ренних частях
материка. Это то¬же значительно
действовало на

умы средневеко¬вых иэследова¬телей и, в мень¬шей степени,чув¬ствовалось даже
в новое время.

Сто лет тому
назад, 6 марта

1813 г., в шот¬ландской дереву¬шке Блентайр,
около Гласго, ро¬дился человек,
посвятивший всю

свою жизнь для

борьбы со злом работорговли, безпощадно
истреблявшей черное население Африки, и

не испугавшийся ни мнимой опасности, за¬ключавшейся в разсказах негроторгов¬цев, ни действительной — в виде вра¬ждебнаго отношения негров к белым,
лихорадок и укусов мухи-цеце.

Это был Давид Ливингстон, миссио¬нер, путешественник-географ, врач и
искренний друг чернаго человека, один

из немногих в то время цивилизован¬ныхлюдей, признававший, что негр имеет
право на культурную жизнь и развитие.

Родившись в небогатой семье, Ливинг¬стон уже очень рано задался целью стать

полезным человечеству, просвещая языч¬ников и проповедуя среди них христиан¬ство. Его первым намерением было—от¬правиться для проповеди Евангелия в Китай.
Но обстоятельства (война Англии с Китаем)
заставили его изменить свой план и ехать в

Африку. В 1840-м году мы эастаем его

миссионером в Курумане, в стране бе¬чуанов, а с 1842 года начались его стран¬ствия по южной Африке, закончившияся толь¬ко в 1873 г., со смертыо неутомимаго пу-
тешественника.

Во время своего
тридцатилетняго

пребывания в

этой части Чер¬наго материка

Ливингстон от¬крыл человече¬ству для куль¬турнаго воздей¬ствия целый но¬вый мир, совер¬шенно незвест¬ный, своеобраз¬ный; открыл
огромную пло¬щадь земли, на
которой текли

многоводныя ре¬ки, разстилались
безпредельныя
озера и росли

девственные ле¬са, раскинхвшие¬ся на тйсячи

миль, и много¬численное трудо¬любивое населе¬ние обрабатывало
свои поля около

больших и ма¬ленькихселений.
Все путешествия Ливингстона можно раз¬делить на три группы. Первая группа (от
1849 до 1856 г.) обнимала область к югу
оть р. Замбези и закончилась грандиозной

экспедицией на запад к берегу Атланти¬ческаго океана, в португальский порт С.¬Паоло-де-Лоанда. Двинувшись в 1849 году
с юга из Курумана, Ливингстон мало¬по-малу проникал все далее и далее на
север. Сначала им руководила исключи¬тельно забота о приискании удобнаго пункта

для основания миссионерской колонии; гео¬графическия открытия являлись лишь необ¬ходимым следствием стремления на север,
и, несмотря на это, представляли очень.
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крупную в научном отношении ценность.

В это время им была обследована пу¬стыня Калахари, величайшая в южной
Африке, открыты большия соленыя озера
(Нгами и др.) на севере Калахари, а в
1850 и 1851 г. изследована вся область,
лежащая к востоку и северу от оз. Нгами;
наконец, Ливингстон дошел до средняго
течения Замбези и обследовал эту часть
бассейна величественной реки. Здесь же
путешественрик впервые непосредственно
столкнулся с результатами деятельности

работорговцев, так как лежащия южнее

области находились под влиянием англи¬чан, которые всегда являлись противни¬ками этой позорной торговли. Непосред¬ственное знакомство побудило Ливингстона
вступить в решительную борьбу с рабо¬торговлей, и последствием этого решения
была его заключительная экспедиция к
берегам Атлантическаго океана. В это

время Ливингстон чувствовал себя раз¬битым от приступов лихорадки, у него
не было достаточно средств для снабжения

экспедиции всем необходимым, а разсчи¬тывать он мог лишь на собственныя силы,
так как зашел уже в такую область,
где никогда еще не ступала нога англича-

нина. И, тем не менее, он прошел огром¬ную совершенно неизследованную страну,
встречая не всегда спокойный прием-* со

стороны населения, испытывающаго постоян¬ные набеги белых охотников за людьми,
и в мае 1854 г. пришел в С.-Паоло-де¬Лоанда.

В португальския владения Ливингстон
вступил совершенно больным, разбитым,

почти без возможности продолжать путе¬шествие, и лишь помощь местных порту¬гальских властей позволила ему дойти до
места назначения.

Здесь он отдыхал не¬сколько месяцев и за это
время с горечью убе¬дился, что разсчитывать на
португальцев в борьбе

с работорговцами не име¬ет ни малейшаго смысла.
Наоборот, несомненно бы¬ло, что они постараются

оказывать всяческия пре¬пятствия начинаниям Ли¬вингстона.
Тогда Ливингстон ре¬шил, вернувшись в глубь
Африки,проникнуть оттуда
к берегам ИндийскаЬэ

океана. Английское влия¬ние там было сильнее и
потому он мог разсчиты¬вать на ббльший успех.

Подготовкой этой новой

грандиозной экспедиции по¬перек Африки начинается
вторая группа путешествий
Ливингстона. В это время
им руководить уже не

одна только мысль о духов¬ном просвещении языч¬ников - негров, но и
мысль о борьбе с работорговлей.

Выйдя из С.-Паоло - де-Лоанда, Ливинг¬стон пошел обратно к р. Замбези, от¬крыл громадные водопады Мози-оа-Тунья
и после долгих странствований 26 мая

1856 г. вышел на берег Индийскаго оке¬ана у Килимане, пересекши впервые Афри¬канский материк с з. на в. *).
В 1858 г. Ливингстон с своим бра¬том Чарльзом продолжает путешествия
на средства, данныя английским правитель-

*) Собственно, первое пересечение Африки евро¬пейцем было сделано двумя годами раньше—в 1854 г.,
в том же направлении (иэ Бенгуэлы) португаль¬ским купцом Сильва Порто, но оно не принесло
с собой никаких географических результатов.
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ством: на этот раз были обследованы
главным образом оз. Ньясса и область,
лежащая от него к югу,—нижнее течение
Замбези, р. Шире — приток последней — и
оз. Ширва. Здесь, на берегу р. Шире было,

наконец, найдено удобное место для ус¬тройства миссионерской колонии и даже по¬ложено основание последней; из Англии
приехали архиепископ и несколько семейств
миссионеров, выписан был даже пароход
для плавания по р. Шире и оз. Ньясса. Но
вся эта затея окончилась очень печапьно.

Вновь прибывшие не сумепи завязать дру¬жеских отношений с местными жителями,

и последние открыли против них враждеб¬ныя действия, во время которых часть ко¬лонистов была перебита, а часть разбежа¬лась или погибла от лихорадки.
Это обстоятельство заставило Ливингстона

задуматься над осуществлением своих

планов, а предпринятая им тогда же по¬ездка в Англию показала ему, что англий¬ский народ ценит в нем больше великаго
географа, чем второстепеннаго миссионера.
По возвращении в Африку Ливингстон

предпринял третью группу путешествий,
главной руководящей мыслью которых
являлся уже чисто географический вопрос,
вопрос об истоках Нила. В связи с

этим, третья группа путешествий была со¬вершена в стране, лежащей значительно
севернее, в области великих Африкан¬ских озер. Поднявшись всентябре 1866 г.
от берегов Индийскаго океана вверх по
р. Ровуме, он в течение 1867—1871 гг.
посетил берега озер Ньясса и Танганайка,

открыл озера Бангвеоло и Моэро и уста¬новил, что р. Луалаба, текущая западнее
озера Танганайки, представляет верхнее
течение Конго, а не Нила.

Во время этих изследований Ливингстон

скрылся совершенно от глаз цивилизован¬наго мира, о нем долгое время не прихо¬дило ни малейшаго известия. Это побудило
американскую газету New-York Herald сна¬рядить новую экспедицию для розысков
Ливингстона. Во главе ея стал впослед¬ствии знаменитый Г. Стэнли, который 28 окт.
1873 г. нашел Ливингстона в г. Уджиджи,
на берегах оз. Танганайки. Вместе со
Стэнли Ливингстон снял оз. Танганайку,
обехав на лодках его сев. часть.

Это было его последнее свидание с бе¬лым человеком. Вскоре после того Ли¬вингстон ушел на юг, несмотря на то, что
здоровье его было сильно расшатано лихорад¬ками и суровыми условиями походной жизни.
На берегу оз. Бангвеоло Ливингстон

принужден был остановиться из-за бо¬лезни. Несколько дней он пытался пере¬двигаться в носилках, но в конце апреля
он уже не мог делать и этого. В ночь
с 30 апреля на 1 мая он лежал один
в палатке. В 4 часа утра один из его

слугь заглянул сюда и увидел путеше¬ственника стоящим на коленях, склонясь
к изголовью. Полная неподвижность фигуры
заставила его подойти ближе, и тогда он
убедился, что Ливингстон был уже мертв.
Он скончался в Читамбо 1 мая 1873 г.
Верные слуги, которые любили своего

белаго господина, решили, набальзамиро¬вав труп, отнести его к берегу моря и
передать в руки его соотечественников.

Девять месяцев продолжалось это необык¬новенное похоронное шествие, и, в конце¬концов, труп Ливингстона был принять
на английский пароход. Ливингстон похоро¬нен в Лондоне в Вестминстерском аббат¬стве—усыпальнице великих людей Англии.
Географическое значение путешествий

Ливингстона огромно: помимо перваго пере¬сечения культурным европейцем Африкан¬скаго материка, он установил течение р.
Замбези с ея громадными водопадами, от¬крыл болыиия озера Ньясса, Ширва, Бан¬гвеоло, Моэро и Нгами, открыл оба боль¬шие истока р. Конго (Луапулу и Луалабу), pp.
Шире и Кассаи и обследовал до тех пор
почти неизвестное громадное оз. Танганайку.
Но, независимо от их научнаго значения,
путешествия Ливингстона интересны еще
с совершенно другой стороны.

Во время своих путешествий Ливингстон
встречал крупныя человеческия общины и
даже государства, во главе которых стояли
могущественные черные повелители, и только
в очень редких случаях ему не удавалось
склонить этих повелителей на свою сторону,
возбудить их расположение и дружбу к

себе. Прямота, искренность и доброта Ли¬вингстона оказали ему в этих сношениях

самую важную услугу и часто наиболее вра¬ждебные из начальников племен впо¬следствии делались близкими друзьями, ока¬зывали ему в путешествиях и в снаря¬жении экспедиций существеннейшую помощь
и содействие. Ливингстон, будучи оть при¬роды очень скромным человеком, всегда
ставйл себе в величайшую заслугу, что
ни в одну из экспедиций ему не пришлось
прибегнуть к оружию и пролить каплю
человеческой крови, хотя обстоятельства
иногда складывались так, что лишь огромная

выдержка и хладнокровие Ливингстона удер¬живали его спутников от кровопролития.



359 Иэ лабораторной практики. 360

ИЗ ЛАБОРАТОРНОИ ПРАНТИКИ.

Самовозгорание фосфора./\ Доназатфльство закона сохра¬нения материи.
В толстостенную трубку R (см. рис.),

длиной в 50 см. и шириной в 3 CM., по¬мещаюгь трубочку Р с пирофорным

железом, наполняют трубку R кислоро¬дом, запаивают ее и взвешивают. За¬тем, ее встряхивают настолько сильно,
что трубочка Р разбивается, и происходит

соединение желеэа и кислорода с выделе¬нием пламени. Снова взвешивают трубку;
результат получается тот же, что и при

первом взвешивании. Если желают опре¬и -Р делить обем вошедшаго в реакцию кисло¬рода, то под водой отламывают конец
трубки, впускают воду в трубку и

определяют измерительным цилиндром обем
вошедшей воды. _

о О о

Расширение твердых тел оттеплоты.

Кусок толстаго (17 мм.) круглаго латуннаго стерж¬ня, длиною в 34 мм., просверливается по длине в
виде конуса. В это отверстие может быть вста¬влен массивный латунный стержень такой длины,
что он выдается из конуса приблизительно на
22 мм. Конус и стержень снабжаются поперечными
отверстиями (аа и bb), шириной приблиэительно в
6 мм. (см. рис.). Череэ эти отверстия продевают
по куску толстой крепкой веревки, длиною около

50 см., при чем концы веревки, пропущенной че¬реэ отверстие b—b стержня, за¬вязывают на-крепко в петлю.
Затем, эахватывают пинце¬том полый конус и нагревают
его в пламени Бунзеновской

горелки. Нагревание прекраща¬ют, как только при прикосно¬вении к конусу влажным паль¬цем получается сильное шипение.
Стержень свободно входит те¬перь в отверстие конуса. Все
приспособление помещается для
охлаждения на металлическую

сетку. Конус сжимается и креп¬ко охватывает стержень.

Через отэерстие аа продева¬ют веревку, предварительно за¬вязав на одном из ея концов
крепкий узел; другой конец ея

связывается также в уэел, ко¬торый затягивають лишь слабо.

Этот конец обводят вокруг перваго и завязыва¬ют его, так что уэел меиииает расхождению обра¬зовавшейся петли. Все приспособление подвеши¬вается за эту петлю на крепком крюке. Если
теперь захватить рукой другую петлю (обернув пред¬варительно руку платком во избежание пореза ве¬ревкой), то можно свободно повиснуть на ней, не
вырвав стержня; во всяком случае,для этого тре¬буется значительная сила.
По окончании опыта развязывают петлю конуса

и с помощью молотка и соответствующей отверстию
латунной палочки выбивают иэ него стержень (если
последний не был вырван раньше).

о О °

В 1—2 куб. см. сероуглерода растворяют кусо¬чек фбсфора, величиной с горошину. Во избежание

случайнаго самовозгорания фосфор вносится пинце¬том в сосуд, содержащий сероуглерод. С по¬мощью стеклянной трубки, служащей в качестве
пипетки, помещают каплю раствора на фильтроваль¬ную бумагу. Можно (повторяя опыт) убедиться, что
самовозгорание фосфора происходит не прежде, чем
испарится сероуглерод (по испарении последняго

бумага принимает первоначальный вид). Как иэ¬вестно, даже следы паров сероуглерода, как и
многих других веществ, препятствуют самоокис¬лению фосфора и его фосфоресценции.

Теперь можно произвести интересные опыты, по¬казывающие, что самоокисление фосфора имеет ме¬сто лишь в том случае, когда парциальное давле¬ние кислорода меньше некоторой предельной вели¬чины. Берут два цилиндра, иэ которых один
наполняют из бомбы чистым кислородом. За¬тем, на два кусочка фильтровальной бумаги поме¬щают по капле раствора фосфора и по испарении
сероуглерода вносят их в цилиндры. Фосфор,

помещенный в цилиндре с воздухом, быстро вос¬пламеняется. В чистом же кислороде фосфор,
наоборогь, остается без изменения до тех пор,
пока не менее половины кислорода будегь эаменена

(благодаря диффузии) аэотом воэдуха. Если пропу¬скать через цилиндр (снабдив предварительно по¬следний пробкой с двумя стеклянными трубками)
ток кислорода, то и в этом случае не процсхо¬дит самовозгорания, а равным образом не наблю¬дается и фосфоресценции (в темноте). Фосфор же,
помещаемый в воэдухе, слабо светится несколько
мгновений перед воспламенением. Таким обраэом
доказывается, что парциальное давление кислорода

окаэывает болыиое влияние на самовозгорание фос¬фора. Это подтверждается также и тем, что, если

соединить цилиндр с насосом и несколько умень¬шить в нем давление, то происходит самовоэго¬рание фосфора. Можно вместо насоса соединить ци¬линдр с большой колбой, из которой предвари¬тельно выкачан воздух.
Причина того, что фосфор не окисляется при

слишком большом парциальном давлении кислорода,
заключается (как предполагают) в образовании
вокруг частиц фосфора твердой оболочки из
фосфорнаго ангидрида, и таким образом воэникает
состояние, подобное „пассивности" металлов.

О О О

Поглощение газов.

Поглощение газов, которые лишь медленно абсор¬бируются водой, можно значительно ускорить при
помощи прибора, изображеннаго на прилагаемом
рисунке.
Прибор состоит из запаянной с одного конца

стеклянной трубки G, длиною приблизительно 1—1,2 м.
и шириною 5 см. (см. рис.). Сбоку в эту трубку
впаяна стеклянная трубка R, снабженная краном.
Конец боковой трубки R эагибается кверху. Трубку

О помещают в пневматическую ванну. Если соеди¬нить боковую трубку R с аспиратором, то вода
пневматической ванны поднимается вверх по труб¬ке G. Таким образом наполняют водой всю трубку
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и запирают кран. После того как вода из труб¬ки G будет вытеснена испытуемым гаэом, про¬пускают, открыв кран R, воду из водопровода.
Вследетвие значительной по¬верхности воды тотчас начи¬нается усиленное поглощение
газа, Вода поднимается в

трубке G. Если хотят пре¬кратить ея дальнейшее под¬нятие, то через О вводят
еше некоторое количество га¬эа. Таким образом можно

G легко установить состояние

равновесия между количе¬ством .дрглощаемаго и при¬текающаго газа". Очень удобно
производить опыгь с угле¬кислым газом, так как
поднятие воды происходит в

этом случае не слишком

быстро. Несколько труднее

привести в равновесие двуо¬кись азота, получаемую из
смеси кислорода и окиси азо¬та. Легкорастворимые газы,
как хлор или сернистый

ангидрид, при первом наполнении G проводять

через трубку R; однако, такого рода газы не ре¬комендуется применять для опыта, если желают на¬блюдать равновесие.
о О °

Матрицы из станниоля для гальвано¬пластики.

Для приготовления такого рода матриц берут мо¬нету, медаль и т. п., с которых простым надавли¬ванием получается оттиск на листочке станниоля.
Затем, выпуклая часть листочка заливается воском;
после того, как последний эастынет, изображение
обрезается по краям ножницами, за исключением

небольшого отростка, который присоединяется к мед¬ной проволоке. Последняя с полученной таким
образом матрицей вводится в медный купорос и

подвергается действию электрическаго тока. Дня че¬рез два матрица вынимается, и воск с обратной
стороны ея отмывается горячей водой. Копии полу¬чаются очень хорошия и после очистки (мелом и
замшей) приобретают красивый медный блеск.
Важным преимуществом такого рода матрицы

является также и то, что можно покрыть воском
ту или другую сторону первоначальнаго изображения

на станниолевом листке и таким образом полу¬чать как поэитивы, так и негативьи.
о О °

Простая камера-обснура для демон¬страции.
Укрепленная на деревянной дощечке лампочка на¬каливания закрывается пркэматической коробкой с
квадратным основанием. В боковых сторонах
коробки, имеющих приблизительно 10 см. ширины,
просверливается, на высоте эавитка нити лампочки,
по отверстию диаметром в 3—5 мм.
Через наждое из отверстий получают на экране

отчетливое обратное изображение нити.
Лампочка с металлической нитью менее пригодна,

чем с угольной; наилучшие результаты получаются
с лампочкой накаливания в 5 свечей.

о О о

Прибор для получения коничесних
сечений.

Предлагаемый прибор позволяет получать „ко¬ническия сечения". В теневой конус, полученный

от кружка, вносят прозрачный экран; на послед¬нем (смотря по его положению) получают ряд ко¬нических сечений в виде темных поверхностей,
реэко вырисовывающихся на освещенком экране.

Применение отбрасывающаго тень кольца, вместо не¬прозрачнаго кружка, не может быть рекомендовано,

так как получающияся при этом кривыя недоста¬точно резко выделяются на экране. Устройство при¬бора ясно из прилагаемаго рисунка. На доске ве¬личиной 40 X 30 см. укреплена на длинной стороне
(отступя на 7 см. от более узкой стороны) верти¬кальная деревянная линейка высотой в 25 см. и
шириной в 4 см. На последней укреплена латунная
проволока, на конец которой надевается кружок,
отбрасывающий тень. Последний удален от линейки

приблизительно на 20 см. Латунная проволока, вило¬образно разветвляющаяся на конде, обращенном
к линейке, укрепляется на последней посредством

винтов. Между ножками вилообразнаго конца поме¬щается оправа для небольшой лампочки накаливания
(проще всего из карманнаго электрическаго фонаря).

Провода этой оправы оканчиваются на обратной сто¬роне линейки иэогнутыми под прямым углом иио¬лосками. Для зажигания лампочки пользуются обык¬новенной батареей от карманнаго фонаря; на соот¬ветствующем разстоянии под полосками, служа¬щими проводами, укрепляюгь небольшую поперечную
линеечку. Простое надавливание на последнюю дает
необходимое замыкание тока.

Предназначаемая для помещения экрана деревянная
рама имеет размер 60 X 30 см. и приготвляется
из воэможно более тонкой и легкой дощечки. Для

получения различных конических сечений ее устраи¬вают так, чтобы она могла вращаться. Разстояние
экрана от точки вращения равно 6 см. Вертикальная

ось, вокругь которой может вращаться экран, на¬ходится под упомянутым выше кружком. Припаи¬вание отбрасывающаго тень кружка к латунной гиро¬волоке не может быть рекомендовано; целесообраз¬нее припаять последний к латунной трубочке, ко¬торая могла бы передвигаться по проволоке; таким
образом, передвигая кружок, можно получать кри¬выя требуемой величины. Если взять кружок, ра¬диус котораго больше 4,5—5 см., то круг и эллипс

очень хорошо вырисовываются на экране, в то время

как гиперболы и параболы выходят по большей ча¬сти эа края экрана, Если желательно увеличить рез¬кость иэображений кривых, то перед лампочкой по¬мещают простую диафрагму; конечно, при этом на
экране резче выступает (почти невидимая без

диафрагмы) тень вилки, между ножками которой на¬ходится лампочка. Можно устранить эту тень, под-
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вешивая кружок на двух нитях к проволоке,

протянутой над доской, на высоте приблизи¬тельно в 40 см.; однако, устойчивость прибора
при этом несколько уменьшается.

о О о

Опыты со вэрывом.

Взрыв гремучаго газа может быть легко выпол¬нен при помощи прибора, изображеннаго на фиг. 1.
A—стеклянная трубка, в которую впаяны две пла¬тиновыя проволоки. Вверху трубка А суживается в

капилляр С с воронкой Е, а снизу
,—. р> в нее вделана трубка D, доходящая

почти до места сужения трубки А.
На нижнем конце D с помощью

резиновой трубки укрепляют бап¬лон F для взрывания. Последний
находится в проволочной корзине
В, открытой снизу. Через воронку Е
наливают в трубку А раэведенную

серную кислоту и, эалепив предва¬рительно отверстие воронки кусоч¬ком воска, соединяют платиновыя
-D проволоки с полюсами батареи. Че¬рез некоторое время баллон на¬полняется гремучим газом. После

этого приподнимают прибор с
прикрепленной к нему корзиной В

и поджигают гремучий газ пламе¬нем Бунзеновской горелки.
Происходит взрыв газа; осколки

баллона падают все вниз на стол.

Для повторения опыта надевают но¬вый баплон.
Этот прибор, не требующий при

обращении с ним особой предосторожности, позво¬ляет повторять опыт неограниченное число раз.
Сосуд А не может лопнуть, так как он, во¬первых, открыт снизу, а во-вторых, приготовлен
иэ крепкаго стекла. К тому же, при правильном

наполнении жидкостью, обем газа в А, где про¬исходит вэрыв, очень мал.
Взрыв смеси горючих паров с кислородом,

а равным обраэом смеси тонко-распыленных твер¬дых тел с кислородом, может быть просто и
совершенно безопасно выполнен

при помощи прибора, иаображен¬наго на фиг. 2. Последний со¬стоит из стальной трубки, за¬крытой снизу и сообщающейся
с тонкой, дважды иэогнутой
трубкой. Вверху стальная трубка
суживается; ширина отверстия F

должна равняться, самое ббль¬шее, половине ширины нижней
части трубки. Высота трубки 20—
25 см., ширина 8 см. соотв. 3—4

см. Трубка укрепляется в вер¬тикальном положении на доске.
Для выполнения опыта нали¬ваюгь в трубку несколько куб.
см. горючей жидкости, напр., се-
роуглерода,и приводят через отверстие О достаточно

сильный ток кислорода, лучше всего непосредствен¬но из бомбы или через промывную стклянку с во¬дой, если желают приблиэительно определить его
количество. Через несколько секунд кислород
насыщается парами сероуглерода, и взрывчатая смесь
может быть эажжена у верхняго отверстия трубки.

Если у места входа кислорода при взрыве воэни-

кает пламя (что, во всяком случае, случается не
часто), то приостанавливают ток кислорода, пока
пламя не потухнет. Опыт может быть повторен
много раэ. 4

Если желают взорвать твердое тело, напр., муку

или угольную пыль, то 'для этого в совершенно су¬хую трубку вносят вещество в таком количестве,
чтобы оно обраэовало слой вышиной около 3 см., и
медленно пропускают иэ бомбы кислород до тех

пор, пока пыль не начнет кружиться около верх¬няго отверстия трубки. Опыты со взрывом могут
быть последовательно выполнены с бензином, бен¬золом, алкоголем, эфиром, сероуглеродом, мукой
и углем.

О О °

Новый прибор для получения газов.
На рисунках 1 и 2 иэображен описываемый ниже

прибор. A—цилиндр, эакрытый сверху деревянной

доской В. Через центральное отверстие в В прохо¬дигь трубка Е, крепко зажатая винтом f. К труб¬ке Е припаян высокий стеклянный колокол С, и

именно так, что часть трубки Е погружена в С.

Под колоколом С, на дне цилиндра А, стоит ши¬рокая трубка D, расширяющаяся воронкообразно
снизу, и сверху часть ея и вдается в воронку L.
Эта часть и снабжена целым рядом отверстий в
виде сита. Пространство между и и L заполняется
веществом К, из котораго получается газ. Когда
колокол С, как показано на фиг. 1, стоит на дне А,
трубка Е погружена в трубку D настолько, что ея
отверстие m находится не менее 1—2 см. ниже самой
нижней части воронки L. Если трубка Е, а вместе
с ней также и колокол С будут подняты настолько,
чтобы шарик п коснулся В (фиг. 2), то ш поднимается
на несколько сантиметров над веществом К.
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Предположим, что аппарат предназначается для

добывания углекислаго гаэа. Тогда поднимают крыш¬ку В вместе с Е и колоколом С и наполняют
пространство между и и L кусками мрамора. Затем
снова опускают колокол С до тех пор, пока он
не достигнет дна цилиндра А, и надевают на A
крышку В. Череэ G наливают соляную кислоту до
тех пор, пока уровень ея не станет как раз

под шариком трубки Е. Соляная кислота прохо¬дит под колокол С, достигает ш, затем вхо¬дит внутрь трубки Е и подымается в ней до оди¬наковаго уровня с кислотой в А. Кислота в та¬ком случае не можегь действовать на мрамор,
так как в колоколе С она не поднимается выше

т, потому что С сверху закрытЬ- герметически. Про¬странство, где находится вещество К, совершенно

иэолировано от окружающей атмосферы, и имею¬шийся там газ (первоначально еще воздух) испы¬тывает давление столба жидкости шп.
Если привести трубку Е в положение, изображен¬ное на фиг. 2, то жидкость m—п выливается из
трубки Е в колокол С и уровень жидкости m под¬нимается. Кислота приходит в соприкосновение с
мрамором, и образующийся углекислуй гаэ выхо¬дит вместе с остатками воздуха через h. Чтобы
регулировать силу тока углекислаго газа, надевают

при h резиновую трубку, которая может быть эапи¬раема эажимом. При закрытом зажиме уровень
жидкости в С опускается ниже воронки L, и та¬ким образом соляная кислота прекращает свое
действие на мрамор. Расширением и сужением про¬света резиновой трубки можно, по желанию, менять
силу тока газа.

Чтобы газ не могь выйти снизу иэ колокола С

в цилиндр А, колокол должен быть такой вели¬чины, чтобы даже при самом энергичном дей¬ствии кислоты на вещество, а также при внезапном
эакрытии зажима колокол С не вполне наполнялся бы
газом.

Кусочки вещества, получающиеся при растворении

больших кусков, выпадают через боковыя отвер¬стия в трубку D и попадают в нижнюю воронку

этой трубки, так что образующиеся из них пу¬зырьки газа снова проходят в С. Для прекраще¬ния образования гаэа опускают колокол С до дна
цилиндра А, как это показано на фиг. 1. Таким

образом пространство С замыкается, и действие кис¬лоты на вещество К прекращается. Кислота, подни¬маясь по трубке Е, образует запирающий газ
столб жидкости m—п.

Преимущества этого новаго аппарата следующия:
герметическое и автоматическое замыкание жидкостью,

отсутствие притертых частей (как, напр., кранов),
все части легко доступны чистке, вещество может
быть вэято в крупных кусках.

о О о

Новый аппарат для высушивания
сосудов.

Прилагаемый рисунок изображает аппарат для
быстрой сушки трубок и сосудов, вместо обычно
употребляющихся для этой цели алкоголя и эфира.

Алкоголь и эфир дороги, и их употребляют по¬этому для сушки лишь небольших сосудов. К
тому же, часто случается, что по испарении эфира в

сосудах остается алкоголь, и для удаления послед¬няго нужно применять новое количество эфира. В
новом аппарате средством для высушивания являет¬ся нагретый воздух, который пропускается через
высушиваемые сосуды. Аппарат состоит из спи-

рально изогнутой железной трубки Е (но не медной,
так как последняя окисляется и частички окиси

могут быть занесены током воздуха в сосуд).
Через отверстие А входит воэдух и проводится в

В. Здесь трубка расширяется в небольшую ворон¬ку Т, в которую вставлена тонкая железная трубка

R длиною от 40 см. до 1—1,2 м. На трубку R на¬девается небольшой кружок, могущий по ней пере¬двигаться; кружок покрывается сложенной во много
раз фильтровальной бумагой или лучше слоем не¬глаэурованной глины. Между кружком и трубкой
остается кольцеобразное отверстие для прохождения
воздуха. Воздух, проходя по трубке R, доходит до

сосуда, надетаго на верхний конец. Под спираль¬ной трубкой находится газовая горелка, рожки пла¬мени которой нагревают эту трубку.
Высушивание производится следующим обраэом.

Сначала зажигают газ, эатем накачивают воз¬дух в отверстие А и надевают на трубку сосуд.
Желеэный кружок продвигается вверх по трубке
R настолько, чтобы сосуд, стоя на кружке, был

бы приблизительно на 1 см. выше конца трубки. Ап¬парагь тогда совершенно готов. Нагретый воэдух

собирается вследствие своего малаго удельнаго веса
вверху сосуда и постепенно выходигь череэ его
нижнее отверстие, насыщаясь при этом парами воды.
Этот аппарат дает возможность высушивать в
течение нескольких минут даже большия колбы и
более совершенно, чем употреблявшиеся до сих
пор способы. К тому же, устраняется отнимающее
много времени промывание алкоголем и эфиром,
а равным образом и употребление этих дорогих
реагентов. Для высушивания открытых с обоих

концов трубок эакрывают пробкой одно иэ отвер¬стий и укрепляют эатем эти трубки над трубкой
R или, совершенно удаляя трубку R, вставляют на
ея место в воронку Т трубку, предназначенную для
высушивания.

О О о

Кольцевой холодильнин.

Холодильник состоит из сосуда, между двой¬ными стенками котораго протекает холодная вода
(см. рис.). Внутренняя стенка холодильника несколько
удлинена и оттянута внутрь, так что обраэуется

желоб R, в котором собирается дестиллят, сте¬кающий затем по трубке С. Через а вода всту¬пает в холодильник и уходит иэ него череэ Ь.
d—три проволоки, укрепленныя на внутренней стенке

под углом в 60° и предназначенныя для удержа¬ния конуса холодильника над сосудом, благодаря
чему дается свободный выход пару. Соединяют a
с водопроводом и нагревают жидкость в F; пары

ея проходягь в конус холодильника и, сгустив¬шись здесь, стекают по внутренней стенке в ка-
ПРИРОДА, МАРГЬ 1913 г. 24
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нал R и через некоторое время вытекают по ка¬плям через отверстие трубки С.
Холодильник имеет небольшие раэмеры, но охла¬ждает очень хорошо (особенно, если он сделан
из никкеля или олова), он подходит ко всякой

колбе. Колба и холодильник могугь быть закреплены
в штативе, так что все приспособление занимает
лишь очень немного места.

о О о

Водяная баня для получения дфстиллиро¬ванной воды, кан побочнаго продукта.
Описываемый прибор представляегь водяную баню,

отличающуюся от обычнаго типа такого рода при¬боров тем, что дает возможность получать в
качестве побочнаго продукта дестиллированную воду.
Прибор состоит из водяной бани W (см. рис.)
(вода в которой поддерживается на одном и том
же уровне посредством водомерной трубки N) и
иэ кольцевого холодильника К, который укреплен

на W так, чтобы между ним и W оставалось про¬странство V для сгущения пара. V посредством от¬верстий О сообщается с внутренностью водяной
бани W, а через отверстие е с окружающей атмо¬сферой. Через трубку а вода, предназначенная для
охлаждения, входит в холодильник К и выходигь
из него череэ Ь. По трубке d стекает по каплям

дестиллированная вода. S — сосуд, нагреваемый на

водяной бане. Соединяют а с водопроводом и ме¬дленно пропускают воду в К. Когда К будет на¬полнено, вода стекает из Ь в водомерную трубку
N и отсюда через С в водяную баню W и напол-

няет последнюю до высоты верхняго отверстия от¬водной трубки f, no которой удаляется излишек
воды. Вода в W посредством Бунзеновской гор^лки
приводится в кипение, пары ея, достигая дна сосуда
S, отдают здесь часть своей теплоты и выходят

из W через отверстия 0, попадая в конденсацион¬ное пространство V. Здесь они, соприкасаясь с хо¬лодной внутренней поверхностью холодильника, сгу¬щаются в воду, которая собирается в нижней ча¬сти V и по каплям стекает через d. Отверстие е
предназначено для уменьшения давления пара внутри

водяной ба!ни; в противном случае с увеличением

давления горячая вода переходила бы череэ С в N

и, таким образом, являлось бы нежелательное по¬нижение уровня в W.
Преимущества этого новаго прибора следующия:

1. Получение в качестве побочнаго продукта де¬стиллированной воды.

2. Устранение выхода пара в окружающую атмо¬сферу, благодаря чему стоящие на водяной бане со¬суды, а также и стекла вытяжного шкапа не „по¬теют“.
3. Сохранение тепла в водяной бане, так как

в конденсационном пространстве V пОддерживается
высокая температура.

4. Снабжение водяной бани теплой водой, благо¬даря чему затрачивается меньше горючаго материала.
о О о

Холодильнин для лабораторной пран¬тики.
Для увеличения поверхности паропроводной трубки

холодильника без увеличения длины самой трубки

поступают следующим образом: стеклянную тр^б¬ку, диаметром, по крайней мере, в 10 миллиметров,
нагревают на неболыиом пламени. Как только на
пространстве 4—6 мм. стекло станет красным, то

на это покрасневшее место надавливают предвари¬тельно обугленным концом деревянной палочки и
получают конусообраэныя углубления. Располагая
эти конусообразныя вдавления по спирали, можно
значительно увеличить охлаждающую поверхность
трубки.' Конусы располагаются несколько косвенно
и обращены вершинами в одну сторону.
Такого рода трубка может заменять собою и

змеевик, перед которым она имеет преимуще¬ство, благодаря своему более легкому изготовлению.
о О о

Иснусственная амфба.
В „Scиence" помещено описание очень интереснаго

и в то же время простого способа демонстрировать
в классе амебоидное движение.

Хорошо известно, что если частицы камфоры бро¬сить на поверхность чистой воды, оне обнаружива¬ют энергичныя движения, выэываемыя изменениями
в поверхностном натяжении воды в точках со¬прикосновения с камфорой. Автор упомянутой ста¬тьи пришел к мысли, что если растворить камфору
в жидкости, не смешивающейся с водой, то капли
такой смеси при помещении их на поверхность воды

обнаружат изменения в форме, похожия на тако¬выя при образовании псевдоподий амебы. Предполо¬жение оказалось вполне справедливым.
Был приготовлен Ю°/0-ный раствор камфоры

в бензине и потом, так как капли этой про¬зрачной жидкости не были эаметны на воде, то
ее подкрасили. Если каплю этой жидкости поме-
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стить на поверхность воды, то наблюдаются сильныя
и чрезвычайно быстрыя изменения формы. Длинныя

и неправильной формы „псевдоподии" быстро выбра¬сываются и вновь втягиваются. Движения эти скоро
прекращаются, как только тонкий слой эакристал¬лизовавшейся камфоры распространится по воде.
Последовательными прибавлениями к этой смеси

какой-нибудь вяэкой жидкости, наприм., оливковаго

масла, движения капель можно сделать настолько ме¬дленными, что глаз будет в состоянии свободно
следить за всеми подробностями движения. Если же
образовать смесь из равных обемов оливковаго

масла и камфорно-бенэиноваго раствора, то образова¬ние „псевдоподий" больше наблюдаться уже не будет;
вместо этого мы увидим продолжительныя и медлен¬ныя движения, напоминающия движения протоплазмы.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Предстоящий в гор. Тифлисе Xиии
Сезд Русских Естествоиспытателей

и Врачей.

С 16 по 24 июня 1913 года в г. Тифлисе со¬стоится Xиии Сеэд Русских Естествоиспытателей
й Врачей.

Членом Сеэда может быть всякий, научно за¬нимающийся естествознанием; но правом решающа¬го голоса на Сезде пользуются: ученые; лица, на¬печатавшия самостоятельное сочинение или изследо¬вание по естественным наукам, и члены Сезда
из лиц, получивших высшее образование по пред¬метам, входящим в программу Сеэда.
Секции Сезда следующия:
1) Секция математики с подсекциями: а) чистой

математики, б) механики и в) астрономии. 2) Фиэики

с подсекцией электротехники. 3) Фиэической геогра¬фии и метеорологии с подсекциями: а) сейсмологии и
б) воздухоплавания. 4) Химии с подсекцией техниче¬ской химии. 5) Минералогии и геологии с подсекциями:
а) минералогии, петрографии и кристаллографии, б) гео¬логии и в) палеонтологии. 6) Ботаники с подсекциями:
а) анатомии и физиологии растений, б) морфологии и

систематики растений и ботанической географии. 7) Зоо¬логии. 8) Анатомии и фиэиологии (со включением меди¬цинской химии, эмбриологии и гистологии). 9) Географии,
этнографии и антропологии, с подсекциями: а) гео¬графии, б) этнографии и антропологии, в) лингвисти¬ки, г) статистики. 10) Агрономии с подсекциями: а)
почвоведения, б) растениеводства, в) лесоводства, г)

зоотехнии. 11) Научной медицины с подсекцией ма¬лярии. 12) Научной гигиены с подсекцией бальнеоло¬гии и климатотерапии. 13) Научной ветеринарии и 14)
Педагогических вопросов с подотделами по выс¬шему, среднему и низшему образованию.

Каждый член Xиии Сезда вносит в его кас¬су, по примеру прошлых сездов, три рубля, исклю¬чительно для научных целей и на нужды Сезда.
Продолжительность действия Xиии Сезда обыч¬ная—в течение недели, не считая дня открытия и
закрытия Сезда.
Для предварительных работ по устройству

Сезда в гор. Тифлисе образован Распорядитель¬ный Комитет.
Для внесения членами будущаго Xиии Сезда до¬кладов и сообщений необходима заблаговременная
присылка в Распорядительный Комитет заглавия,
а если возможно, то и краткаго содержания тех на-

учных сообщений и, вообще, работ, с которыми
они предполагаюгь поэнакомить Сезд.
При Сезде органиэуется выставка, к участию

в которой приглашаются научныя учреждения, уче¬ные изследователи, коллекционеры и научно-промы¬шленныя фирмы России и заграницы.
Члены Распорядительнаго Комитета обращаются к

представителям русской науки и ко всем интере¬сующимся задачами Сезда с покорнейшей просьбой
почтить Xиии Сезд своим личным присутствием
или присылкою ученых трудов. Так как Комитету
необходимо заранее знать, на какое число членов
Сезда и докладчиков он может разсчитывать, то
он обращается с просьбой к лицам, желающим

принять участие в Сезде своим личным присут¬Ствием или докладами, как получившим уже при¬глашения на Сезд, так и к тем, кто почему¬либо до настоящаго времени приглашений не полу¬чил, известить Комитет никак не позже 15 апре¬ля 1913 года о своем намерении прибыть на Сезд
или представить сообщения или доклады, адре¬суя письма на имя Распорядительнаго Комитета
Xиии Сезда Русских Естествоиспытателей и Врачей

(Тифлис, Канцелярия Попечителя Кавказскаго Учеб¬наго округа), а также сообщить свои адреса и обозна¬чить ту секцию, на которую они намерены эаписаться.
В Комитете же принимаются предварительныя

записи на экскурсии, а также принимаются член¬ские взносы и выдаются все сведения и справки о
Сезде.

Н вопросу о фотографичесном дей¬ствии дерева1).
В первом номере „Природы* (стр. 109) поме¬щена маленькая эаметка о фотографическом дей¬ствии дерева. Это интересное явление было замечено
мною несколько лет тому назад, и, занявшись его

иэследованием, я заметил следующее.

’) Помещая без иэменений описание чрезвычайно инте¬реснаго наблюдения Гальперсона, редакция поэволяет себе
выскаэать следующий взгляд на причину явления. Еще со
времен Шенбейна известно, что кислород в присутствии

скипидара, терпентина и других веществ того же химиче¬скаго характера „активируется" т.-е. приобретает способ¬ность действовать более энергично и вступать во взаимо¬действие с такими веществами, которыя не могут окис¬ляться самопроиэвольно. Причина „химическаго" активиро¬вания (в противоположность радиоактивности) по последую¬щим изследованиям (иориссен, Габер, Бах, Маншо, Эи-
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Максимальная „активность" (вначале я заподозрил
тугь именно активность)') наблюдается у хвойных
деревьев, преимущественно у сосны и ели, обильно

содержащих смолистыя вещества. Иэ этих (смо¬листых) веществ, путем последовательнаго выде¬ления, можно было определить, что наибольшим дей¬ствием на фотографическую пластинку отличается
скипидар и, особенно, терпентин; дерево же, совер¬шенно лишенное смолы, теряло свою „активность".
Изследования скипидара покаэали, что мы имеем дело

не с активностью (завис. от распада атома), а ка¬ким - то химическим действием на соли серебра.
Скипидар, как точно удалось установить, слегка
ионизирует воздух. Впоследствии окаэалось, что

это явление принадлежит озону (03), легко погло¬щаемому скипидаром, так как насыщенный этим
газом скипидар уже очень значительно иониэиро¬вал воздух, нагретый же, т.-е. лишенный оэона,
сн терял эту способность. Профессора Берлинскаго
университета, Ф. Рихарц и д-р Шенк пытались

доказать активность... озона; не имея прямо про¬тиворечащих этому данных, я, однако, сомневаюсь
щ этом выводе, ибо активность кислорода (распад
его атомов) — истина чреэвычайно проблематичная.

Итак, в сущности, из этих опытов мы по¬лучили два вывода: 1) что скипидар и его пары
(это важно) химически действуют на соли серебра,
но какйм образом — неизвестно, и 2) что озон
ионизирует воздух, едва ли будучи активным сам

по себе. Косвенным образом и совершенно слу¬чайно в этих опытах был получен намек
(только намек, совершенно непроверенный пока) на
активность или химическое действие на пластинку...
углерода, но опять-таки распад атома углерода
весьма сомнителен.

He могу удержаться, чтобы не привести эдесь на¬эидательных слов проф. А. Риги. Слишком много
раз мне приходилось встречать быстрый вывод при
наблюдении какого-либо действия на фотографическую
пластинку, что мы имеем дело с радиоактивностью,
распадом атома. В этом отношении нужно брать
пример с Рентгена, впервые открывшаго действие
некоторых физических факторов на соли серебра,

и с такою осторожностью и кропотливостью про¬верявшаго первоначальные опыты. Проф. Риги как
раз и предупреждает быть осторожными в по¬добных выводах. „Слишком часто, говорит он,
делается неправильное и недостаточно обоснованное

утверждение, что всякое вещество, мугущее воспро¬извести тот или иной эффект, производимый ра¬диоактивностью, по тому самому уже есть радиоактив¬ное вещество“...
В заключение искренно советую всякому, кто

имеет возможность произвести этот опыт, поло¬жить среэ смолистаго дерева на фотографическую
гиластинку: получается замечательно контрастный и
детальный отпечаток волокнистаго строения дерева.

Опыт весьма интересный и доступный всякому.
С. С. Гальперсон.

“SQr”

глер и др.) лежит в промежуточном обраэовании слож¬ных перекисных соединений, образующихся в первую
стадию путем непосредственнаго присоединения цьлой мом¬иулы к«слорода к окисляющемуся веществу. Отчасти такия
перекиси были даже выделены в чистом виде (главн.
образ. работы Энглера). Путем распада этих перекисей
легко обраэуется перекись водорода и озон, последние и

могут оказывать чисто химическое действие как на жела¬тину, так и на галоидныя соли фотографической пластинки
и тем выэывать появление иэображения. ^ ^
- 0 Здесь, как и в дальнейшем, автор применяет

термин „активность" в смысле радиоактивности, вызван¬иой процессом распада атомов. „
Прим. рео.

Заместители угля в будущем.

Проф. Д. Чиамичиан на 8-м конгрессе по йри¬кладной химии' прочитал доклад, представляющий
значительный интерес.
Земля, говорит он, заключаеть в себе еще

огромныя количества угля; однако, не весь он мо¬жет быть добыт. Следовательно, вопрос о топли¬ве должен сильно занимать человечество, так как
современная культура является дочерью угля.

Основываясь на том положении, что „постоян¬ная“ солнечной энергии равна 3 мапым калориям
в одну минуту на один квадратный сантиметр или

30 большим калориям в одну минуту на квадрат¬ный метр, можно вычислить, что квадратный .кило¬метр земли получает от Солнца такое количе¬ство тепла, которое дает тысяча тонн угля. Пу¬стыня Сахара, со своею площадью в шесть миллио¬нов квадратных километров, ежедневно получает
огь Солнца столько тепловой энергии, сколько мо¬гут дать 6 миллиардов тонн угля,—величина, пре¬восходящая ежегодное добывание угля на всем зем¬ном шаре в 6 раз.
Солнечная энергия заключена и в растениях; те¬32 миллиарда тонн растений, которыя приходятся на
128 миллионов квадратных километров поверхно¬сти всего земного шара, при сожжении освободили

бы количество тепла, соответствующее 18 мил¬лиардам тонн угля, т.-е. количеству, в 18 раз¬превосходящему ежегодную добычу угля и лигнита
на всем земном шаре.

Можно, применяя соответственныя культуры рас¬тений, увеличить производство органических веществ
с тем, чтобы в них иметь новые источники

энергии. Уже и в настоящее время имеется вцз¬можность утилизировать растения, выделяя из них.
азоть, необходимый для удобрений, спрос на которыя
все более и более увеличивается.
Целый ряд органических веществ получается

в настоящее время искусственным, синтетическим

путем. Хотя в будущеед производстве этих ве¬ществ большую роль будут играть растения. Одна¬ко солнечная энергия может быть использована и
другим способом, а именно, путем фото-химиче¬ских реакций.
При наличности подходящих катализаторов !)

пустыни тропических стран могли бы дать огром¬ное количество энергии. Правда, наука, изучающая
химическое действие световых лучей, еще очень
молода, но уже и сейчас ей можно предсказать.
блестящее будущее. Ведь и изучение электричества,

в настоящее время являющагося незаменимым¬источником энергии, начапось со скромнаго наблю¬дения, которое казалось лишенным практическаго
значения. Вполне возможно представить себе фото¬электрическия батареи, которыя могли бы превращать
солнечную энергию в электрическую силу.

Испольэование солнечной энергии сделает куль¬турными и тропическия страны: там, где раститель¬ность богата, фотохимия будет служить более ра¬циональным культурам; в пустынях же, где это
окажется невозможным, фотохимия будет транс¬формировать солнечную энергию с промышленными
целями. Так на пустынных безплодных местах
возникнут одна за другой промышленныя колонии,
с лесом из стеклянных труб и с стеклянными
стенами.

1) Катализаторами называются вещества, изменяюшия

скорость химических процессов.
Здесь дело идет о положительныя катализаторах,.

т. е. об ускорителях химических процессов.
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О процессах распада в природе.

В общем заседании „Общества немецких есте¬ствоиспытателей и врачей в Карлсруэ" Энглер
прочел интересный доклад о процессах распада

в природе. Доклад заключал большое количе¬ство цифровых данных, почему мы и считаем не¬безынтересным помеетить из него некоторыя вы¬держки.
Бросив общий взгляд на превращения материи и

энергии, докладчик остановился на иэлучении солнеч¬ной энергии, укаэав, что лишь игзоо миллионная часть
последней попадает на землю.

Создание органической материи осуществляется,

главным образом, через посрвдство растительных
организмов. Распад же веществ, накопляемых

растениями благодаря солнечной энергии, многими пу¬тями ведет к первоначальным исходным веще¬ствам, и главным путем яйляется самоокисление
растительных остатков.

По вычислениям Либиха гектар эемной поверх¬ности дает, в среднем, 2,5 тонн органических
сухих веществ. (Максимальная производительность
интенсивнЫх сельских и лесных хозяйств дает
до 10 тонн, под тропиками, может-быть, до 15).

Ежегодно получаемое на всей земле количество су¬хйх веществ доходит до 32 миллиардов тонн и
дает при сгорании (1 gr. приблиэ. 4000 кал.) около
128. 10*8 калорий. Для получения такого количества
тепла надо сжечь 18 миллиардов тонн каменнаго
угля, т. е. в 17 раз более добываемаго ежегодно

(1,1. 109 тонн). Возникающая при этом углекисло¬та (48 миллиардов тонн) составляет приблиэ. 1 /50
•атмосферной углекислоты, общее количество которой
.доходит до 2,4—2,5 биллионов тонн.

Распад осушествляется в организме животных
и человека при процессе дыхания, что дает в год

приблиз. 620 миллионов тонн атмосферной угле¬кислоты—количество, равное и/80 того, которое даюгь
отмершия растения. Если положить, что на животных
суши приходится количество в 10 раз меньшее,
чем на морских обитателей вместе с микробами,
то все же окажется, что только менее четвертой

части доставляемых растениями веществ перево¬дится в углекислоту живыми организмами. Мир
растений и животных осуществляют, след., лишь

часть круговорота материи; в остальном он вы¬лолняется через посредство самоокисления. '
Возникновением каменнаго угля и нефти процесс

распада не заканчивается вполне, но продолжается
их потреблением. Общий запас угля в Европе
доходит до 700 миллиардов тонн (в Германии

416, в Великобритании 193), в Соединенных Шта¬тах до 680 миллиардов и на всем земном шаре
до 3000 миллиардов тонн. Из 1400 миллиардов
тонн угля (75°/„ С) Европы и Сев. Америки могло
бы получиться 3800 миллиардов тонн углекислоты.
Это количество б 11/2 раза более того, которое

имеется во всей эемной атмосфере. В каменно¬угольный период воздух был, вероятно, богаче
углекислотой, в настоящее же время атмосфера

содержит прибл. и/3 углерода, находяшагося на зе¬мной коре. При том громадном потреблении угля,
которое имеет место в настоящее время, его эапа¬са хватит в Германии на 3000 лет, в Англии на
700, в Сев. Америке на 1700 и, в общем, при¬близ. на 1000 лет.

Энергии, заключенной в отложениях каменнаго
угля, докладчик противопоставил энергию водных
сил, равную 8—10 миллиардам лошадиных сил,
из которых половина приходится на Азию и 400
миллионов на Европу. При полном использовании

этой силы можно было бы ежегодно сберегать 70
миллиардов тонн каменнаго угля. Если считать
часть, которая можегь быть использована, равной
*/1в, то все же это соответствует 4,4 миллиардам

тонн угля, т. е. количеству, в четыре раза больше¬му потребляемаго ежегодно.

Менее значения, сравнительно суглем, имеютдру¬гия органическия вещества, как, напр., нефть. С нача¬ла ея потребления было использовано 540 миллионов
тонн, из которых на один 1910 год приходит¬ся 44 милл. Потребление нефти в таком количе¬стве не может продолжаться более, как 100 лет.
После этого мы имели бы в распоряжении большие

запасы битумов (переходные продукты при образо¬вании нефти).
В заключение, докладчик еще раэ остановился

на солнечной энергии и ея вероятном источнике.
Химическия реакции во всей массе солнца могли
бы производить лучистую энергию, самое бйльшее,

в течение 5000 лет. Гельмгольцевская теория сжа¬тия обясняет выделение энергии приблиз. в те¬чение 20 миллионов лет. Несравненно больший воз¬раст земли заставляет искать иного обяснения.
Скопление радиоактивных веществ внутри солнца
могло бы поддерживать энергию последняго многие
биллионы лет.

«ч0г«>

Проблема злоначественных (рано¬вых) опухолей.
(Д-ра мед. Мартина.)

Ежегодно во всем ученом мире от Парижа до
Токио появляются безчисленныя работы о раке. В
Германии имеется два осоОых снабженных всеми

вспомогательными средствами института для иэсле¬дования рака, ве Берлине и Гейдельберге *) есть осо¬бый журнал и особый комитет для изучения рака
и борьбы с ним. Тем не менее, эта роковая
болезнь все еще остается таинственной.

Правда, с анатомической стороны мы хорошо осве¬домлены о раке. Мы знаем, что он представляет
собою опухоль, состоящую из эпителия, т.-е. из

той ткани, которая, с одной стороны, образует со¬бою наружный покров кожи, а с другой—высти¬лаегь внутреннюю поверхность кишек, бронхов и
т. д. При обраэовании рака эти клетки иногда вне¬запно начинают разрастаться в каком-нибудь
месте тела, раэрушают по цере своего роста кожу,
мускулы, кости и образуют опухоль, называемую

раком. Отдельныя клетки опухоли могут зано¬ситься потоком крови или лимфы в раэличные
органы, застревают там и сейчас же проявляють
присущее им стремление к дальнейшему росту,

образуя таким образом все новыя и новыя рако¬выя опухоли. Самым роковым свойством рака
являетСя его губительное влияние на обмен веществ

в органиэме, так что больной истощается и по¬гибает даже в том случае, если опухолью не
затронут ни один существенно важный для
жиэни орган. Все это мы знаем, но что именно
заставляет эпителиальныя клетки нарушать эаконы

своего естественнаго роста и „подобно диким зве¬рям нападать на свой собственный органиэм",—
этого мы не знаем. Пытались обяснить дело вве-

*) Специальный институт для лечения и изучения рако¬вых заболеваний имеется и в Москве; он учрежден при
Московск. Мед. Фак. на пожертвования Мороэовых; его на¬учная деятельность до сих пор, однако, мало эаметна.

Рвд»
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дением ёще второго неизвестнаго, какого-то раз¬дражения, которое побуждаеть эпителиальныя клитки
к раэрастанию. Подходящие примеры для этого об¬яснения находили в развитии иногда рака губы на
том месте, где ее натирает трубка у курящих,

в раэвитии кожнаго рака у рабочих парафино¬вых фабрик на тех местах, где кожа наиболее
подвержена химическому влиянию вредных веществ,

в развитии рака мочевого пузыря у людей, страдаю¬щих каменной болезнью. В напичности известной
зависимости в подобных случаях едва ли возможно
сомневаться, но никто не умеегь нам обяснить, в
чем же состоит сущность влияния раздражения;

приходится вспомнить поэтому знаменитое обясне¬ние Брезига: нищета происходит вообще от бед¬ности!
В то время, когда медицина праэдновала свои

триумфы по поводу открытия бактерий, как возбуди¬телей болезней, явилась мысль, что и рак, может¬быть, вызывается какой-нибудь бациллой, но ея не
нашли. С большим единодушием ухватились по¬том за мысль, что возбудителем рака является
какое-либо из простейших животных (Protozoa),
как это имеет место при малярии. Несмотря,
однако, на применение самых утонченных приемов
микроскопическаго изследования, погоня эа паразитами
не увенчалась успехом. Мысль о них.впрочем, пока
еще не оставлена. В новейшее время 0. Шмидт
в Кёльне вырастил иэ человеческих раковых
опухолей грибок (Mucor racemosus); впрыскивая

его мышам, он, по крайней мере в одном слу¬чае, который был изследован в Гейдельбергском
институте для иэучения рака, добился образования

несомненной раковой опухоли, но, все-таки, среди не¬скольких сот мышей это произошло лишь один
раэ. Шмидт, впрочеми, и сам не верит, чтобы
Mucor был возбудителем рака, но онт» думает,
что воэбудитель, может быть, сожительствует с
этим грибком. Самого возбудителя он, конечно,

еще не нашел. Паразитарная тейрия остается, та¬ким образом, недокаэанной и по сей день.
Пытались подойти к делу с другой стороны.

Зараэныя болеэни, как известно, временами предста¬вляют в некоторых местах особенное развитие—
там и тогда, где и когда имеются особенно благо¬приятныя условия для воэбудителей болеэни и их
переноса. Наблюдается ли это и относительно рака? В
самом деле, есть указания на особыя местности и
даже на дома, пораженные раком, и есть не мало

наблюдений, что люди, живущие в тесном сопри¬косновении друг с другом, напр., супруги, одно¬временно заболевают раком. Но, несмотря на мно¬гочисленныя изследования в широком масштабе,
удапось лишь установить то, что иногда наблюдается
одновременное появление болеэни у нескольких лиц;
для обяснения же этого явления никаких данных

не получили. А перенесение болеэни между супругами

может быть обяснено, вероятно, перенесением са¬мих живых раковых клеток, а не какой-либо
другой причинной зависимостью. Наследственность
рака остается также сомнительной, несмотря на все
статистическия данныя.

С тех пор, как стало известно, что рак
встречается и у животных, и именно сравнительно
часто у мышей и крыс, много раз делапись опыты
перенесения болезни с одного животнаго на другое
путем прививки. Это действительно удалось, но
только на животных одного и того же вида. И

особенности организма по отношению к этим чу¬жим клеткам так сильно проявляют себя, что
даже у таких близких друг к другу животных,
как мышь и крыса, не получается действительно

прочнаго успеха при подобных опытах. Если сна¬чала и образуется небольшое припухание, то эдоро¬вый организм скоро справляется с ним, и опу¬холь снова раэсасывается. Наоборот, различие в
расе (белыя и серыя мыши) не играет роли. Ко¬нечно, делались опыты не только с перенесением
рака, но и с искусственным воэбуждением его.

Большое внимание привлекли себе опыты, произ¬веденные несколько лет тому назад Б. Фишером
с так наз. багряным маслом, раствором одного
красящаго вешества (багреца) в оливковом масле.

Он впрыскивал это вещество под сильным да¬влением в кожу уха кролику и вызывал, таким
образом, эатвердения эпителия, похожия анатомически
на некоторыя раковыя опухоли, но они никогда не

обнаруживали злокачественной склонности к даль¬нейшему росту, что именно и характерно для рако¬ваго новообразования. Исходя из старой теории Кон¬гейма, согласно которой опухоли вообще возникают
иэ остатков недифференцированных тканей, со¬хранившихся от эмбриональнаго периода, пытались

производить опыты с материалом из тканей, вэя¬тых от зародышей, переносили такия ткани живот¬ным в переднюю камеру глаза, под кожу или в
полость живота. Клетки отчасти разрастались, но рака
иэ них никогда не получалось. Последняя надежда

на разрешение вопроса о раке воэлагается в на¬стоящее время на химию. Возможность культивиро¬вать ткани животных вне организма, чему научил.
нас американец Каррель, награжденный за это не¬давно Нобелевской премией, обещаеть пролить свегь
на некоторыя особенности рака.
Пока, конечно, мы стоим перед неразрешенным

еще вопросом, но кто знаегь энергию и настойчи¬вость современнаго изследования, тот не будет
сомневаться, что наступит день, который открсАгт.
нам, наконец, тайну рака.

«зв»

Образование углекислой извфсти мор¬скими организмами.
Некоторые геологи ошибочно предполагают, что

углекислая известь, содержащаяся в морских жи¬вотных, в раковинах моллюсков, в полипня¬ках кораллов и тому под., образуется путем оса¬ждения углекислой извести, растворенной в воде.
В морской воде содержатся лишь следы раство¬ренной углекислой извести, но зато много серно¬кислой извести (гипса). Два английские натуралиста
Джон Мюрэй и Роберт Эрвин сделали попытку

ознакомиться с этим процессом эксперименталь¬ным путем. Они пробовали кормить кур пищею,
из которой была совершенно удалена известь. Че¬рез несколько дней яйца, которыя несли эти куры,
оказались лишенными известковой скорлупы и по¬крытыми только пленкой. Если же курам в пищу
прибавлялась какая-нибудь известковая соль (но не
углекислая известь), то на яйцах снова появлялась
скорлупа, состоящая иэ углекислой извести. При
прибавлении к пище солей магния или стронция,
яйца по большей части оставались беэ скорлупы.
Из этого ясно, что организм кур , способен
превращать любую иэвестковую соль в углекислую

известь, но не может усваивать солей других ме¬таллов щелочных земель.
Затем были проиэведены опыты и над морскими

животными. Для этого была приготовлена искусствен¬ная морская вода, иэ которой были удалены всякие
следы углекислой иэвести. Крабы вырабатывали в
этой воде свой обычный панцырь, содержащий угле-
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кислую известь. По истечении некотораго времени,

вода, бывшая до того нейтральною, стала ясно-ще¬лочною. Эта щелочная реакция вызывалась содержа¬щими азот экскрементами крабов, которые содер¬жали углекислый аммоний, дававший в свою очередь
с другими иэвестковыми солями углекислую известь.
Докаэательством служит тот факт, что морская

вода, смешанная с мочей и нагретая до 25° Ц., вы¬деляет все свои иэвестковыя соли в форме угле-

кислой и фосфорнокислой извести. Тот же процесс

происходит и в естественной морской воде. Мел¬кие морские раки были посажены в сосуд, напол¬ненный двумя литрами морской воды. Вода в нем
не менялась, и поэтому в ней оставались все от¬бросы животных. Последние вскоре начали гнить, и
после некотораго стояния при температуре 15°—20° Ц.

вся содержащаяся в воде известь окаэалась оса¬жденною в виде углекислой иэвести.

С М е с ь.

Микроорганизмы в нуриных яйцах.
По иэследованиям Коссовича свежая скорлупа

куриных яиц непроницаема для бактерий и плес¬невых грибков; напротив, в старых яйцах дело
обстоит иначе. Установлено, что, начиная с 8-ми

недель, яйцо становится уже доступным проникно¬вению различных плесеней. В то же время способ¬ность белка уничтожать микробов также постепенно
уменьшается.

650069

Действие на бактерий безконечно-ма¬лых доз неноторых вфществ.
Находясь в воде или в воздухе во взвешенном

состоянии, микробы не встречают в этих средах
условий, благоприятных для существования, и многие
из них гибнугь. Между тем некоторыя вещества,

а именно продукты гниения, взятые даже в безко¬нечно-малых дозах, благоприятствуют продолже¬нию существования микробов. Этим можно отчасти
обяснить известное вредное для человека и живот¬ных действие так наз. миазмов и удушливых
испарений. Так, напр., нашатырный спирт, амины
жирнаго ряда и др. продукты, появляющиеся во время
процессов гниения, позволяют микробам выживать

известное время даже при отсутствии пищи. Если по¬местить т. н. чудеснаго кокка в дистиллированную
воду, то уже череэ 12 часов все микробы погиба¬ют. Если же туда прибавить ииооооо нашатырнаго
спирта, то в растворе можно найти живых бактерий
в течение нескольких дней, при чем число их

уменьшается лишь постепенно. Еще более эамеча¬тельно действие газов, образующихся при процессах
гниения, так как взятые даже в чреэвычайно малых
доэах — от ииоооооо до ‘/мооооо они окаэываются
достаточными для поддержания жиэни микробов.
Надо думать, что летучия вещества с основным
характером, происходящия вследствие органических
разложений, действуют не только подщелачивая

среду, но и снабжают бактерий пищевыми продук¬тами в гаэообразном виде.
050009

Эманация радия в крови.

Присутствие радиоактивных веществ в крови пос¬ле вдыхания воздуха, содержащаго эманацию радия, надо
считать доказанным, но они при этом остаются в кро-

ви недолго. Д-р Энгельманн в опытах с животны¬ми показап, что эманация также переходит в кровь;
при потреблении содержащих эманацию минеральных

вод; присутствие ея можно было докаэать уже че¬рез 10 мин. после приема воды, при чем она оста¬валась еще в крови по прошествии двух часов.
ф50С69

Терраграф.

Весьма замечательный аппарат, названный тер¬раирафом, изобрел Л. Ф. Мерай. Аппарат зака¬пывается в землю, и там он записываегь и фо¬тографирует ночную жизнь животных. От аппа¬рата идетт» электрический провод к невидимому
контакту на месте наблюдения. Мапейшее прикосно¬вение к контакту приводит аппарать в действие,
причем одновременно отмечается на валике время

семки, вызывается электрическая искра и экспони¬руется фотографическая пластинка. Ясно, насколько
ценным может быть такой аппарат в соответ¬ственных случаях.

68DCS9

Способ распространения тифа.

Как известно, брюшной тиф выэывается опре¬деленным микробом, тифозной палочкой. Больные
тифом, в испражнениях которых содержатся эти

палочки, и являются ближайшим источником рас¬пространения болеэни. Чтобы эаболеть тифом, нуж¬но, чтобы эти палочки проникли в пищеваритель¬ный канал (рот, желудок, кишки); простое сопри¬косновение с ними не заразительно. Поэтому при
иэвестной внимательности и чистоте не трудно предо¬стеречь себя от болезни. Более опасными, чем
сами больные, являются так наз. носители бацилл,
т.-е. такие люди, у которых тиф уже прошел, но
палочки продолжают оставаться; оне безвредныя для

самого носителя, но могут быть источником эараже¬ния для других. И такое носительство может иногда

длиться целые годы. Этим обясняется существо¬вацие зараженных тифом квартир и домов; за¬раженным при этом является не помещение, но
живущий в нем человек, постоянно сеющий эа¬разу. Являются носителями бацилл большею частью
женщины. Это находится в связи с другой бо¬лезныо, встречающейся тоже чаще у женщин,—с
желчными камнями. Тифозныя палочки в случаях
длительнаго пребывания в организме иэбирают себе
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обычно местом жительства желчный пузырь, где,
повидимому, находягь себе особо благоприятную почву.
Пребывание микробов может служит причиной
хроническаго воспаления пуэыря и образования камней.
Надо эаметить, что в результате непосредственнаго

перенесения зараэы огь одного лица к другому про¬исходягь обычно лишь единичныя заболевания. До

эпидемии дело доходит только тогда, когда болезне¬творное начало попадаеть одновременно во внутрен¬ние органы многих людей, что происходит в слу¬чае заражения водопроводов, из которых берут
питьевую воду, и вообще источников водоснабжения.

Из сказаннаго ясно, что нет основания особенно.
бояться соприхосновения с тифоэными больными,

если только избегать возможности перенесения ба¬цилл в роть. Гири распространении же эпидемии
следует употреблять только прокипяченную воду
как для питья, так и для умывания лица и рук
и в бане.

ЯОС5ф

Эйфелева башня, кан огромный
термомфтр.

Эйфелева башня окаэалась весьма ценным пунк¬том для производства различных научных наблю¬дений. Наклонения башни в сторону под влиянием
ветров и неравномернаго нагревания и охлаждения

различных частей ея изучались целыми годами;

метеорологическия наблюдения производились на баш¬не регулярно; с нея посылались радио-телеграфные

сигналы; на башне же были проделаны весьма по¬учительныф огиыты относительно сопротивления воз¬духа при падении тел.
Совсем недавно Шарль Гильом произвел из¬следования относительно изменений в высоте, кото¬рым башня подвергается под влиянием температуры.
Для этой цели он воспользовался опускными двер¬цами на площадках, которыя Эйфель построилдля
производства своих опытов с падением тел.

Проволока из материала, который практически не

испытывает изменения оттемпературных колебаний,

была протянута вертикально от второй платформы

(116 метров над землей) вниз к земле, где и

была прикреплена. Верхний конец проволони при¬креплен и поддерживается целым рядом шарни¬ров и рычагов; один из последних несет на
себе прикрепленное пишущее острие, с одной сто¬роны котораго помещен Рихардовский барабан для
записи кривых изменений в длине проволоки. Хотя

сама проволока не поддается влиянию температу¬ры, однако о.пасались, что отклонения и натяжения
проволоки ветром значительно усложнят наблюде¬ния. Внеэапные порывы ветра были' действительно,

замечены на кривых, записанных острием на ба¬рабане, в виде остроконечных выпуклостей. Со¬ответствующими приспособлениями и увеличением
первоначальнаго груза рычага с 25 килогр. на 50

килогр. это неудобство было вполне устранено. Полу¬ченныя в результате кривыя обнаружили больше
правильности, чем мог ожидать изследователь, и

вообще можно сказать, что башня в своем верти¬кальном расширении ведет себя, как весьма чув¬ствительный термометр. Когда кривыя высоты башни
и кривыя температуры Центральнаго Метеорологиче¬скаго Бюро были сравнены, то оказалось, что изме¬нения высоты башни вполне соответетвуют измене¬ниям температуры.
В предварительном своем сообщении в „La

Nature" Гильом даеть, правда, пока немного диа¬грамм, но и иэ них видно, что 116 метров башни
расширяются приблизительно на 10 миллиметров в

течение июньскаго дня и что дождь одновременно
дает себя чувствовать на этой кривой и на кривой
температуры окружающаго воздуха. От 16 до 23

сентября во время постоянных устойчивых метео¬рологических условий кривыя высоты башни для

разных дней повторяли друг друга с замечатель¬ной правильностью. Чувствительность Эйфелевой баш¬ни, как огромнаго термометра, не удивительна, не¬смотря на ея массу в 437.500 пудов железа.
Структура ея очень тонкая; уменьшенная в мас¬штабе 1 : 1000, модель имела бы 30 сантиметров
вышины и весила бы всего 7 граммов. Если бы

вокругь действительной башни была построена ци¬линдрическая оболочка, то массы воздуха и железа
в этой оболочке были бы в отношений 4 : 3. Отсюда
следует вывести, что железо должно быть очень

чувствительно к иэменениям температуры, и кри¬выя, действительно, показывают, что железо бы¬стрее нагревается и быстрее охлаждается, чем
атмосфера, так что эффекты, проиэводимые обла¬ками, внезапными проглядываниями солнца сквозь по¬крытое небо, и дождями, отмечаются железом башни
несравненно скорее, чем воздухом.

65009

Влияниф гаэоваго освещфния на листья
деревьев.

Весьма любопытное явление можно было наблю¬дать в минувшем декабре по всему протяжению

бульвара Raspaиl в Париже. Фотографический сни¬мок, помещаемый здесь, был снять 10 декабря и



очень хорошо покаэывает это курьезное явление.

Молодыя деревья, посаженныя несколько лет тому
назад вооль бульвара, в настоящее время, как и

полагается по сезону, потеряли свои листья. Но де¬ревья, соседния с газовыми фонарями, на своих

сучках, обращенных к этим фонарям, удержа¬ли листья. Влияние освещения фонарей сильно за¬держало падение листьев.
6ЮСЙЭ

Антивныя осаждения из воздуха на
Боливийских Андах.

Отложения, полученныя на ^Эряженных проволо¬ках на высоте 5200 метров, оказались поразительно
радиоактивными. Поверхность скал была сравни¬тельно неактивна. Эти активныя отложения состоят

из радия, тория и, вероятно, из актиниевых про¬дуктов, но радий постоянно преобладает. Неболь¬шая активность была получена также на нейтраль¬ных и положительно заряженных проволоках (о
радиоактивности и активности см. ст. Рудольфи, „При¬рода“, 1912).

ф50С89

Обявлено, что в Ватикане скоро будет по¬ставлен частный безпроволочный телеграф, который

будет передаватьсообщения на неэначительныя раз¬стояния; компания безпроволочнаго телеграфа Марко¬ни уже поставила первую часть аппарата; антенны
помещаются в садах Ватикана.

фЮС8Э

Высочайшая башня в мире, предпола¬гаемая в Германии.
Огромная стальная башня, которая будет дости¬гать высоты 1600 футов, превосходя Эйфелеву
башню более чем на 600 футов, предполагается
к постройке в Дюссельдорфе, в Германии. Если
предположенный план будет осуществлен, башня
будет подниматься над рекой Рейном, часть
основания ея образует мост череэ реку. Ноги

башни под ' прямыми углами к мосту будут по¬коиться на двух каменных быках, которые бу¬дут лежать около 650 футов разстояния по линии
с центральным быком моста в середине реки.

Арки при основании башни будут 300 футов вы¬шины. Верхняя платформа, которая будет на 160
футов ниже самаго высокаго пункта башни, будегь
около 80 кв. футов.

Башня будет употребляться для научных це¬лей и наверху будет снабжена приспособлениями
для безпроволочнаго телеграфа.

ф50СЙ9

З-х-мильная труба, перфдающая водо¬род баплонам.
иХимическая фабрика в Германии, получающая

много водорода, как побочнаго продукта, из кото¬раго прежде могла быть продана лишь небольшая
часть, теперь установила 3-х-мильную трубу к
Франкфурту на Майне (где Германия имеет свою
гавань для дирижаблей) и весь газ предложен те-

перь в распоряжение правительства. Ежедневное
производство водорода около 40.000 куб. футов, и

он под давлением передается к реэервуару, вме¬щающему шесть раз такое количество, а уж иэ
этого резервуара затем наполняют баллоны и ди¬рижабли.

ббОСЕф

Овцеводство в Патагонии.

Овцеводство в Патагонии, за короткое время сво¬его существования в два-три десятка лет, так
успешно развилось, что главный его продукт, овечья
шерсть, уже оказывает влияние на цены мирового

рынка. -Только в последней трети прошлаго столе¬тия с Фалькландских островов были перевеэены
овцы в некоторыя области южной Патагонии, кото¬рым до того времени уделяли мало внимания: в
область Магелланова пролива, в некоторые пункты

восточнаго побережья и на главный острол. Огнен¬ной Земли. После некоторых временных неудач,
свяэанных с суровым и сырым климатом, при¬веэенныя овцы акклиматизировались, и овцеводство
стало процветать в степях Патагонии. В 1910 г.

в аргентинской Патагонии, в территориях Нейк¬вен, Рио-Негро, Чубут, Санта-Круц и Тьеррадель¬Фуэга, т.-е. на площади в 958,038 кв. килом. па¬слось уже 11,251,346 овец, а в 1912 г. количество
это можно считать в 12 миллионов. Общее ко¬личество всех аргентинских овец равнялось в
1910 году 67,383,952, из которых в одной только
провинции Буенос-Айрес выпасалось 34,604,972.

Но овцеводство постепенно лишается площади сред¬ней Аргентины, на которой все успешнее развивается
интенсивное полеводство и скотоводство, и передви¬гается поэтому с севера на юг, в Патагонию.
Первыми овцеводами и торговцами шерстью в Па¬тагонии были англичане и шотландцы, и остались в
этой роли до настоящаго времени; только в самое
последнее время выступают в роли овцеводов,

в отдельных случаях, север.-американцы и испан¬цы. Размножение патагонских овец идет очень
интенсивно, — при благоприятных условиях до
90—100°/в в год, а в исключительных случаях
до 115°/0. С другой стороны, велика и средняя
убыль (до 20°/0), вызываемая условиями климата и
почвы, заразными болезнями, поранениями и т. д.

При скудной пище, доставляемой патагонскими сте¬пями, количество овец на выпасах сравнительно
редкое; только. в более благоприятных местно¬стях—у подножия Анд и на Огненной Земле три

овцы прокармливаются на одном гектаре; в сред¬нем же можно считать 1500—2000 овец на Qua¬dratlegua (2500 кв. гектаров). Главную пищу овец
составляют жесткия травы из рода THrmoB-b(Festuca),

растущия кустами. Соответственно широкому разви¬тию овцеводства, Патагония поставляет большей

частью тонкую мериносовую шерсть, которая в по¬следние годы сильно улучшилась по своим каче¬ствам, — внешнему виду, длине и тонкости, и из¬вестна в продаже под наэванием „Багиа-Бланка“,
очень тонкаго и высоко ценимаго сорта. В прежния
времена патагонский овцевод пользовапся только
шерстью и кожами своих овец и покидал старых

животных в степи на произвол судьбы; в по¬следния же 90 легь англичане настроили салотопен¬ных заводов и холодильников, которые затем
оказались очень полеэными в деле снабжения миро¬вого рынка свежим мясом. В последнее время
перевозят и живых овец для продажи в Буенос¬Айрес. Мясо патагонских овец ценится высоко
эа свою необыкновенную нежность.

Станция бфзпроволочнаго телфграфа
в Ватикане.

ПРИРОДА, МАРГЬ 1913 г. 25
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Есть ли радий на небесных телах?

Как известно нашим читателям, 13 марта про¬шлаго года норвежский астроном Энебо открыл
новую звезду в созвеэдии Близнецов. Спектр ея

был тщательно изследован на многих обсервато¬риях; особенно интересны результаты, которые по¬лучил Gиebeler на обсерватории в Бонне.
Он изследовал 10 снимков спектра, получен¬ных от 15 марта по 4 апреля 1912 года. На всех
этих снимках выделялись светлыя и темныя линии

водорода на фоне сравнительно слабаго сплошного
спектра. Этот сплошной спектр был испещрен
множеством тонких и отчетливых темных линий

поглощения; число их и расположение сильно меня¬лось от одного вечера до другого. Некоторыя из
этих линий Gиebeler могь отождествить, правда, не
очень уверенно, с линиями марганца, гелия, титана
и некоторых других элементов.
Особенно эамечателен следующий факт: в той

области спектра, которая была сфотографирована,
должны были находиться 12 линий радия; между тем

на своих снимках Gиebeler нашел 12 линий, по¬ложение которых было очень близко к положению
линий радия. Было очень вероятно, что именно-то
радию эти линии и принадлежат. Это интересное

открытие заставило автора вновь пересмотреть спи¬сок измеренных им линий в надежде отыскать
среди них линии элементов, родственных радию,

именно урана, эманации радия (нитона) и гелия. Как

известно, современная теория распада атомов радио¬активных веществ показывает, что радий есть
результат превращения урана; распадаясь дальше,

радий, в свою очередь, дает начало нитону и ге¬лию. Gиebeler’y действительно удалось найти еще
12 линий, из которых с достаточной вероятно¬стью 4 можно было приписать урану, 6—эманации

и 2—гелию. Следует отметить, что измерение спект¬ра Gиebeler производил, вовсе не ожидая найти ли¬нии радиоактивных элементов. Это обстоятельство
очень важно: известно, как сильно подобная пред¬вэятая мысль может испортить результаты таких
тонких изследований.

Хотя работа Gиebeler’a вызвала одобрение такого

знатока спектральнаго анализа, как Кайзер, все

же существование радия на новой звезде далеко еще

нельзя считать доказанным. Дело в том, что ни

на одном из 10 снимков не были видны сразу

все 12 линий радия; так, например, четыре линии из
12 найдены были каждая только на одной пластинке
и притом не на одной и той же, а все на разных;
остальныя линии также появлялись болыиею частью
2—3 раза, в раэличные вечера. Поэтому возможно,

что оне принадлежат нескольким различным эле¬ментам и близость их к линиям радия чисто
случайная.
Нечего, конечно, говорить, как важно было бы

подтверждение открытия боннскаго астрофизика. Быть¬может, именно радиоактивные процессы могут про¬лить свегь на совершенно еще темную для нас кар¬тину появления новых эвезд.
После появления работы Gиebeler’a совершенно

естественно возник вопрос: нельзя ли отыскать ра¬дий на других небесных телах и прежде всего,
конечно, на Солнце. Уже через какой-нибудь ме¬сяц появилось сообщение директора Гринвичской
обсерватории Dyson’a, что на снимках спектра хро¬мосферы, полученных во время эатмений 1900, 1901

и 1905 годов, имеются 6 линий, которьщ можно при¬писать радию. Но вскоре другие астрофизики показа¬ли, что эти линии вполне удовлетворительно могугь
быть обяснены присутствием других элементов.
Кроме того, и по теоретическим соображениям

открытие радия и урана в хромосфере Солнца ка¬жется мало вероятным: атомный вес этих элё¬ментов очень велик (238 для урана и 226 для ра¬дия), поэтому их пары должны находиться в са¬мых нижних слоях солнечной атмосферы, и очень
мало надежды найти их линии во время солнечных
затмений.

Таким образом, вопрос остается пока откры¬тым. Надо ожидать, что он будет решен, если

удастся при будущих полных солнечных эатмени¬ях получить снимки спектра с более сильной дис¬персией.
� ф �

Темныя туманности в Млечном
Пути.

Английский астроном Эспин (Espиn) посвящает

интересную статью „отверстиям" в Млечном Пу¬ти 1). Еще В. Гершель обратил внимание на одно
место (в созвездии Скорпиона), совершенно лишен¬ное звезд. Он много раз возвращался к этой
области неба, и его сестра Каролина сохранила нам

его эамечание по поводу этой „дыры в небе“: Гер¬шелю казалось, что это—„нечто большее, чем про¬сто отсутствие звезд“. В настоящее время изве¬стно много таких беззвездных участков в Млёч¬ном Пути; самый знаменитый из них—это так
называемый „угольный мешок“ в созвездии Юж¬наго Креста.

В нашем полушарии наиболее заметное отвер¬стие находится близ звеэды ■у Лебедя. Многие склон¬ны считать эти „дыры“ за действительные разрывы
Млечнаго Пути и видят в них даже укаэания на

начинающееся распадение этой великой звеэдной си¬стемы. Эспин решительно не согласен с таким
взглядом: форма отверстий и распределение эвезд
у их краев доказывают, по его мнению, что это—

громадныя области, эанятыя веществом, поглощаю¬щим свет, громадныя совершенно не светящияся
туманности. Оне находятся внутри кольца Млечнаго
Пути и задерживают свет от звезд, лежащих

за ними. Указание на возможность существования та¬ких туманностей Эспин видит в том интерес¬ном факте, известном и раныие, что многия ту¬манности лежат в средине областей, очень бед¬ных слабыми звездами. Это легко обяснить, пред¬положив, что размеры туманностей значительно
больше даже того, что дает фотография, но темныя

и холодныя внешния части их совершенно не дей¬ствуют на пластинку; свет же от звеэд, нахо¬дящихся позадиих, оне поглощают так же, как и
видимыя туманности, и поэтому места неба, занятыя
ими, кажутся беззвеэдными.
Эспин пытается обяснить скоплением темнаго

вещества даже главную „дыру “ в Млечном Пути—
хорошо всем известное раздвоение его, тянущееся
от созвездия Лебедя до Корабля Арго. Нельэя ли
допустить, говорит он, что внутри пояса Млечнаго
Пути лежит поглощающее свет гигантское кольцо,
которое вызываегь кажущееся раздвоение Млечнаго

*) Переведена в „L'Astronomиe", 1913, Janvиer.
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Пути в одной его части, и сравнительную бедность
звездами противоположной „эимней" части?
И в других частях неба, например, в так

называемых „Магеллановых облаках“ и во мно¬гих планетарных и спиральных туманностях,

можно доказать, по мнению Эспина, присутствие тем¬ных, поглощающих свегь масс. И если скопле¬ния поглощающей туманной материи так распро¬странены в нашем Млечном Пути, то не играет
ли этот мир темных, холодных, „мертвых" ту¬манностей такой же важной роли в жизни Вселен¬ной, как излучающий громадныя количества тепла и
света мир солнц, который один только и энали до
недавняго времени?

� О �«и-

Массы двойных эвезд.

Определение массы двойной звезды не представля¬еть с теоретической точки зрения никаких труд¬ностей: все сводится к применению формулы, выра¬жающей третий закон Кеплера. В эту формулу
входят только время обращения двойной эвезды и

среднее разстояние спутника от главной звеэды (боль¬шая полуось орбиты), выраженное в каких-нибудь
линейных единицах. Но для определения этой по¬следней величины надо знать разстояние звезды
от нас.

Двойных эвезд, периоды которых нам извест¬ны, сравнительно немного, звезд с известными

разстояниями еще того меньше; поэтому в настоя¬щее время воэможно аычислить массы только не¬скольких звезд. Попытки эти неоднократно дела¬лись и раньше. Doberck, известный изследователь
двойных звезд, в последнем своем обзоре при¬водит всего 9 эвезд, массы которых он могь
определить более или менее точно:

М 5* Н

г, Кассиопеи . . 0.87 0". 20 1.37

с* Эридана . . . 0.43 0.17 0.84
Сириус .... 3,26 0.38 48.1
Y Девы .... Я 09 0.06 16.4
а Центавра . . 1.99 0,76 2.0
5 Геркулеса . . 0.73 0.14 5.0

Геркулеса . . 1.11 0.11 5.7

70 р Змееносца . 2.58 0.17 1.1
85 Пегаса . , . 3,07 0.07 1.6

Среднее . . 2,46

Здесь М обозначает сумму масс обоих компо¬нентов двойной звезды, г — годичный параллакс,
т.-е. угол, под которым со звеэды виден радиус

земной орбиты, Н—яркость звезды. Масса нашего
Солнца и его яркость приняты эа единицу. Средняя
величина М получилась 2,46, следовательно, масса
каждаго компонента, в среднем, равна массе
Солнца.

Астрономическия явления в апреле,
мае и июне ‘).

Меркурий не виден. Только на юге России между
18 и 25 июня можно надеяться его найти вечером,

вскоре после захода Солнца, над западным гори¬зонтом,
Венера. Вечерний период видимости планеты кон¬чается в начале апреля. 11 апреля она находится
в нижнем соединении, т.-е. проходит между Солн¬цем и Землею и в конце апреля может уже быть
наблюдаема по другую сторону от Солнца, на вос¬токе перед разсветом. Утренней звездой планета
остается более полугода, до ноября. В наибольшем
удалении от Солнца планета будет 20 июня.
Марс. В апреле к мае не виден в средней

России. В июне виден после полуночи на востоке.
Движение прямое, т.-е. с запада на восток, из
созвездия Овна в созвездие Телыда.

Юпитер находится в созвездии Стрельца; вос¬ходит сначала много позже полуночи, потом все
раньше и раньше. В конце июня всходигь с захо¬дом Солнца (22 июня противостояние с Солнцем).
Это время — наилучшее в году для наблюдений
планеты, но и в это время планета стоит очень
низко.

Сатурт находится в созвездии Тельца; в апре¬ле виден вечером на западе. Конец апреля, весь
май и половину июня не виден—находится позади

Солнца. В конце июня появляется на востоке пе¬ред разсветом; восходит позже Венеры.
Падающия звезды. Сравнительно большого числа

падающих звезд можно ожидать около 7 апреля
—так называемый поток Лирид, затем около

19 апреля, когда наблюдается поток Акварид. Ме¬теоры перваго потока направляются от созвездия
Лиры, второго—от созвездия Водолея. Так как
в апреле Водолей всходит очень поздно, то звезды

второго потока приходится наблюдать перед раз¬светом,
Переменныя звезды. Мигиимумы Алголя (Jи Perseи)

будуть:
13 апреля 13 ч. 30 мкн.
16 п 10 „ 19
6 мая 12 „ 1 и

9 8 „ 50 р

26 13 „ 44
29 ю „ 33 w

18 июня 12 „ 16 п

21 „ 9 . 5 „

Указаньи только те mиnиmum’bи, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 суток
20 ч. 49 мин.; зная его, можно определить и время
остальных минимумов.

Прив.-доц. и. Полан.

4) Стиль старый, время петербургское, счет времени астро¬номический, т.-е. с полудня.
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ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Летом 1912 г. на Шпицбер-

ГиОЛЯрНЫЯ ген ездила первая русская нау¬СТраНЫ. чно-промысловая экспеди¬ц и я под начальством геолога В.
Русанова, при участии командированнаго Академией

Наук зоолога 3. Сватоша и горн. инж. Р. Самойло¬вича; судном командовал А. Кучин, океанограф,
(участник экспедиции Амундсена к южн. полюсу).
Целью экспедиции было, с одной стороны, собирание

коллекций и производство изысканий по геологии, бо¬танике и эоологии, с другой, ознакомление с мине¬ральными богатствами Шпицбергена и возможностью
их разработки в будущем. Судно („Геркулес")
было выбрано типа „Goja“, на котором Амусен
„сделал" Северо-западный проход, легкое (бЗтонны

водоизмещения), парусное, с керосиновым мото¬ром, уже бывалое в полярных водах Гренландии.
Экспедиция отплыла из порта Александровска 26-го

июня 1912 г. и в конце лета благополучно воэвра¬тилась.
q В июне 1912 г. было опубликовано, что ле¬том 1913 года предполагается экспедиция
лейт. Р. Шредер-Штранца к северным берегам

Сибири, чтобы повторить и изучить Северо-восточ¬ный проход. Но вскоре стало известно, что вме¬сто этого, в качестве предварительной тренировки,
экспедиция отправится сначала, в августе меся¬це, к Шпицбергену, с целью сделать пе¬ресечение острова с вост. на зап. Опытные люди
тогда еще говорили, что время для полярнаго путе¬шествия выбрано через-чур позднее; и вот 7-го
янв. из Адвенгь-бая на Зап. Шпицбергене получе¬но радио-телеграмма, что экспедиция, благополучно
достигла Сев.-вост. Шпицбергена, но там разбилась,
и члены ея находятся в большой опасности. Из

Адвент-бая, где сейчас работают горнопромышлен¬ники, отправлена партия людей на помощь экспедиции.
Открыта для эксплоотации н о в а я

Дзия. ветка Багдадскойж. д., идущая
от Алеппо к Ефрату. В 12-ти

километрах от Алеппо на станции Муслимие линия
ж. д. разветвляется в двух направлениях: одна
ветка идет к Джерабулоссу на Ефрате, а другая

в Раджу по направлению к Адане. Условиями по¬чвы выэвана необходимость прорыть туннель в 5

километров длины. Работы по прорытию туннеля за¬кончатся не раньше, чем через три года, что эа¬держит на такой же срок открытие Алеппо—Алек¬сандрета-Мерсинской линии.
Эксплоатируемый участок имеет рколо 200 ки¬лометров длины. Открытие движения по новой ж. д.

линии значительно облегчит передвижение из Бей¬рута в Багдад. За последние годы множество пу¬тешественников, преимущественно немцев, совер¬шают поездки по торговым делам из Бейрута
в Алеппо и Багдад. Путешествие это, сопряженное

с большими расходами и крайне утомительное, дли¬лось до последняго времени не менее 17-ти дней.
Теперь по вновь открытой до Ефрата ветке туда
перевеэли и спустили на воду несколько моторных

лодок и паровую шлюпку, доставленную в разо¬бранном виде, собранную и спущенную в Джера¬булоссе. Новая линия Багдадской ж. д. даст воэ¬можность перебираться из Бейрута в Багдад в
8 дней; т.-е. два дня по железной дороге от Бей¬рута до Джерабулосса, шесть дней водой по Ефрату
до Феллуджии, а оттуда 10 часов на лошадях до
Багдада.

По порученцо Германскаго министер¬Африка. ства колоний проф. КуртГассертизсле¬довал во всех подробностях о з е р a
северной части Камеруна. На север от
Камерунскаго пика лежит страна, поднимающаяся

над уровнем моря около 100—200 м. и пред¬ставляющая картину резко выраженной вулкани¬ческой деятельности. Там лежит 19 небольших
озер, из которых 16 несомненно вулканическаго

происхождения. Проф. Гассерт иэследовал и изме¬рил глубину восьми из них. Все эти озера почти
однотипны: довольно глубокая—(от 100 до 200 и

даже 300 метров)—при 2-х километрах (в сред¬нем) диаметра круглая или овальная впадина с
очень крутыми берегами и плоским дном. Вода в
этих озерах в общем теплее окружающаго ее

воздуха. Количество воды пополняется только до¬ждями. В период дождей уровень воды заметно по¬дымается, а в сухое время года падает. Только

при очень высоком подеме, вода выходит из бе¬регов и стекает вниз тоненькими ручейками. Та¬ким обраэом своими свойствами этИ озера напо¬минают цистерны. Тем не менее все они насе¬лены пьявками и водяными насекомыми, а в неко¬торых водится довольно много рыбы.
q Как и можно было предполагать, телеграфное

известие о связи р. Конго с р. Замбези (Природа,
февраль 1913 г.), оказалось неверным. Истоком
Конго, по изследованиям лейт. Гретца, является река
Чамбези открытая еще в 1869 г. Ливингстоном,
и впадающая в оз. Бангвеоло.

Недавно опубликованы работы геб¬Америна. лога Квенэеля относительно о-вов
Жуан-Фернандец. Архипе¬лаг Жуана-Фернандеца находится в365километрах
от Вальпарайсо в Великом океане. Это—группа
скалистых островов, совершенно неожиданно,

выплывающих из вод океана. По существую¬щей гипотезе острова Галапагос и Сандвичевы
являются, продолжением великаго материка,—бывшаго

некогда на месте Тихаго океана, так наз. „Архи¬галенис"; напротив, западная часть Южной Амери¬ки есть продолжение антарктическаго континента,
доходящаго до островов Жуана-Фернардеца, и дей¬ствительно, в этом архипелаге, главным образом
на о. Масса Фуэри, встречается альпийская флора,

которую, в виду близкаго соседства с антарктиче¬ским материком, можно разсматривать как уце¬левшие остатки полярной флоры; приэтом для Жу¬ана-Фернандеца, как и для Галапагосских остро¬вов характерно обилие эндемических видов. Гео¬логия Жуана - Фернандеца не дает нам данных
судить о времени появления архипелага, а раститель¬ность заставляет отнести его по крайней мере к
плиоцену. Состоит почти исключительно архипелаг
из вулканических скал, свежий вид которых

указывает на их сравнительно недавнее возни¬кновение.
q В конце февраля в республике Г ватемале

(Центр. Америка) произошло сильное землетрясе¬н и е. По газетным иэвестиям, разрушен целый го¬род и много убитых.
Опубликованынекоторыя данныя отно¬РОССиЯ. сительно Ухтинскагонефтяного

р а й о н а. Еще летом 1909 г. в ухтин¬окий район были командированы геологи и топогра¬фы, которые сняли одноверстную топографическую и
геологическую карту местности; далее были заложе-
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ны 4 буровыя скважины (в 71, 80, 150 и 200 с.
глубиною). Обнаружено следующее: центральная часть

района представляет пологую антиклиналь, с на¬правлением, параллельным Тиману, сложенную из
девонских пластов. Нефть Залегает в глинистых

сланцах и кварцевых песчаниках, но стоигь раз¬работки только второй гориэонт, так как первый
слишком беден; нефтеносный пласгь имеет 10—
35 ф. мощности и залегает на глубине—80—100
саж. В настоящее время буровыя дают 35—48 пуд.

нефти в сутки. По своему качеству нефть подхо¬дит к американской: до 30°/0 осветительных масел
и 4% бенэина („Иэв. Арх. Общ. Из. Рус. Севера").
Q Закончены иэыскания по лопросу о ж е л. д о р.

путиК а м a—П е ч о р а. Предполагается ширококолей¬ный путь от ст. Усольская Пермской дороги, че¬рез Соликамск и Чердынь к с. Троицкому на
Печоре; далее дорога, вероятно, пойдет до р. Ухты.
q Управление Пермскаго округа путей сообщения

разработало и представило в министерство проэкт
Т р а н с -У ральскаго воднаго пути. Этот
путь начинается у с. Левшина, на Чусовой (в 17 в.
выше Перми), и идет 593 в. по р. Чусовой; дапее
следует водораздельный канал в 7*/2 в. до р.
Решетки, по которой идет 14 в. до р. Исети и
Исетью 518 в. до р. Тобола. Приэтом на Чусовой
придется сделать 24 шлюза, на Исети—37. Стоимость
предполагается от 100 до 165 мил. рублей.

g Летом 1913 г. Геологический комитет орга¬низует экспедицию для изучения Нелькано-Джуг¬джурскаго района—по п у т и из О х о т с к а, через
Становой хребетк верховьям p. М а и и
Алдану. Во главе экспедиции стоят инж. В. Зверев
и шлиссельбуржец В. Панкратов.

q Опубликованы данныя о колониэации Ени¬сейской губ. В 1912 г. эаселено переселенцами
в Енисейской губ. 900 новых участков с 27,500 ч.,
да к имевшимся уже обществам причислено 5900 ч.
(всего с 1899 г.—333,523 ч.); наиболее заселены
уезды Канский и Минусинский.

дВывозмаслаизСибириэа 11 мес.

1912 г. был 366,105 пуд. (почти на 6°/0 больше про¬шлогодняго)—преимущественно в Англию, Германию
и Данию.

q Е. Ромер, участник недавней экспедиции львов¬скаго профессора Дуниховскаго, задался целью про¬иэвести самыя точныя с  е м к и и установить основ¬ные триангуляционные знаки в окрестностях бухты
св. Ольги по восточному склону х p. С и х о т е-А л и¬н я, отделяющаго бассейн Уссури от моря. Бла¬годаря непосредственным иэмерениям и вычислению
значительнаго количества высот, ему удалось точ¬но установить и проверить определение нескольких
пунктов. Самыя высокия точки Сихота-Алиня дости¬гают 1000—1500 метров (гора Таэовская—1089;

Сиао-Оляэа—1263; Оляэа—1563, самая высокая вер¬шина Шпиц—1086); гора Барос, ошибочно отме¬ченная на атласе Штилера 2560 метрами высоты, на
самом деле достигает всего 250 метров. Рельеф
страны сложился под влиянием колебаний уровня
моря под действием подэемных сил. Следы двух
циклов эрозии ясно представлены двумя прекрасно

выровненными террасами: одной—в верхних ча¬(итях гор („Gиpfelnиveau") и другой, прорезывающей
склоны гор („Gehangenи veau“). Раэмывание третьяго

цикла (на высоте около 200—300 метров) предста¬вляет правильный и чрезвычайно отлогий .наклон
к юго-востоку. Кроме того, было повидимому еще
одно поднятие, до 100—150 метров.

Работам И. Ромера много препятствовала слабая

плотность населения (на пространство 3000 кв. кило¬метров приходится 4350 человек, т.-е. 1,5 на кв.
километр). Жители здесь, большей частью, китайцы
и корейцы, колониэировавшие страну до появления
русских, и позднейшие пришельцы, преимущественно

малороссы (60%)- Население ютится по берегам, воз¬ле устья рек. Ромер отмечает еще кустарнико¬вую растительность гор: это преим. орешник, ро¬додендры и низкорослые, редкие дубки; сильные, не¬прерывные ветры препятствуют развитию лесов.

БИБЛиОГРАФиЯ.

„Менделизм“. P. Е. ииёнжт. Перевод с 3-го
англ. иэдания с разреш. автора. иX -(-190. С 6 краш.

табл. Изд. „Bиos“, Москва, 1913. Ц. 1 р. 50 к.

Мы не можем быть достаточно благодарными

прив.-доценту Елпатьевскому эа инициативу по изящ¬ному иэданию целаго ряда сочинений под общим

заглавием „Bиos". Как преподаватели высших учеб¬ных эаведений, так и слушатели страдают от не¬достатка у нас книг по общебиологическим вопро¬сам, которыя стояли бы на высоте современнаго
знания. Выбор книг для перевода надо считать
удачным. Именно по вопросам наследственности
с точки зрения менделизма у нас нет никакой
литературы. Книга Пённепп, долголетняго сотрудника
Бэтсона, представляет нам теорию Менделя во всей

широте и со всеми перспективами, которыя ею откры¬ваются. Значение Менделя нельзя оценить достаточно.

В то время как Дарвин своей теорией обяснил,

каким образом могут возникать новые виды, Мен¬дел показал, как они в действительности возни¬кают. Может-быть, теперь многие слишком высоко
ценят значение теории Менделя, как в свое время

слишком высоко ценили теорию Дарвина, но опас¬ность не велика, пока менделизм останется верным
экспериментальному направлению. Кроме теории Мен¬деля и его последователей, мы находим в книге

изгиожение теории мутаций. Но доказано ли, что при¬чиной эволюции является процесс добавления факто¬ров, а не только утрата, кажется сомнительным,
если припомнить критический разбор этого вопроса

у Ьаура. Подробно раэсматривается вопрос о про¬исхождении пола. Пённет, так же, как и все иэ¬следователи менделизма, начапо вариации ищет в
гамете, а не в особи; вариация, по его мнению, вне¬запна, внезапно и возникновение мимикрии. Унасле-
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дования приобретенных свойств он наравне с

иогансеном, де-Фризом, Бауром не признает. Ин¬дивидуум для него—сумма признаков. Без сомне¬ния, в воззрениях менделизма коренятся ошибки:
унаспедование приобретенных свойств докаэано, и
индивид—нечто большее, чем сумма признаков;
но эти основныя ошибки, обусловленныя слишком
широким обобщением данных менделизма, будут,
беэ сомнения, исправлены новыми изследованиями.

Наследственность в свете новейших из¬спедований. Л. Дотастер. Перевод с 3-го англ.
издания. Изд. „Bиos.“ Москва, 1913. Ц. 80 к.

Вторая книга, изданная Елпатьевским, до извест¬ной степени дополняет труд Пённета. Так как
оба автора принадлежат к одной и той же школе,
то труды их идут параллельно и согласуются с
воззрениями их знаменитаго учителя Бэтсона. Но
в этом неть особой беды. Каждый сколько-нибудь
критический читатель знает, что писать совершенно
обективную биологию невозможно в наше время,
когда как раз идет ожесточенный спор насчегь
основ нашей науки и даже насчет задач ея.
Труд Донкастера отличается ясностью, доступной,
повидимому, лцшь англичанам; правда, эта ясность,
как часто в английских сочинениях и даже в
сочинениях Дарвина, Спенсера, Милля, Бокля и др.,

получается путем тщательнаго обхода всего спор¬наго и даже всего глубокаго; но, имея пред собою
ясное и образцовое изложение экспериментальных
данных по вопросу о наследственности, читатель сам

может предаваться размышлениям. Изложен по¬дробно вопрос об изменчивости, проведена резкая
грань между флуктуацией и мутацией. Передача по на¬следству приобретенных свойств отвергается и, где
она докаэана, обясняется одновременным влиянием

внешней среды на клетки тела (соматическия) и по¬ловыя,—искусный, но не особенно удачный обход,
придуманный Вейсманом. Изложен и менделизм.
Разбирается здесь и вопрос о происхождении пола

и наследственность у человека. Как многиё в Ан¬глии, автор является сторонником „эвгенетики“,
основываясь именно на непередаче по наследству

приобретенных свойств. Он почти ничего не ожи¬дает ни от карательных мер, ни ог улучшения
жизни бедных. Раса улучшится тогда, когда у деге¬нератов будет отнята воэможность размножаться,
когда борьба за существование для них не только

не будет облегчена, но, наоборот, обострена. Деге¬нерат и „неприспособленный“ для Донкастера в

большинстве случаев — почти одно и то же. Есте¬ственный отбор должен эамениться искусствен¬ным. Однако, не елишком ли рано школа мёнде¬лиэма предлагает свои практические меры и советы?
Перед нами только что вышедшая новая книга ие¬тони, в которой собраны все данныя о передаче
по наследству приобретенных свойств; число дока¬зательств увеличивается ежегодно. Пока этот спор
не решен, не лучше ли воздействовать на сому в
надежде на плодотворность добра, чем эаниматься
подбором гаметь?

« □ о Ев- Шульц.

Роль белков в обмене веществ живот¬наго организма. Б. Верию. 43 стр. Спб., 1913.
Библиотека натуралиста. Ц. 20 к.

Выдающееся значение белков среди составных

частей животнаго организма, невозможность исклю¬чения их из состава пищевых веществ и замены

их какими-либо другими веществами, жирами или
углеводами, которые в противоположность белкам

не являются безусловно необходимыми, были под^е¬чены и оценены сравнительно давно. Изследования
последняго времени позволяют ближе подойти к
этому вопросу, проникнуть до иэвестной степени в
самый механизм процессов обмена веществ, и

с точки зрения этих иэследований вопрос об об¬мене белков приобретает еще большее значение—
именно с этим обменом свяэывается многими

основная загадка жизни. В небольшой статье проф.

Вериго живо и ясно иэложены основныя черты этого¬вопроса. Наибольшее внимание уделено в ней фер¬ментам, обусловливаюицим процессы обмена, опре¬деляющим их ход и направление, при чем иэло¬жена и собственная точка эрения автора, который
думает, что „организм строит частицы всех дей¬ствующих в его теле ферментов иэ распадаю¬щихся белков”, почему иэвестное содержание их
в пище (физиологический минимум) и является без¬условно необходимым. Книжка, несомненно, будет
с интересом прочитана теми, кого занимают за¬тронутые в ней вопросы.

Л. Тарасевич.
<3 □ о

Естествознание в школе. Непериодическое изда¬ние, выходящее под общей редакцией проф. В. А.

Вагнера и Б. Е. Райкова. Сборник второй. Пре¬подавание начальнаго природоведения. Книгоиздатель¬ство „Образование“. Спб., 1913.

Сборник эаключает в себе четыре очерка, по¬священных методике пропедевтическаго курса при¬родоведения. Два из них, именно,— очерк г. Ягб¬довскаго „Первый год изучения природы" и г. Улья¬нинскаго „Некоторые вопросы методики природове¬дения“, — дают методический аналиэ этого курса;
две остальныя статьи посвящены более специальным

вопросам, именно, статья г. Ускова говорит о са¬модельных приборах, как наглядных пособиях

на уроках природоведения, и статья г. Райкова по¬священа вопросу о практических эанятиях по не¬живой природе.
В первых двух статьях мы сталкиваемся с

весьма важным вопросом, насколько далеко мо¬жет углубляться преподаватель в научное обяс¬нение отдельных вопросов в этом пропедевтиче¬ском курсе. Вопрос этот, конечно, не легкий, и
не мудрено, что два автора, затрогивающие его, не

сходятся во взглядах. Точное определение как ра¬мок предмета, так и степени его углубленности,
„научности", вообще говоря, невозможно, и трудно

найти двух интересующихся делом преподавате¬лей этого курса, которые вполне сходились бы в

этом. Здесь дело, несомненно, должно быть предо¬ставлено такту преподавателя, который может опре¬делить ту грань, за которую не следует пересту¬пать в данном -случае, а это зависит и от уме¬ния преподавателя сделать вещь доступною для уче¬ников и от уровня самих учащихся, и от воз¬можности обставить себя тем или иным опытным
материалом. Одно, по нашему мнению, должно строго

соблюдаться в определении обема курса: о т с у т¬ствие голословности, догматизма; вся¬кое полож.ение должно базировать на некоторой
реальности, если не демонстрируемой учителем пе¬ред учениками, то, по крайней мере, известной по¬следним по их жизненному опыту; если это основ¬ное требование соблюдено, то едва ли преподавателю
можно заранее и раз навсегда определить, чего он

не должен касаться в курсе: это всего лучше по-
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кажет его педагогическая практика. Этими словами
мы, конечно, нисколько не хотели бы указать на

безгГолезность такой разработки этого вопроса, кото¬рую мы имеем в статьях гг. Ягодовскаго и Улья¬нинскаго. Напротив, статьи представляют много

интереснаго материала, которым и может восполь¬зоваться в своих методических исканиях препо¬даватель. Сама противоположность некоторых то¬чек эрения обоих авторов представляет боль¬шой интерес.
Что касается статьи г. Ускова о самодельных

приборах, то она безусловно интересна, так как
сообщает ряд простых приборов, которые легко

может изготовить не только уяитель, но и учащий¬ся, и которые, именно благодаря своей простоте и
отсутствию лишних деталей, весьма демонстративны.

Статья г. Райкова о практических занятиях ин¬тересна тем, что она энакомит с вопросом об
органиэации таких эанятий в средней школе вооб¬ще, и тем, что она дает хорошо разработанныя
конкретныя данныя для занятий по неживой природе.

К сожалению, вопрос об организации практиче¬ских занятий по природоведению еще далек от

осуществления, по крайней мере, в огромном боль¬шинстве наших средних учебных заведений. Но не¬которыми укаэаниями г. Райкова преподаватели могут
воспользоваться и для демонстрационных опытов.

Книга читается с интересом, издана хорошо,

снабжена необходиными рисунками, недорога (80 к.),

и мы ее горячо рекомендуем преподавателям есте¬ствознания.
В. Грацианов.

Книги, присланныя в реданцию.
К н и г о и з д а т е л ь с т в о „С о т р у д н и к “.

Петербург — Киев. Н. А. Т&нанаев. Курс
обемнаго анапиза. С 22 рис. в тексте. 1913 г.
Ц. 1 р. 25 к.

Издательство A. С. Панафидиной. Пе¬тербург. Библиотека натуралиста. Проф. Д. К.
Третьяков. Доисторический человек. 1913 г. Ц.
30 к. Проф. С. П. Кравков. Почвы земного шара.

1913 г. Ц. 25 к. Проф. С. П. Кравков. Жизнь поч¬вы. 1913 г. Ц. 20 к. Проф. Г. Ф. Морозов. Лес
как растительное сообщество. 1913 г. Ц. 25 к.

Проф. Б. Ф. Вериго. Роль белков в обмене ве¬ществ животнаго организма. 1913 г. Ц. 20 к.
К н и г о и з д а т е л ь с т в о „Медик". Mo¬

ck в а. Prof. Н. Weber. Медико-Терапевтический спра¬вочник, перевод с нем. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
D-r G. Kииhnemann. Бактериология. Перевод с нем.
1913 г. Ц. 1 р.
A. В. Ц и н г е р . Задачи и вопросы по физике.

4 таблицы и 180 рис. в тексте. Москва, 1913 г.
Ц. 1 р. 25 к.

К н и г о и з д а т е л ь с т в о „Звезда". Москва.

Феликс ле Дантек. Хаос и мировая гармония. Пе¬рев. с франц. 2-ое изд. Ц. 50 коп.

Издательство Э. И. Блэк. С.-Петер¬б у р г . К. де-Шагрен. Приготовление биологиче¬ских коллекций дешевым способом. 1913 г. Ц. 60 к.
Библиотека для всех. Москва. А. П.

Нечаев. Горы и их жизнь. 1913 г. Ц. 20 к.

Окт. Вржесневский. Борьба за 5-ый посту¬лат. 1912 г. Москва. Ц. 30 к.
Г. Поварнин. Очерки мелкаго кожевеннаго

производства в России. Ч. и. 1912 г. Ц. 3 руб.
Издательство „Природа”. Москва. Проф.

Е. Лехер. Физическия картины мира. С 28 рис.
Перевод О. Писаржевской, под редак. проф. Л. В.

Писаржевскаго. 1913 г. Ц. 50 к. Проф. К. Гизенга¬ген. Оплодотворение и явления наследственности в
. растительном царстве. С 30 рисун. Перев. Е. М.
Шендзиковской, под редак. проф. В. Р. Заленскаго.
1913 г. Ц. 50 к.

От Правления Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова.

Нас-Гупает весна — самое тяжелое время для пострадавших от неурожая: все скудные запасы из¬еякли, продано и проедено многое из самаго необходимаго живого и мертваго инвентаря, эаработков ни¬каких, и все это усугубляется неизбежными спутниками голодания—куриной слепотой, цынгой и тифами, о
которых несутся вести из различных местностей обширнаго пострадавшаго района. С начала осени было
известно только об 11 пострадавших губерниях и областях, а в настоящее время их насчитывается 16:
Астраханская, Бессарабская, Донская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Саратовская, Черноморская и в
Сибири—Акмолинская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Тобольская, Томская, Тургайская и Якутская.

Неурожай в этих губерниях и областях подтверждается официальными сведениями, ходатайствами

местной администрации и назначениями правительственных средств на семенную и продовольственную по¬мощь. Но эти назначения никогда не могут удовлетворить всей нужды; общественная и частная помощ
безусловно необходима.

Пироговское Общество, оказывая посильную помощь в 6 уездах 4 губерний, израсходовало все
имевшияся у него средства и, вынужденное отказывать молящим о помощи, обращается с убедительной

просьбой к русскому обществу не забывать о голодной деревне и окаэать содействие своей посильной леп¬той в врачебно-продовольственной деятельности Пироговскаго Об-ва.
Пожертвования просят направлять по следующему адресу: Москва, М. Бронная, д. 15, кв. 99. Пра¬вление Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова. Тел. 64-97.

проф. Ю. Н. Вагнер.
Издатели: Изд-во „ПРИРОДА". Редакторы: проф. Л. В. Писаржевский.

проф. Л. А. Тарасевич.



Про<*>. Е. ЛЕХЕР. Фиаичесния нартиньи мира. С 28 рисунками. Перевод
0. Писаржевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго —.50

Оглавление; Гиредисловие.—Сохранение массы и энергии.—Энергия беэ весомой массы.—Атомистика.—О тео¬рии вероятности.— Кинетическая теория газов.— Молекулярныя величины. — Термодинамика. — Значение
теории вероятности в физике и других областях энания.—Катодное излучение. Электрон—Электрон
в электропроводности. —г Электрон в электродинамике.— Электрон в оптике. — Радиоактивность. —
Кажущаяся масса.— Прннцип относительности.—Заключение.
3

ПроФ. К. ГИЗЕНГАГЕН. Оплодотворение и явление наследственности

в~ь растительном царств-Ь. С 30 рисунками. Перевод с немецкаго

ассистента при кафедре ботаники киевскмх высших женских курсов Е. М. Шенд¬зиковской, с примечаниями и под редакцией проф. В. Р. Заленскаго —.50
Оглавление: Глава и. Безполое размножение и передача наследственных признаков вегетативными

клетками.—Глава ии. Процесс оплодотворения у эеленых водорослей. — Глава иии. Процесс оплодотво¬рения у мхов и папоротников с однородными спорами.— Глава иV. Процесс оплодотворения у папо*
ротников с разнородными спорами и у голосемянных. —Глава V. Процесс оплолотворения у покры*
тосемйнных и признаки, передаваемые по наследству.—Глава Vи. Утрата пола, девственное размножение,
вегетативные зародыши. Значение наследственности для возникновения новых форм.

Д-р-ь К. ТЕЗИНГ. Размножение и насл-Ьдственность. С 35 рисунками.
Перевод с немецкаго И. П. Сазонова под редакцией д-ра мед. Л. А. Тарасевича —.50

Оглавление: Предисловие редактора перевода. — Предисловие автора. — Глава и. Простейшия животныя и
загадка смерти.—Глава ии. Возникновение половых клеток.—Глава иии. Оплодотворение. — Глава иV. He*
половое размножение, смена поколений и внеполовое зачатие.—Глава V. Наследственность.

Про«*>. Л. В. ПИСАРЖЕВСКиЙ. ичебнин хи мии, С 90 рисунками  1.25
Учен. Ком. Глав. Упр. Земл. и Землгд. ОДОБРЕНА а кач. учебн. пособия для подвгд. средн. учебн. завед.

Отзыв. (Русская Мысль, марть 1913 г.) Только что вышедшая из печати книга проф.
Л. В. Писаржевскаго по обему своему и характеру изложения, с одной стороны, соответствует

курсу тех 'высших учебных зааедений, где химия не составляет основного предмета преподава¬ния. С другой стороны, и еще в большей степени—это курс, пригодный для средней школы, осо¬бенно, если из книиги выбросить то, что в ней напечатаио мелким шрифтом. Хотя за достоин¬ство разбираемаго учебника ручается уже самое имя автора, выдающагося ученаго и педагога,
бывшаго проф. Киевскаго политехническаго института, однако, мы считаем нелишним обратить
внимание на некоторыя особенности этой книги, отличающия ее от других изданий однороднаго

характера. В учебнике проф. Писаржевскаго два крупных досиоинства. Он написан чрез¬вычайно просто и удобопонятно а вместе с тем стоит на уровне современной науки.
Внимательный читатель заметит, что во многих местах самый способ изложения того

или другого вопроса отклоняется от общепринятаго, что автор не раз задумывался над
тем, как бы придать изложению большую наглядность, придумывал новые поучительные
опыты и т. п.

Благодаря такому характеру изложения, автору удалось хорошо справиться с одной из
труднейших задач, которыя приходится разрешат> составителям руководств по общей
химии. Всякий педагогь знает, с каким трудом дается начинающим понимание основных
законов химии, особенно стехиометрических, закона Авогадро и его различных приложений.

Известно также, как мало приходит в этом отношении на помощь начинающим большин¬ство ходячих учебников. Последнее замечание не касается, однако, разбираемой книги, ибо
в ней стехиометрические законы и их истолкование изложены в высшей степени ясно и

наглядно. При этом автор широко и частью оригинально пользуется услугами атомо-молеку¬лярной теории, научный кредит которой, одно время как бы пошатнувшийся, как известно,
вновь сильно возрос за последние годы.

To же самое, что только *ито было сказано об изложении сиехиометрических законов,
относится и до тех глав книги проф. Писаржевскаго, где речь идет об учениях, которыя

часто относят к физической химии (учение о химическом равновесии, о растворах, электро¬химии и пр.), но которыя давно вошли, так сказать, в плоть и кровь общей химии и ныне
по необходимости должны входить во все руководства, даже самыя элементарныя.

К сожалению, вопросы, сюда относящиеся, многими составителями кратких учебников
jj оставляются в стороне, вероятно, из опасения затруднить учащихся. Педагогический такт

и искусное изложение позволяют и здесь проф. Писаржевскому дать сравнительно много на
немногих просто и ясно написанных страницах.

Заметим еще, что при описании отдельных элементов и их соединений автор
всюду останавливается на взаимной связи между отдельными членами периодической системы.
Периодический закон положен всюду в основу химической систематики. При каждой
группе мы находим обзор входящих в ея состав элементов, притом часто более
обстоятельный, чем какие встречаются в иных университетских курсах, даже сравнительно
обширных. Вообще всюду, где только было можно, автор, видимо, старался оживить сухое
изложение фактов обобщающими идеями, развитие которых составляет главный интерес науки.

Нельзя не приветствовать появление книги проф. Писаржевскаго и не пожелать ей самаго
широкаго распространения. jjt Чугаев.
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Содержание оригинальных статей за 1912 г. журналп „Природа".
Проф. иf. Д. Покровский. 0 наблюдениях падающих звзд;— проф. И. И. Боргман.

Лослдние успехи в физик;—проф. /'. В. Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и
растений?;—проф. В. А. Ватер. Общественпость у животных и человка;—прив.-доц. A. В.

Немилов. Новый взгляд на строение живого вещества;—проф. и. В. Писаржевский. К пор¬трету Д. И. Менделеева;—акад. П. ии. Вальден. Ломоносов как химик;—проф. A. В. Нечаев.
Успхи геологии;—проф. Е. А. Шульц. Регенерация, как одна из существенных особенностей
жизни;—проф. С. В. Аверинцсв. По побережью Чернаго континента;—проф. Н. А. Умов. Роль
человиика в познаваемом им мире;—И. А. Моро.юв. иирошедшее и будущее миров;—проф.
Л. В. Писаржевский. Материя и энергия;—проф. A. В. Гурвич. Пробдемы и успхи учения о
наслдствепности;—проф. Я. ии. Андрусов. 0 возраст земли;-—проф. П. П. Лазарев. ииамяти
великаго русскаго физика (П. Н. Лебедев);—проф. A. А. ииванов. Солнечныя пятна;—проф.
С. М. Танатар. Что такое термохимия?; •—проф. В. А. Всчнер. ЗвЬршиыии остров;— проф.
0. Д. Хволсон. Сохранение и разсеяние энергии;—проф. П. И. Бахметьев. Как я нашел
анабиоз у млекопитающих;—A. Е. Ферсман. Алмаз, его кристаллизация п происхождение;—
проф. ии. А. Ватер. Биология и общественныя науки;—проф. Б. Ф. Верто. Пол с точки
зрния современной биологии;—прпв.-доц. М. Ю. Лахтин. Мстод положителыиаго знания;—астр.
Гиулк. обсер. Г. А. Тихов. Новыя изслдования планет Марса и Сатурна;—проф. A. Н. Краснов.

Современная география и ея новыя течения;—Я. А. Рубакин. Литература совреииеннаго научно¬философскаго миросозерцания;—А. Рождественский. Лед, вода и иарь;—A, Е. Ферсман. Задачп
современной минералогии;—А. Дест. Резина;—А. Рождественскии. Пыль;—A. Е. Ферсман. За
цветными камнями;—проф. В. А. Ваинер. Социология в ботаник;—проф. С. ии. Метальников.
О причинах старости;—ициоф. A. В. Сапвжников. Азотная кислота и селитра из воздуха;—

Я. К. Кольцов. Малярия;—и. Лукашевич. Уголок тропическаго лса;—Я. Каменмциков. Аэро¬логия;—проф. 0. Д. Хвольсон. Пришщип относительиости;—прив.-доп. A. ии. Ющенко. Душа и
материя;—проф. ии. Я. БахметевЬ. Теоретическия и практическия следствия из моих изсл¬дованиии аиабиоза у животиых;—,1. Рождественский. Ьоздух.

Содержание статей за январь и февраль 1913 г.
Проф. Jи. 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. Природа, происхождение и сохранение жизни; — проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о
географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго Р"
пол.уострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Гиодвысоцкаго;—проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в слу- w
жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер. Клеточные вихри; — проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны.

Кроме оригиналных и переводных статей, в журнале „Природа“ отведено значительное
место ПОСТОЯННЫМ ОТДеЛЯМ: Из лабораторной практики. Научныя новости и
хроника. Смесь. Ястрономическия известия. Географическия известия. Метеорологическия известия.

Библиография.
Главн. управ. воен.-уч. завед. журнал „Природа" допущен в фунд. библиот. воен.-уч. завед.

(Цирк. no воен.-уч. завед. 1912 г. № 30).
Отдельный № высылается по получении 60 коп. (можно гиочт. марками); налож. платеж.—80 коп. Комплект
всех №№ за 1912 г. высылается по получении 5 руб.; в роскошном золототисненном переплете—

6 руб. 50 коп. Адрес конторы: Москва, Гусятников пер., 11,

Книгоиздательство и склад „РОДНОЕ СЛОВО“.
МОСКВН, (почт. ящ. № 417.) � ОДЕССЯ, (Екатерининская ул., д. № 18.)

Находятся на складе следующия книги: Аболенский. Полпый курсь пппологин 2 p.—
Арнольд. Политнко-экоиомическис этюды 50 к. — Ашаффенбури. Преступление и борьба с
ним 90 к.—Буиле. О равепств 50 к.—Вандервелде. Деревенский отход и возвращеиие на лоно
природы 80 к.—Гшенитен. Оплодотвореиие н явлеиия иаследствснности в растителыюм

■ царств, порев. под рсдакц. ироф. В. Р. Зеленскаго 50 к.—Грассе. Клиническая аиатомия
и нервных цептров 50 к.—Делабар. Геометрическое черчение, вь папк 90 к.—В. Елисеев.
Проираммы и правила с лослбдшшн дополненил.ни и ра.иЬлснениями Мин. иисир. Гиросв. и др.: 1) иJclиxb
к.тассов мужских гишиазий и прогнипазий 50 к. 2) иирпготовитслыгаго н первых четырех
класеов мужеких гимназий и прогимпазий 35 к. 3) Всех классов реалыиых училищ 60 к.

4) иириготовителыиаго к первых четырех классов реалыиых училищ 35 к. 5) ВсЬх клас¬сов женских гимяазий 50 к. 6) Всх классов городских училищ 35 к. 7) Испытаний
лиць, желающих получить зваиие: а) учителя уздиаго училища; 6) домашняго учителя и
учителыииицы; в) учителя и учителышцы прнходскихь и пачальных училищ; г) учителя и
учительницы церковно-иирнходских школ 40 к. 8) Испытаний па первый класспый чин 30 к.
и)) Испытаний на зваиис аптекарскаго ученика и.ии ученицы н аптекарскаго помощшика 35 к.
10) ииспытаний лиц, желающих поступить иа военную службу во.иьноопределяющимпся

Д 1-го и 2-го разряда 30 к.—Клоссовский. ииурс метеорологии, т. и, 4 р.—Лабуле. ииринц-собачка.
^ ииерев. под редакц. ии. А. Рубакина 30 к.—Лехер. Физическия картины мира, перев. под

редакц. проф. Л. В. Писаржевскаго 50 к.—Лоренц. Видимыя н певидимыя движения 50 к.—

Миллер. Руководство к изучеиию птальянс.каго яз. (самоучит.) 1 р. 25 к. Алфавитпый сло¬варь кь руководству 40 к.—Мюрхед. Основиыя пачала морали 75 к.—Мейер. иизбирате.иыюе
право 75 к.—Моррис. Молодая Япопия 75 к.—Оствальд. ииикола химии, перев. под редакц.
проф. Л. В. иинсаржевскаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я 1 р.—Писаржевский. Учебпик химии 1 р.25 к.—
Рихарц. ииовейшие успиихи в области электричества 50 к.—Сапиин. Учебнпк ботаники для
средн. учебн. заведений 1 р. 25 к.— Тезит. Размножение н наследственноеть, перев. под
ред. Л. А. Тарасевича 50 к.—Треадвель. Курс апалитической химии, под редакц. проф. Л. В.
Писаржевскаго, т. 1-ии 2 р. 25 к.—Фавр. Научиый дух и научпый меходь 20 к.
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Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМеСЯЧНЫЙ ЖУРНПЛ

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКМЯ

БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДЛ
подь ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При. ближайиием участии сотрудников журн. „Природа

За год подписчикам будет дано 12 книгь (обемом свыше 1200 стра¬ниц обычнаго книжнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естествознания. „Библиотека - Природа“ ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естественно¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычныхь журнальныхь
статьях лишь в общих чертах.

Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышли книги: Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явления наслед¬ственности в растительном царстве. Перев. Е. М. Шендзиковской, с примечан.
и под редакц. проф. В. Р. Заленскаго.—Д-р Курт Тезинг. Размножение
и наследственность. Перев. И. П. Сазонова, под ред. д-ра мед. J1. А. Тарасевича.

Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Популярная библиотека для самообразования

под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайиием участии сотрудников журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания“ предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книгь библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышли книги: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. Перев. О.
Писаржевской, гиод редакц. проф. Л. В. Писаржевскаго.—Г. Ми. Молекульи,
атомы, мировой эфир. Перев,- Э. В. Шпольскаго, под редакцией преподав.
Московск. инжен. учил. Т. П. Кравеца.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА“, во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.
Подписка на 42 года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно

Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тмп.Тва И.Н,КУШНЕРЕЕиК". Лиоси*.


